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Т II

Не было никакой ни древней Китайской империи, ни древней
«Китайской цивилизации». Этнические китайцы не изобрели ни порох,
ни бумагу, ни компас.

Древняя «Китайская империя» и «древняя Китайская цивилизация»
родились исключительно под перьями иезуитов с 1583 по 1773 годы.

В 1261—1264 годах внук кагана Чингиза Хубилай воевал против
законного кагана Ариг-Буги, и в конечном итоге Ариг-Буга потерпел
поражение и сдался Хубилаю. Естественно, что в ходе этой гражданской
войны за власть количество русских воинов-арийцев в войсках Ариг-Буги и
Хубилая значительно уменьшилось. В 1264 г. Хубилай перенёс свою
резиденцию из Кайпина в Пекин и лишил город Каракорум названия
столицы. Хубилай сделал ставку на местные народы. В 1271 г. Хубилай дал



своей династии китайское название Юань, а сам стал императором.
Так на восточных землях Великого Русского государства с 1271 г.
возникла «китайская империя Юань». До этого времени на планете
Земля нигде и никогда не существовало ни «древней Китайской
цивилизации», ни «древней Китайской империи».

Эпиграф

«НАРОД, НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЕЙ ПРАВДИВОЙ ИСТОРИИ, ЧТО
РЕБЁНОК БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ»

«Можно обманывать часть народа всё время, можно обманывать весь
народ некоторое время, но нельзя всё время обманывать весь народ»

Авраам Линкольн

Введение

Как говорили «древние» римляне: «Даже Боги не могут сделать
бывшее не бывшим». Цель моей книги — попытаться приоткрыть дверь в
русскую историю и историю русской государственности после Великого
Потопа. То, что нам сегодня преподносится как русская история, является
гнусной галиматьёй, сочинённой иудо-масонской мафией от науки.

Платон утверждал, что «греческие» Афины существовали за 9 тысяч
лет до Всемирного Потопа.

При археологических раскопках останков Шумерской цивилизации в
Гирсу (в местности Телло), которыми руководил сотрудник французского
посольства в Багдаде Эрнест де Саржак, была найдена шумерская печать,
которая отображала Солнечную систему того времени. На этой печати были
представлены все планеты Солнечной системы, известные на сегодняшний
день. Здесь необходимо отметить, что последняя планета Солнечной
системы Плутон была (вновь!) открыта лишь в 1930 году! На печати
шумеров Плутон находится не на своём нынешнем месте, а между Сатурном
и Ураном! Во-вторых, между Марсом и Юпитером шумеры поместили ещё
какое-то небесное тело.

Спустя 2 тысячи лет после Всемирного Потопа на Балканский
полуостров и острова Средиземного моря пришли «пеласги» [(«белые
«аски») = («белые асы»), – прим. П.П.И.], которые мигрировали сюда из
Бактрии. «Пеласги» («белые аски») говорили на одном языке с
этрусками, имели высокую культуру, фонетическую письменность.



В 1930 г., в американском штате Техас, в русле реки Пэлэкси Ривер
были обнаружены затвердевшие отпечатки следов босой ноги современного
человека (Homo) рядом с отпечатками следов динозавра. Это открытие (как
и многие другие) постарались замять, так как динозавры жили на планете
Земля 135 млн. лет назад в меловом периоде. Имеются многочисленные
рисунки человека верхом и рядом с динозаврами на камнях из Перуанского
города Ики, а также на стенах пещер и скал. Всё это говорит о том, что
человек разумный существовал на планете Земля уже в эпоху
динозавров.

В 1993 г. Калифорнийское отделение института Бхакти Веданта издало
книгу, написанную Майклом Кремо в соавторстве с Ричардом Томпсоном. В
этой книге приводятся, в частности, убедительные доказательства того, что
«люди, имеющие современное анатомическое строение, существовали
одновременно и совместно с другими приматами на протяжении
десятков миллионов лет… И могли, например, охотиться на
динозавров».

В 1820 г. капитан судна «Бафрам», рассматривая в подзорную трубу
ещё не исследованные берега Гренландии, внезапно обнаружил на них…
огромный древний город! В этом древнем городе виднелись руины замков,
храмы, памятники и другие внушительные сооружения. Капитан
«Бафрама» частично зарисовал городской пейзаж и впоследствии
опубликовал наброски в книге «Магия природы».

Весьма интересно сообщение доктора Джонса Хаммера, заявившего на
пресс-конференции в Амстердаме о том, что во время своего путешествия
на Северный полюс он открыл полярный город: «Там стоят дома, дворцы,
культовые сооружения. Эскимосы не могли построить такой город –
это дело рук высокоразвитой цивилизации. Архитектура строений,
которую нам удалось частично увидеть, напоминает древнегреческую.
Эти дома и дворцы – настоящее искусство».

В 1922 году в Карелию, в район, прилегающий к Лавозерскому
погосту, отправилась экспедиция под руководством проф. А.Барченко. 19
февраля 1923 года «Красная газета» сообщила своим читателям
«сенсационную новость»: «Проф. Барченко открыл остатки древнейших
культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения
египетской цивилизации».

Проф. Барченко писал: «…человечество пережило сотни тысяч лет
назад степень культуры не ниже нашей, и остатки этой культуры
передаются из поколения в поколение тайными обществами…».



«В 2012 г. мир облетело сообщение, что у западного побережья Японии
обнаружен великолепный город, возраст которого 1 млн. лет. Город погиб
из-за применения ядерного оружия». (Л.Ивашов). [К датам, особенно
обозначающим какие-либо «древние» катаклизмы на планете Земля, надо
относиться с радикальным сомнением. Вполне возможно, что этот город
затонул не 1 млн. лет назад, а во время войны на выживание с
применением ядерного и нейтронного оружия между Ариями и Атлантами,
происходившей, приблизительно, 11660 лет назад, - прим. П.П.И.].

«Американские археологи, изучая музейные экспонаты в посёлке
Костенки Воронежской области, пришли к выводу, что разумные люди
здесь расселялись на больших стоянках (по 400 – 600 чел.) 50 – 60 тыс. лет
назад, охотились на мамонтов (или одомашнивали их), строили тёплые
жилища, занимались ремёслами и знали счёт». (Л.Ивашов. Опрокинутый
мир, М., 2016, с.98).

«Французские исследователи совместно со специалистами Наса
провели уникальный проект, который подтвердил, что 25 000 лет назад на
Земле мог иметь место глобальный ядерный конфликт. По всей планете
Земля исследователями было обнаружено более 100 воронок, оставленных
мощнейшими взрывами того ядерного конфликта». (Тайны ХХ века.
№ 16, 29.07.2013, с.26-27). [Я считаю, что представленная здесь дата
глобального ядерного конфликта на планете Земля умышленно искажена и
что в этом исследовании должна фигурировать дата последнего глобального
ядерного конфликта ~ 11660 лет назад - время войны на выживание между
Ариями и Атлантами и гибели Атлантиды, - прим. П.П.И.].

В 2005 г. Семир Осмаганич, доктор социологии, профессор археологии
города Сараево, проводя раскопки у города Високо, расположенного в 30 км
от столицы Боснии и Герцоговины, обнаружил комплекс из 5-ти пирамид.
Самая большая (храм Солнца) превышала размерами пирамиду Хеопса в
Египте. «Пирамиды в Египте, Мексике, Китае идентичны по схеме
постройки», - заявил в интервью «АИФ» доктор Семир Осмаганич. «Это
правильные геометрические фигуры, обращённые на север, к главным
небесным светилам… Не исключено, что древние цивилизации строили
пирамиды для получения энергии – и эти сооружения тогда работали как
современные электростанции». (АИФ. №  27, 2011). [Кстати, все эти
пирамиды, как и Большой Египетский Сфинкс, были построены ещё до
войны между Ариями и Атлантами, - прим. П.П.И].

В 1984 г. замечательный русский лингвист П.П.Орешкин в одном из
университетов Рима издал книгу «Вавилонский феномен». В ней
приводятся алфавиты: этрусский, древнеегипетский, протоиндийский,



буквенно-слоговый алфавит «Фестского диска». В своей книге
«Вавилонский феномен» П.П.Орешкин убедительно доказывает, что все
знаменитые народы «древности»: шумеры, египтяне, хетты (скифы),
киммерийцы (скифы) и т. д., говорили на древнеславянском языке.
Расшифрованная П.П.Орешкиным надпись на Большом Египетском
Сфинксе выглядит следующим образом: «С презрением взираю на суету
вашу».

Много артефактов, доказывающих существование на планете Земля
предшествующих

высокоразвитых цивилизаций, которые и в науке, и в технологиях
превосходили сегодняшнюю Арийскую цивилизацию, хранится в тайных
хранилищах гор Тибета. Входы в эти тайные хранилища охраняют
высокопосвящённые буддистские монахи. Максимум передовых знаний из
этих хранилищ почерпнули германские исследователи перед Второй
мировой войной. 1-го июля 1935 г. в гитлеровской Германии было основано
«Немецкое общество по изучению древних сил и мистики» -
«Аненербе». «Аненербе» - это примерно 50 мощных научно-
исследовательских институтов, где работали 4 нобелевских лауреата:
Виктор Шаубергер, Макс Планк и т.д.». «Сведения, которые были получены
в Тибете, позволили гитлеровцам осуществить научно-технический прорыв
в создании атомного оружия в подземном городе Хайгерлох, ракет ФАУ в
горах и городе Нордхаузен, а также в строительстве летательной техники с
нетрадиционными двигателями и конструкциями. В 1944 г. и в феврале 1945
года немцы уже провели два не совсем успешных испытания атомного
боезаряда, нужна была лишь доводка». (Генерал Л.Ивашов). В 1943 г. в
Германии была успешно испытана «летающая тарелка». Не исключено,
что многое для этого «научно-технологического прорыва» им передал за 2,5
млн. $ Яков Блюмкин, а многое гитлеровцы добыли из своих экспедиций на
Тибет. [Яков Блюмкин (Симха-Янкель Гершевич), еврей, революционер,
авантюрист с богатой биографией. В сентябре 1925 года отправлен
Ф.Дзержинским и Г.Бокия в Тибет руководителем экспедиции из 10 человек.
Экспедиция для выполнения своих целей была снабжена 100-тысячами
царских рублей золотом. Якову Блюмкину удалось добыть много сведений
об оружии и технологиях предшествующей белой Арийской цивилизации и
краснокожей цивилизации Атлантов, значительно превосходивших
современную Арийскую цивилизацию в своих научных и технологических
достижениях. 3 ноября 1929 г. Яков Блюмкин был расстрелян, а добытые им
данные – уничтожены для СССР в недрах ОГПУ].

В 1945 г. Иосиф Сталин отправил к Антарктиде 3 советские подводные
лодки класса А. На каждой из них было по офицеру контрразведки. Когда



они подошли к точке, где нужно было опускаться под лёд Антарктиды, то
под водой были атакованы немецкими «летающими тарелками» и были
вынуждены повернуть обратно в СССР. 26 августа 1946 г., под
командованием контр-адмирала в отставке Ричарда Бёрда, к берегам
Антарктиды отправилась американская экспедиция. В состав Оперативного
соединения «68» входили 4700 чел., 13 кораблей (в том числе 1 авианосец и
1 эсминец), 2 подводные лодки и 33 самолёта. В феврале 1947 г. эта
американская эскадра была атакована и разбита немецкими «летающими
тарелками» и спешно бежала назад в США. При этом во время боя с
немецкими «летающими тарелками» 470 американцев – погибли.

А теперь посмотрим на влияние иудо-христианской церкви в
уничтожении знаний Послепотопной арийской цивилизации и в
уничтожении подлинной истории народов.

В 379 г. в восточной части Римской империи императором стал
Феодосий I [Великий].

Римский император Феодосий I (прозванный и записанный иудо-
христианами как «Великий»), жёстко поставил принцип единой
государственной религии, как необходимого условия единства государства,
и начал проводить этот принцип жестоким принудительным образом.
Эдиктом от 28 февраля 380 года император Феодосий I объявил истинной
и допустимой во всей Римской империи исключительно только
христианскую веру в той её форме, «которую проповедывал в Риме святой
Пётр и которой следовали епископ Дамас и епископ Пётр в
Александрии, « мужи апостольской святости». Эта ветвь христианского
учения при Феодосии I впервые была названа «католической» -
«Вселенской» и стала господствующей во всей Римской империи. И только
сторонникам этой ветви христианского учения разрешено было именоваться
«Церковью». По приказу

Феодосия I разрушались все языческие памятники. «Иудеями была
достигнута ближайшая цель: «Объиудившийся Рим принял вид вселенской
синагоги, называемой церковью».

(Фридрих Ницше). И сразу же обрушились кровавые гонения на
приверженцев отеческих святынь, на тех, кого называли веротерпимыми
язычниками. Интенсивно разрушаются языческие храмы, сжигаются
Сивиллины книги, Олимпийские игры запрещаются, как «нечистые». (В 394
г. в последний раз было допущено проведение Олимпийских игр в Греции).
В 391 г. (392 г.) глава престола иудо-христианской церкви Александрии
патриарх Феофил натравил маргиналов-христиан на разрушение языческих
святынь в Александрии. Фанатичные иудо-христиане под руководством



воинствующего Александрийского патриарха Феофила, яростного
ревнителя иудо-христианской веры, разрушили великолепный культовый
центр г. Александрии Серапиум, включая храм Бога Сераписа и знаменитую
Алесандрийскую библиотеку. Банда не оставила ни камня на камне, ни
одной нетронутой статуи. От знаменитой библиотеки осталось и ещё
меньше. 6 месяцев топились публичные бани г. Александрии бесценными
рукописями знаменитой Александрийской библтотеки.

В 473 г., при Константинопольском патриархе Акакии, в результате
поджога, сгорела Императорская библиотека в Константинополе и
вместе с ней 120 тысяч томов книг.

«Став официальными идеологами Римской империи, иудо-христиане
(по В.Кандыбе – «русалимы») сразу полностью сожгли все до единой
книги великой «Этрусской библиотеки», тем самым разорвав связь
времён. Затем была полностью уничтожена другая величайшая русская
библиотека – Сурская.

В 513 г. Римский папа Симмах приказал сжечь дотла
древнерусскую библиотеку в Риме, чтобы уничтожить письменные
памятники древнерусской истории. Затем, по приказу римских идеологов,
стали уничтожать все древние книги и памятники». (В.Кандыба. История
великого еврейского народа. С-Пб, 2002, с.238, 239,271).

А куда подевались книги из библиотеки Ярослава Мудрого? Вот что
написано о библиотеке Ярослава Мудрого в «Повести временных лет»:
«Ярославъ же сей, якоже рекохом (как говорили), любил бе книги, много
написав и положи в святой Софии церкви» (в Киеве). Летописец относит это
событие к 1037 году. Часть исследователей предполагает, что часть книг
была передана в Киево-Печёрскую Лавру. Об этом свидетельствуют данные
путешественника Павла Аллепского, который посетил город Киев в 1653
году. Он оставил сведения о том, что в Киево-Печёрской Лавре есть много
книг, в том числе пергаментные, которые были написаны около 500 лет
назад. Но в 1718 г. в Лавре «случился» очень большой пожар…
Очевидцы сообщали о том, что огнём были уничтожены тысячи книг,
огромное количество рукописей, настоящие грамоты князей. Утраты
были невосполнимые.

А куда исчезли книги из знаменитой библиотеки Ивана Грозного?
Есть любопытная версия, что небольшая часть библиотеки Ивана Грозного
уже найдена! 22 ноября 1944 года газета «Труд» писала: «В шкафах
Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина хранится много тысяч
древних рукописей и рукописных книг. Среди других … 5 книг большого
формата в старинных кожаных переплётах из личного собрания Ивана
Грозного»… Почти через полстолетия заведующий отделом рукописей



«Российской государственной библиотеки» (бывшей «Ленинки») Виктор
Дерягин подтверждал: «У нас хранится 600 тысяч рукописей, из них 60
тысяч древних, более 300-т – греческих. Некоторые относятся к VI в. н. э.
Вполне возможно, что среди них есть и книги Зои (Софьи) Палеолог».

В 1772 – 1784 гг. в Москве должность ректора обеих университетских
гимназий исполнял немец, филолог и профессор – Маттеи Христиан
Фридрих. С 1804 года по 14 сентября 1811 года он возглавлял в
Московском университете кафедру греческой и римской словесности. При
этом покупал и крал древние рукописи. В том числе украл полный список
«Илиады» Гомера, который привезла с собой на Русь Мария, дочь
Византийского императора Константина Мономаха, ставшая женой
Великого Киевского князя Всеволода Ярославича. [Автор знаменитой поэмы
«Илиада» - русский скиф Гомер. «Гомер» («степняк») - от древне-
русского «гимра» («степь»).

А вот довольно свежий пожар в одном из ценнейших книгохранилищ!
30 января 2015 года в Москве бушевал большой пожар в библиотеке
«Института научной информации по общественным наукам РАН» по адресу:
Нахимовский проспект, д.51. Книгохранилище библиотеки «Института
научной информации по общественным наукам РАН» являлось 4-м в РФ по
количеству книг и 2-м в столице после Российской государственной
библиотеки им. В.И.Ленина. В библиотеке хранились и редкие книги XVI
– XX веков, которые были известны в одном экземпляре!... В
результате пожара потери библиотечного фонда составили порядка
15%, а всего, до пожара, в хранилище библиотеки размещалось более 10
млн. книг.

При крещении русского населения на Восточно-Европейской равнине
иудеем Владимиром-«равноапостольным» и потом на протяжении всего
господства иудо-христианской церкви -безжалостно уничтожались
«языческие» книги, написанные на деревянных дощечках, пергаментах и
бересте, отображающие действительную историю русского и других
народов Земли и безценные знания предшествовавших поколений.

Для меня лично нет сомнений в том, что религиозной и политической
столицей Русского Послепотопного государства был город Асгард
Ирийский, расположенный на месте нынешнего города Омска, в месте
впадения реки Оми в Иртыш. Первая Послепотопная столица Русского
государства, город Асгард Ирийский — был разрушен джунгарами в

1530 году н. э., или в 7038 году от начала календаря Послепотопного
Русского государства. 2020 год н. э. по последнему календарю, введённому
масоном-западником Петром I, соответствовал бы 7528 году предыдущего
календаря Русского Послепотопного государства. В 1697 – 1698 годах



царь Пётр I путешествовал с «Большим посольством» по Западной Европе,
где в Англии вступил в английское масонство. «Пётр I, русофоб и
поклонник всего западного, 15 декабря 7207 года по существовавшему
тогда русскому календарю издал Указ о переходе на новое летосчисление:
считать 1 января 7208 года за 1 января 1700 года, и, таким образом,
выкинул из Послепотопной истории Русского государства 5508 лет. В
1711 г. в Кёнигсберге немцы подарили Петру I «копию»
«Радзивилловской летописи», с которой и была списана «Повесть
временных лет». Ярый русофоб Пётр I распорядился считать эту
сомнительную копию «Радзивилловской летописи» «Древнейшей Русской
историей». В 1758 году, после взятия русскими войсками Кёнигсберга,
среди трофеев нашли подлинник «Радзивилловской летописи». Тут-то и
выяснилось, что «подлинник» весьма подозрителен, так как был выполнен
не на пергаменте, а на бумаге с водяным знаком «голова быка»,
указывающим на западноевропейскую фирму изготовительницу бумаги…
начала XVIII века. Поскольку к 1758 г. «Повесть временных лет»,
списанная с «Радзивилловской летописи», стала «достоянием русской
культуры», то чтобы не возникло скандала, российский императорский дом
приглашал из Германии -одного за другим - профессоров-«историков»:
Байера Готлиба Зигфрида (1725 – 1736); Шлёцера Августа Людвига (1761 –
1764); Миллера Герхарда Фридриха (1730 – 1765)». А после Великой Иудо-
масонской революции 1917 г. в СССР преподавали, в основном, историю
Коммунистической партии (большевиков) и отдельные краткие фрагменты
новейшей истории. Поэтому крайне необходимо возродить правдивую
историю русского народа хотя бы после ядерной войны на выживание
между Ариями и Атлантами и последовавшего в результате этого Великого
Потопа.

Глава I. Русы – Венды. Венеды. Венеты. Вандалы.

Распространение русов-венедов по Западной Европе

Венеды, венды, винды, вандалы, венеты, вентичи; лат. Venedi, Veneti;
фин. Venaja; нем. Winden, Wenden — от русского корня «ве» - ведать.
Немецкая «Wendland» - остатки лужицких сербов в Люховском округе
Ганновера. Финский язык донёс до нас одно из старейших имён (Западной)
Руси – ВЕНАА.

Венеды – это 17-й «выселок» русского народа из Семиречья и Юго-
восточного Урала к Балтийскому морю, которому Зороастр посвятил почти
половину книги «Зенд-Авеста» в качестве наставлений для этого «выселка».



Этот «выселок» русов к Балтийскому морю возглавлял князь Венд,
возможно - сын Зороастра. В своей книге «Зенд-Авеста» мудрец Зороастр
даёт обширные поучения в нравственности, в приёмах медицинского
лечения и многое другое. Так, описывая климат Балтийского побережья,
Зороастр предупреждает, что там холодные зимы и бывает много снега.
Вода и земля в это время замерзают и поэтому необходимо строить не
только дома для жилья, но необходимы и зимние помещения для скота, а
также необходимо заготовлять для скота сено. Зороастр определяет, каких
животных следует взять с собой переселенцам и советует, чтобы они были
благородной крови. Зороастр также в полном объёме описал растения,
которые необходимо было взять с собой выселенцам для последующего
разведения. Земля на юго-восточном побережье Балтийского моря была
никем не занята после отступившего ледника.

В своей книге-поучении Зороастр (Зердест) предлагает будущим
выселенцам взять с собой «пастухов», то есть «Алан», людей, пасущих скот
по «аланям». («Алань» - др. русское - «не болотистое травное место»).

Выселенцам-колонистам он советует построить город, определяя его
подробный план и городское хозяйство. Далее он советует ввести правление
«демократическое», «дабы никто в своих правах не был больше и выше
других»!

В своей книге-поучении Зороастр излагает и доказывает существо
безначального, единого, чистейшего, незримого, всемогущего,
вездесущего, бесплотного и справедливого Бога, познаваемого только в
духе. Потом он говорит о бессмертии души, о будущей загробной жизни и
об адских наказаниях в чистилище или аде (по-зендски «гадес»), в котором
грешные люди будут дышать в течение столетий пламенем (вместо воздуха).

По окончании своих наставлений Зороастр предсказывает будущим
выселенцам, что если они приложат заботы к земледелию, то скоро
обогатятся через посредство приезжающих к ним купцов для покупки их
товаров и что имя их будет далеко известно и знаменито. Зороастр жил за
6 000 лет до Платона (Платон жил в 428 – 348 гг. до н.э.) То есть движение
«выселка русов» в сторону Балтийского моря началось, приблизительно,
8360 лет назад.

По достижении берегов Балтийского моря 17-ый «выселок» славян,
говоривших на (пра)русском языке, основал в устье Отдары (совр. Одера)
город Венед (впоследствии называемый – «Винета»).

«Принимая Винету, по её древности, за старший венедский город,
который был предназначен Зороастром к построению колонистами, мы
должны сказать, что предположение парсского мудреца действительно
сбылось, ибо немецкие историки пишут, что Винета на (Низовской) Волыни



в V веке была величайшим и богатейшим городом, в котором всё, чего ни
пожелаешь, можно было найти. Что был там даже вулканов горшок,
называемый туземцами греческим огнём; что в пристанях её находилось
всегда бесчисленное множество кораблей всех народов. Пространство,
Винетой занимавшееся, составляло около 20-ти квадратных вёрст. В городе
существовала полная веротерпимость, - иностранцы не допускались только
в святилище венедов. В Винете жили Венеды, Венеды-Алане, Саксы и
многие Греки. (Естественно, что в богатом торговом городе жило и много
евреев, которые выдавали себя за греков, саксов и венедов, - прим. П.П.И.).

Область, в которой располагалась Винета, называлась «Волынью», то
есть «вольною», или Низовской Волынью. Немцы, впоследствии, называли
эту область: Wollin, Wolni, Waloin, Wulini.

О Низовской Волыни мы можем сказать следующее: из Славян,
сидевших в нынешней Германии, также вольную область составляли
Гломачи (они же и Далеминцы, и Нижане). Гломачи занимали всё
пространство от Лабы (Эльбы) до реки Каменцы (река и город Chemnitz, в
чешском языке «Саксонский Каменец»), Черлы (Zschorlau) и Щёки
(Zschokau).

Некоторые историки называют Винету финикийскою колонией, (что
говорит об этнической близости первоначального населения Винеты и
финикиян, - прим. П.П.И.). Адам Бременский называет Винету, в одном
месте, Славянским городом (Склавонским), в другом – Скифским городом.
Скандинавский писатель Sweno Agonis – гуннским (Hunnisburg)». (Этот
текст процитирован по книге Е.И.Классена «Древнейшая тстория Славян и
Славяно-Руссов». Окончательно разрушило Винету мощное землетрясение
1308 года.

Винета (Юмна) — город, располагавшийся в устье реки Одера (река
Одер первоначально, по-русски, называлась «Отдара», затем –
«Одра»). Адам Бременский описывал Винету как крупнейший город на
севере Европы. Город был захвачен и разрушен королём датским
Вальдемаром I в 1159 году. Точное местонахождение Винеты неизвестно
(возможно, это затопленная часть острова Волин, либо остров Узедом, либо
полуостров Дарс). Не исключено, что это тот же самый город, что и
загадочный Йомсборг, известный по скандинавским сагам.

У впадения Одры в море, говорит в XI в. Адам Бременский, находится
великолепный город Юлин (по другим спискам, Юмне), знаменитая
пристань, где съезжаются окрестные народы, варвары (то есть славянские и
другие язычники) и Греки… Весь народ там ещё предан заблуждению
языческих обрядов (то есть долее всех племён сохранял священную
религию предков), но, впрочем, относительно нравов и гостеприимства, не
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найти людей честнее и добродушнее. В этом городе, богатом товарами всех
северных народов, есть всё, чего ни спросишь дорогого и редкого… Из него
кратковременным плаванием (на гребном судне) сообщаются, с одной
стороны, с Дымином (теперь Деммин), городом, лежащим недалеко от устья
реки Пены, где живут и Руяне; с другой, с областью Семландиею,
принадлежащею Пруссам. Расстояние такое, что от Гамбурга или от реки
Эльбы на седьмой день достигнешь до Юмне, путешествуя сухим путем;
чтобы ехать морем, надобно сесть на корабль в Шлезвиге или Альдинбурге
(Старом граде вагров – бывшем Старграде), и также можно прибыть в
Юмне. Из Юмне же, пустившись на парусах, на четырнадцатый день
выйдешь на берег в Острогарде (Старой Ладоге), в Русской земле, где
столица Киев, соперница Константинопольского скипетра, красы и славы
Греции.

— А. Гильфердинг. История балтийских славян
По сообщению Гельмольда:
Река Одра (Отдара) протекает на север среди вендских народов.

При устье, где в Варяжское море вливается, был некогда преславный
город Винета, в котором многонародное пристанище грекам и варварам,
около жившим. Все европейские городы превосходил величеством. В нём
жили славяне, смешанные с другими народами, с варварами и с греками.
Приезжим саксонцам равно позволялось жить в сём городе, лишь бы
только не сказывались христианами, ибо славяне все даже до разорения
сего города служили идолам. Впрочем, странноприимством и нравами ни
един народ не был честнее и доброхотнее. Купечествовал товарами разного
рода с разными народами. Пребогатый город был и всё имел, что бывает
редко и приятно. Разорён от некоего короля датского. Видны ещё только
древних развалин остатки.

Приведу свидетельство о Винете великого русского историка
М.В.Ломоносова.

«При Варяжском (Балтийском) море на Южном берегу жившие Славяне
издревле к купечеству прилежали. В доказательство великого торгу служит
разорённый великий город Славянский Виннета, от Венетов созданный и
переименованный. Гелмолд о нём пишет: «Река Одра (Отдара –> Одра –>
Одер) течёт среди Вендских народов. При устье, где в Варяжское море
вливается, был некогда преславный город Виннета, в котором многонародье
пристанище Грекам и Варварам, около живущим. Все Европейские города
превосходил величеством. В нём жили Славяне, смешанные с другими
народами, с Варварами и Греками. Приезжим саксонцам равно позволялось
жить в сём городе, лишь бы только не сказывались христианами. Ибо
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Славяне все даже до разорения сего города служили идолам. В прочем
преимуществом и нравами ни един Народ не был честнее и доброхотнее.

Купечествовали товарами разного роду, с разными народами;
пребогатый город, и всё имел, что бывает редко и приятно. Раззорён от
некоторого Короля Датского. Видны ещё только древних развалин
остатки… После сего привык народ Славянский в Померании к морскому
разбойничеству».

Окончательно уничтожило Винету страшное землетрясение 1 308
года, которое также сильнейшим образом разрушило и остров Рюген (Руян).

Рис 1. Остров Рюген и часть прилегающей Померании

«Вальдема́р I Великий (лат. Valdemarus, дат. Valdemar den
Store; 14 января 1131 г.  — 12 мая 1182 г.) — король Дании с 1157 года,
король Ютландии и герцог Шлезвига в 1147 —1157 годах.

Сын Кнуда Лаварда и киевской княжны Ингеборги Мстиславны,
правнук Киевского Великого князя Владимира Мономаха. По свидетельству
саг, родился на Руси, вероятно, в доме своего деда. Его отец, правитель
славян-ободритов, умер, примерно, тогда же. Ребёнок получил не
скандинавское, а русское имя (см. родовые имена Рюриковичей) «Владимир/
Вальдемар», которое позже, благодаря его успехам, стало для скандинавских
монархов династическим.

Вступил на престол после продолжительной междуусобной войны
со Свеном III и Кнудом V.

Междуусобицами в Дании воспользовались славяне-венды (точнее, так
называемые, полабские славяне, а именно, руяне). Они предприняли ряд
опустошительных вторжений на Ютландию и Датские острова: был
разрушен Орхус и руяне дошли до Роскилле. Лаланд платил им дань.

Первым делом Вальдемара Великого по вступления его на престол
была систематическая борьба с ними. Он вёл войну с большим искусством и
очень удачно. Союзником его в борьбе с вендами был Генрих Лев. Чтобы
скрепить свои отношения, Вальдемар заключил с ним в 1164 году договор, в
силу которого сын Вальдемара, Кнуд, должен был жениться на
дочери Генриха Льва, а по её смерти в 1167 году — на сестре его Гертруде.

С императором Фридрихом I у Вальдемара I были также вполне
дружеские отношения.

В борьбе со славянами-вендами Вальдемар нашёл большое содействие
в епископе роскилльском, а
впоследствии лундском архиепископе — Акселе Абсалоне, (который,
таким образом, воплощал в жизнь одну из христианских заповедей, - «не
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убий»!). В походе 1168 года, в котором Вальдемаром I были покорены
русичи острова Рюген и разрушен прекрасный языческий храм Бога
Световита в столице острова Арконе, епископ Аксель Абсалон принимал
личное участие.

Рис 2. Епископ Абсалон низвергает идола славянского Бога Световита
в Арконе. Лоренц Туксен

С этого времени сохранилось прекрасное поэтическое произведение –
«Гимн защитников Арконы».

ГИМН ЗАЩИТНИКОВ АРКОНЫ (1168 г.)

Меч звенит,
Стрелы градом кругом летят,
Флот горит,
И датчан корабли горят.

Смерть и стон,
Перед Храмом гора из тел:
Дан сражён, -
Был он телом могуч и смел.

Рядом пал
На колени пронзённый гот;
Остр металл,
Вместе с готом и сакс умрёт.

Снова дан,
Снова сакс и кровавый бритт...
Сколько ран!
Вот и друг мой упал — убит!

Сталь крепка,
Но на части распался щит,
И рука,
Что держала его, кровит.

Дрожь и боль...
Навзничь рухнул железный дан.
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Что ж, король,
Ты хотел покорить Руян?

Думал — враз,
И славяне у ног твоих?
А сейчас
в груде трупов лежишь, затих.

Штурм идёт
Без тебя, Вольдемар седой,
Рог поёт,
Собирая порубленный строй.

Стая псов,
Вы явились с мечом, огнём
В край отцов...
В Ирий наш мы сейчас идём.

Флот не спас,
Не пришла нам на помощь Русь,
Мало нас,
Из-за этого в сердце грусть.

Чернобог,
Светославие ты распял;
Князь помог
И калёный жестокий металл.

Крест обрёк
Русь на долгий и трудный плен,
Но Сварог -
Он поможет, поднимет с колен!

Сотни лет
Будет ждать своё время Бог -
Вечный Свет!
Жаль, что нас Световит не сберёг.

Мы уйдём,
Растворимся в седых веках



И найдём
Вечный мир и покой в облаках.

Боги нас
Примут радостно на века,
А сейчас
От меча онемела рука.

Храм стоит,
Непокорной стоит скалой.
Световит,
Дай нам силы и путь открой

В мир любви,
В мир покоя, там Род и Свет.
Мы в крови
Умираем, и помощи нет.

Храм мы твой
Защищаем, пресветлый Бог.
И покой нам подарит отец Сварог.

Меч звенит,
Стрелы градом кругом летят.
Храм горит,
И защитники в нём горят...

Примечания:
Аркона — столица острова Руян (Рюген) в Венедском (Балтийском)

море, который был населён вендами-славянами-русами. Один из последних
оплотов Ведичества. На острове Руян располагался великолепный
культовый храм Богу Световиту. Перед штурмом Арконы был семидневный
морской бой. Датский король Вальдемар I, пришедший завоевать славян на
Руяне и насадить христианство, стянул против славян весь флот Европы.

Славяне с Руяна послали за помощью на Русь, но помощь не была
послана, ибо в то время, как известно, государственная власть на Руси уже
была, преимущественно, в руках христиан. 15 июня 1168 года Аркона пала.
Епископ Абсалон в тот же день приказал разрушить Славянскую Святыню

- храм Бога Световита.



Прекратила своё существование Великая Славень (Славня). В 1308 году
остров Руян разрушило страшное землетрясение. Оставшиеся в живых
жители ушли в поисках новых мест. Последняя славянка по фамилии
Голицина, сохранившая святоотеческую веру, умерла в 1402 году.

Световит — Бог Света, боя, плодородия, урожая, осеннего солнца,
зерна.

Чернобог — Бог Зла, лжи, ненависти, ночи.
Всего Вальдемар I совершил более 20 сухопутных и морских походов.

Целью их было не только территориальное расширение, но и
распространение христианства. (Так с момента возникновения
«христианства» исполнялась одна из его главных заповедей – «не убий!»).

Наибольшим успехом увенчался поход 1168 года: взята была Аркона,
столица руян, разрушен прекрасный славянский храм Бога Световита,
покорён остров Рюген.

Предпринимал Вальдемар походы и в Норвегию, где он хотел посадить
на престол своего сына Магнуса. В 1171 году Вальдемар I короновал своего
восьмилетнего сына Кнуда и провозгласил его соправителем. Этим были
недовольны многочисленные принцы, имевшие притязания на престол, как
родственники прежнего короля. Сторону восставших принял архиепископ
Эскильд. Вальдемар удачно справился с начавшимся движением.

Последние годы его царствования ознаменованы восстаниями
в Скании, поднятыми против королевских фохтов. Население в этой
провинции отказывалось платить вновь введённые поборы и десятину в
пользу церквей. Вальдемар нанёс восставшим ряд поражений, но умер
в 1182 году, не успев окончательно подавить восстание.

Естественно, что по прибытии на южное побережье Балтийского моря
венеды, выходцы из Семиречья, по прошествии определённого времени
освоили все прилегающие земли и распространились, например, на юге - до
Карпатских гор, а на западе – до Атлантического океана. (Все реки носили
чисто русские названия: Лаба, Отдара, Сена, Рона, Пена и т. д.).

«Венеды заселили берег моря Балтийского и разделилися на
многие началы: то есть, помераняны, увилцы, ругяны, уварнавы,
оботриты, полабы, увагиры, лингоны, толенцы, редаты или риадуты,
цирципанны, кизины: эрулы или элуелды, левбузы, увилины,
стореданы и брицаны, со многими другими, которые все были самый
народ славянский». (Текст цитируется по книге Мавро Орбини, аббата
Рагужского, который написал и в 1601 году в Пезаро (Италия) издал
книгу по мировой истории: «Славянское царство». Переведена на русский
язык в 1722 году по приказу царя Петра I).
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Википедия о венетах

Вене́ты (лат. Veneti) — название, использующееся для обозначения
нескольких племенных групп, существовавших на территории Европы в
конце 1-го тысячелетия до н. э. — начале 1-го тысячелетия н. э.

Адриатические венеты — группа племён на северо-востоке Италии
(современная область Венеция), говоривших на древнем венетском языке.

Вене́ты (лат. Veneti) — группа племён, населявших северное
побережье Адриатического моря к северо-востоку от реки По. Позднее по
имени венетов эта область получила название Венетия (откуда
город Венеция и современная область Венеция). Венеты появились здесь в
XII—XI веках до н. э. (после Троянской войны) и по свидетельству Плиния
Старшего, Юстина, Тита Ливия и др. переселились сюда из Малой Азии, где
также носили имя «вене́ты». Предположительно связаны с Атестинской
археологической культурой.

Рис 3. Адриатические Венеты
Главные города — Атесте (совр. Эсте) и Патавиум (совр. Падуя).

Венеты были союзниками римлян в их борьбе с кельтскими племенами (IV
век до н. э.) и во время Второй Пунической войны (218—201 гг. до н. э.)
против карфагенского полководца Ганнибала. В начале II века до н.
э. началась римская колонизация области расселения венетов, которая со 183
г. до н. э. вошла в состав римской провинции «Цизальпийская Галлия».
В 89 г. до н. э. венеты получили права латинского гражданства, в 49 г. —
римского гражданства. После реформ Октавиана Августа земли венетов
вошли в Регион X (Венетия и Истрия) италийских владений римлян.

Сохранилось более 300 надписей на венетском языке.
Г. Хирт в книге «Индогерманцы» (Hirt H., Die Indogermanen, 2 Bde.,

Strassburg, I, 1905; II, 1907) считал венетов (впоследствии адриатических) —
одним из иллирийских народов группы «кентум» (centum), наряду с
мессапами и македонянами, изначально жившим в Паннонии.

Дж. Бонфанте (1931) поместил «венетский» в качестве
самостоятельного языка, промежуточного между: 1) балтскими, 2)
италийскими и 3) фрако-фриго-иллиро-албанскими. Со всеми тремя
группами он имел языковые связи. (Bonfante G. I dialetti indoeuropei. Annali
del Reale Istituto Orientale di Napoli. Vol. IV, fasc. IX. 1931. S. 69 ff).

Х. Крае, специалист по иллирийским языкам, опубликовал своё
исследование по венетскому языку в 1950 году. (Krahe H., Das Venetische.
Sitz.-Ber. D. Hedelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1950,
3.). Он считал «венетский» самостоятельным индоевропейским языком,
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занимающим промежуточное положение между латинским, иллирийским и
германским.

Р. Мух считает венедов иллирийской народностью, а последние
гипотезы Шахматова и Пейскера считают венетов «кельтами» на основании,
якобы, кельтской терминологии водных путей на территории прародины
венедов» (Л. Нидерле, 2010, с. 39, там же ссылка на критику).

Л. Нидерле (1956) не разделяет адриатических и балтийских
венетов. Он уверен в славянской принадлежности и тех и других, но при
этом не исключает кельтского влияния и даже считает название «венеты»
кельтским словом: «Самое большее, что можно допустить, это то, что если
венеты и были кельтского происхождения, то их славянизация произошла
задолго до I в. н. э. Что же касается моей точки зрения, то я не сомневаюсь
в том, что венеды Плиния, Тацита и Птолемея, так же как венеды
Иордана, Прокопия и более поздних историков, всегда были славянами.
Их наименование — венды, венеды — не было собственно славянским, а
являлось, очевидно, названием чуждого происхождения, которое дали
славянам их соседи. Значительная распространённость названий с основой
vind или vend на землях, заселённых когда-то кельтами, даёт основание
предположить, что эти названия кельтского происхождения». (Л. Нидерле,
2010, с. 39-40).

В. Хенсель (1988) считает, что венеты — изначально неславянское
племя, было славянизировано «праславянами» в I тыс. до н. э., в результате
чего разделилось на 2 части: «В Польше передвижение праславян на запад
после 1000 г. до н. э. вплоть до Одры привело к тому, что часть живших
здесь венетских племён подверглась процессу славянизации… после 1000 г.
до н. э. наименование венетов относилось к двум разным этническим
группам: а) населению, говорящему на венетском языке, и б) славянским
племенам (венеды, венды)» (Хенсель В. Венеты, венеды и их связь с
населением Северной Италии и Польши. Древности славян и Руси. М. 1988,
с. 161.).

По данным топонимики, к венетам могли быть близки соседние
народы: карны, истры и либурны.

Римский историк III в. н. э. Юстин, обрабатывая 1 том «Всемирной
истории» Помпея Трога, жившего в I-м веке до н. э., написал:

«Ибо так же, как народ этрусков, живущих на побережье Тосканского
моря, пришёл из Лидии, так и венеты, известные как обитатели
Адриатического моря, были изгнаны из захваченной Агамемноном Трои».

Тит Ливий извещает нас:
«Обстоятельства сложились так, что Антенор с немалым числом энетов

(венетов), изгнанных мятежом из Пафлагонии (Пафлагония – исторический
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район на севере Малой Азии) и искавших нового места, да и вождя взамен
погибшего под Троей царя Пилемена, прибыл в отдалённейший
залив Адриатического моря и по изгнании евганеев, которые жили меж
морем и Альпами, энеты с троянцами владели этой землей».

— Тит Ливий, 11<Ab Urbe Condita, Liber I,> 11
Вот что пишет о венедах в Италии М.В.Ломоносов. «…Сему

рассуждению согласуются многие свидетельства великих древних
писателей, из которых первое предложим о древнем обитании Славян-
Вендов в Азии, единоплемённых с Европейскими, от них произошедшими.
Плиний пишет, «что за рекою Виллею страна Пафлагонская, Пилименскою
от некоторых переименованная. Сзади окружена Галатею. Город
Милезийский Мастия; потом Кромна». На сём месте Корнелий Непот
присовокупляет Енетов и единоплемённых им Венетов в Италии, от них
произошедщих. Непоту после согласовался Птолемей, хотя прежде был
иного мнения. Согласовался Курций, Солин. Катон тоже разумеет, когда
Венетов от Троянской породы производит. Всё сиё великий и сановитый
историк Ливий показывает и обстоятельно разъясняет. «Антенор [один из
героев Троянской войны 1194 – 1193 гг. до н. э.], пишет Тит Ливий,
пришёл после многих странствий во внутренний конец Адриатического
залива со множеством Енетов, которые мятежом были выгнаны из
Пафлагонии и у Трои лишились царя своего Пилимена: для того к
поселению и предводителя искали. По изгнании евганеев, которые жили
между морем и Альпами, Енеты с Троянцами овладели этой землёй. Место,
где они высадились впервые, зовётся Троей, потому и округа получила имя
Троянской. А весь народ называется венеты».

В.Н.Татищев: «Троянцы называли себя венедами. Славяне жили в
Сирии и Финикии. Перешед оттуда, обитали при Чёрном море в Колхиде и
Пафлагонии. А оттуда, во время Троянской войны с именем енеты (венеты),
галлы, межины, по сказанию Гомера, в Европу перешли к берегам
Средиземного моря. Землями у Италии овладели. Венецию построили, как
древние многие, особливо Стыйновский, Бельский и другие сказывали»…
(М.Шатунов. Русское боевое искусство. М., «Вече», с.110).

Зенадот:
«…Эти венеты … потеряв своего вождя во время Троянской войны,

переправились в Европу (во Фракию), далее, после долгих скитаний,
прибыли в Венетию Адриатическую».

На Адриатике венеты основали свой город Венецию.

Рис 4. Венеция на карте
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Рис 5. План Венеции. ХVI век
Название города происходит от области Венетия, а та — от

племени венетов, которые жили здесь в «римские» времена. «Однако при
римлянах в лагуне городского поселения не было». Люди начали
селиться в Венецианской лагуне после нашествий варваров —
вестготов, гуннов Аттилы и лангобардов — прошедших здесь в V—VI
веках и опустошивших города на континенте, наиболее значительным из
которых была Аквилея. Городское поселение на островах Венецианской
лагуны начало создаваться во второй половине VI века. (Венеция построена
на сваях из сибирской лиственницы – прим. П.П.И.). Изначально центр
поселения находился на островах Маламокко и Торчелло, но с VIII
века начал перемещаться к своему современному положению. В VII
веке острова, по инициативе Византии, которой они формально
принадлежали, были объединены под властью единого правителя — дожа.
Первый дож Паоло Лучио Анафесто был избран в 697 году, чему нет
документальных подтверждений, и заменил византийского Magister militum,
управлявшего всей провинцией. С середины VIII века дожа выбирали в
Венеции; его не должен был утверждать византийский император. Первое
подтверждённое источниками избрание дожа состоялось в 727 году. Всего
за всю историю города было избрано 120 дожей. Последний, Лодовико
Манин, отрёкся от власти в 1797 году.

После занятия (751 г.) лангобардами Равенны - Венеция осталась
последней территорией в Италии, формально находившейся под
контролем Византии. Король лангобардов Дезидерий потерпел поражение и
был смещён Карлом Великим, который 5 июня 774 г. взял штурмом
столицу лангобардов Павию и увенчал себя «Железной короной»
лангобардов. Карл Великий включил королевство лангобардов в империю
франков. Король лангобардов Дезидерий попал в руки победителя и был
заточен в монастырь Корби, где впоследствии умер.

После включения остальной Италии в империю Карла
Великого, Венеция, фактически, осталась звеном, связывавшим Византию и
западный мир, что способствовало стремительному росту Венеции как
торгового города. В IX веке рост этот сдерживался опасностью
вторжения венгров, славян или мусульман (в 975 г. мусульманский флот
достиг города Градо). В правление дожа Пьетро II Орсеоло (991—1009 гг.)
Венеции удалось заключить договоры со всеми окружающими её
державами, обеспечивающие независимость города и беспрепятственную
торговлю, а также начать территориальное расширение республики,
захватив территории в Далмации.
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В 828 г. в Венецию были перенесены украденные в Александрии мощи
святого Марка и размещены в специально построенном для этого соборе. К
концу IX века Венеция приобрела ту структуру, с островами и каналами,
которую она сохраняет и поныне. Для защиты от возможного
вторжения венгров была построена оборонительная система со стенами и
цепью, перегораживавшей вход в Большой канал.

С основания города в Венеции никогда не было вассальных
отношений между гражданами республики. В этом смысле она была
уникальным в средневековой Европе государственным образованием. Когда
дож Пьетро IV Кандиано попытался проводить политику большей
вовлечённости Венеции во внутриитальянские дела, боязнь постепенного
введения вассалитета вызвало восстание 976 года, в результате которого дож
был убит. Около 1040 года был принят статут, запрещавший кому-либо при
жизни дожа назначать ему соправителя или преемника.

Вене́ты (лат. Veneti) — «кельтское племя» [на самом деле «венеты» =
«венды» изначально были русами и до их колонизации говорили на русском
языке, - прим. П.П.И.] на юге полуострова Бретань на северо-западе Галлии/
Франции. Занимались мореплаванием.

Покорены Цезарем во время галльских походов 58-51 гг. до н. э.
В древности Бретань называлась Арморикой. Другими племенами, известн
ыми из этой области, были редоны
(Redones), куриосолиты (Curiosolitae), осисмии (Osismii) и намнеты (Namnet
es).

Наиболее известным городом в области венетов был Дариоритум (нын
е известный как Ванн), упоминаемый
в «Географии» Птолемея. Бретонское название
Ванна «Gwened» восходит к названию племени венетов.

Венеды (реже венеты) — группа славянских племён Восточной
Европы.

Восточные венеты, упоминаемые в древних хрониках
как Вене́ды, Вене́ты (лат. Venedi, Venethae, Venethi), иногда Эне́ты (лат.
Veneti), в германском произношении — Ве́нды, Винды (нем. Wenden) —
племенная группа, известная до VI в. и упоминаемая древними
историками: Геродотом, Помпонием Мелой, Плинием
Старшим, Тацитом, Клавдием Птолемеем, Иорданом, размещаемая ими к
востоку от Вислы — от Балтийского побережья до северных Карпат и
низовьев Дуная. Опираясь на эти источники, многие исследователи считают
венедов непосредственными предками древних славян VI—VIII вв.
(вендов, склавен и антов).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1040
https://ru.wikipedia.org/wiki/1040
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%28%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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Восточные венеты, возможно, имеют общее происхождение с ещё
более древними южными венетами, а также с кельтскими западными
венетами и, в результате смешения с «германскими племенами»,
с венделами.

Наиболее ранние известия о венедах восходят к концу I—II века н. э. и
принадлежат римским писателям — Плинию Старшему, Публию Корнелию
Тациту и Птолемею Клавдию, хотя, по-видимому, о венедах упоминал ещё
Геродот в V в. до н. э., когда писал о том, что «янтарь привозят с
реки Эридана от энетов (венетов)».

Согласно Плинию (I век), венеды обитали на юго-восточном
побережье Балтийского моря восточнее Вистулы (реки Вислы). Плиний
Старший и Помпоний Мела сообщают рассказ проконсула Галлии Квинта
Метелла Целера о том, как на северный берег Германии буря прибила
корабль с купцами народа виндов (венетов).

Спустя полвека Тацит помещает венедов на территории между рекой
Вистула (Висла) и эстиями (эстами). Тацит колебался в суждении:
причислять ли их к германцам или сарматам. На основании того, что они
«ставят дома», «употребляют щиты» и «охотно передвигаются пешком», он
всё же счёл их отличными от сарматов, «живущих в повозке и на коне».

По имени венедов Птолемей Клавдий (II век) называл Балтийское
море Венедским заливом Сарматского океана, а Карпаты – Венедскими
горами. Соседями венедов он называет
племена сармат, финнов, галиндов и  гутонов. Впервые название
«Балтийское море» (лат. mare Balticum) встречается у Адама Бременского в
его трактате «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», написанном
около 1075 года. До этого какого-либо «Балтийского моря» в истории не
было, а было «Венедское море» или «Венедский залив».

На Пейтингеровой карте, редактировавшейся с I в. н. э. по V в. н. э.,
венеды локализуются в двух местах: первый раз (как Venadi) с севера
Карпат; второй (как Venedi) в низовьях Дуная (в районе ипотешти-
кындештской культуры).

Гетский историк Иордан в своём повествовании «О происхождении и
деяниях гетов (Гетика)» (551 г.) так описывал места проживания венетов
[венедов]:

«…У левого их склона [Альп], спускающегося к северу, начиная от
места рождения реки Вистулы (Вислы), на безмерных пространствах
расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования
теперь меняются соответственно различным родам и местностям, всё же,
преимущественно, они называются склавенами и антами. Склавены
живут от города Новиетауна и озера, именуемого 1-м Мурсианским, до
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Данастра [Днестра], и на север — до Висклы [Вислы], вместо городов у них
болота и леса. Анты же — сильнейшие из обоих [племён] —
распространяются от Данастра до Данапра [Днепра], там, где Понтийское
[Чёрное] море образует излучину; реки эти удалены одна от другой на
расстояние многих переходов».

— Иордан «О происхождении и деяниях гетов», ч. 34-35
Там же у Иордана упоминается, что во времена остроготского

[остготского] рика (рекса) (выборного военного вождя
народа) Германарика (погиб в 375 г. н. э.), племя венедов было подвластно
ему наряду с другими праславянскими племенами:

«…Эти [венеты], как мы уже рассказывали вначале нашего
изложения, — именно при перечислении племён, — происходят от одного
корня и ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов. Хотя
теперь, по грехам нашим, они свирепствуют повсеместно, но тогда все они
подчинились власти Германарика».

— Иордан «О происхождении и деяниях гетов», ч. 34-35
Монах-францисканец Гийом де Рубрук в описании своего путешествия

к татарскому хану в 1253 году заметил: «Язык русских, поляков, чехов и
славян один и тот же с языком вандалов, отряд которых всех вместе был
с гуннамми».

«Литва, Жмудь и Подляхия исстари звались Русью», - М.В.
Ломоносов.

Рис 6. Карта стран современной Европы, по территории которых
проходил Янтарный путь, соединявший адриатических венетов и венедов
северной части Центральной Европы

Некоторые авторы XIX века (например, славянофил А.С.Хомяков),
ссылались, среди прочего, на хрониста XII века Гельмольда, который в
своей «Славянской хронике» пишет:

«Там, где кончается Полония, мы приходим к обширнейшей стране тех
славян, которые в древности вандалами, теперь же винитами, или винулами,
называются».

— Гельмольд фон Босау «Славянская хроника» (гл.2)
Между тем, эти три народа занимали единую территорию в центре

Европы. Адриатические венеты ещё во II тыс. до н. э. были связаны с
регионом южной Прибалтики янтарным путём.

«Древнерусская летопись» «Повесть временных лет» и средневековые
литовские легенды о Палемоне связывают происхождение литовского
народа с регионом Норик, где жили иллирийские венеты:
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«…По разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а
сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные
страны. От этих же 70 и 2 язык произошёл и народ славянский, от племени
Иафета — так называемые норики, которые и есть суть славяне».

— Повесть временных лет
(«Повесть временных лет», также как и иудейская Библия – являются

лживой исторической политизированной стряпнёй, откуда с великим трудом
можно извлечь что-нибудь исторически достоверное, - прим. П.П.И.)

С этим согласуется также легенда об образовании чешского народа,
описанная в книге 1 Прокопа Слободы:

«Хорошо знаю, что известно многим, но не всем, как некогда из этой
крапинской местности, по исчислению Петра Кодицилюса и многих других,
в 278 году, ушёл очень знатный вельможа Чех с братьями своими Лехом и
Русом, а равно со всеми своими приятелями и родом, из-за того, что они не
могли уже переносить те великие нападки и притеснения, которые делали
им римляне, а особенно начальник римских войск Аврелий, который
охранял Иллирию вооруженной рукой и настолько притеснял его род, что
Чех со своими поднял против него восстание и вывел его из числа живых. И
вследствие этого, боясь могучей руки римлян, покинул Крапину, своё
отечество. Целых 14 лет служил он с Салманином, с сыном Цирципана, в то
время правителя и будущего вождя богемского народа…».

— SlobodaProkop, franceskan. Preporodjeniceh, alitisvetostisvetostisv.
Prokopa vu domovini Ceha, Krapine. V Zagrebu pri Fr. X. Zeran. Seki 1767

Содержание этой легенды полностью согласуется с римскими
хрониками, которые повествуют о восстании Марка Аврелия
Кара в Норике и Ретии в 282 году, в результате которого восставшими был
убит римский император Марк Аврелий Проб и власть перешла к Кару.

По мнению С.Л.Николаева, все эти этнонимы восходят к одному
этнониму (wenеt-), первоначально принадлежавшему какой-то одной
западноиндоевропейской группировке.

Российский археолог М. Б. Щукин предполагает существование в
начале н. э. связи между венетами адриатическими и венетами
прибалтийскими, заселявшими в то время Самбийский полуостров (устье
Немана), и являвшихся носителями самбско-натангской археологической
культуры, что подтверждается некоторыми археологическими находками.

Рис 7. Венеды, склавины и анты в VI в

Л.Нидерле был решительным сторонником отождествления славян и
венедов:
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«Балтийские венеды были, безусловно, славянами. Имеется
несколько доказательств этому. Во-первых, их места обитания в I—II веках
н. э. совпадают с местами обитания славян в VI веке. Во-вторых, и это очень
важный довод, — наименование венедов, вендов сохранялось в
немецком языке (Wenden, Winden) в течение всей исторической эпохи,
вплоть до новейшей, как общее наименование славян. Старые деревни,
которые их немецкие соседи хотели отличить от одноименных немецких
деревень, обозначались, в отличие от них, windich или wendich.
Наконец, Иордану, историку VI века, первым давшему очерк начала истории
славян, известно, что наименования «венд», «венед» и «славянин»
употреблялись для обозначения одного и того же народа; он употребляет
эти названия попеременно, из чего можно заключить, что в VI веке
признавалось тождество славян с венедами».

— Нидерле Л. Славянские древности
Византийский историк VI века Прокопий Кесарийский называл

венетов и антов склавинами.
В самом деле, историк Иордан (551 г.) в своём труде «О

происхождении и деяниях гетов» указывал тождество между
венедами, антами и склавинами. Кроме Иордана, венедов со славянами
отождествляли и латинские писатели VII—VIII вв.: в
хронике Фредегара (VII в.) не единожды упоминаются венеды (Winedos) в
привязке к славянам (Sclavos) в связи с событиями 623 г.: «Славянами,
называемыми венедами», «Славяне, которые известны как
венеды». Иона из Боббио, живший в VII веке, в
своём житии святого Колумба написал: «Между тем запала в голову мысль
отправиться в пределы венетиев (Venetiorum), которые также зовутся
славянами (Sclavi)…». Англосаксонский писатель Алкуин, живший во
времена Карла Великого, писал в своём письме (датируемым 790 г.): «Но в
прошедшем году король с войском устремился на славян (Sclavos),
которых мы называем вионудами (Vionudos)…».

Многие исследователи утверждают, что этноним «венеды» сохранился
в однокоренном наименовании восточнославянского племени вятичей
(произносилось и зафиксировано в некоторых летописях как «вентичи», др.-
еврейск. Wnntit.[(Этноним «Вятичи» на русском совершенно однозначно
обозначает жителей из бассейна (с побережья) реки Вятки, - прим. П.П.И.].

По мнению ряда исследователей, имеются археологические и
антропологические свидетельства того, что в Новгородской
земле расселилось несколько волн мигрантов с юго-западного
балтийского побережья. В частности, отмечаются сходства конструкции
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некоторых типов построек, а также параметров черепов из захоронений
у полабских славян и новгородских словен.

Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим
именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen»
(русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — «Venelane»
(русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — «Veneä» (Русь).
Одно из старейших имён Руси на финском языке – ВЕНАА.

Противниками отождествления венедов и славян использовался в конце
XIX века буковый аргумент, согласно которому прародина славян
располагалась восточнее предполагаемого места обитания венедов, однако,
по новейшим данным палеоклиматологии, в первые века нашей эры климат
в Европе был значительно более мягким, чем в XIX веке и ареал бука
отличался от современного.

С венедами связывают поморскую культуру, которая была
распространена на южном побережье Балтийского моря при впадении
Вислы до вторжения гетов (готов). Поморская культура развивалась в
тесном взаимодействии с лужицкой культурой.

Существует гипотеза, что под влиянием германцев в
рамках пшеворской культуры часть венедов могла подвергнуться
германизации и образовать этнос вандалов, а другая — войти в состав
славянской народности. [Происхождение этнонима «вандалы» совершенно
очевидно на русском языке: «венды-аланы» = «вандалы», - прим. П.П.И.].

В более поздний период, в V—VI веках, с венедами
связывают дзедицкие древности на западе.

Иордан, который пользовался гетскими источниками, сам жил в
области, населённой венетами и хорошо их знал - считал венедов
славянами.

(Венедия?) (Венетия?) (Венекия?) Финикия

Рис 8. Финикия на восточном побережье Средиземного моря

Финики́я (от греч. «фойникес», буквально «страна пурпура») —
древнее государство, находившееся на восточном побережье Средиземного
моря с центром в современном Ливане. Крайней северной точкой Финикии
было устье реки Оронт, а южной — гора Кармель. На юге Финикия
граничила с Израильским царством, а на Востоке и Севере — с Сирией. По
Геродоту, Финикия простиралась от Посидия до Израильского царства. При
Селевкидах её считали от Орфосии (устье Нар-Берида) до устья Нар-Зерка.
Из более поздних географов одни (например, Страбон) считают Финикией
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весь берег до Пелусия, другие южную границу её помещают у Кесарии и
Кармеля. Только римское позднее провинциальное деление распространило
имя Финикии на прилегающие к полосе внутренние области до Дамаска, а
впоследствии стало различать Финикию Приморскую от Ливанской. При
Юстиниане даже Пальмира была включена в состав последней.

Жители страны, финикийцы, создали мощную цивилизацию с
развитыми ремёслами, морской торговлей и богатой культурой.
Финикийская письменность стала одной из первых зафиксированных в
истории систем фонетического письма. Финикийцы в деловой и
дипломатической переписке использовали «аккадский язык», что создавало
определённые затруднения. Аккадская клинопись требовала немало времени
на изучение — она насчитывала около 600 знаков, каждый из которых имел
несколько значений. Чтобы вести переписку на чужом языке, необходимо
было содержать штат специально обученных писцов. Неудобства
использования аккадского языка привели финикийцев к созданию «своего
собственного» линейного письма, на основании которого было создано
алфавитное письмо всех европейских и большей части неевропейских
народов.

Наивысший расцвет финикийской цивилизации приходится на 1200—
800 годы до нашей эры.

Финикийские города
Отдельные финикийские поселения превратились в самостоятельные

города-государства. В ранний период главную роль играл Сидон, позднее
его место занял Тир. Другие города Финикии — Акко, Ахзив, Сарепта
Сидонская, Берит (современный Бейрут), Библ (Гебал), Триполи и Арвад.
Иногда к финикийским городам относят также и расположенный к северу от
Финикии Угарит (современная Рас-Шамра).

Название
Название «Финикия» происходит, вероятно, от греч.  — «фойникес»,

буквально «страна пурпура», возможно связано с производством пурпурной
краски из особого вида моллюсков, обитавших у побережья Финикии,
которое было одним из основных промыслов местных жителей.

Другое объяснение — греч.  — «страна Феникса» (красного
солнечного божества, появлявшегося с востока).

Также существует версия, что название происходит от египетского
слова «фенеху» — «строитель кораблей», так как финикийцы
действительно занимались мореплаванием и кораблестроением.

Впервые это название встречается у Гомера и часто упоминается у
греческих историков. У Гомера название «финикийцы» — синоним
«сидонян». По всей видимости, Финикия — греческий эквивалент названия
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Ханаана. В более поздний период в переводе Септуагинты название
«ханаанеи» регулярно переводится в евангелиях как «финикийцы» (ср.
Мк. 7:26; Мф. 15:22; Деян. 11:19; 15:3; 21:2).

(Я считаю, что слово «Финикия» есть трансформация слова «Венетия
–> Венекия -> Финикия», которое обозначало местность проживания
народа «венетов», - прим. П.П.И.).

История
Прибрежное положение финикийских городов способствовало

развитию торговли. Установлено, что уже во II тысячелетии до н. э.
существовали торговые связи между финикийскими городами и Египтом. В
XIII веке до н. э. Финикия испытала нашествие народов моря. С одной
стороны, ряд городов был разрушен и пришёл в упадок, с другой — народы
моря ослабили Египет, что привело к независимости и возвышению
Финикии, где главную роль стал играть Тир.

Период наивысшего подъёма торговли финикийцев начался около
1200 г. до н. э., когда внутренние области Израиля были заняты иудеями, а
Сирия — арамеями. Финикийцы начали строить большие (30 м длиной)
килевые корабли с тараном и прямым парусом. Однако развитие
кораблестроения привело к уничтожению кедровых лесов Ливана. «Тогда же
финикийцы изобрели свою письменность». (У русов фонетическая
письменность существовала до Всемирного Потопа и, разумеется, они
сохранили её после Всемирного Потопа, естественно, что она
существовала и у русов-вендов и русов-славян, - прим. П.П.И.). Уже в XII
веке до н. э. финикийцами были основаны колонии Кадис (Испания) и
Утика (Тунис). Затем колонизации подверглись Сардиния и Мальта. На
Сицилии финикийцы основали город Палермо.

В VIII веке до н. э. Финикия была захвачена Ассурией (Ассирией).
Финикийские города готовы были скорее платить дань материковым
государствам при условии, что те не будут мешать их торговле, чем вести
долгие войны за независимость. Финикия перешла под власть персов в
538 г. до н. э. В результате финикийские колонии западного
Средиземноморья получили независимость и объединились под началом
Карфагена (в VI веке до н. э.). В 332 г. до н. э. Финикию захватил
Александр Македонский. Примечательна осада Тира. Вскоре, однако, Тир
был восстановлен. Тяжёлым ударом для финикийской торговли
впоследствии стало падение и окончательное разрушение Карфагена. В I
веке до н. э. Финикия была на короткое время завоёвана царём «Великой
Армении» Тиграном Великим. В римскую эпоху Финикия вошла в
провинцию Сирия.

Экономика
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/332_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/332_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE


Первые финикийцы были рыболовами. Со временем их рыболовецкие
деревни превратились в богатые купеческие центры, поскольку они стали
использовать свои корабли не только для рыбной ловли, но и для торговли с
заморскими землями. Финикийцы создавали палубные гребные суда из
финикийского (ливанского) кедра. В поисках дешёвого сырья и новых
рынков сбыта финикийцы плавали по всему Средиземному морю, доходили
до Атлантического побережья Испании (Фарсис = Тартесс, откуда везли
серебро) и даже — до Британских островов, откуда везли олово. Их
опорные пункты находились в Испании, в Сицилии, на Сардинии и Корсике.
Но наибольшее значение приобрели североафриканские колонии, и прежде
всего, Карфаген, опаснейший противник Рима. Отправлялись финикийцы и
в загадочную страну Офир.

Яркое описание финикийской торговли дано в книге Иезекииля.
Финикийцы вели также и большую сухопутную торговлю. Она
производилась караванами: товары навьючивали на верблюдов, которые
потом длинной вереницей совершали переходы по степям. Из Фувала и
Мешеха привозили медную посуду (Иез. 27:13), из Фогарма — лошадей
(Иез. 27:14), из Дамаска — вино и белую шерсть (Иез. 27:18), из Аравии —
овец (Иез. 27:21).

На финикийских мануфактурах выделывались искусные вещи из
металлов, слоновой кости и чёрного дерева; из шерсти и шёлка они
изготовляли дорогие ткани. Особенно высоко ценились тогда ткани,
окрашенные пурпуровой краской, которую финикийцы добывали из
морских раковин (моллюсков) у берегов Финикии.

Финикийцы «переняли» искусство производства стекла у египтян и
усовершенствовали его технологию, придавая стеклянной массе различные
цвета при сохранении прозрачности, делали также и непрозрачное стекло. В
I-м веке н. э. финикийцы стали изготовлять выдувное стекло.

Морские экспедиции
Около 1500 г. до н. э. финикийцам удалось выйти в Атлантический

океан из Средиземного моря и достичь Канарских островов.
Около 600 года до н. э. по приказу египетского фараона Нехо II (по

другой версии, около 660 года до н. э. по приказу номарха Нехо) обогнули
Африканский континент. Путь от Красного моря вокруг Южной Африки до
пролива Гибралтар занял три года. Во время этого путешествия они начали
использовать вёсла, которые располагались на трёх палубах, и
четырёхугольный парус, площадью около 300 м².

Религия
Финикийская религия была частью «семитских культов». Культ

отправлялся профессиональной кастой жрецов, которая занимала

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%BE_II
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https://ru.wikipedia.org/wiki/660-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_


привилегированное положение в обществе. Архитектура храмов
финикийских богов явилась прообразом храма Соломона, который был
построен при активной помощи тирских инженеров. Однако отличия
религиозные были кардинальными: иудеи поклонялись Единому Богу, а
финикийцы - Пантеону богов. Особо финикийцы почитали Святые Горы.
Одним из последних адептов финикийской религии был Гелиогабал
(римский император в 218 – 222 гг.), который особое внимание уделял
солярному (солнечному) культу и экстатическому поклонению.

Верховный бог именовался Ваал (Баал – Бел). В годину несчастий
грозный бог требовал жертвоприношений младенцев (тофет). Эта ипостась
Ваала была известна как Мелькарт или Молох. Часто Верховный Бог
приобретал черты солярного божества.

Наряду с небесным мужским божеством почиталась и богиня-мать
Астарта (божество сидонское — 3Цар. 11:5), одной из форм поклонения
которой была храмовая проституция — однократная продажа своего тела за
деньги, отдаваемые в храм Богини.

Финикийская религия представляла собой синтез различных традиций.
Кочевой семитский культ небесных светил (солярного быкоголового Солнца
и женской богини Луны) наслаивался на матриархальный неолитический
культ Великой Матери (родственной Кибеле) и египетской паре Исиды и
Осириса (Адониса).

Вопрос о детских жертвоприношениях и о том, насколько регулярно
они совершались в Карфагене и Финикии, давно является предметом споров
среди библеистов и археологов. Профессор антропологии и истории
Джефри Шварц и его коллеги предложили более мягкую

интерпретацию: «Детей кремировали, независимо от причины
смерти». Для изучения были взяты останки 348 погребальных урн,
обнаруженных при раскопках карфагенского тофета. Экспертиза показала,
что большинство захоронений содержат останки детей, погибших в возрасте
от пяти месяцев внутриутробной жизни или умерших на первом году жизни.
Установлено, что много младенцев умерло в возрасте двух-пяти месяцев, и,
по крайней мере, 20 % от общего числа — мертворождённые. Таким
образом, учёные сделали вывод, что тофет был местом погребения
мертворождённых детей и умерших вскоре после рождения — дети такого
возраста вряд ли могли быть принесены в жертву. Ни в одной из урн не
содержалось достаточно скелетного материала, который указывал бы на
двойное захоронение. Таким образом, нельзя говорить о массовых
жертвоприношениях детей.

Финикия в Библии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Финикийский Сидон назван «первенцем Ханаана» (Быт. 10:15). В эпоху
израильского завоевания Ханаана финикийский Сидон уже назван Великим
(Нав. 19:28) и упомянут другой финикийский город Тир (Нав. 19:29;
Пс. 82:8; Пс. 86:4) — они послужили северными пределами расселения
иудеев (Суд. 3:3). Во времена царя Соломона финикийский Сидон владел
всем Ливаном и богател за счёт продажи кедров (3Цар. 5:6), а известным
финикийским правителем был царь тирский Хирам (3Цар. 5:1). Тир
торговал «с народами на многих островах» (Иез. 27:3), властвовал от
Сидона до Арвада (Иез. 27:8). Финикийцы помогали израильтянам строить
храм и учили их мореходному делу (3Цар. 16:32).

Женитьба иудейского царя Ахава на Иезавели, дочери сидонского царя
Ефваала I, имела важное политическое значение, но оказала пагубное
влияние на израильскую религию. В Самарии появились капища Ваала
(3Цар. 16:32). С финикийским влиянием в Израиле боролся пророк Илия. В
финикийской Сарепте он явил чудо «неиссякаемой кадки и кувшина»
(3Цар. 17:14).

В Новом Завете Финикия иногда называется собственным именем
(Деян. 11:19; 15:3), а иногда обозначается в качестве «пределов Тирских и
Сидонских» (Мк. 7:24), где согласно Евангелиям Иисус Христос изгнал
демона из дочери «сирофиникиянки» (Мк. 7:26).

Финикийские колонии

Рис 9. Финикийские колонии
Финикийцы освоили практически всё побережье Средиземного моря.

Первым объектом их колонизации стал Кипр (в XII в. до н. э.), а затем
другие крупные острова — Корсика, Крит, Мальта (Мдина), Сицилия
(Лилибей, Мотия, Палермо) и Сардиния (Ольбия).

Самой крупной колонией финикийцев стал Карфаген, влияние которого
распространилось на всё средиземноморское побережье Магриба (Бизерта,
Гадрумет, Гиппон, Типаса, Лептис-Магна, Лептис-Минор, Сабрафа, Утика)
и Испании (Гибралтар, Кадис, Картахена, Малага).

Колонии финикийцев не исчезли бесследно. Современные генетики
доказали, что потомки финикийцев (носители гаплогруппы J2) до сих пор
живут на средиземноморском побережье, давно утратив свой язык и
этническую идентификацию. Так, около трети населения Мальты является
прямыми потомками финикийских колонистов.

Вклад в культуру
Финикийцы внесли следующий вклад в развитие мировой

цивилизации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B7%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0


- «изобрели» алфавитное письмо, которое послужило основой
греческого алфавита и латиницы; (я считаю, что русы и их отряд
«венеды» несут свою фонетическую письменность с Допотопных времён;
их далёкие предки-арии обладали фонетической письменностью и
высочайшими научными достижениями ещё до апопликтической ядерной
войны с Атлантами, - прим. П.П.И).

- первыми обогнули Африку с востока на запад;
- способствовали освоению берегов Средиземного моря и включению

их в международную торговлю;
-усовершенствовали технологию получения стекла;
- научились добывать из раковин моллюсков пурпур.
Знаменитые финикийцы
Финикийцами были: основоположник атомистики Мохос из Сидона;

римская императорская династия Северов; юрист Ульпиан; писатель Публий
Теренций Афр; герой греческой мифологии - изобретатель греческого
алфавита Кадм и т. д.

Карфаген

Рис 10. Карфаген. Финикийское государство, 814 – 146 гг. до н. э.

Карфаге́н (финик. Qart-ḥada(št), лат. Carthago) — финикийское
государство со столицей в одноимённом городе, существовавшее «в
древности» на севере Африки, на территории современного Туниса.
Название Qart-ḥadašt (в пунической записи без гласных Qrtḥdšt)
переводится с финикийского языка как «новый город». Латинское название
финикийцев-карфагенян — Poeni или Puni (отсюда — Пунические войны).

Карфаген основан в 814 году до н. э. колонистами из финикийского
города Тира. Согласно преданию, Карфаген основала царица Элисса
(Дидона), которая бежала из Феса после того, как её брат Пигмалион, царь
Тира, убил её мужа Сихея, чтобы завладеть его богатством. На протяжении
всей истории Карфагена жители города славились деловой хваткой.
Согласно легенде об основании города, Дидона, которой разрешили занять
столько земли, сколько покроет бычья шкура, завладела большим участком,
разрезав шкуру на узкие ремни. Потому-то поставленная на этом месте
цитадель носила название Бирса (что означает «шкура»). После падения
финикийского влияния в Западном Средиземноморье, Карфаген
переподчиняет себе бывшие финикийские колонии. К III веку до н. э. он
становится крупнейшим государством на западе Средиземного моря,
подчинив Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию, Сардинию,
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Корсику. После серии войн против Рима потерял свои завоевания и был
разрушен в 146 г. до н. э., его территория превращена в провинцию
Африка. Юлий Цезарь предложил основать на его месте колонию (была
основана после его смерти). В 420—430-е гг. контроль Западной Римской
империи над провинцией утрачен вследствие сепаратистских мятежей и
захвата «германским» племенем вандалов, основавших своё королевство со
столицей в Карфагене. После завоевания Северной Африки императором
Византии Юстинианом I-м Карфаген стал столицей Карфагенского
экзархата. Окончательно потерял своё значение после завоевания арабами.

Расположение

Рис 11. Развалины финикийского квартала на холме Бирса

Карфаген был основан на мысе с входами к морю на севере и юге.
Расположение города сделало его лидером морской торговли
Средиземноморья. Все суда, пересекающие море, неизбежно проходили
между Сицилией и побережьем Туниса. В черте города были вырыты две
большие искусственные гавани: одна для военного флота, способная
вместить 220 военных кораблей, другая для коммерческой торговли. На
перешейке, отделявшем гавани, была построена огромная башня,
окружённая стеной.

Протяжённость массивных городских стен составляла 37 километров, а
высота в некоторых местах достигала 12 метров. Большинство стен было
расположено на берегу, что делало город неприступным со стороны моря.

Город имел огромное кладбище, культовые места, рынки,
муниципалитет, башни и театр. Он был разделён на четыре одинаковые
жилые области. Примерно в середине города стояла высокая цитадель,
которая называлась Бирса. Карфаген был одним из самых больших городов
в эллинистические времена (по некоторым оценкам, больше была только
Александрия) и числился среди крупнейших городов древности.

Государственное устройство
У власти стояла аристократия. Высший орган — совет старейшин, во

главе которого стояли 10 (позднее 30) человек. Народное собрание
формально также играло значительную роль, но фактически к нему
обращались редко. Примерно в 450 г. до н. э., с целью создать противовес
стремлению некоторых родов (особенно рода Магонов) получить полный
контроль над советом, был создан совет судей. Он состоял из 104 человек и
первоначально должен был судить остальных должностных лиц по
истечении срока их полномочий, но впоследствии сосредоточил в своих
руках всю полноту власти. Исполнительную (и высшую судебную) власть
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исполняли два суффета. Они, как и совет старейшин, избирались ежегодно
путём открытой покупки голосов (вероятнее всего, существовали и другие
чиновники, но сведений об этом не сохранилось). Совет 104-х (Ordo
Judicum) не избирался, а назначался специальными комиссиями —
пентархиями, которые сами пополнялись по признаку принадлежности к
тому или иному аристократическому роду. Совет старейшин также избирал
главнокомандующего — на неопределённый срок и с самыми широкими
полномочиями. Выполнение обязанностей чиновников не оплачивалось,
кроме того, существовал ценз знатности. Демократическая оппозиция
усилилась только ко времени пунических войн и не успела сыграть в
истории почти никакой роли. Вся система была в высшей степени
коррупционной, но колоссальные государственные доходы позволяли
стране довольно успешно развиваться.

По словам Полибия, решения в Карфагене принимались народом
(плебсом), а в Риме — лучшими людьми, то есть, сенатом. И это при том,
что по мнению многих историков, Карфагеном правила олигархия.

Религия

Рис 12. Стела из Тофета с сакральным символом Танит

Хотя финикийцы жили разрозненно по всему Западному
Средиземноморью, их объединяли общие верования. Карфагеняне
унаследовали ханаанскую религию от своих финикийских предков.
Ежегодно, на протяжении веков, Карфаген отправлял посланников в Тир для
совершения там жертвоприношения в храме Мелькарта. В Карфагене
главными божествами была пара Ваал Хаммон (Баал <– Бел), чьё имя
означает «хозяин-жаровик», и Танит, отождествляемая с Астартой.

Рис 13. Тофет
В 1921 году археологи обнаружили место, где были найдены несколько

рядов урн с обуглившимися останками как животных (их приносили в
жертву вместо людей), так и маленьких детей. Место назвали Тофет.
Захоронения находились под стелами, на которых были записаны просьбы,
сопровождавшие жертвоприношения. Подсчитано, что в этом месте
находятся останки более 20 000 детей.

У теории о массовых детских жертвоприношениях в Карфагене есть
противники. В 2010 году группа международных археологов изучила
материал из 348 похоронных урн. Оказалось, что около половины всех
захороненных детей были либо мертворождёнными (как минимум 20
процентов) либо умершими вскоре после родов. Лишь несколько
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захороненных детей имели возраст от пяти до шести лет. Таким образом,
детей кремировали и хоронили в церемониальных урнах независимо от
причины их смерти, которая не всегда была насильственной и происходила
на жертвеннике. Исследование также опровергло легенду о том, что
карфагеняне приносили в жертву первого рождённого младенца
мужского пола в каждой семье. (До принятия христианства кремация
трупов была принята у многих славянских племён, - прим. П.П.И.).

Социальная система
Всё население по своим правам делилось на несколько групп по

этническому признаку. В наиболее тяжёлом положении находились
ливийцы. Территория Ливии была разделена на области, подчинявшиеся
стратегам, налоги были очень высоки, их сбор сопровождался всяческими
злоупотреблениями. Это приводило к частым восстаниям, которые жестоко
подавлялись. Ливийцы насильно набирались в армию — надёжность
подобных подразделений, конечно же, была очень низкой. Сикулы —
сицилийские жители (греки?) — составляли другую часть населения; их
права в области политического управления были ограничены «сидонским
правом» (его содержание неизвестно, по-видимому, не имели
избирательного права и не могли занимать определённые должности).
Сикулы, однако, пользовались свободой торговли. Выходцы из финикийских
городов, присоединённых к Карфагену, пользовались полными
гражданскими правами, а остальное население (вольноотпущенники,
переселенцы — словом, не финикийцы) аналогично сикулам — «сидонским
правом».

Богатство Карфагена
Построенный на основании, которое заложили ещё предки-финикийцы,

Карфаген создал свою торговую сеть (в основном он занимался ввозом
металлов) и развил её до небывалых размеров. Свою монополию на
торговлю Карфаген поддерживал посредством мощного флота и наёмного
войска.

Карфагенские купцы постоянно искали новые рынки. Приблизительно
в 480 г. до н. э. мореплаватель Гимилькон высадился в британском
Корнуолле, богатом оловом. А через 30 лет Ганнон, выходец из влиятельной
карфагенской семьи, возглавил экспедицию из 60 кораблей, на которых было
30 000 мужчин и женщин. Людей высаживали в разных частях побережья,
чтобы они основывали новые колонии. Не исключено, что, проплыв через
Гибралтарский пролив и на юг вдоль Африканского побережья, Ганнон
достиг Гвинейского залива и даже берегов Камеруна.

Предприимчивость и деловая хватка его жителей помогли Карфагену
стать, по общему признанию, богатейшим городом древнего мира. «В
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начале III века до н. э. благодаря технологиям, флоту и торговле… город
выдвинулся на передовые позиции»,— говорится в книге «Карфаген»
(«Carthage»). Греческий историк Аппиан писал о карфагенянах:
«Могущество их в военном отношении стало равным эллинскому, по
богатству же находилось на втором месте после персидского».

Армия
Армия Карфагена была главным образом наёмной. Основу пехоты

составляли испанские, африканские, греческие, галльские наёмники.
Карфагенская аристократия служила в «священном отряде» —
тяжеловооружённой коннице. Наёмная кавалерия состояла из нумидийцев,
считавшихся в античности искуснейшими всадниками, и иберийцев.
Иберийцы также считались хорошими воинами — балеарские пращники и
цетратии (caetrati — соотносимые с греческими пельтастами) образовывали
лёгкую пехоту, скутатии (вооружённые копьём, дротиком и бронзовым
панцирем) — тяжёлую. Испанская тяжёлая кавалерия (вооружённая мечами)
тоже очень ценилась. Племена кельтиберов пользовались вооружением
галлов — длинными обоюдоострыми мечами. Важную роль играли также
слоны, которых содержали в количестве около 300. Высоким было и
«техническое» оснащение армии (катапульты, баллисты и т. д.) В целом по
составу пунийская армия была похожа на армии эллинистических
государств. Во главе армии находился главнокомандующий, избираемый
советом старейшин, но к концу существования государства это избрание
проводилось и войском, что свидетельствует о монархических тенденциях.

История
Карфаген был основан выходцами из финикийского города Тир в конце

IX века до н. э. Согласно легенде, город основала вдова финикийского царя
по имени Элисса (Дидона, дочь тирского царя Картона). Она пообещала
местному племени заплатить драгоценный камень за кусок земли,
ограниченный шкурой быка, но при условии, что выбор места останется за
ней. После того, как сделка была заключена, колонисты выбрали удобное
место для города, окольцевав его узкими ремнями, сделанными из одной
бычьей шкуры. В первой испанской хронике «Estoria de España» (1282 или
1284), подготовленной королём Альфонсо X на основе латинских
источников, сообщается о том, что слово «carthon» на «том языке означало
шкура (кожа), и что потому она назвала город Картаго [Carthago]». В этой же
книге приводятся и детали последующей колонизации.

Достоверность легенды неизвестна, но кажется маловероятным, что без
благоприятного отношения аборигенов горсть переселенцев могла
закрепиться на отведённой ей территории и основать там город. К тому
же есть основания полагать, что переселенцы были представителями
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политической партии, не угодной на родине, и надеяться на поддержку
метрополии им вряд ли приходилось. По сообщениям Геродота, Юстина и
Овидия, вскоре после основания города отношения между Карфагеном и
местным населением испортились. Вождь племени макситан Гиарб под
угрозой войны потребовал руку царицы Дидоны, но та предпочла браку
смерть. Война, тем не менее, началась и была не в пользу карфагенян. По
Овидию, Гиарб даже захватил город и удерживал его в течение нескольких
лет.

Судя по предметам, найденным во время археологических раскопок,
вначале своей истории торговые связи соединяли Карфаген с метрополией, а
также Кипром и Египтом.

В VIII веке до н. э. положение в Средиземноморье сильно изменилось.
Финикия была захвачена Ассурией и многочисленные колонии стали
независимыми. Ассурийское владычество вызвало массовый отток
населения из древних финикийских городов в колонии. Вероятно, население
Карфагена пополнилось беженцами до такой степени, что Карфаген смог, в
свою очередь, сам образовывать колонии. Первой карфагенской колонией в
Западном Средиземноморье стал Эбесс на Питиузских островах (первая
половина VII века до н. э.).

На рубеже VII и VI вв. до н. э. началась греческая колонизация. С
целью противостояния продвижению греков, финикийские колонии начали
объединяться в государства. На Сицилии — Панорм, Солуент, Мотия в 580 г.
до н. э. успешно противостояли грекам. В Испании союз городов,
возглавляемый Гадесом, боролся с Тартессом. Но основой единого
финикийского государства на западе стал союз Карфагена и Утики.

Выгодное географическое положение позволило Карфагену стать
крупнейшим городом Западного Средиземноморья (население достигало
700 000 человек), объединить вокруг себя остальные финикийские колонии
в Северной Африке и Испании и вести обширные завоевания и
колонизацию.

VI век до н. э.

Рис 14. Карфаген до начала Пунических войн
В VI в. до н. э. «греки» основали колонию Массалия (совр. Марсель) и

заключили союз с Тартессом [древний город (и государство) в Южной
Испании]. Первоначально пунийцы терпели поражения в войнах с греками,
но Магон I провёл реформу армии (теперь основой войск стали наёмники),
был заключён союз с этрусками и в 537 г. до н. э. в битве у Алалии греки
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были разбиты. Вскоре был уничтожен Тартесс и присоединены все
финикийские города Испании.

Основным источником благосостояния была торговля — карфагенские
купцы торговали в Египте, Италии, Испании, в Чёрном и Красном морях, —
и сельское хозяйство, базирующееся на широком использовании рабского
труда. Существовала жёсткая регламентация торговли — Карфаген
стремился монополизировать товарооборот; с этой целью все подданные
были обязаны торговать только при посредничестве карфагенских купцов.
Это приносило огромные доходы, но сильно тормозило развитие
подвластных территорий и способствовало росту сепаратистских
настроений. Во время греко-персидских войн Карфаген был в союзе с
Персией, совместно с этрусками была проведена попытка полного захвата
Сицилии. Но после поражения в битве при Гимере (480 г. до н. э.) от
коалиции греческих городов-государств - борьба была приостановлена на
несколько десятилетий. Основным противником пунийцев были Сиракузы
(к 400 году до н. э. это государство находилось на вершине могущества и
стремилось открыть торговлю на западе, полностью захваченную
Карфагеном), война продолжалась с промежутками почти сто лет (394—306
гг. до н. э.) и закончилась почти полным завоеванием Сицилии пунийцами.

Первая пуническая война (264 – 241 гг. до н. э.)
В III веке до н. э. интересы Карфагена вошли в конфликт с усилившейся

Римской республикой. Отношения, прежде союзнические, стали
ухудшаться. Впервые это проявилось на заключительном этапе войны Рима
с Тарентом. Наконец, в 264 г. до н. э. началась Первая пуническая война.
Она велась, главным образом, в Сицилии и на море. Довольно быстро
римляне захватили Сицилию, но тут сказалось почти полное отсутствие у
Рима флота. Лишь к 260 г. до н. э. римляне создали флот и, использовав
абордажную тактику, одержали морскую победу у мыса Милы. В 256 г. до н.
э. римляне перенесли боевые действия в Африку, разбив флот, а затем и
сухопутную армию карфагенян. Но консул Аттилий Регул не использовал
полученное преимущество, и через год пунийская армия под командованием
спартанского наёмника Ксантиппа нанесла римлянам полное поражение. В
этой битве, как и во многих предыдущих и последующих, победу принесли
слоны (даже несмотря на то, что римляне уже сталкивались с ними, воюя
против Пирра, царя Эпира). Лишь в 251 г. до н. э. в битве у Панормы
(Сицилия) римляне одержали большую победу, захватив 120 слонов. Через
два года карфагеняне одержали большую морскую победу (чуть ли ни
единственную за всю войну) и наступило затишье, обусловленное полным
истощением обеих сторон.

Гамилькар Барка
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В 247 г. до н. э. главнокомандующим Карфагена стал Гамилькар Барка
(Молния). Благодаря его выдающимся способностям успех в Сицилии стал
склоняться в сторону пунийцев, но в 241 г. до н. э. Рим, собравшись с
силами, смог выставить новый флот и армию. Карфаген уже не мог им
противостоять и после поражения был вынужден заключить мир, уступив
Сицилию Риму, и заплатить контрибуцию в 3200 талантов в течение 10 лет.

После поражения Гамилькар подал в отставку, власть перешла к его
политическим противникам, которых возглавлял Ганнон. Карфагенское
правительство сделало в высшей степени неразумную попытку уменьшить
плату наёмникам, что вызвало сильнейшее восстание — ливийцы
поддержали восставшую армию. Так началось восстание наёмников,
которое едва не закончилось гибелью страны. Гамилькар был вновь призван
к власти. В ходе трёхлетней войны он подавил восстание, но гарнизон
Сардинии примкнул к восставшим и, опасаясь племён, живших на острове,
признал власть Рима. Карфаген потребовал вернуть остров. Так как Рим
искал возможности уничтожить Карфаген, то под ничтожным предлогом в
237 году до н. э. объявил Карфагену войну. Лишь уплатив 1200 талантов в
возмещение военных расходов, войну удалось предотвратить.

Явная неспособность аристократического правительства к
эффективному управлению привела к усилению демократической
оппозиции, возглавляемой Гамилькаром Баркой. Народное собрание
наделило его полномочиями главнокомандующего. В 236 г. до н. э., покорив
всё африканское побережье, он перенёс боевые действия в Испанию. Там он
воевал 9 лет, пока не пал в битве. После его смерти главнокомандующим
армия выбрала его зятя Гасдрубала. За 16 лет (236—220 гг. до н. э.) большая
часть Испании была завоёвана и прочно привязана к метрополии.
Серебряные рудники доставляли очень большие доходы, в боях была
создана сильная армия. В целом Карфаген стал намного сильнее, чем он был
даже до потери Сицилии.

Ганнибал Барка, Вторая Пуническая война (218 – 201 гг. до н. э.)
После смерти Гасдрубала армия выбрала Ганнибала — сына

Гамилькара — главнокомандующим. Всех своих детей — Магона,
Гасдрубала и Ганнибала — Гамилькар воспитывал в духе ненависти к Риму,
поэтому, получив контроль над армией, Ганнибал начал искать повод для
войны. В 218 г. до н. э. он захватил Сагунт — испанский город и союзник
Рима — война началась. Неожиданно для римлян Ганнибал провёл свою
армию в обход через Альпы на территорию Италии. Там он одержал ряд
побед — при Тицине, Требии и Тразименском озере. После победы у
Тразименского озера в 217 г. до н. э. Ганнибал мог быстрым броском взять
беззащитный Рим. У Рима не было ни защитных стен и укреплений, ни
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армии между городом Римом и Ганнибалом. По всей видимости, Ганнибал
рассчитывал на заключение почётного мира. Эта стратегическая ошибка
Ганнибала и антигосударственное поведение карфагенской
аристократии стали прологом к поражению Карфагена во второй и
третьей Пунических войнах и в конечном счёте – гибели самого
Ганнибала и Карфагена.

В Риме назначили диктатора, но в 216 г. до н. э. у города Канны
Ганнибал нанёс римлянам сокрушительное поражение, следствием
которого был переход на сторону Карфагена значительной части Италии, и
второго по значению города — Капуи. Боевые действия велись и в Испании,
и в Сицилии. Первоначально успех сопутствовал Карфагену, но затем
римляне сумели одержать ряд важных побед. С гибелью брата Ганнибала —
Гасдрубала, который вёл ему значительные подкрепления, — положение
Карфагена очень сильно осложнилось. Высадка в Италии брата Ганнибала,
Магона, была безрезультатна — он потерпел поражение и был убит в бою.

Рис 15. Италийский поход Ганнибала
Вскоре Рим перенёс боевые действия в Африку. Заключив союз с царём

нумидийцев Массиниссой, Сципион нанёс пунийцам ряд поражений.
Ганнибала вызвали на родину. В 202 г. до н. э. в битве у Замы, командуя
плохо обученным войском, он потерпел поражение, и карфагеняне решили
заключить мир. По его условиям они были вынуждены отдать Риму
Испанию и все острова, содержать только 10 боевых кораблей и выплатить
10 000 талантов контрибуции. Кроме того, они не имели права воевать с
кем-либо без разрешения Рима.

После окончания войны враждебно настроенные по отношению к
Ганнибалу Ганнон, Гисгон и Гасдрубал Гэд — главы аристократических
партий - попытались добиться осуждения Ганнибала, но, поддержанный
населением, он сумел удержать власть. С его именем были связаны надежды
на реванш. В 196 г. до н. э. Рим победил в войне Македонию, которая
была союзницей Карфагена. Но оставался ещё один союзник — царь
селевкидской империи Антиох III Великий (223 – 187 гг. до н. э.). Именно в
союзе с ним Ганнибал рассчитывал вести новую войну, но прежде следовало
покончить с олигархической властью в самом Карфагене. Пользуясь своими
полномочиями суффета, он спровоцировал конфликт со своими
политическими противниками и практически захватил единоличную власть.
Его жёсткие действия против коррупции в среде аристократического
чиновничества вызвали противодействие с их стороны. В Рим был сделан
донос о дипломатических связях Ганнибала с Антиохом. Рим потребовал
его выдачи. Понимая, что отказ вызовет войну, а страна к войне не готова,
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Ганнибал был вынужден бежать из страны к Антиоху III Великому. Там он
не получил практически никаких полномочий, несмотря на величайшие
почести, сопровождавшие его прибытие. После поражения армии Антиоха
III Великого римлянами в 191 г. до н. э. при Фермопилах, а осенью 190 г. до
н. э. в упорной битве при Магнесии, Ганнибал скрывался на Крите, в
Вифинии и, наконец, постоянно преследуемый римлянами, в 183 г. до н. э.,
не желая попадать в руки римлян, покончил с собой.

Третья Пуническая война (149 – 146 гг. до н. э.)
Даже проиграв две войны, Карфаген сумел быстро оправиться и вскоре

вновь стал одним из богатейших городов. В Риме уже давно торговля стала
существенной отраслью экономики, конкуренция Карфагена сильно мешала
её развитию. Большое беспокойство вызывало также его быстрое
восстановление. Марк Катон, бывший во главе одной из комиссий,
расследовавших споры Карфагена, сумел убедить большую часть сената, что
он всё ещё представляет опасность. Вопрос о начале войны был решён, но
необходимо было найти удобный повод.

Царь нумидийцев Массинисса постоянно нападал на карфагенские
владения. Поняв, что Рим всегда поддерживает противников Карфагена, он
перешёл к прямым захватам. Все жалобы карфагенян игнорировались или
решались в пользу Нумидии. Наконец пунийцы были вынуждены дать ему
прямой военный отпор. Рим незамедлительно предъявил претензии в связи с
началом боевых действий без разрешения.

Рим был готов к желаемой им войне. Пуны пытались предотвратить её,
они казнили глав антиримской партии и направили в Рим посольство. Но
римская армия уже отплыла в Африку. Прежде всего консул Луций Марций
Цензорин потребовал выдать всё вооружение, 300 знатнейших граждан в
качестве заложников и выпустить всех пленных. После выполнения этих
требований консул огласил главное условие — город Карфаген должен
быть уничтожен, а новое поселение основано не менее чем в 10 милях от
моря.

В Карфагене это требование встретили абсолютно непримиримо —
граждане растерзали вестников и были полны решимости умереть, но не
принимать этого ужасного условия. С целью выиграть время, у римлян была
выпрошена месячная отсрочка, и консул легко согласился на неё — он
полагал, что с выдачей вооружения Карфаген беззащитен.

С сохранением полной секретности карфагеняне начали подготовку к
обороне. Карфаген был прекрасной крепостью, за месяц граждане довели
его обороноспособность до максимально возможного уровня и когда
римская армия показалась под стенами города, консулы с удивлением
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увидели перед собой готового к бою врага. Штурм был отбит с большими
потерями для римлян. Отряды пунийской армии, которые покинули город,
тревожили римлян своими набегами. Наконец, Массинисса был совсем
недоволен желанием римлян укрепиться в Африке и не оказал им никакой
поддержки. Безуспешная осада длилась 2 года, когда начальство над
римлянами получил Сципион Эмилиан. Проведя реорганизацию армии, он
перешёл к активным действиям. Вскоре карфагеняне потеряли внешнюю
стену, а гавань города была закрыта плотиной. Но пунийцы прокопали канал
и их суда неожиданно вышли в море. Сципион сумел перекрыть канал и
окружил Карфаген внешней стеной.

Весной 146 г. до н. э. римляне штурмом ворвались в город, но ещё 6
дней шла ожесточённая битва. Командующий обороной Гасдрубал и все те,
кто не мог рассчитывать на снисхождение, укрепились в одном из храмов.
Римляне решили выморить их голодом. Доведённые до крайности,
осаждённые подожгли храм, чтобы не погибать от рук врага. Лишь
Гасдрубал выбежал из храма и вымолил себе пощаду, а его жена кинула в
огонь детей и сама бросилась в пламя.

До нападения римлян в Карфагене проживало 500 000 населения.
После падения города 55000 его жителей были обращены в рабство.
Литература Карфагена была уничтожена, за исключением трактата о
сельском хозяйстве, написанного Магоном.

Ликование победой над Карфагеном в Риме было безгранично. Римский
Сенат постановил уничтожить город. Карфаген был вновь подожжён и горел
ещё 17 дней. По его территории была проведена борозда плугом, площадь
навеки предана проклятию, земля посыпана солью в знак того, что тут никто
никогда не должен селиться. В этом же году на территории Карфагена
была создана римская провинция Африка, управлявшаяся наместником
из Утики.

Рим в Африке

Рис 16. Руины городских кварталов. Термы Антонина Пия

Всего лишь 100 лет спустя после разрушения Карфагена Юлий Цезарь
решил основать на месте города колонию. Этим планам было суждено
осуществиться только после его смерти. В честь основателя колония была
названа «Colonia Julia Carthago» или «колония Юлия Карфагенская».
Римские инженеры убрали около 100 000 кубических метров земли,
разрушив вершину Бирсы, чтобы выровнять поверхность и уничтожить
следы прошлого. На этом месте были возведены храмы и красивые
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общественные здания. Через какое-то время Карфаген стал «одним из самых
роскошных городов Римского мира», по величине вторым после Рима
городом Запада. Для удовлетворения потребностей 300-т тысяч жителей
города там были построены: цирк на 60 000 зрителей, театр, амфитеатр,
термы и 132-километровый акведук.

Рис 17. Римская провинция Африка, г. Карфаген

Христианство достигло Карфагена приблизительно в середине II века н.
э. и быстро распространилось в городе. Приблизительно в 155 г. н. э. в
Карфагене родился известный теолог и апологет христианской церкви
Тертуллиан. Благодаря его трудам латинский язык стал официальным
языком Западной церкви. В III веке епископом Карфагенским был
Киприан, который ввёл в обиход систему семиступенчатой церковной
иерархии и погиб мученической смертью в 258 г. н. э. Ещё один житель
Северной Африки, Августин Блаженный (354—430 гг.), величайший
христианский богослов древности, объединил вероучения церкви с
греческой философией.

К началу V века н. э. Римская империя переживала упадок, и то же
происходило с Карфагеном. В 439 г. н. э. Карфаген был захвачен и
разграблен вандалами. Через сто лет завоевание города византийцами на
время приостановило его окончательное падение. В 698 г. н. э. город был
взят арабами, его камни послужили материалом для строительства города
Туниса. В следующих столетиях мрамор и гранит, когда-то украшавшие
римский город, были разграблены и увезены из страны. Позднее их
использовали для строительства соборов в Генуе, Пизе, а также
Кентерберийского собора в Англии.

Вандалы

Совершенно очевидно, что этноним «вандалы» произведён из двух
русских этнонимов «венды»-«аланы».

Приведу выдержку из Иоакимовской летописи: …«И бе князь Вандал,
владея славянами, ходя всюду на север, восток и запад морем и землёю,
многие земли на вскрай моря повоева и народы себе покоря, возвратился во
град Великий. А Вандал … вся земли их от моря до моря себе покори…».

Ванда́лы (лат. Vandili, Wandali, Uuandali), в «древнегерманских»
языках Венделы (Wendel, Wentil) — «древнегерманский» союз племён,
близкий гетам, обретший известность в эпоху «Великого переселения
народов».
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD


В позднем Средневековье вандалов стали ассоциировать с предками
балтийских славян (вендами), «заселившими в конце VII века земли», где
до эпохи Великого переселения народов обитали «германские» племена
вандалов.

Именем вандалов, с подачи христианских проповедников, с конца XIX
века стали называть людей, умышленно уничтожающих культурные и
материальные ценности (вандализм). Хотя вандалы и разграбили в июне
455 года Рим, их поведение не сильно отличалось от принятого в то
время — они скорее вывозили ценности, чем уничтожали их. Сожгли
Римскую библиотеку и уничтожили языческие храмы в Риме и многие
блестящие произведения языческого искусства именно маргинальные
христиане, а затем их «пастыри» нагло приписали эти деяния
веротерпимым вандалам.

Ранняя история
Коснусь, немного, бурной истории жителей побережья Венедского

(впоследствии Балтийского) моря.
Скифы, разгромив в 512 г. до н. э. войска персидского царя Дария,

разумеется, не остались спокойно сидеть в Северном Причерноморье.
Сначала они двинулись на запад, а затем и на север. «За 500 лет до н. э. при
(конунге) Фротоне III-м Руссы и Гунны напали на Данию. Царь Руссов
Олимер начальствовал флотом, а царь Гуннов сухопутным войском».
(Е.И.Классен. Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов. М., 2005,
с.58).

На южном побережье Северного и Венедского морей жило богатое
племя русов-венедов, называвшееся «варинами», так как «варило»
морскую воду Северного моря и добывало из неё соль. А на южном
побережье Венедского моря – добывало янтарь. И соль, и янтарь высоко
ценились. Поэтому, приблизительно в 500 г. до н. э. войско скифов,
состоявшее из 3-х племенных объединений: будинов, торков и асов
(асков), захватило княжество варинов князя Фротона III-го, и заставило
«варинов» платить им дань. В этой захватнической войне князь русов
Олимер начальствовал флотом, а князь скифов (Один) – сухопутным
войском. С тех пор возникло княжество «Дания», которое должно было
платить дань русам и русам-скифам. Военная экспедиция не закончилась
«Данией», но и продолжилась в Скандинавию.

Доказательства военной экспедиции скифов в Скандинавию.
Великие курганы Уппсалы или Королевские курганы (др.-

сканд. Uppsala Haugr, швед. Kungshögarna) — это комплекс курганов (около
800) к юго-западу от Старой Уппсалы (Швеция). Город Асгард
(Свитьодский – то есть освещённый светом Одина), построенный в

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/455_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/455_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


Скандинавии под руководством вторгшихся скифов, был уничтожен
великим пожаром. А на его месте был построен новый город, получивший
название Уппсала.

Рис 18. Три королевских кургана в Старой Уппсале
«Королевские курганы» — три самых больших кургана в Швеции. Они

датируются V-VI веком, а должны датироваться V веком до н. э.,  и
являются древнейшим символом Швеции. Согласно древним мифам и
фольклору, в трёх самых крупных курганах лежат три самых важных в
скандинавской мифологии аса: Один, Тор и Фрейр. Сегодня их название
определяется географически, соответственно: Восточный
курган, Западный курган и Средний курган.

Согласно древнескандинавской (и скифской) традиции, умершего
конунга вместе с его оружием и имуществом сжигали на костре, дабы
всепоглощающая сила костра помогла ему перенестись в Вальхаллу.

Снорри Стурлусон в своём труде «Круг земной» связывал появление
этого обычая с именем Одина:

«Один ... постановил, что всех умерших надо сжигать на костре
вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в
Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться
тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или
зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по
всем стоящим людям надо ставить надгробный камень. ... Люди верили
тогда, что, чем выше дым от погребального костра подымается в воздух,
тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там,
чем больше добра сгорит с ним».

— Сага об Инглингах, Круг Земной.
Температура костра могла достигать 1500 °C. Оставшееся пепелище

последовательно накрывали булыжниками, слоем гравия и песка и, наконец,
тонким слоем дёрна. Под руководством директора национальных архивов
Швеции Брора Энлю Хильдебранда восточный курган был раскопан в 1846
– 1847-х годах, а западный курган – в 1873 – 1874-х годах. В восточном

https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9


кургане были найдены глиняный горшок с обуглившимися костями и вокруг
него остатки обуглившихся подношений. Большинство учёных согласились,
что курган принадлежит члену королевской семьи, по всей видимости,
молодому мужчине и женщине. Среди прочего в восточном кургане были
найдены многочисленные фрагменты бронзовых панелей с танцующими
воинами с копьём. Также было найдено золото, вероятно, украшавшее
скрамасакс или пояс. Также в подношениях былди найдены несколько
стеклянных кубков, хнефатафл, гребень и оселок.

В западном кургане были обнаружены останки мужчины и животных, а
также роскошное оружие и другие предметы как местного, так и
импортного производства. Погребённые в кургане останки свидетельствуют
о том, что сожжённый был одет в дорогие одежды из франкских тканей с
золотой нитью и опоясан поясом с роскошной пряжкой. Находки в кургане
включали в себя франкский меч, украшенный золотом и гранатами,
настольную игру с римскими железными пешками и четыре камеи со
среднего востока.

Близ Венделя в Уппланде находится курган, где, по преданию,
похоронили Оттара по прозвищу Вендельская ворона. Другие два
захоронения, связанные с персонажами «Саги об Инглингах», обнаружены в
Норвегии. Предполагается, что в кургане в Гокстаде погребли Олава Альва
из Гейрстадира, а в кургане в Осеберге – жену Гудрёда Асу.

Рассмотрим, как из громадного племени асов-скифов, говоривших
русским языком того времени, образовались различные наименования
племён.

Меоты – жители побережья Меотского озера (Азовского моря).
Герулы (лат. Heruli) (эрулы, элуры, верлы) — племя, жившее близ
Меотийского озера (Азовского моря). Стефан Византийский упоминает об
элурах в своем этническом и географическом словаре: «Гелуры (Eilourioi),
скифское племя, о них сообщает Дексипп в двенадцатой книге «Хроники».
Комментируя эти строки, историк М.М.Холод пишет, что латинские авторы
называют их чаще герулы. Впрочем, о том, что под этим именем
скрывались скифо-сарматские элементы, свидетельствует, кроме Дексиппа,
также Зонара (Аnn., XII, 24)

Йордан, в своёс сочинении «О происхождении и деяниях гетов»,
ссылаясь на Аблавия, писал, что по сообщению последнего это племя жило
близ Мэотийского болота (совр. Азовское море), в топких местах, которые
греки называют «ele», и потому и именовалось элурами. Йордан сообщал,
что племя это очень подвижно и, ещё более, необыкновенно высокомерно.
«Не было тогда ни одного [другого] племени, которое не подбирало бы из
них легковооружённых воинов».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Рис 19. Реконструкция миграции герулов по упоминаниям Аблавия/
Йордана

Тореаты (Тореты, по-русски «торки») — одно из  племён на восточном
и юго-восточном побережьях Азовского моря в 1-м тысячелетии до н.
э. Античные историки называли страной меотов — Меотидой —
территорию от Азовского до Чёрного морей, а Азовское море именовали
Меотским озером. А население, жившее в первом тысячелетии до н. э. на
восточном и юго-восточном побережье Азовского моря, называли
«тореатами» (торками). Тореаты упоминаются Страбоном и другими
античными авторами.

Ещё в I веке н. э. Страбон писал:
К числу меотов принадлежат

сами синды и дандарии, тореаты, агры и аррехи, а
также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие.
Материальным доказательством правдивости сообщений Страбона
относительно «тореатов» являются обнаруженные каменные надписи —
титулары Боспорского царя Перисада I (348—309 гг. до н. э.), в котором
перечисляются подвластные ему народы. В частности,
за синдами следуют тореты, далее дандарии и псессы. Однако в более
поздних титуларах этого же царя тореты более не упоминались, что явным
образом указывает — власть Перисада над этим меотским племенем не
была устойчивой. Единственное сообщение о городе Тореатов,
упомянутом в IV веке до н. э., находится в перипле Псевдо-Скилака, где
сказано: «За Синдской гаванью народ керкеты. За керкетами народ тореты
и «Эллинский» город Торик с гаванью. За Торетами народ Ахеи».
Топоним «мыс Торетский» встречается только один раз у Птолемея.

На основании письменных источников город Торик, предположительно,
локализуют в районе современного Геленджика, но материальных
артефактов, подтверждающих эту точку зрения, найдено не было.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA


К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний Торетов в
перипле «Описание земного круга», сделанное Авиеном.

А вот что написано о «торках» в Википедии: «Торки - (гузы, узы) —
одно из тюркских племён, кочевавших в причерноморских степях в X—
XIII веках. В 985 году торки-наёмники принимали участие в походе
князя Владимира Светославича на булгар и хазар. В начале XI века,
теснимые половцами с востока, торки прикочевали к Днепру, где
столкнулись с русью. В 1055 году князь Всеволод ходил на них, чтобы
защитить Переяславскую землю. В 1060 году против них был предпринят
поход князьями Изяславом, Святославом, Всеволодом и Всеславом,
окончившийся, по словам летописи, тем, что торки «убоявьшеся, пробегоша
и до сего дни». В XII веке торки опять появляются у Дона. В 1116 году
торки и печенеги бились у Дона два дня с половцами и «придоша в Русь
ко Володимеру» (Мономаху). В 1121 году Владимир прогнал из Руси (из
части Киевского княжества) берендеев, а торки и печенеги бежали сами.
Часть торков ещё в XI веке заняла местности по р. Рось и подчинилась
местным князьям. Центром этих полуоседлых торков был город Торческ. На
левом берегу Днепра поселилась другая группа торков, признавших
власть переяславского князя. По известиям XII века, эти торки занимали
местность близ города Баруча. Часть торков перешла Дунай и приняла
подданство Византии.

Поселившиеся в Поросье и на землях Переяславского княжества торки
вошли в состав вассального объединения туркских племён под
названием чёрные клобуки. Торки в составе чёрных клобуков принимали
участие в защите границ от половцев и в военных походах киевских князей.
Во время нашествия Батыя в 1240 году Поросье было разорено. Многих
торков татаро-монголы переселили на Волгу, а остаток торкских колонистов
ассимилировался с местным славянским населением.

Торки оставили немало следов в топонимике на территории
современной Украины: речки Торец и Торч, Торский шлях вдоль
реки Тетлиги; города Торческ и Торецк, сёла — Торец,
Торки, Торков, Торецкое, Торчин, Торчица.

Таким образом, можно сделать следующий обоснованный вывод, что
мощное племя асов-торков жило в низовьях Дона и Волги, по крайней
мере, с V в. до н. э. до растворения их в «Белой (Золотой) Орде».

У авторов разных народов один и тот же народ русов-асов-торков -
фигурировал под следующими названиями: скифы, элуры, герулы, геты
(гёты, готы), асы -> саксы. Саксы появились в мировой истории вместо
их предыдущего названия «асы» («аски») тогда, когда на Нижнюю Волгу
проник ислам и писать стали по-арабски снизу вверх и справа – налево.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0


Теперь о русском (скифском) племени «будинов». Этноним «будины»
есть искажение этнонима «удины». Удины – жители бассейна реки Удай.
Река Удай – река в нынешней Украине, правый приток реки Сулы. Длина
342 км. Исток в Черниговской области.

О гетах (хеттах, гутах, гётах, готах) я уже писал, что это пограничные
войска Русского государства.

Таким образом, скифское войско, покорившее венедов в 500-м году до
н. э. в северной части современной средней Европы, нынешней Дании и
Скандинавии, состояло из удинов (будинов), торков и гетов. В честь них
германцы и скандинавы имеют 3-х своих главных Богов: Одина, Тора, Гота.

«Географ Раввенский включает в число скифских владений и
Скандинавию» (Е.И.Классен).

«Сословие жрецов в Скандинавии, называвшееся дротами, было
основано скифским правителем по имени Сигге, который впоследствии
принял имя Одина». (Ч.У.Гекертон. «Тайные общества всех веков и всех
стран». М., 1995, с.111).

Приблизительно, в трёхсотом году до н. э. датский конунг Фротон
IX-й уничтожил флот русского князя Траннора (Е.И.Классен).

«Скандинавы размещали свою прародину в Великой Свитьод, которая
ассоциировалась у них со степями Северного Причерноморья».
(Ю.Д.Петухов).

Википедия о венедах и вандалах

Впервые имя вандалов назвал Плиний Старший в I веке. О
вандилиях упомянул и историк Тацит в сочинении «О происхождении
германцев» (ок. 98 г. н. э.), заметив, что это, видимо, подлинное древнее
название одного из «германских» племён.

Александрийский географ II века Клавдий Птолемей составил
фундаментальный труд по географии известных пределов мира. В главе,
посвящённой Германии, Птолемей указал племя Silingae (силезцев или
силингов), в которых предполагают вандалов-силингов. Птолемей
локализовал силингов в среднем междуречье Эльбы и Одера, к югу от
соседей свевов-семнонов (Suevorum Semnonum). К востоку от силингов,
вплоть до Вислы, располагались племена лугиев.

Автор VIII века Павел Диакон в «Истории лангобардов» приводит
предание о войне вандальских вождей Амбри и Асси с лангобардами где-то
в северной Европе. У обоих племён был единый бог, вандалы называли его
Годан (древнегерманский бог войны Водан à Вотан).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/98
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD


Историк на рубеже II—III веков Дион Кассий называет Исполиновы
горы, которые отделяют Чехию от Силезии, Вандальскими.

Ряд топонимов в Швеции: (Vendel) и Дании (Vendsyssel) однозначно
указывают на проживание венедов на этих землях.

Город Венден (до 1917 г.) – совр. Цесис – город в Латвии на реке Гауя, в
90 км к северо-востоку от г. Риги.

Венден (нем. Wenden) – коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-
Вестфалия.

Вена – столица Австрии.
Все эти топонимы напоминают, что здесь проживали венеды.
Основатель династии Меровингов, правившей в V в. франками, был

Меровей-Винделик. Меровей-Винделик (Венд) «у побеждённых им
народов ввёл славянский алфавит и старался ввести им (возвратить, - прим.
П.П.И.) и сам язык славянский», - Е.И.Классен.

Адам Бременский называл Вендилой остров Веннсюссель-Тю на
севере Дании, одноимённый город и район Vendsyssel (стародатск.
Wændil). Хотя Веннсюссель-Тю (или Северо-Ютландский) является
островом из-за пролива Лим-фьорд, традиционно он рассматривается как
наиболее северная часть полуострова Ютландия. В древнегерманском эпосе
«Беовульф» действует персонаж Вульфгар, вождь венедов и вассал датского
конунга, что локализует венедов (вендов) где-то в Ютландии или рядом.

(Этимология этнонима «вандалы» совершенно определённа в русском
языке и произведена из двух этнонимов: «венды»-«аланы», прим. П.П.И.).

Византийский историк Прокопий Кесарийский по службе лично
общался с разными варварами, участвуя в 530-х годах в войнах против них.
Он не заметил особого отличия между вандалами и гетами (готами), относя
их к единой группе гетских племён:

«В прежнее время готских племён было много, и много их и теперь, но
самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, визиготы
и гепиды, прежде называвшиеся сарматами, и меланхлены. Некоторые
авторы называли их гетами. Все эти народы, как было сказано, отличаются
друг от друга только именами, но во всём же остальном они сходны. Все
они белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид; у них
одни и те же законы и исповедуют они одну и ту же веру. Все они ариане
(арии) и говорят на одном языке, так называемом готском; и, как мне
кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали
называться по-разному: по именам тех, кто были их вождями». (Венды,
венеты, вандалы – это всё племена русов, и говорили они на чистом
русском языке, о чём неоспоримо свидетельствует первоначальная
топонимика северной, центральной и западной Европы, за исключением
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местностей северной Европы, занятой финскими племенами. Геты -> Готы
являлись вооружёнными войсками русского государства и также говорили
на русском языке, - прим. П.П.И.).

Вандалы на ранней стадии представляли собой родственную группу
русских племён с собственными вождями. Среди племён в хрониках разных
лет отмечены асдинги, силинги и возможно лакринги. Иордан сообщал, что
один из королей вандалов в начале IV века происходил из рода Астингов.
Когда вандалы в 409 г. ворвались в Испанию, они имели 2-х королей:
один возглавлял просто вандалов (традиционно относимых к асдингам), а
другой вандалов-силингов (вандалов из Силезии).

А теперь я приведу некоторые высказывания Ю.Д.Петухова по поводу
населения и возникновения некоторых современных европейских языков.
«Топонимика Европы – за исключением возникших с XV по XX век
поселений и т. п. – имеет полностью русско- славянское происхождение». (Я
считаю необходимым внести уточнение, что топонимика Западной Европы
имела полностью русско-славянское происхождение до завоевания Западной
Европы римлянами, - прим. П.П.И.).

«Языки: шведский, норвежский, датский – сложились только к XVII –
XVIII векам. Финны до сих пор называют Скандинавию «Руотси» (Ruotsi) –
искаж. «Русь». Шведский язык – изначально славянский, до предела
германизированный и представленный на бумаге латиницей, был
сформирован при самом активном участии немцев лишь к концу ХVIII века
и значительно изменён дальнейшей германизацией».

«Ещё Герман Фридрих Голлман отмечал удивительное сходство
древнефризского языка с древнерусским. Немецкий литературный язык
сложился к XVII веку на основе саксонского языка», записанного
алфавитом, созданным епископом Вульфилой (Ульфилой).

«Борьба носителей «вульгарной» латыни и позднегерманских
диалектов приводит к невероятным смешениям, самому дикому языковому
симбиозу, породившему к XIX веку современный английский язык…
Английский язык – это некое «эсперанто», созданное самой жизнью и
католическими монахами – латинянами»…

Построение Русами-Венедами Новгорода на реке Волхов
(сегодняшнего Великого Новгорода)

Официальная история считает годом основания города Новгорода —
859 год. Эта дата совершенно не содержит под собой хоть каких-либо
обоснований. Согласно «Никоновской летописи» 859 год — это год смерти
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князя Словенского княжества — Гостомысла. А причём здесь начало
постройки города Новгорода?

Даже согласно «Повести временных лет», написанной «Нестором» в
первой половине XII столетия, ко времени прихода Рюрика в Новгородскую
землю, то есть, в 862 году, Великий Новгород уже существовал.

А вот что пишет по поводу возникновения Новгорода глубоко
уважаемый мною историк Егор Иванович Классен. «Жители Балтийского
поморья Венеты-Славяне в 216 году до Рождества Христова, сильно
теснимые Готами, должны были уступить им свои янтарные прииски и
большую часть жилищ своих и волею и неволею куда-нибудь подвинуться.
Но так как эти Венеты составляли торговый народ, то двинуться им внутрь
нынешней Германии…было невыгодно, почему они и избрали себе место на
северо-востоке от старых жилищ, близкое к торговому пути в Азию. Эти
выходцы и начали селиться на Ильмень и Ловать (Птолемай). Вероятно, с
того времени, по значительному расстоянию между этих двух поселений,
разделились и интересы их, так что они образовали две различные торговые
области, какими мы их уже видим по призвании варягов. Поселенцы на
Ловати образовали Псковскую общину, а на Ильмене – Новогородскую.
(Венеды на Ильмене построили свой город на левом берегу реки Волхова,
напротив города Словенска, располагавшегося на правом берегу Волхова, -
прим. П.П.И.).

Хотя впоследствии, а именно в 166 году по Рождеству Христову, Руссы
(Роксоланы), пришедшие к янтарным берегам, и выгнали Готов с поморья
(Птолемай), но поселенцы на Ильмене и Ловати, в течение почти 4-х веков
уже освоившиеся на своих местах, не искали прежних жилищ своих, а
остались там, где, вероятно, торговля уже наградила их многими благами. У
поселенцев ильменских построен был город, название которого – Новград
– мы узнаём только в 4-м веке, когда его громили (в 350 г.) Готы под
атаманом своим Германариком, в свою очередь вновь вытесненными и
двигавшимся внутрь России»… «Что торговля Новгорода уже существовала
до Рождества Христова (Р. Х.), свидетельствуется тем, что в 58 г. до Р. Х.
венетские купцы (из Новгорода), потерпев кораблекрушение, выброшены
были на батавский берег, откуда и были посланы в дар Римлянину Метеллу,
ибо в то время Венедами назывались и Новгородцы»…

В Нижней Саксонии (Фрисландии) находится прежний главный город
переселенцев на Ильмень и Ловать – «Старград» (Stargrad –> Altenburg –>
Oldenburg).

«Так как Славяне строили всегда города деревянные, что совершалось
весьма скоро, то нет сомнения, что и Новград был построен при самом
начале переселения славян на Ильмень, а потому и построение его должно



отнести к тому же времени, следовательно, к 216 году до Рождества
Христова». (Е.И.Классен. Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов.
М., 2005, с.66,69-70).

«Апостол Андрей, простой рыбак из Вифсаиды, первым из апостолов
(оттого именуют его Первозванным), последовал за Христом вместе со
своим братом Петром. После «вознесения» Господня, он, по жребию,
проповедовал в Причерноморских странах (Тавро-Скифии) и, по преданию,
прошёл от устья Днепра до Новгорода. По некоторым данным, апостол
Андрей Первозванный прошёл даже до Валаама». То есть, в I-м веке новой
эры Новгород на Волхове уже существовал! (При желании, значительную
ясность в историю могли бы внести римские Папы. В их библиотеке
наверняка хранятся многие старинные манускрипты с подлинной историей
народов, - прим. П.П.И.).

Теперь я покажу на примере, как из русскоязычного племени «асов» -
«скифов», обитавшего в низовьях реки Дон, вокруг Азовского моря, в
низовьях рек Волги и Урала

и в северо-западных областях Каспийского моря, конные войска (геты)
которого в 500-м году до Рождества Христова захватили южное побережье
Балтийского моря, возникло несколько «древнегерманских племён».

Йордан в своём сочинении «О происхождении и деяниях гетов»,
ссылаясь на Аблавия, писал, что по сообщению последнего это племя жило
близ Мэотийского болота (совр. Азовское море), в топких местах, которые
греки называют «ele», и потому и именовалось «элурами». «Элуры» легко
превратились в «герулов». (В разные промежутки времени они
именовались, разными авторами: «торками», «меотами», «скифами»,
«гетами», «гётами», «готами», «остготами», «саксами», - прим. П.П.И.).

Комментируя эти строки Йордана, Е. Ч. Скржинская пишет, что в
другом месте, а именно в § 23 «Гетики», уже не обращаясь, то есть не
ссылаясь, на Аблавия, Йордан, по мнению Е. Ч. Скржинской, причисляет
«герулов» (лат. Heruli), но не «элуров» (лат. Eluri), к племенам, явившимся
из Скандии, то есть к готским племенам. Там же Скржинская отмечает, что
не дошедшие до нас сведения Аблавия (на которого опирался Йордан,
который сам был «гетом» из европейских «алан»), знакомого с событиями
и жизнью в Восточной Европе, наводят на мысль, что герулы (элуры) не
могли быть, как говорит Иордан, германским племенем, вышедшим
из Скандии, так как «Герулов (элуров) Йордан противопоставляет
готам Германарика. Их быстрота и подвижность („velocitas eorum“),
качества степняков-конников.

То что «герулы» - это «асы-скифы», хорошо подтверждает
реконструкция их миграции по упоминаниям историков Аблавия/Йордана.
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Рис20. Миграция герулов от Меотиды по упоминаниям
историков Аблавия/Йордана

Великий норвежский патриот, путешественник и учёный-
антрополог Тур Хейердал (1914 – 2002 гг.) много путешествовал и работал
над тем, чтобы отыскать следы прародины своих предков. О последнем
проекте Тура Хейердала рассказывается в его книге «В поисках Одина. По
следам нашего прошлого». Хейердалом были начаты раскопки в Азове
(Азов = Асов = город Асов), городе, расположенном в устье реки Дон,
неподалёку от Азовского моря. Он пытался отыскать следы древней
цивилизации Асгарда, соответствующие текстам «Саги об Инглингах»,
автором которой был Снорри Стурлусон. В этой саге говорится о том, что
вождь, по имени Один, возглавил племя, называемое асами, и повёл его на
север, через Саксонию на остров Фюн в Дании, и, наконец, обосновался
в Швеции. Там, согласно тексту Снорри Стурлусона, он произвёл такое
впечатление на местных жителей своими разнообразными познаниями, что
они стали поклоняться ему после его смерти, как Богу (см. также «Дом
Инглингов», «Мифические короли Швеции»). Хейердал предположил, что
история, поведанная в «Саге об Инглингах», основана на реальных
фактах.

В 1999 году соотечественники признали Тура Хейердала самым
знаменитым норвежцем XX столетия. Он был награждён
многочисленными медалями и премиями, а также удостоен одиннадцати
почётных степеней университетов Америки и Европы.

То, что на Скандинавский полуостров прибыли «скифы-асы»,
подтверждает название главного города Швеции того времени – «Ас-
гард» (Асгард – город «асов»). Асгард Свитьодский — т.е. Асгард,
освещённый светом Одина. Находился на территории современной
Уппсалы. Уппсала – «старинный» город в Швеции, расположен в 70 км
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от Стокгольма. Асгард (Свитьодский) погиб в результате великого пожара
(купцы завезли какую-то болезнь: холеру, или тиф, или чуму). Когда Асгард
сгорел, на его месте был выстроен новый город, получивший название
Уппсала.

То, что именно русы-асы (скифы-торки, скифы-удины) завоевали
сначала южное побережье Венедского (Балтийского) моря, включая
янтарные прииски, а затем и Данию, а потом переправились на
Скандинавский полуостров, говорят имена скандинавских и германских
Богов: Одина и Тора. Бог «Тор», естественно, покровитель племени
«скифов-торков». Бог «Один» - покровитель племени «скифов-удинов».
«Скифы-удины» - жители бассейна реки Удай. Река Удай –
правый      приток реки Сулы, исток в Черниговской области. Длина – 342
км. Этноним «удины» легко трансформируется в «Один» и в «будины».

После позорного бегства с остатками своей армии персидского царя
Дария, проигравшего войну скифам в 512 г., русы-скифы (будины и
торки), отправились в поход по западным землям и в конце своего похода
оказались на Скандинавском полуострове. «За 500 лет до Рождества
Христова (при датском конунге) Фротоне III-м) Руссы и Гунны напали
на Данию. Царь Руссов Олимер начальствовал флотом, а царь Гуннов
сухопутным войском». (Е.И.Классен. Древнейшая история Славян и
Славяно-Руссов. М., 2005, с.58).

Вандалы во II—III веках
Во II веке племя вандалов приблизилось к бассейну реки Тисы. К

востоку от вандалов обитали готы, на западе они граничили с маркоманами.
Маркоманские войны (167—180 гг.) затронули все придунайские

провинции Римской империи - различные «варварские» племена вследствие
«начавшегося переселения народов» почти одновременно атаковали
границы империи. В 171 г. вандальское племя астингов под началом 2
вождей просило разрешения поселиться в римской провинции Дакия (совр.
Румыния и Венгрия). Когда римский наместник им отказал, астинги,
поручив ему свои семьи, захватили страну костобоков (сарматов),
враждебных Риму. Однако лакринги, боясь, что астинги поселятся на их
землях, напали на астингов и разбили их. Тогда астингам разрешили
поселиться на северо-западе Дакии в обмен на защиту римских владений.

Около 220 года вандалы упоминаются Дионом Кассием как племя,
дружественное маркоманам (и видимо соседствующее), но в отношения
которых императору Антонину Гелиогабалу удалось внести враждебность.
С началом Скифской войны вандальское племя астингов (Astringi) отмечено
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около 249 года среди участников похода на Фракию под началом
остготского короля Остроготы.

В середине III века римляне были вынуждены эвакуироваться под
напором варваров из Дакии, организовав линию обороны по Дунаю.
Осевшие в Дакии племена вели между собой войны за захват лучших
земель, совершали совместные набеги на имперские земли за Дунай.
Римский император Аврелиан в 270-е годы сражался с вандалами в
Паннонии. Разбив варваров, он разрешил им вернуться с миром за Дунай,
обязав поставить в римскую армию 2 тысячи всадников. Историк Дексипп
Афинский, рассказывая о переговорах с вандалами императора Аврелиана,
сообщает, что 2 царя и старейшины варваров предоставили римлянам в
качестве заложников своих детей. При этом Дексипп не заметил особых
отличий между так называемыми царями и знатными богатыми вандалами,
что характерно для общественных отношений военной демократии.

Немного позже снова с вандалами на Дунае сражается император Проб,
какой-то части их он разрешил поселиться на римской территории. В то же
время, в конце III века, отмечены войны вандалов с готами и тайфалами.

Вандалы в IV веке

Рис 21. Семья «древних германцев» в 300-е годы

Иордан сообщил о первом известном по имени рике (рексе, вожде)
вандалов Визимаре из славного рода Астингов. Визимар с большим числом
своих соплеменников погиб в сражении с готским королём Гебериком на
берегу реки Марош (левый приток Тисы). Битва произошла в 330-е годы.
Оставшиеся в живых вандалы переселились при императоре Константине
Великом (306—337 гг.) на правый берег Дуная в Паннонию (совр. Венгрия и
Австрия), где жили как подданные Римской империи в течение 60 лет.

Во 2-й половине IV века теснимые гуннами геты (готы) двинулись на
восточную часть Римской империи. В 378 году под Адрианополем они
разгромили имперские войска римлян и стали опустошать Грецию и
Фракию. Вожди одного из гетских племён Алатей и Сафрак устремились в
Паннонию. По истории Марцеллина Комита гунны овладели Паннонией
примерно в то же время. Под давлением гуннов и гетов (готов) вандалы в
380-е годы двинулись из этой (или соседней) провинции далее на запад.

Иордан отмечает, что в эти годы император Грациан находился в
Галлии для обороны её от вандалов.

Разорение вандалами Галлии. 407—409 гг
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В начале V века вандалы подошли к Рейну, где вступили в сражения с
местными «германскими» племенами франков. [«Фраки» (из Фракии) ->
«Франки», - прим. П.П.И.]. В битве погиб король вандалов Годагисл
(Godagisl) и с ним 20 тысяч соплеменников, как о том сообщил Григорий
Турский со ссылкой на более раннего автора Фригерида:

«Между тем король аланов Респендиал, после того как Гоар [аланский
вождь] перешёл на сторону римлян, отвёл своё войско от Рейна, так как в
это время вандалы воевали с франками. Вандалы после гибели своего
короля Годагисла потеряли в этом сражении почти 20 тысяч человек, и они
полностью были бы уничтожены, если бы к ним вовремя не подоспели на
помощь аланы».

У Григория Турского нет привязки по времени, когда произошла
неудачная для вандалов битва, хотя он заметил, что Фригерид сообщил о ней
вместе с описанием захвата Алариком Рима, то есть ближе к 410 году.
Обычно это сообщение относят к 406 году, когда другие источники
зафиксировали вторжение вандалов, аланов и свевов в Галлию через Рейн. С
другой стороны, Беда Достопочтенный заметил, что вандалы вторглись во
Францию, разбив франков. Возможно под победившими франками у
Фригерида имелись ввиду варварские войска узурпатора из Британии
Константина, захватившего Британию, Галлию и Испанию у
западноримского императора Гонория. Историк 2-й половины V века Зосим
сообщил о вторжении в Галлию вандалов, свевов и аланов в 406 году. Сразу
после этого он описывает разгром Константином варваров:

«Римляне завоевали победу, уничтожив большую часть варваров;
однако они не преследовали тех, кто сумел вырваться (а иначе они перебили
бы всех до единого человека) и, таким образом, дали им возможность
восполнить потери за счёт набора других варваров, годных к бою».

Один из наиболее крупных военачальников западной Римской империи
Стилихон происходил по отцу из вандалов. Вероятно, этот факт послужил
позднее для обвинений его в приглашении вандалов в Галлию, чтобы с их
помощью передать императорскую власть своему сыну.

31 декабря 406 года вандалы, аланы, свевы и другие варварские
племена вторглись через замерзший Рейн в районе городов Майнца и
Вормса в зажиточную римскую провинцию Галлию (будущую Францию).

Силы западной Римской империи были отвлечены из Галлии для
защиты самой Италии. Летом 406 года под Флоренцией Стилихону удалось
разгромить толпы германских варваров Радагайса (Радагаста), но со
стороны Иллирии над Италией навис «вестгот» Аларик, который осадил
Рим уже в 408 и разграбил его в 410 году.
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Вандалами-асдингами предводительствовал младший сын Годагисла
Гундерик, ставший вместе со своим братом Гейзериком новым вождём. По
словам хрониста Идация, в союзе варварских племён до 418 года главную
роль играли аланы.

Поэт Ориенций описал вторжение коротко: «одним костром
задымилась вся Галлия». Современники нашествия Орозий и Иероним
сообщили, что относительно плотно населённая и богатая страна была
полностью разорена толпами пришельцев.

Иордан полагает, что вандалы не стали оставаться в Галлии из-за страха
перед гетами (готами) и потому направились в ещё не тронутую
варварскими нашествиями Испанию. Зосима же сообщил об успешном
сражении Константина против варваров, после чего он стал укреплять
крепости в Альпах и по Рейну, чтобы воспрепятствовать притоку свежих
сил варварам. Военное давление и разорение Галлии определили движение
вандалов в зажиточные римские провинции Испании.

Захват вандалами Испании. 409 — 429 гг

Рис 22. Расселение племён свевов, аланов и вандалов в Испании

В первые недели октября 409 года союзные вандалы, аланы и свевы
перешли через Пиренеи в Испанию.

Набеги варваров облегчались сложной внутриполитической
обстановкой в Римской империи, недавно разделившейся на Западную и
Восточную. В 410 году одновременно царствовали 6 правителей:
законные императоры Гонорий на западе и Феодосий на востоке, отец и сын
Константин и Констант в Галлии и Британии, Максим на севере Испании в
Тарраконе, ставленник гетского вождя Аларика Аттал - в Риме. Варваров
использовали в борьбе за власть, уступая им часть территорий.

По словам Исидора Севильского, варварам удался прорыв в Испанию
только после того, как самопровозглашённый император Константин казнил
по подозрению в узурпации трона могущественных братьев Дидима и
Верониана, которые с имперскими (римскими) войсками защищали
перевалы в Пиренеях. На самом деле братья пали жертвой борьбы
Константина с Гонорием за власть в Испании. Константин одновременно
сражался с варварами в Галлии и с войсками, верными Гонорию, в Испании,
открывая тем самым дорогу варварам на юг.

Исидор так описал бедствия испанцев от пришельцев:
«Убивая и опустошая вдоль и поперёк, они поджигали города и

пожирали награбленные запасы, так что население от голода употребляло в
пищу даже человечину. Матери ели своих детей; дикие звери, привыкшие
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насыщаться телами павших от меча, голода или мора, нападали даже на
живых…».

Испанский епископ Идаций в своей хронике сообщает, что к 411 году
пришедшие племена распределили по жребию территорию полуострова
следующим образом: вандалы короля Гундерика заняли Галисию [Галлецию
(северо-запад Испании)]; свевы — «самый западный край у океанического
моря» и часть Галлеции; аланы, как наиболее сильное племя, разместились
в провинциях Лузитания и Картахена, а вандалы-силинги с вождём
(королём) Фридубальдом (Fredibalum) выбрали себе Бетику (юг Испании).
Север Испании, Тарраконовая провинция, осталась под контролем Римской
империи. Местные жители, остававшиеся в укреплённых городах,
подчинились пришельцам. Однако после того, как земли были разделены,
варвары, по словам уроженца Испании Орозия: «сменили мечи на плуги и к
остальным римлянам благоволили как к друзьям и союзникам, так как
находились среди них некоторые римляне, которые предпочитали бедную
свободу среди варваров податным тяготам среди римлян».

В 415 году в Испанию ворвались геты под предводительством
Атаульфа, завязав сражения с вандалами. В том же году королём гетов стал
Валия, который в 418 году:

«устроил грандиозную бойню варваров во имя Рима. Он разгромил в
битве вандалов-силингов в Бетике. Он уничтожил аланов, которые правили
вандалами и свевами, так основательно, что когда их вождь (король) Атакс
был убит, немногие, кто выжил, забыли имя своего королевства и
подчинились королю вандалов из Галисии Гундерику».

Короля вандалов-силингов Фридубальда Валия отправил пленником
западно-римскому императору Гонорию, а само племя было практически
полностью уничтожено.

Си́линги (лат. Silingae) — племя, относящееся к вандальской группе.
Согласно многим исследователям, силинги, вероятно, жили в Силезии.
Названия Силезия и силинги, по всей очевидности, взаимосвязаны. Силинги
участвовали в переселении вандалов на Пиренейский полуостров. В 417/418
году они были разбиты вестготами, после чего остатки силингов слились с
вандалами-асдингами и вместе с ними переправились в Северную Африку.

Александрийский географ II века Клавдий Птолемей локализовал
силингов в среднем междуречье между Эльбой и Одером, к югу от соседей
свевов-семнонов (Suevorum Semnonum). К востоку от силингов вплоть до
Вислы располагались племена лугиев. Идаций, современник переселения
вандалов, писал, что вандалы заняли Галлецию (Галисию), а силинги —
Бетику.
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Возможно, тогда вождь вандалов-асдингов Гундерик приобрёл титул
вождя (короля) вандалов и алан.

Когда геты удалились в Галлию, Гундерик напал в 419 году на соседей
свевов. После этого он оставил гористую Галисию и направился в более
богатую Бетику, опустевшую после истребления там силингов.

В 422 году вандалы под руководством Гундерика разгромили римскую
армию, посланную под началом римского главнокомандующего (magister
militum) Кастина в Испанию и усиленную гетами-федератами.

После смерти Гундерика в 428 году новым королём стал его брат
Гейзерик (Geisarix), правивший в течение 49 лет. На следующий год в мае
429 года вандалы (венеды-аланы) покинули Испанию, переправившись
через Гибралтар в Африку.

«Королевство» вандалов в Африке. 439 — 534 гг

Рис 23. Королевство вандалов

О причинах, побудивших вандалов перебраться в северную Африку,
источники расходятся. Кассиодор связывал переселение вандалов с
приходом в Испанию вестготов. Большинство других авторов передавали
версию, что вандалы пришли по приглашению римского наместника в
Ливии, комита Африки Бонифация, который решил узурпировать
власть в африканских провинциях и призвал на помощь варваров,
обещая им 2/3 территории. В мае 429 г. Гибралтар пересекло 80 тысяч
человек под предводительством вождя (короля) Гейзерика. После ряда
сражений с войсками Бонифация и империи, вандалы захватили ряд
провинций. По мирному договору 435 года император Западной Римской
империи Валентиниан III признал за вандалами их приобретения в обмен на
ежегодную дань империи.

Однако 19 октября 439 года вандалы в нарушение договора захватили
Карфаген, ставший резиденцией их вождя (короля) Гейзерика. Этот день
считается датой основания королевства вандалов и алан, которое
охватывало территории современных Туниса, северо-восточного Алжира и
северо-западной Ливии. Романизированное население провинций
изгонялось с земли или обращалось в рабов и слуг. Местные берберские
племена маврусиев (мавров) подчинялись или вступали в союзнические
отношения с вандалами.

Рис 24. Знатный вандал на мозаике конца V века. Британский музей
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В 442 г. Западная Римская империя по новому мирному договору
признала расширение вандальского королевства. Воспользовавшись
внутренними смутами в Западной Римской империи, Гейзерик в
последующие годы снова нарушил договор, захватив у империи
Мавретанские провинции, Сардинию, Корсику, Балеарские острова вблизи
Испании. Позже была подчинена Сицилия. Наиболее известным
предприятием Гейзерика стал захват и разграбление Рима в июне 455
года, благодаря чему в новое время возник термин «вандализм». Под
влиянием успехов Гейзерика у вандалов, в отличие от других ранних
германских государств, королевская власть стала «абсолютной».
Феодальные отношения при Гейзерике вытеснили остатки военно-
племенной демократии.

Совместная попытка Западной и Византийской империй
покончить с вандалами в 468 году при византийском императоре Льве I
завершилась уничтожением вандалами имперского флота. Гейзерик
успел увидеть распад Западной Римской империи, превратившейся в арену
борьбы германских вождей за право создать собственные королевства. При
Гейзерике вандалы начали чеканку собственных монет в Карфагене, пока
ещё по старым образцам с изображением императора Гонория. В
документах использовался латинский язык, в среду варваров
проникает римская культура. Чтобы не подпасть под влияние Рима и
римлянизированного городского населения Северной Африки, Гейзерик
придерживается строго арианской веры, преследуя католическое
духовенство. Борьба между варварами-арианами и католиками стала
основным внутренним конфликтом королевства вандалов и аланов на
долгие годы.

Рис 25. Серебряная монета в 50 денариев короля Хильдерика. На аверсе
надпись на латинском: D[ominus] N[oster] HILDIRIX REX

(Наш Господин король Хильдирикс), на реверсе женская
персонификация Карфагена с колосьями в руках и надпись FELIX
KART[h]G[o]

После Гейзерика последовательно правили его сын Хунерик (477—
484), Гунтамунд (484—496), Тразамунд (496—523), Гильдерик (523—530).
При Гильдерике, сыне римской принцессы Евдокии, вандальское
королевство потеряло свой варварский характер и боевой дух. Прокопий
назвал вандалов «самыми изнеженными» из всех варваров, с которыми
сражались византийцы. Гильдерик первым из вандальских королей был
свергнут последним вандальским королём Гелимером (530—534).
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Летом 533 года полководец византийского императора Юстиниана
Великого Велизарий высадился с 15-тысячной армией в Северной Африке.
В первом же сражении он разгромил по частям войско вандалов и захватил
их столицу Карфаген. В марте 534 года в плен сдался сам Гелимер.

Ставшее одним из первых «вандальских» государств королевство
вандалов и аланов с почти 100-летней историей прекратило существование.
Северная Африка перешла под власть Византии. Из 2 тыс. пленных
вандалов были сформированы 5 отрядов для войны с персами.
Византийские солдаты, большей частью из варваров, разобрали вандальских
женщин в жёны. Византийский наместник в Северной Африке выслал
неблагонадёжных вандалов за пределы Ливии. Остатки вандалов бесследно
растворились среди гораздо более многочисленного туземного населения
Северной Африки.

Вандалы, венды, славяне. VIII — XVI вв
Спустя несколько сотен лет после падения королевства вандалов, с

окончанием эпохи тёмных веков, в Западной Европе просыпается интерес к
историографии. Создаются национальные летописи, данные хроник и
исторических трудов пересказываются в повествовательном жанре,
отсутствие письменных источников средневековые писатели заменяют
устными легендами и подчас домыслами. Племя вандалов оставило
заметный след в истории «Великого переселения народов», набеги вандалов
и особенно разграбление Рима в 455 году пробуждали интерес к этому
народу, который в последние десятилетия своей истории оказался
географически оторван от других русских племён.

С VIII века в трудах западноевропейских хронистов имя
исчезнувших вандалов было перенесено на западных славян — вендов
(перенесено совершенно справедливо, - прим. П.П.И). Преемственность
обосновывается по 2 линиям: географической — вандалы в первые века
нашей эры обитали на землях, позднее занятых славянскими племенами, и
лингвистической — названия вандалов (Wendel, Wentil) в
древнегерманских языках были близки к вендам (Wenden), средневековому
названию западных славян в германских языках.

В VIII веке в Аламаннских анналах швабского происхождения под 796
годом описывается поход Пипина, сына Карла Великого, против аваров:
«Pipinus… perrexit in regionem Wandalorum, et ipsi Wandali venerunt obvium».
Здесь вандалами названы авары, занявшие во второй половине VI века
места в Дакии и Паннонии, где когда-то обитали вандалы-«германцы». (До
чего могут договориться некоторые «академические» историки. Авары
вдруг пошли на самих себя! Вторая шизофреническая мысль – будто бы
весь осёдлый народ, проживающий на какой либо территории, вдруг
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снимается и проходит половину Европы в поисках лучшей доли. Легко
передвигаются войска, ведомые честолюбивыми полководцами, а
основная часть народа остаётся на своих исконных территориях. Народ
истребляет сам себя только в гражданской войне, когда какие-либо
группировки «из элиты» пытаются перехватить власть у правящей
олигархии, - прим. П.П.И).

О том, что поход Пипина, сына короля Карла «Великого» был именно
против аваров, сообщают другие хроники. Более поздняя хроника XI века,
Санкт-Галленские анналы, повторяет это сообщение, так же называя
вандалов своим именем.

В Аламанских анналах западные славяне-венды тоже названы
вандалами.

С конца X века предпринимаются попытки ассоциировать вандалов с
«поляками», позже — с русскими.

Около 990-го года Герхард из Аугсбурга в жизнеописании святого
Ульриха назвал польского князя Мешко I как dux Wandalorum. Хронист XI
века Адам Бременский уточняет, что вандалами называли славян в
прежние времена.

В легендарном виде происхождение поляков от вандалов изложено в
Великопольской хронике, памятнике XIII века:

«Ванда, получив от алеманов клятвы в верности и вассальной
зависимости, вернувшись домой, принесла богам жертвоприношения,
соответствующие её великой славе и выдающимся успехам. Прыгнув в реку
Вислу, воздала должное человеческой природе и переступила порог
подземного царства. С этих пор река Висла получила название Вандал по
имени королевы Ванды, и от этого названия поляки и другие славянские
народы, примыкающие к их государствам, стали называться не лехитами, а
вандалитами». Автор Великопольской хроники использовал популярные
сочинения XIII века, в которых Аттила представал вождём славян, a
венгры были тоже «славянским» народом.

Монах-францисканец Гийом де Рубрук читал, вероятно, те же самые
сочинения. В описании своего путешествия к татарскому хану в 1253 году
он заметил: «Язык русских, поляков, чехов и славян один и тот же с
языком вандалов, отряд которых всех вместе был с гуннами».

В начале XVI века Европа испытывает интерес к освободившейся из-
под «татарского ига» Московской державе, загадочной для Запада.
Появляются сочинения (Н. Маршалк, 1521 г.; С. Герберштейн, 1549 г.; А.
Кранц, 1601 г.; К. Дюре, 1613 г.; Ф. Я. Спенер, 1677 г.), где вандалов через
варягов выводят «предками» русских. Преемственность выводится как
умозаключения авторов, в рамках средневековых традиций, вольно
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развивающих доступные им источники. В сочинении 1601 года «Славянское
царство» Мавро Орбини цитирует обширную библиографию, по которой
«коль скоро вандалы настоящие готы, нельзя отрицать и того, что
славяне также являются готами. Многие известные писатели
подтверждают, что вандалы и славяне были одним народом.» При этом
Орбини в обоснование распространённой в то время точки зрения о
едином происхождении вандалов и славян ссылается на многие
утраченные ныне труды средневековых писателей и в то же время даёт
сравнительный анализ 181 слова из «вандальского», «славянского» и
русского языков.

Смешивание вандалов и славян ещё встречается в трудах историков
XVIII века, например, в популярной книге Э. Гиббона «История упадка и
разрушения Римской империи» (1776—1787 гг.). Определённый интерес в
этом плане представляют вышедшая в 1725 году в Амстердаме «История
рутенов», генеалогические изыскания немецких учёных И. Хюбнера (1725),
С. Бухгольца (1753) и М. И. фон Бэра (1759). В. Н. Татищев в «Истории
Российской» под вандалами подразумевал поморских славян южного
побережья Балтийского моря.

Список вождей («риков»-«рексов»), («королей») вандалов-асдингов
Визимар (330-е годы). Погиб в сражении с готами в Дакии.
Годагисл (—407) — при нём вандалы вторглись в Галлию. Погиб в

сражении.
Гундерик (407—428) — младший сын Годагисла. При нём вандалы

захватили Испанию.
Гейзерик (428—477) — старший сын Годагисла от наложницы.

Создатель королевства вандалов и аланов в северной Африке, при нём
вандалы разграбили Рим в 455 г.

Хунерик (477—484) — сын Гейзерика, женатый на западно-римской
принцессе.

Гунтамунд (484—496) — племянник Хунерика, внук Гейзерика.
Тразамунд (496—523) — брат Гунтамунда, внук Гейзерика.
Хильдерик (523—530) — сын Хунерика, внук Гейзерика. Убит

родственником Гелимером.
Гелимер (530—534) — правнук Гейзерика, последний король вандалов.

Взят в плен византийцами.
Кроме того, известен вождь («король») вандалов-силингов Фридубальд,

пленённый готами в 416 году.

Некоторые комментарии по поводу венедов (венетов), вандалов и
«германцев».
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Для меня нет сомнения в том, что Финикийцы (Веникийцы) в начале
своей истории на восточном берегу Средиземного моря были ближайшим к
русам-вендам, по-времени, а значит и языку, «выселком» русов из
Семиречья. (Семиречье – это бассейн левых притоков реки Тобол:
Миасса, Пышмы, Уя, Туры, Исети, Тавды, Аята).

Венеды-алане (совершенно очевидно, что «вандалы» - это
сокращённое от «венды-аланы») – тот же самый народ, что и поморские
Венеды. Различие их в том, что Поморские Венеды преимущественно
ловили рыбу, варили соль, добывали янтарь и торговали, а Венеды-алане
пасли скот по «аланям». «Аланы», по моему мнению, это ещё и «лёгкая
кавалерия», котроая была основным видом войска русов, впоследствии
переименованная в «уланы», - прим. П.П.И.).

«Впервые имя «вандалов» (вместо «венедов») назвал Плиний Старший
в I-м веке новой эры. Таким образом, имя «Вандалы» есть либо искажённое
и сокращённое Плинием Старшим имя «Венеды-Алане», либо, как
написано в Иоакимовской летописи, у венедов был выдающийся князь
«Вандал», по имени которого их, в дальнейшем, стали называть «Вандалы».
О том, что Вандалы были племени славянского, ясно говорит Адам
Бременский: «Склавония (т. е. славянская земля, точнее – «сколотско-
славянская» земля) обитаема Винулями, которых прежде называли
Вандалами. (Е.И.Классен. «Древнейшая история славян и славяно-руссов»,
М., 2005, с.177).

Вандалы-силинги, естественно, есть никто другой, как вандалы
(венеды-алане) из Силезии.

Приведу пример, как из Венедов получился «новый» народ под
названием «Маркоманы».

Википедия: Маркоманы (лат. Marcoman(n)i, герм. «люди с (римских)
границ») — «древнегерманское» племя, родственное свевам. Во 2-й
половине 1-го тысячелетия до н. э. обитали на территории современной
Саксонии и Тюрингии. В конце II — начале I веков до н. э. продвинулись в
район среднего и верхнего Майна. В 58 г. до н. э. маркоманы, вероятно,
входили в союз племён, возглавлявшийся Ариовистом, и приняли участие в
походе на Галлию.

В 88 г. до н. э., после вторжения римлян (под командованием Нерона
Клавдия Друза) в Северную Германию, маркоманы, потерпев поражение,
переселились на территорию современной Чехии, где вошли в союз племён,
возглавленный Марободом (лат. Maroboduus). При этом маркоманы
вытеснили с этой территории группу кельтских племён — бойев (от которых
происходит название Богемия). Маркоманы занимали господствующее
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положение в союзе племён, куда также входили квады, лангобарды,
семноны и гермундуры. Союз, однако, оказался недолговечным.

Никаких таких «древних» «Германцев», также как и «древней
Германии», в действительной истории никогда не существовало. Это
имя перешло на славянские народы, которые обитали на территории
современой Германии, по названию римских провинций: «Германия
Верхняя» и «Германия Нижняя», которые были образованы римлянами на
захваченных славянских землях в 16-м году н. э. Римляне имели
обыкновение давать названия своим новым провинциям в честь
выдающихся полководцев, покоривших Риму эти территории. В 14 -16 годах
н. э. выдающийся римский полководец и политический деятель, римский
консул – Германик Юлий Цезарь Клавдиан – покорил Риму земли будущей
Германии. В честь него и появились 2 новые римские провинции:
«Германия Верхняя» и «Германия Нижняя».

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что «Венды» - это 17-
й «выселок» русского народа на южный берег Венедского моря
(сегодняшнего Балтийского моря) под предводительством вождя (князя)
Венда. Этот «выселок», приблизительно 8 400 лет назад, прибыл в устье
реки Отдары (Одера) и построил город Венед (Винету). В дальнейшем
племя русов-венедов освоило все пространства сегодняшней Западной
Европы не только до Карпатских гор и Гибралтарского пролива
включительно, но и Англию, Ирландию, Данию, Исландию, Швецию. В
Карпатских горах жили родственные им русы-сколоты (кельты, колды – все
эти этнонимы являются производными от имени князя Коло).

М.В.Ломоносов так повествует о древности Русов-Вендов:
«Сему рассуждению согласуются многие свидетельства великих

древних писателей, из которых первое предложим о древнем обитании
Славян-Вендов в Азии, единоплеменных с Европейскими, от них
произошедшими. Плиний пишет, что за рекою Виллею (отсюда «вильцы»)
расположена страна Пафлагонская, от некоторых Пилименскою
переименованная. Сзади окружена Галатией. Главный город Милезийский –
Мастия, затем – Кромна. На сём месте Корнелий Непот присовокупляет
Енетов и единоплемённых им Венетов в Италии, от них произошедших.
Непоту позже согласовался Птолемей, хотя прежде был иного мнения.
Согласовался Курций, Солин. Катон то же разумеет, когда Венетов от
Троянской породы производит. Всё сиё великий и сановитый историк Ливий
показывает и обстоятельно разъясняет. «Антенор (один из героев Троянской
войны), - пишет Ливий, - пришёл после многих странствий своих во
внутренний конец Адриатического залива со множеством Венетов, которые
мятежом (во время Троянской войны) из Пафлагонии выгнаны были, и у
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Трои лишились своего царя Пилимена. Для того к поселению и
предводителя искали. По изгнании евганеев, которые жили между морем и
Альпами, Венеты с троянцами овладели этой землёй. Место, где они
высадились впервые (на берегу Адриатического залива), зовётся Троей,
потому и местность получила имя Троянской, а весь народ называется
Венеты. (В современной Италии эта область Венеция, - прим. П.П.И.).

В Южной Европе древность и могущество Славян из Геродота явствует,
который Венедов с Иллирийцами за один народ почитает, и обыкновения
их подобно Мидским описует. Иллирийцев древность простирается до
веков баснословных! Сила их из военных дел с Греками и Римлянами».

О том, что вся сегодняшняя Западная Европа была после Великого
Потопа занята русами-вендами, говорят многочисленные русские названия
рек, городов, местностей. Перечислю «древние» русские названия рек
Западной Европы: р. Леха (теперь Неман – отсюда русские слова «ляхи» и
«немцы», т. е. жители бассейна реки Лехи, затем – реки Немана); р. Вистула
(совр. Висла); р. Отдара (затем Одра – отсюда «ободриты», «бодричи», совр.
р. Одер); р. Лужица; р. Лаба с городом «Русислава» (совр. р. Эльба с
городом Рослау, вместо города Русислава); р. Пена (впадает в Щецинский
залив Балтийского моря); р. Спрева (совр. Шпрее); р. Гавола (совр.
Хайфель); р. Трава (в Шлезвиг-Гольштейне); р. Рона; р. Сена; р. Луара, р.
Самара, р. Вандея, р. Виндава (совр. Вента) и т. д. Всё это чисто русские
названия рек.

Вандея – департамент на западе Франции.
Виндава (с 1917 г. город Вентспилс). Портовый город на берегу

Балтийского моря в устье реки Виндава (совр. название реки – Вента).
По Пифею (ок. 380 – 310 гг. до н. э., греческий купец и

путешественник), поморье от Фриш-Гафа до Куриш-Гафа называлась
Руснею. [Поморье – земли, прилегающие к морю. Поморы (поморяне) –
жители, живущие на землях, прилегающих к морю. Отсюда – немецкое и
польское название области, с юга прилегающей к Венедскому (Балтийскому)
морю – «Померания»].

В IX в. мореплаватель Вулфстан у Фриш-Гафа нашёл торговый город
Русу (Ruse). Город Новую Русу мы находим в устье реки Мемель (более
раннее название – река Леха, более позднее название – река Неман). Река
Мемель к морю разделяется на 2 рукава, из которых правый и доныне
называется Русою и впадает в Куриш-Гаф. Между этих двух рукавов
Мемеля (Немана) Скимн Хиосский и Халкокондила указывают нам Новую
Русу под именем Novorutha, обратившуюся ныне в местечко, но
сохранившую своё прежнее название «Руса» («Russe»). (Е.И.Классен). (То
есть этноним «ПРУССЫ» в первоначальном значении означал русов-



венедов, живущих по реке Русе – правому рукаву реки Лехи –> Мемеля –>
Немана, - прим. П.П.И.).

Теперь ещё некоторые неоспоримые свидетельства жительства русов-
вендов в Западной Европе и Прибалтике. Названия городов: г. Венден
(Германия, Земля Северный Рейн-Вестфалия); г. Венден на реке Виндава
(Латвия, адм. центр Цесисского края); г. Вена – столица Австрии.

Мекленбургский дом – благородный род славянского происхождения,
который правил Передней Померанией с ХII века до 1918 года.
Прослеживается от князя ободричей (ободритов) Никлота. («Ободричи» -
жители бассейна реки Одер. «Померания» <- от «поморяне» - жители
южного побережья Северного и Балтийского морей). «Мекленбургский дом»
назван по имени крепости-замка Мекленбург. С 1167 г. Мекленбург
указывается в качестве германского лена, а с 1348 г. – как территория,
подчинённая Священной Римской империи. «Немцы разрушили
могущественное государство ваших славных предков (венедов), обратив его
в маленькое княжество и заставив владетелей его променять их прежний
громкий титул «королей вендских» на скромный титул «герцогов
мекленбургских» (Е.П.Карнович. «Любовь и корона». С-Пб, 1993, с.120).

Мекленбург – регион на севере Германии и город в этом регионе.
Город Мекленбург, издревле будучи русским, назывался «Рюрик» и
означал «сокола». Среди горожан и сельской знати славянские имена
известны, по записям, вплоть до XV-XVI веков, в том числе часто
встречается родовое имя Венд (Вент, нем. Went). Впоследствии, в процессе
христианизации, славянские имена растворяются в общей массе немецких
христианских имён.

В Польше до сих пор распространено женское имя «Ванда», а русские
летописи донесли имя русской княгини «Венды».

Происхождение слова «Германия».
«Герма́ния» (лат. Germania) — после Великого Потопа и таяния

ледников — регион обитания «русов-вендов». Первые попытки
романизации жителей этих земель предпринял Юлий Цезарь,
продвинувшийся в долину реки Мёзы, а позже, форсировав Рейн, — до
Рура.

В 16-13 гг. до н. э. в Римской провинции - Бельгийской Галлии (Gallia
Belgica) - были созданы военные зоны: Нижняя (Inferior) и Верхняя
(Superior).

До 16 г. н. э. «Германия» была частью Римской провинции
Косматая Галлия (Gallia Comata), никакой «Германии» не было ещё и в
помине.



В 16 г. н. э. наместником Косматой Галлии Германиком (Германиком
Юлием Цезарем Клавдианом) были организованы 2 новые римские
провинции: «Германия Верхняя» и «Германия Нижняя».

Я считаю, что слово «Германия» произведено от имени римского
полководца Германика, внёсшего основной вклад в покорение вендско-
русских племён, на землях которых римский полководец «Германик»
организовали в 16 г. н. э. две новые римские провинции: «Германию
Верхнюю» и «Германию Нижнюю», названные в его честь. Никаких
«древних германцев» на планете Земля не существовало. «В
Центральной, Северной, Восточной Европе до римской и христианской
экспансии в 1-м тысячелетии новой эры безраздельно господствовали
славяно-русы» (Ю.Д. Петухов). (Я дополню Ю.Д.Петухова в том, что
племена русов-славян (названные вендами, скифами, другие их названия:
сколоты, кельты, колды, геты-готы, аски-саксы – жили не только в
Центральной, Северной и Восточной Европе, но и в Испании, теперешней
Англии и Ирландии, - прим. П.П.И.).

Основные племена, которые жили на территории новообразованной
римлянами Германии – это кельты, венеды (вандалы) и аски (саксы),
которые все должны быть отнесены к русо-славянам.

Итак, большую роль в Центральной Европе в названии земель
русов-вендов «Германией» сыграл талантливый римский полководец и
политик Германик Юлий Цезарь Клавдиан, в честь которого и
появились 2 новые римские провинции: Германия Верхняя и Германия
Нижняя.

Герма́ник Ю́лий Це́зарь Клавдиа́н (лат. Germanicus Iulius Caesar
Claudianus), урождённый Тибе́рий Кла́вдий Неро́н Герма́ник
(лат. Tiberius Claudius Nero Germanicus), также упоминается как Неро́н
Кла́вдий Друз Герма́ник (лат. Nero Claudius Drusus Germanicus), наиболее
часто упоминается как Германик  (24 мая 15 до н. э. — 10 октября 19 г. н.
э.) — римский военачальник и государственный деятель, консул 12 и 18
годов, прославившийся своими масштабными «германскими»
кампаниями.

Рис 26. Германик
Отцом Германика был Нерон Клавдий Друз (Старший), а матерью -

дочь Марка Антония - Антония Младшая. Он родился 24 мая 15 года до н. э.
В 4 году н. э. император Октавиан Август усыновил своего пасынка
Тиберия, а Тиберий, по его приказу, усыновил своего племянника
Германика, несмотря на то, что уже имел одного родного сына.
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В конце 17 года Римский император Тиберий отправил Германика на
Восток, где Германик вступил в должность консула и главнокомандующего
вооружёнными силами уже в ахейском городе Никополе. Он
посетил Афины, Эвбею, Лесбос, Перинф, Византий, Илион, Колофон. А на
Родосе он встретился с наместником Сирии Гнеем Пизоном. Затем Германик
отъехал в Армению, где незадолго до того был свергнут царь Вонон. В
Артаксате он провозгласил царём Армении и короновал Зенона-
Артаксия. За это сенат предоставил ему овацию. Германик
превратил Каппадокию и Коммагену в римские провинции и назначил
их наместниками Квинта Верания и Квинта Сервея соответственно.
Примерно в это время Германик вступил в конфликт с Гнеем Пизоном,
который не выполнил приказ о переводе части сирийских войск в
Армению. Тогда он принял послов от парфянского царя Артабана III (12- 38
гг. н. э.) и удовлетворил их просьбу об удалении бывшего армянского
царя Вонона в Помпейополь. В 19 году Германик выезжает в Египет, не
взирая на существовавший запрет для сенаторов посещать эту провинцию
без разрешения на то принцепса. Этим поступком он навлёк на себя
серьёзное недовольство Тиберия. Там Германик открыл государственные
хлебные склады и снизил цены на хлеб. Совершил путешествие по Нилу до
Элефантины и Сиены.

Вернувшись из Египта в Антиохию, Германик узнал о том, что Гней
Пизон отменил все его распоряжения в Сирии. Именно это привело к
серьёзному конфликту между ними, в разгар которого Германик тяжело
заболел и в октябре 19 года умер. В его отравлении впоследствии обвинили
Пизона и его жену Планцину. Но в причастности к преступлению
подозревались ещё Ливия Друзилла и Тиберий.

До 83/84 г., когда император Домициан преобразовал зоны в
самоcтоятельные провинции, командиры армий на Нижнем и Среднем
Рейне формально подчинялись прокуратору Бельгийской Галлии.
Естественной границей между двумя областями стал Рен (Рейн),
превратившийся в хорошо укреплённый рубеж (лимес). Рейнская граница
была одной из самых нестабильных в империи, поэтому Рим держал там
сильные гарнизоны. Однако, приблизительно со 103 г. и до конца IV в. её
стали защищать всего 2 легиона — I Minervia в Бонне и VI Victrix в Кастре
Ветере, позднее ставшие известны как «exercitus Germanicus Inferior»
(EXEGERINF) — «нижнегерманское войско». Около 400 г. Стилихон перевёл
почти весь оставшийся гарнизон в Италию и в Германии остались лишь
небольшие подразделения.

Заключение
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Прибыв под руководством князя Венда в устье Отдары (Одера)
приблизительно 8 400 лет назад, 17-й «выселок» русов из Семиречья
основал город Венед, затем называемый Винетой. Это были никем не
занятые земли, освободившиеся после таяния ледника. Постепенно русы-
венеды разрастались и заняли не только земли Центральной Европы и
южного побережья Венедского (Балтийского) моря, но и всю Западную
Европу (Испанию, Британию, Шотландию, Ирландию, Нидерланды,
Францию), Исландию, Данию, Норвегию, Швецию. Все эти земли были до
начала римской экспансии и начала христианизации заселены, в основном,
различными отпочковавшимися племенами русов-вендов и говорили
диалектами русского языка. Балтийское море называлось Венедским
морем, так как по его берегам жили русы-венеды.

«По данным филологии, все языки славянской группы произошли от
единого праславянского (русского) языка. Он оставался единым до середины
I-го тысячелетия до н. э. У него, в свою очередь, был общий предок с
балтийскими языками, латынью, древнегреческим, прагерманским,
иранским, древнеиндийским». Этот общий предок был, несомненно,
русским языком того времени.

Истинным моментом рождения новых наций: французской,
итальянской и специально немецкой — по справедливости считается
Вердюнский договор. (Ю.Д. Петухов).

Вердюнский (Верде́нский) догово́р (фр. Traité de Verdun, нем. Vertrag
von Verdun, итал. Trattato di Verdun) — соглашение о разделе
империи Карла Великого, заключённое 10 августа 843 года в Вердене
(Вердуне) между тремя внуками Карла Великого, сыновьями императора
Запада - Людовика I Благочестивого: Лотарём I, Карлом II Лысым,
Людовиком II Немецким.

Земли Франкского государства были разделены между братьями
следующим образом:

Лотарю отошли центральные области: северная Италия, земли
вдоль Роны и левого берега Рейна, Эльзас, Бургундия, Прованс и некоторые
другие, а также императорский титул отца.

Карлу Лысому отошли земли к западу
от Рейна: Нейстрия, Аквитания, Васкония, Испанская марка и ряд других.

Людовику Немецкому отошли земли к востоку
от Рейна: Алеманния, Саксония, Бавария и ряд других.

Таким образом, в результате раздела образовались три государства: так
называемое Срединное королевство (самое недолговечное государство,
которое уже после смерти Лотаря в 855 году распалось на 3 королевства —
Лотарингию, Италию и Прованс), Западно-Франкское
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королевство (примерно в этих границах позднее образовалась Франция)
и Восточно-Франкское королевство (примерно в этих границах позднее
образовалась Германия).

Здесь я не совсем согласен с Ю.Д.Петуховым: «Великий вклад в
разделение русов-вендов на германцев, французов и англичан внесли иудо-
христианские миссионеры-священники [например, епископ Вульфила
(Ульфила)], изобрёвшие новые алфавиты для «германцев», «французов» и
«англичан».

Глава II. Парфия (256 г. до н. э. – 224 г. н. э.)

Введение

Для того, чтобы привлечь на свою сторону азиатские племена русов,
Александр Македонский в 327 г. до н. э. женился на бактрийской княжне
Роксане. После свадьбы, закрепившей союз македонцев с окружающими
племенами, Александр Македонский стал готовить поход в Индию. В начале
похода на Индию его армия насчитывала 135 тысяч человек, две трети
которой составляли массагеты-русы, саки-русы, согды-русы. После смерти
Александра Македонского в 323 г. до н. э. его диадохи стали делить между
собой завоёванные земли и народы.

В середине III века до н. э. в бывшей Персии образовалось 2 племенных
объединения: «парфяне» и «сарматы». Парфяне образовались от коренных
персов (парсов) и русских скифов (массагетов, саков, согдов и дахов),
которые двинулись в индийский поход с Александром Македонским, а по
возвращении остались в Персии.

Парфия — «в древности» территория, расположенная к юго-востоку от
Каспийского моря. С VI в. до н. э., до завоевания её Александром
Македонским, Парфия числилась провинцией державы Ахеменидов, затем
входила в состав государства Селевкидов, а с 250 г. до н. э. по 227 г. н. э. на
территории Парфии существовало Парфянское царство. По мере того,
как приходило в упадок государство Селевкидов, сама Парфия крепла и
расширялась. В период своего наибольшего расцвета Парфянское царство
простиралось от Вавилонии - через Иран до долины Инда. Парфянское
царство прекратило своё существование ок. 227 г. н. э., когда
возникло государство Сасанидов.

Парфия в общих чертах соотносится с северо-восточным Ираном и с
Южной Туркменией. Она граничила с Каракумами на севере, включала в
себя горы Копетдаг и пустыню Дешт-и Кавир на юге. Она граничила
с Мидией на западе, Гирканией на северо-западе, Маргианой на северо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0


востоке и Ареей на юго-востоке. Делилась на 3 области: Астауэна,
Парфиена и Алаварктикена.

Парфя́не — общепринятое название населения Парфянского царства.
Cамоназвание Pahlavan — парфянин, или Pahlavanig — из парфян.

При этом др.-перс. pārsa- — этноним персов (парсов) и название
Персии — представляет собой вриддхи-форму от этнонима «pārśṷa» -
«относящийся к богатырскому племени».

Я полагаю, что самоназвание «Pahlavan» является производным от
русского «живущий по аланям», - прим. П.П.И.

В античную эпоху в степях Центральной Азии обитали «кочевые»
племена русов-cкифов: массагеты (геты из долины реки Миасс), аски (саки),
уры. Примерно в III веке до н. э. несколько из этих племён объединились в
племенной союз под общим названием — Дахи.

Дахи = (Даки) (лат. Daoi, Daai ) — общее название союза трёх
«кочевых» племён скифов-массагетов, скифов-саков (асков), скифов-уров,
живших в Центральной Азии в античную эпоху.

Впервые упоминание о дахах встречается в надписи персидского
ахеменидского царя Ксеркса — в перечне стран и областей Ахеменидской
империи. В этом списке дахи соседствуют с саками. В I веке
до н. э. Страбон называет страну, населённую дахами, «Скифской Дахой».
Историограф размещает её на территории современного Туркменистана.

Дахи вместе с остальными сакскими племенами воевали в войске
Ахеменидов против македонцев — в частности, участвовали в битве при
Гавгамелах.

В III в. до н. э. одно из племён дахов — парны, под главенством их
вождя Аршака (Ар-сака) — возвысилось над остальными племенами.
Парны вторглись в область Парфия (Aparthik), которая незадолго до того
провозгласила свою независимость от Селевкидов, войдя в историю
как парфяне. (Наиболее вероятно, что этноним «парфяне» происходит от
названия народа «парны» в географической области «Парфия», - прим.
П.П.И.).

Из племени «парны» произошли будущие вожди и основатели Парфии
– Ар-сак (Аршак) и Тиридат. Во главе с Ар-саком (Аршаком) объединённый
племенной союз скифов вторгся в область, называемую в древнеперсидских
источниках Апартик, население которой к тому времени составляли давно
перешедшие к осёдлости и оазисному земледелию западно-персидские
народы. Устоявшееся мнение о том, что завоеватели слились с местным
населением, именуемым парфянами, не соответствует действительности. В
источниках допарфянской эпохи отсутствовал термин парфяне. Название

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%92%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D1%85%D0%B8%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B8_%28%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_I_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_I_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_II_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8%29


«парфяне» было дано им, вероятно, греками, по названию области Парфия,
завоёванной племенами парнов.

Рис 27. Парфянское государство

Язык
Язык племени парнов, изгнавших греко-македонских завоевателей,

захвативших власть в Иране и основавших Парфянское царство, относился к
диалектному уро-асскому (русскому), как и языки племён саков и
массагетов. Победив, они перешли на язык своих многочисленных
подданных, говоривших на «западно-иранских» диалектах, на основе
которых сложился парфянский язык, относящийся к «северо-западной
группе иранских языков».

Некоторые дополнения по этногенезу Парфян: «Парфяне произошли от
слияния слов: «Парны в (из) Парфии»; Персы (Персия) — от названия
провинции «Парса» и народа «Парсы». Parsava, Parsu(a) = Персия.
Pahlavan <- Па-алан (живущий по аланям). Язык у массагетов и саков
был «скифский», то есть, «древне» - русский, - прим. П.П.И.).

В призведении древнегреческого историка Юстина «Эпитомия
сочинения Помпея Трога: «История Филиппа», - приводится указание, что
«Парфянское царство основали скифы».

Основной резиденцией парфянских царей был город Ниса; ныне
городища Старая Ниса и Новая Ниса близ Ас –хабада (Ашхабада,
Туркменистан).

История Парфии
Парфяне были воинственным народом, ловкими наездниками и

отличными стрелками из лука. В 256 г. до н. э. образовали под
предводительством Арсакидов (Аршакидов) самостоятельное
государство, со временем превратившееся в крупную империю,
включавшую территории между Евфратом и Индом, Каспийским и
Аравийским морями. Парфянское царство просуществовало до 227 г. н.
э., когда его сменила новая персидская империя Сасанидов.

После падения Арсакидов парфяне, тем не менее, сохранили свой
привилегированный статус в государстве Сасанидов. Об этом
свидетельствует частое упоминание имени парфян в наскальных надписях
сасанидской эпохи. Они сохранили за собой главенствующее положение в
войске, а также во многих провинциях империи Сасанидов. Так, три
крупнейших парфянских рода: Михрани’е, Карена' и Сурена,' -
являлись опорой сасанидского престола. Даже спустя три века после
падения Арсакидов, парфянское самосознание было живо. Примечательна

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B


история Бахрама Чубина, в VI веке сместившего сасанидского шаха
Ормизда IV и провозгласившего воссоздание Парфии. В дальнейшем
часть парфян, проживавших во внутренних областях Ирана, слилась с
персидским населением, а парфяне, населявшие территорию
современного Туркменистана и Центральной Азии, были поглощены
турками, составив один из этнических компонентов туркмен.

Арсак I
Ар-сак I (Arschak I) - парфянский царь, основатель династии

Аршакидов, по некоторым сведениям выходец из донских скифов.

Рис 28. Арсак I

До образования Парфянского царства, Арсак I был предводителем
племени парнов из племенного союза дахов. Он был сыном Вагаршака
(Вагар-сака), блистательного полководца, успешно воевавшего с
понтийцами.

После смерти Александра Македонского в июне 323 г. до н. э. и дележа
империи между его полководцами, началась затяжная война за Южную
Сирию между Птолемеями и Селевкидами. В то время особое внимание
Селевкидов было устремлено на запад, а восточные сатрапии остались без
должного царского внимания.

В середине III века до н. э. часть восточных областей, руководство
которых лежало на греческих наместниках: в Бактрии - на Диодоте, в
Согде — на Евтидеме, в Парфии — на Андрагоре, отделилась от
Селевкидов.

Вскоре дахские племена парнов под предводительством Ар-сака
вторглись в Парфию. Как пишут античные историки: «узнав о том, что
галлы разгромили Селевкидов, Арсак ворвался в Парфию и, победив
Андрагора, отнял у того власть. Затем он занял Гирканское царство и стал
главой двух государств. Вскоре он победил и Селевка».

После гибели Андрагора в 247 г. до н. э, Арсак (I) принял
командование страной в свои руки. В ходе боевых действий против армии
Селевкидов Арсак I погиб, после чего руководство парнами возглавил его
младший брат, Тиридат, взявший себе тронное имя Арсак II. Все
последующие цари династии носили первое имя Арсак — Арсак XII,
Фраат III.

Арсак (Arschak) II — царь Парфии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B


Арсак II (Arschak II) - царь Парфии

Арса́к II Парфянский (настоящее имя Тиридат) — второй царь
Парфии из династии Арсакидов. Правил, примерно, в 247 — 211 гг. до н.
э. Брат вождя племени парнов (дахов) Арсака I. Многие считают, что Арсак
II в действительности являлся первым правителем Парфянской державы, так
как Арсак I погиб в завоевательных походах, на стадии основания державы.
При нём была завоевана Гиркания и земли вдоль хребта Копетдаг.

Царь Селевкидов Селевк II, укрепив свои позиции на западе, начал
новую войну (230—227 гг. до н. э.), стремясь возвратить потерянные
ранее «верхние сатрапии». Вступив в войну с Парфией, селевкидская
армия имела успех (поначалу), но вскоре парфяне под руководством Арсака
II, при содействии кочевых племён, одержали крупномасштабную победу.
Хотя победу и нельзя назвать решительной, Селевк II не смог продолжить
войну из-за мятежей в Сирии.

Арсак II был торжественно титулован и коронован. В честь такого
события в Асааке зажгли «вечный огонь». Период последующего
царствования Арсака II был достаточно мирным. Античные авторы
свидетельствуют об усилении в это время парфянской армии и масштабном
строительстве военных крепостей. Скорее всего, именно тогда парфяне
начали свое проникновение в Мидию.

Артабан I (Арсак III)
Артабан I — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 211—191

гг. до н. э. Сын Арсака II. Правление Артабана I ознаменовалось активным
наступлением Селевкидов на недавно образованное парфянское царство.
Селевкиды, ранее, при Арсаке I и Тиридате, вытесненные из восточного
Ирана, при новом селевкидском царе Антиохе III Великом, развернувшем
активную деятельность по восстановлению границ Селевкидской империи,
перешли в контрнаступление против парфян. В 209 г. до н. э. Антиох III
вторгся в пределы Парфии. Ещё не окрепшее Парфянское царство не смогло
оказать сколь-нибудь значительного сопротивления Селевкидам. Антиоху
III-му удалось захватить резиденцию парфянских царей в Гекатомпиле.

Артабан I отступил вместе со своей армией в Гирканию и принялся
активно укреплять её границы, но, несмотря на это, Антиоху III удалось
вторгнуться в Гирканию и в упорной борьбе победить Артабана, захватив
ряд городов. Неудачи вынудили Артабана пойти на переговоры с Антиохом.
Антиох III, также понимавший всю шаткость положения, согласился на
мирный договор. Артабану удалось сохранить за собой царский титул и
владения, но на правах селевкидского союзника (вассала).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%26action%3dedit%26redlink%3d1


Но зависимость парфян от Селевкидов была недолгой: Антиох III
Великий в 190 г. до н. э. потерпел поражение от римлян в битве при
Магнесии, а преемники Артабана I развернули активное наступление
против Селевкидов, окончательно вытеснив их из Ирана и Месопотамии.

Фрияпатий (Приапат) (Арсак IV)
Фрияпатий — царь Парфии из династии Арcакидов. Правил в 191—

176 гг. до н. э. Внук Арcака II (Тиридата). Царствовал в период вторжения в
Парфию Селевкидского царя Антиоха III. Отец двух парфянских царей:
Фраата I и Митридата I.

Фраат I (Арсак V)
Фраат I — царь Парфии из династии Арсакидов (176 — 171 гг. до н.

э.). Фраат I известен тем, что в 171 г. до н. э. начал крупную кампанию по
завоеванию соседних областей и народов вокруг Парфии. Им были
покорены горные племена марди в Эльбурсе, а также симиндианы в юго-
восточной Парфии. Переселил завоёванных мардов к Каспийскому
морю. При нём фактически была покорена историческая Мидия. В ходе
кампании он получил смертельное ранение стрелой и перед смертью
назначил преемником не одного из своих сыновей, а брата Митридата.

Митридат I (Арсак VI)
Митридат I (Арсак VI) — царь Парфии (171 — 136 гг. до н. э.), из

династии Арcакидов, род. ок. 195 г. до н. э. Митридат I вошел в историю
как крупный политический деятель и полководец. При нём Парфия
распространила свою власть на север, юг и запад, были покорены все
соседние области и страны. К 136 году до н. э. Митридат I завоевал
Элимаиду, Персиду, Бактрию и историческую область Маргиану в
Центральной Азии. Эти победы дали полный контроль над Великим
Шёлковым Путём, что обеспечило дальнейшее развитие Парфии.
Митридат I к 140 г. до н. э. захватил Мидию, большую часть Месопотамии
и весь Иран. В борьбе с Селевкидами он в 141 г. до н. э. победил и взял в
плен селевкидского царя Деметрия II, который позже женился на
дочери Митридата I Родогунде. Победа над Греко-Бактрийским царством
лишила Бактрию связи с эллинистическим миром, что привело к упадку
эллинизма на Востоке, но в то же время сама Парфия переняла ряд
элементов эллинистической культуры. В результате завоеваний Митридата I
Парфия превратилась в огромную и сильную державу. Митридат I вошёл в
историю как один из великих царей в истории Парфии и всего Востока.
Умер около 136 г. до н. э.

Фраат II (Арсак VII)
Фраат II (Арсак VII) — царь Парфии (136 — 128 гг. до н. э.), из

династии Арcакидов. Сын Митридата I. В 130 г. до н. э. Фраат II был

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_I_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B


атакован сирийским царём Антиохом VII Сидетом. Сначала Антиох VII
имел преимущество, но в 129 г. до н. э. был побеждён, что положило конец
господству Селевкидов к востоку от Евфрата.

В 130 г. до н. э. 80-тысячная армия Антиоха VII, в которую входили как
греческие отряды, так и вспомогательные войска зависимых государей
(среди которых был и Гиркан) направилась к границе с Парфией. Войско
сопровождало до 300 000 слуг и колонистов. Селевкид (Антиох VII)
получил поддержку городов Нижнего Двуречья и Мидии, а также царей
Персиды и Элимаиды. В итоге армии парфян были побеждены в трёх
сражениях. Заняв Мидию, войско Антиоха VII расположилось на зимние
квартиры.

Царь Парфии Фраат II начал укреплять свою столицу Нису, обратился к
племенам саков о военной помощи и освободил из плена Деметрия II. В то
же время он предложил заключить мирный договор, но Антиох VII
выдвинул жёсткие условия: все территории царства, кроме Парфии, должно
было возвратить Селевкидам; правители Парфии должны были ежегодно
платить дань и признать зависимость от Сирии, а Деметрий II должен быть
передан лично в руки Сидета.

За время переговоров воины Сидета своим насилием ожесточили
против себя местное население, которое, к тому же, было вынужденно
снабжать его многочисленную армию, так что оно перешло на сторону
парфян. В 129 г. до н. э., в условленный день, многочисленные сирийские
гарнизоны подверглись одновременной атаке, к которой совершенно не
были готовы. Антиох VII выдвинулся на помощь ближайшим отрядам, но
был атакован самим Фраатом II.

Не желая сдаваться в плен, Антиох VII Сидет покончил жизнь
самоубийством, бросившись вместе с конем в пропасть. Это вызвало
уважение парфян, отправивших его труп на родину в серебряном гробу.

Тем временем в Парфию вторглись племена тохаров, которые
помогали Антиоху VII. Ослабленный борьбой с Антиохом VII, Фраат II
призвал на помощь племена саков для защиты границ. Однако, помощь
прибыла слишком поздно и Фраат не заплатил обещанного вознаграждения,
что спровоцировало бунт. В нём приняли участие дезертировавшие пленные
воины из армии Антиоха VII, которых Фраат принудил к участию в своих
походах. В борьбе с ними Фраат II был убит.

В 129 году до н. э., после гибели Антиоха VII Сидета, Фраат II позволил
своему бывшему пленнику, а затем зятю Деметрию II Никатору,
благополучно бежать и вернуться на родину, где Деметрий II снова занял
освободившийся трон и вернул себе жену Клеопатру.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_VII_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F


К тому времени, как Деметрий II во второй раз пришёл к власти,
государство Селевкидов уже не представляло мощную державу, какой она
была ранее. Деметрий II с трудом управлял страной. Воспоминания о его
жестокости и поражении от Парфии вызывали к нему ненависть. Египетская
царица Клеопатра II собрала армию для Деметрия II в надежде вовлечь его в
гражданскую войну против своего брата Птолемея VIII Эвергета. В ответ на
это Птолемей VIII нашёл нового противника для Деметрия II в лице
Александра II Сабинаса, выдававшего себя за сына Александра Баласа.

В 126 г. до н. э. Деметрий II Никатор был побеждён Александром II
Сабинасом в битве под Дамаском и бежал в Птолемаиду, где укрывалась его
жена. Но Деметрию II не позволили войти в город. Он попытался скрыться
на корабле, но был убит у города Тир. Его трагичная смерть (возможно, он
был захвачен в плен и подвергнут пыткам) стала символом его несчастного
правления. Деметрию II не удалось справиться с нарастающими угрозами
государства, а его репутация жестокого правителя, вероятно, преувеличена,
ведь ему было только 14 лет, когда он стал царём, и реальная власть
находилась в руках других людей.

Артабан II — царь Парфии из династии Арcакидов. Правил в 128
—124 гг. до н. э.

Вступил на трон после своего племянника Фраата II. Погиб в войне с
тохарами, вторгшимися в восточные области Парфии.

Митридат II Великий. Царь Парфии. Правил в 124 — 88 гг. до н. э.

Рис 30. Парфянский царь Митридат II

Митридату II удалось в короткие сроки проявить качества сильного
государственного деятеля. Парфянский царь царей пришёл к власти в
сложных обстоятельствах. Это случилось после того, как умер Артабан II,
павший в сражении против тохаров.

В самом начале своего царствования он лишил независимости
Харакену, находившуюся под властью Гиспаосина. Ему удалось включить
значительную часть Месопотамии в состав парфянской империи. Он
захватил Дура Европос, а также три царства – Гордиену, Адиабену,
Осроену, расположенные между Евфратом и Тигром. Они стали
вассальными парфянскими государствами.

В период царствования Митридата II Великого (в 115 г. до н. э.)
состоялся знаменитый визит «китайского» посольства императора У-
Ди из княжества (царства) Хань. В результате переговоров было создано
то, что затем станет известно как «Великий шёлковый путь».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_VIII_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%28%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B


Во время своего царствования Митридат II не оставлял без
внимания маленькое государство Айрарат (будущую «Армению»), где
впервые пересеклись интересы Рима и Парфии.

Артава́зд I — царь Айрарата (160—115 гг. до н. э.), старший
сын Артаксия I (Арташеса I). Унаследовав отцу Артаксию I, продолжил
основную политическую линию последнего. При нём в 120 году до н. э.
айраратцы («армяне») столкнулись с подошедшими к границам Айрарата
парфянами Митридата II Великого. Парфяне не достигли решающего
успеха, но Артавазд I был вынужден отдать им в заложники сына своего
брата — Тиграна (II). Артавазд I умер в 115 году до н. э., не оставив
прямых наследников. Трон перешёл ко второму сыну Артаксия I - его
младшему брату Тиграну I (115 – 95 гг. до н. э.).

В 105 г. до н. э. Митридат II Великий нанёс тяжелейшее поражение
айраратскому царю Тиграну I (115 - 95 гг. до н. э.), младшему брату
Артавазда I. В 95 г. до н. э., после смерти Тиграна I, стремясь усилить своё
влияние в части Малой Азии и Закавказье, Митридат II Парфянский
посадил на престол Айрарата находившегося у парфян в заложниках
Тиграна (II), сына Тиграна I. При возведении Тиграна II на престол
Митридат II Парфянский получил (?) в награду «70 долин в Арме нии».

Другим знаменательным событием стала встреча на Евфрате
парфянского посланника Оробаза с римским полководцем Суллой,
бывшим в тот период римским пропретором Киликии. Парфяне
собирались предложить римлянам военный союз. Однако римляне не
видели или не принимали парфян за серьёзных противников. Парфяне
казнили своего вернувшегося посла Оробаза за то, что он причинил вред
парфянскому престижу за рубежом.

В последние годы царствования Митридата II Парфянского усилилось
влияние знати и наиболее влиятельных парфянских семей, что со временем
стало серьёзной проблемой для парфянской империи. После
провозглашения царём Готарза I в Вавилонии (91/90г. до н. э.) начинается к
тому же период внутренних смут в империи. Больше о Митридате II
Великом ничего не известно до его смерти, кроме того, что при нём около
88 г. до н. э. был взят в заложники селевкидский царь Деметрий III.

Готарз I — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 95—90 гг.
до н. э.

Готарз I был внуком Фрияпатия, пришёл к власти ещё при Митридате II
— в то время, когда Митридат II Великий уже был немощным стариком и не
мог самостоятельно править — став фактически его соправителем.
Вероятно, также правил в Вавилоне (Вавилонии) в качестве местного
царя — фактически наместника Парфии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I
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Ород I — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 90—80 гг.
до н. э. Пришёл к власти после Готарза I, бывшем фактически соправителем
при Митридате II, к концу его правления. Пришёл к власти в результате
внутридворцового переворота и, не отстраняя Митридата II от власти,
фактически сам короновался царём Парфии. Но был смещён в результате
очередного переворота неизвестным претендентом на трон.

Санатрук (Парфянский) — царь Парфии из династии Арсакидов.
Царь Парфии с 78 по 70 гг. до н. э. Родился в 157 г. до н.э. Он был членом
совета дома Арсакидов, который был образован после смерти Митридата II
и начавщегося периода смуты и двоецарствия. Санатрук, являясь
дальним родственником парфянских Арсакидов, был вождём саков,
«переселившихся в пределы Парфии в 70-х годах до н. э.». Он получил
власть в то время, когда Парфией правил также и другой царь, чьё имя
истории неизвестно. Это был период двоецарствия, когда Парфия была
фактически разделена на разные противоборствующие группировки.
Санатруку удалось укрепиться во власти, постепенно остранив от власти
других претендентов на трон, положить конец смуте и беспорядкам и
передать трон своему сыну Фраату III.

Фраат III — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 70—57
гг. до н. э. Сын Санатрука, получил трон от своего отца, положившего конец
периоду смуты в Парфии. Выступил союзником римлян в борьбе против
Тиграна II (Великого).

Вступление Фраата III на трон совпало со временем вторжения
римской армии под командованием Лукулла в «Армению». Изначально
придерживался нейтралитета во время армяно-римской войны. После
«поражения» Лукулла в Армении, вступил в союз с Помпеем Великим.
Несмотря на то, что выступившие против Тиграна II парфянские войска
были разгромлены и обращены в бегство, они оттянули силы армянской
армии и дали возможность Помпею вести наступление.

Ород II
Ород II — знаменитый парфянский царь из династии Арсакидов.

Правил в 57 — 38 гг. до н. э. Ород II пришёл к власти, убив своего отца
Фраата III. Был женат на Лаодике, дочери правителя Коммагены Антиоха I
Коммагенского.

Рис 31. Ород II (Orodes II). Царь Парфии

Родной брат Орода II — Митридат III — был царём в Мидии, но в 56
г. до н. э. сверг Орода II и тому пришлось бежать в Сирию. Митридат III

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B7_I


взошёл на трон, но смог процарствовать всего-навсего год, пока не был
осаждён в Селевкии на Тигре и разгромлен легендарным парфянским
полководцем Суреном Михраном, преданным Ороду II.

Именно во времена правления Орода II началась эпоха открытого
противостояния Рима и Парфии. Честолюбивый римский полководец Марк
Лициний Красс вознамерился подчинить парфянские земли, покрыв себя
вечной славой. Но мечтам Красса не было суждено осуществиться: он был
разгромлен в 53 г. до н. э. в сражении при Каррах — парфянским
военачальником Суреном Михраном.

Битва при Каррах
Битва при Каррах — одно из величайших поражений в истории

«Древнего Рима», понесённое 40-тысячным корпусом во главе с Крассом от
парфян под начальством Сурены Михрана в окрестностях древнего города
Карры. Битва произошла в июне 53 г. до н. э. и закончилась гибелью
Красса и его армии!

Римлян было 7 легионов и по 4 тысячи конницы и лёгкой пехоты,
парфян — 10 тысяч конных лучников и 1 тысяча катафрактариев из личной
царской дружины. Битва, закончившаяся в начале ночи, произошла однако
ближе к Ихнам, так как солнце на широте около 37 градусов в июне заходит
около 19:00, а Эгнаций подошёл к Каррам, по Плутарху, глубокой ночью, то
есть был в пути 5-7 часов (восход около 5:00), при котором прошёл не менее
50-60 км. Угрозой атак и обстрелом со всех сторон, в основном с флангов,
парфяне заставили римлян сначала построиться в каре. Контратака была
организована сыном Красса, Публием, во главе 8-ми когорт, 3-х тысяч
всадников и 500 пеших лучников. Однако его отряд из-за ложного
отступления парфян оторвался от основных сил и был разгромлен лобовой
атакой и одновременным охватом с флангов. Всадники Публия были
разбиты, пока остальная часть парфянской армии сковывала пехоту его
отряда, после чего она была, наконец, атакована копейщиками
(катафрактами). Голова Публия, сына Красса, была отправлена царю Ороду
II. Окружив легионеров, конные лучники Сурены поставили легионеров в
уязвимую позицию для атаки катафрактов. А так как кавалерия Красса была
повержена атакой парфянской конницы, римским легионерам догнать
парфянских конных лучников не было никакой возможности. Тем временем,
уничтожив римскую кавалерию, Сурена атаковал уже уязвимых легионеров.
Крассу пришлось гнать лучников назад и именно там он попал в засаду.
Многие легионеры были ранены именно градом стрел. Катафракты особо
мало что сделали. (Катафрактарий — тяжёлый кавалерист с длинным
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копьём на особой рослой лошади нисейской породы). К катафрактариям
относится не просто конница, закованная в доспехи, а использующая
специальную тактику, построения и приёмы. Родиной такого рода конницы
называют Скифию (II — I вв. до н. э.). Собственно катафрактарии
(катафракты) по письменным источникам известны у сарматов, парфян,
иберов).

Пехота самого Красса была крайне стеснена обстрелами из луков.
Стрельба была неточной, но очень эффективной, так как велась по плотной
массе. В итоге было 4 тысячи раненых при неизвестном числе погибших.
Тем не менее парфянские катафракты не сыграли при Каррах значительной
роли — в 53 г. до н. э. и в 38 г. до н. э. была также выявлена слабость
парфянской тяжёлой конницы в ближнем бою против римской тяжёлой
пехоты. В поражении римлян сыграл роль также климатический фактор —
армию Красса составляли, в основном, италики, а летом жара в Междуречье
достигала 38 градусов. На марше с грузом более 50 кг при нехватке воды
воины быстро утомились.

Из 43 тысяч принимавших участие в битве римлян половина
погибла, четверть бежала и ещё четверть попала в плен и была
переселена в Маргиану. Согласно одной из легенд, самого Красса парфяне
казнили жестокой казнью, влив в горло расплавленное золото.

После блистательной победы над Крассом и дальнейшим захватом
большинства областей Месопотамии, Ород II счёл значительный авторитет
и большую популярность Сурены Михрана слишком опасными для своего
престола — и, по приказу Орода, герой Карр Сурен Михран был
предательски убит.

При Ороде II парфяне, воспользовавшись Гражданскими войнами в
Риме, покорили и присоединили к своей империи немало областей в
Сирии и Передней Азии. В этой кампании погиб сын Орода — наследный
царевич Пакор, после чего Ород II назначил себе преемником другого сына
— Фраата, будущего царя Фраата IV.

Царь Парфии Фраат IV

Рис 32. Фраат IV
Фраат IV — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 38−2 гг.

до н. э. Сын Орода II, был назначен преемником после гибели в войне с
Римом наследного царевича Пакора. Хотя был назначен наследником трона,
но вступил на трон, убив своего отца — царя Орода II, после чего
умертвил всех своих братьев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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На втором году (в 36 г. до н. э.) царствования Фраата IV римская армия
под командованием Марка Антония вторглась в Парфию. В результате
умелых манёвров парфянского войска Марк Антоний был разбит и
лишился большей части своего войска. Марк Антоний счёл, что был
побеждён в результате предательства армянского царя Артавазда,
которого он позже, в 34 г. до н. э., вторгнувшись в Армению, отстранил
от власти, а армянский трон передал другому Артавазду — царю
Атропатены, в результате чего Армения оказалась под властью
Атропатены.

После гражданской войны Марка Антония с Октавианом Августом
власть Рима в регионе значительно ослабла, чем воспользовался Фраат IV:
вторгнувшись в Атропатену, он вынудил царя Атропатены отказаться от
армянской короны, которую передал своему ставленнику Арташесу, сыну
свергнутого Марком Антонием армянского царя Артавазда.

Жестокое правление Фраата IV вызвало возмущения как парфянских
феодалов, так и простого населения, которые в 32 г. до н. э. свергли Фраата
IV, отдав трон Тиридату II, но Тиридат II не смог долго процарствовать, так
как Фраат IV при помощи саков вернул себе трон в том же году.

В 20 году до н. э., сразу после свадьбы, Октавиан Август послал своего
пасынка Тиберия на восток под командование своего тестя Агриппы.
Получив в распоряжение сильное войско, Тиберий отправился
в Армению на границу с Парфией. Под военным давлением Рима и
влиянием своей жены, римлянки Музы, которая была, в своё время,
любовницей самого Октавиана Августа и которую он ловко передарил
Фраату IV, Фраат IV согласился вернуть Октавиану Августу серебряных
орлов, остававшихся у парфян с времён разгрома легионов Марка
Красса в 53 году до н. э., Децидия Сакса в 40 году до н. э. и Марка
Антония в 36 году до н. э. Кроме того, за Арменией установили статус
нейтрального буферного государства между двумя империями, Римской
и Парфянской.

В 20 г. до н. э. Фраат IV достиг мирного соглашения с Римом. При
подписании мирного договора Фраат IV пошёл на значительные уступки
римлянам: он обязался отпустить всех римских военнопленных и
возвратить все штандарты римских легионов, захваченных в
сражениях с легионами Марка Красса, Деция Сакса и Марка Антония.
Это произвело в Риме невообразимое впечатление.

Фраат IV направил пятерых своих сыновей в качестве почётных
заложников в Рим, фактически признавая себя союзником Рима, тем
самым ещё более укрепив мирные соглашения с ним. Данный поступок им
был сделан по рекомендации его супруги Музы, римлянки по
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происхождению. Эти уступки существенно наладили отношения двух
империй (крупных столкновений не происходило более ста лет).

Наследником он назначил своего сына Фраата, рождённого от брака с
Музой. Во 2 г. до н. э. Фраат IV был убит заговорщиками во главе со
своей супругой Музой и своим сыном от Музы - Фраатом — будущим
царём Парфии Фраатом V.

Фраат V (Фраатак) — царь Парфии из династии Арсакидов Правил: 2
г. до н.э.— 2 г. н.э.

Фраат V взошёл на трон после жестокого убийства своего
престарелого отца. Младший сын Фраата IV, рождённый от его супруги
Музы, римлянки по происхождению. Фраат V под давлением военной
знати намеревался разорвать мирное соглашение с Римом. Но угроза
римского вторжения заставила Фраата V воздержаться от этого и
вынудила его в 1 г. до н. э. подписать новое мирное соглашение, по
которому Парфия признавала власть Рима над Арменией.

Во 2 г. н. э. Фраат V был свергнут и убит вместе со своей матерью
Музой парфянской знатью — под предлогом того, что он был женат и
находился в близких отношениях со своей матерью, что считалось
неприемлемым у парфян.

Информация на сей счёт противоречива и малодостоверна. Наиболее
реальными причинами свержения и убийства Фраата V и Музы могли быть
как его собственное полуримское, так и полностью римское происхождение
его матери, а также чрезмерные уступки Риму, что трактовалось их
симпатиями перед Римом.

Муза (Парфянская) — царица Парфии, супруга парфянского царя
Фраата IV, фактическая соправительница своего сына Фраата V. Муза
была римлянкой по происхождению; по одной из версий — фавориткой
римского императора Октавиана Августа, который подарил её
парфянскому царю Фраату IV за мирный договор с Парфией. Она стала
пользоваться особым почётом и любовью у Фраата IV, позже взявшего её в
законные жены. Муза много поспособствовала проримской ориентации
Фраата IV, при котором его сыновья были направлены в Рим на
проживание и обучение, фактически — в качестве почётных
заложников. В реальности это было попыткой удалить от наследования
короны других сыновей Фраата IV и передать трон своему сыну —
будущему царю Фраату V. Вместе со своим сыном — наследником Фраатом
V — участвовала в заговоре против своего супруга — царя Фраата IV,
отравив его. После вступления на трон Фраата V - стала фактической
соправительницей Парфии. Её изображение чеканилось на парфянских
монетах наряду с изображением Фраата V.
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По описанию, данному Иосифом Флавием, будто бы состояла в
близких связях со своим сыном, он взял её в жёны, что было
неприемлемо и напрочь отвергалось парфянами. Это и стало причиной
нового заговора парфянской знати, при котором Фраат V и Муза были
смещены с трона и убиты. Другая и более вероятная версия смещения
Фраата V и Музы — их весьма яркая проримская ориентация,
обусловленная римским происхождением Музы. Парфянская знать,
сместившая Фраата V и Музу, передала трон Ороду III.

Ород III — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил во 2—6
годах н. э.

После свержения Фраата V парфянская знать отправила делегацию к
Ороду (III) и попросила его занять престол. Однако вскоре Ород III,
вследствие своей «гнусности, лёгкой раздражительности и крайней
жестокости» заслужил ненависть всего парфянского народа. Поэтому знать
устроила против него заговор, в результате которого Ород III был убит во
время пира или охоты. После него трон Парфии перешёл к брату Фраата V,
Вонону I.

Вонон I — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил: 8—12 гг. н.
э.

Вонон I был старшим сыном Фраата IV, отправленным в качестве
почётного заложника в Рим своим отцом — по наставлению супруги Фраата
IV — Музы, римлянки по происхождению.

После смещения Фраата V и его матери и соправительницы Музы,
парфянская знать передала трон Ороду III, который был также в скором
времени смещён — за жесткое правление. Тогда часть парфянской знати
обратилась к Риму, в котором пребывали сыновья Фраата IV, в том числе
Вонон, чтобы он был возвращён в качестве нового царя. Вонон вернулся в
Парфию и был коронован царём, но многие представители знати и простое
население недоброжелательно отнеслись к Вонону, воспитанному в римских
традициях, и не признали его царём. Мятежная знать обратилась с
предложением принять трон к одному из влиятельных деятелей
Арсакидского дома — Артабану (будущему царю Артабану), рождённому и
воспитанному в среде кочевников дахов — и, тем самым, бывшему духовно
близким к самим парфянам. Это привело к междуусобной войне в Парфии
— в результате которой Вонон и его сторонники были побеждены.

Вонон бежал вначале в Армению, где был признан местной знатью
царём — взамен династии Арташесидов, которая на тот момент пресеклась
(от этого момента часто ошибочно ведут начало династии Арсакидов в
Армении), но Артабан потребовал выдачи Вонона — и римский император
Август, не желая новой войны с Парфией, отстранил Вонона от армянского
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трона и отправил его в Сирию в качестве почётного заложника. Позже он
был отправлен в Киликию и при попытке к бегству был убит его же
стражниками.

Артабан III — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил: 12 —
38 гг. н. э.

Артабан III. Царь Парфии
Артабан III был сыном принцессы из рода Арсакидов, проживавшей на

востоке Парфии, в среде кочевников-дахов. Дахи — общее название союза
3-х «кочевых племён»: массагетов, саков, парнов, живших в Центральной
Азии в «античную» эпоху. Был провозглашён царём парфянской знатью,
которая восстала после воцарения Вонона I, сына Фраата IV, воспитанного в
Риме и соблюдавшего римские манеры и культуру, что оказалось
неприемлемым для части знати и простого населения. В результате
начавшейся междуусобной войны Артабан (III) и его сторонники одержали
победу, а Вонон бежал из страны, после чего Артабан был провозглашён
царём Парфии под именем Артабана III.

Попытки поставить в Парфии царей из Рима каждый раз оканчивались
неудачно. Кроме того, Армения служила для Парфии причиной постоянной
вражды к Риму. Особенно упорно старался вернуть её под парфянское
верховенство Артабан III, начавший новую ветвь Арсакидов; он даже
пытался опять напомнить о парфянском владычестве в Сирии и собрать вcе
земли Кира, но был разбит наместником римского императора Тиберия в
Сирии - Вителлием и провёл много лет в борьбе с римским претендентом на
парфянский престол - Вононом.

Парфянский царь Артабан III поставил на трон Армении своего
сына Арсака (34-36 гг.). При этом он направил Тиберию весьма грубое
письмо с требованиями о передачи ряда территорий и царской
сокровищницы. В 34 году возник серьёзный кризис в отношениях между
Римом и Парфией. Причиной послужили притязания Артабана III на
территории Римской империи, которые ранее входили в состав державы
Ахеменидов или Селевкидов, преемниками которых Арсакиды себя
считали. Летом 34 г. царь Парфии Артабан III направил римскому
императору Тиберию письмо, в котором жёстко потребовал вернуть
захваченные территории и парфянскую казну, которую вывез в Сирию
царь Вонон. Казну неправедным образом присвоил себе римский
император Тиберий. Светоний пишет: «… Даже Артабан, парфянский царь,
позорил его в послании, где попрекал его убийствами близких и дальних,
праздностью и развратом, и предлагал ему скорее утолить величайшую и
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справедливую ненависть сограждан добровольной смертью». (Тиберий,
3,66).

Не получив согласия на свои притязания, парфяне вторглись в
Каппадокию. Тогда же царь Артабан III поставил своего сына, Арсака,
царём Армении. Своего ставленника Артабан III поставил также в
западной части Мидии. Надо полагать, что агрессивные действия парфян не
ограничились только этими двумя странами, раз притязания были более
обширными. Артабан III возвёл в ранг правителей одной из территорий
Иудейского царства двух иудейских головорезов: Асинея и Анилея.

Подробности о войне 34-37 гг. оставил в своих сочинениях Корнелий
Тацит («Анналы, VI, 31-45). Он сообщает, что после нападения парфян на
Каппадокию и захвата трона в Армении, в Парфии начались междуусобицы
между знатью: «В консульство Гая Цестия и Марка Сервилия (то есть в 35
году) в Рим прибыли знатные парфяне без ведома царя Артабана… Он
(Артабан) пренебрежительно относился к Тиберию, считая, что тот, по-
старости, неспособен к войне, и жадно добивался Армении, властителем
которой, после смерти Артаксия, поставил старшего из своих сыновей,
Арсака. Более того, он нанёс римлянам оскорбление, послав своих людей с
требованием выдать сокровища Парфии, оставленные Вононом в Сирии и
Киликии; говорил о старых границах персов и македонян, бахвалясь и
угрожая вторгнуться во владения Кира и Александра.

На отправлении тайного посольства к Тиберию настояли один из
наиболее родовитых и богатых парфян Синнак и близкий к нему евнух
Абд… Итак, вместе с примкнувшими к ним другими сановниками, не имея
у себя ни одного Арсакида, чтобы провозгласить его своим верховным
владыкой, ибо большинство из них было истреблено Артабаном, а
остальные не достигли ещё возмужалости, они просили отпустить к ним из
Рима Фраата, сына царя Фраата IV: «…необходимы лишь имя и поддержка
— пусть потомок Арсака, с согласия Цезаря, покажется на берегу Евфрата».
Это предложение было встречено Тиберием с радостью.

В 35 году н. э. в Сирию был назначен легатом, пропретором видный
политический и военный деятель Римской империи Луций Вителлий, где он
приобрёл славу храброго воина. В ответ на парфянскую экспансию Тиберий
направил в Парфию Фраата и дал ему войско. Но по дороге престарелый
претендент на престол скончался. Тогда Тиберий направил в Парфию одного
из внуков Фраата IV, Тиридата, который уже давно жил в Риме в качестве
заложника. Для отвоевания Армении Тиберий снарядил ибера Митридата,
которого помирил с царствовавшим в Иберии братом Фарасманом. Во главе
всей кампании был поставлен наместник Сирии Луций Вителлий.



Император Тиберий поручил Вителлию оказать помощь Тиридату,
претенденту на парфянский престол, для свержения царя Парфии Артабана
III. Под угрозой военного вторжения Вителлий помешал Артабану
организовать успешное сопротивление иберийскому царю Фарасману и
его брату Митридату, которые оккупировали Армению. Наконец, Артабан
вынужден был очистить эту территорию. Потеря Армении привела к
резкому снижению популярности Артабана III в Парфии и в результате он
был свергнут Синнаком при подстрекательстве Вителлия. Луций
Вителлий и Тиридат с римскими легионами переправились на левый берег
Евфрата. Тиридат принял под своё руководство несколько парфянских и
греческих городов Парфии, в том числе Никефорий и Анфемусию, Галл и
Артемиту. Наибольшую привязанность к нему показала Селевкия. Там
нового царя осыпали почестями. Тиридат стал готовиться к коронации, но в
это время два влиятельных сатрапа, Фраат и Гиерон, попросили его
повременить до их приезда. Однако они не торопились. В конце концов,
парфянин Сурена повязал царскую диадему на голову Тиридата, не
дожидаясь Фраата и Гиерона, вероятно, вопреки их волеизъявлениям. Луций
Вителлий, убедившись в том, что парфяне признали Тиридата царём,
вернулся в Сирию.

Но Тиридат потерял время и не предпринял решительных действий по
подчинению остальных территорий царства. Через год, видя его
нерешительность, парфяне, в их числе Фраат и Гиерон, обратили свой взор в
сторону Артабана III, который влачил жалкое существование в Гиркании.
Вельможи нашли старика в лохмотьях, добывающим себе еду при помощи
стрельбы из лука. Гиерон объяснил Артабану причину их решения вернуть
его на трон. Тацит пишет: «Тогда Гиерон стал бранить чрезмерную
молодость Тиридата, утверждая, что в их стране царствует не Арсакид, а
только носящий это имя, изнеженный на чужбине и слабый юнец, а
действительная власть в руках Абдагеза и его родичей». Где-то в это же
время произошли военные столкновения между войсками тетрарха Галилеи
Ирода Антипы и дружественного парфянам царя Набатеи Ареты. Арета
послал войско против Ирода. Битва произошла на границе Гамалитиды.
Ирод Антипа был разгромлен. Считается, что причиной противостояния
была измена Ирода своей жене, которая была дочерью набатейского царя.
Но Иосиф Флавий сообщает и другую причину войны: «Некоторые иудеи
видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание Божие
за убиение Иоанна. … Так как люди стекались к проповеднику, учение
которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, как бы его огромное
влияние на людей, вполне подчинившихся ему, не привело к смуте. Поэтому
он (Ирод) предпочёл предупредить это, схватив его (Иоанна) и казнив
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раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря
такой подозрительности Ирода он (Иоанн) был в оковах послан в
Махерон, вышеуказанную крепость, и там убит. Иудеи были убеждены,
что войско Ирода погибло лишь в наказание за это злодеяние, так как Бог
желал проучить Ирода». («Иудейские древности», XVIII, 5,2).
Политический мотив конфликта подтверждается также тем, что после
победы над Иродом войска Ареты также захватили Дамаск (2 Кор.11:32).
Если бы конфликт сводился только к семейным разборкам, вряд ли бы была
необходимость захватывать Дамаск, не принадлежавший Ироду Антипе.
Видимо, армия Ареты вела боевые действия в рамках общего
Парфянского наступления на Запад. Арабы постоянно находились в
дружеских связях с парфянами. Например, во время нападения армии
Красса на Парфию, арабские проводники передавали все сведения о
передвижениях римлян парфянам. Наиболее отличился в этом арабский
вождь Авгарь. Не случайно после битвы при Каррах именно арабы
довершили разгром римлян, убивая их или захватывая в плен. (Плутарх.
Красс, XXXI). Арабский царь Мелех отказал в помощи римскому
ставленнику Ироду Иудейскому в борьбе с пропарфянским претендентом на
иудейский трон, хотя и был ему должен. К тому же тогдашние арабы – это
не те арабы, к которым мы привыкли сейчас. Согласно исследованиям
арабских генеалогов, нынешние арабы не являются подлинными арабами.
Настоящие арабы – это мифические племена: ад, самут, амалик, джасим,
джадис и др., которые переселились ещё до Ислама (Ат-Табари, История
пророков и царей, с.215). Племя джадис – это кадусы, т.е. мидийские
маги. Следовательно, под словом араб, в ту пору должны подразумеваться
мидийцы. Потому арабы и выступали всегда на стороне Парфии. В.Н.
Татищев приводит данные о том, что русские, в древние времена, жили
в Финикии и Палестине. Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении»
(II, 29) пишет «Абгар (Авгарь) же, прибыв в свой город Эдессу, заключил
союз с Аретом, царём петрийцев, и послал ему помощь через некоего
Хосрана Арцруни для ведения войны с Иродом… И из-за бесчестия дочери
между Аретом и Иродом вспыхнула война, в которой при помощи
армянских храбрецов войскам Ирода было нанесено тяжёлое поражение;
как будто провидению Божию было угодно воздать за смерть Иоанна
Крестителя». То есть, против войск Ирода выступало совместное войско
Ареты и Авгаря. Авгарь был правителем Осроены, входившей в состав
Парфии.

В это время Артабан III набрал в горных сатрапиях войско из скифов
(дахов и саков) и начал войну за возвращение парфянского престола.
Артабан III с войском направился в сторону Селевкии. Его противник



Тиридат пребывал в нерешительности и вслушивался в слова своего
главного советника Абдагеза. Тот предложил отойти в сторону Армении, где
соединиться с войском римлян. После чего поднять восстания в тылу у
Артабана и при помощи римлян вернуть власть над Парфией. Однако, план
не удался. Первыми Тиридата покинули арабы, затем его оставили и другие.
В результате Тиридат бежал в Сирию.

Узнав об изменении ситуации на фронте, Тиберий предложил
Вителлию вступить в переговоры с Артабаном III. Уже после смерти
Тиберия, в начале лета 37 года, Артабан III и Вителлий, при
посредничестве Ирода Антипы, встретились на середине Евфрата и после
шумного пира заключили мирный договор. Артабан III отправил в
качестве заложника в Рим своего сына Дария. Рим признал царём
Парфии Артабана III, который отдал почести римским военным
значкам и изображениям императора, передал римлянам своего сына в
качестве заложника. Армения получила независимость от Парфии и её
царём был признан римский ставленник Митридат.

В религиозных текстах мандеев, по утверждению германского историка
Гео Виденгрена, утверждается, что секту назареев (мандеев) создал
парфянский царь Артабан: «Когда мы пытаемся точнее определить возраст и
возникновение мандейской секты, то уже при изучении заимствований мы
сталкиваемся с парфянским миром. Этот результат великолепно
подтверждается и недавно опубликованными мандейскими текстами,
посвященными их древнейшей истории. В них утверждается, что
парфянский царь Артабан — к сожалению, мы не можем точнее определить,
что представляет собой эта фигура, — сыграл решающую роль для
возникновения назарейской общины. В тех же текстах мандеи и их
центральная фигура, Иоанн Креститель, прочно связываются с горами
Мидии, tіura d'Madai, до их переселения в Вавилонию» (Г. Виденгрен. Мани
и манихейство. I, 3). Неизвестно, какой именно из Артабанов имелся в виду,
но во времена юности и зрелости Христа в Парфии правил Артабан III.
Исследователи давно заметили, что учение назареев, то есть ранних
христиан, имеет поразительную схожесть с тем, что проповедовали ессеи. У
Иосифа Флавия ессеи названы «племенем». Везде под племенем
подразумевается отдельный народ, а не религиозная секта. То есть ессеи
были отличным от иудеев племенем. Рассказывая о ессеях, Иосиф Флавий
(«Иудейские древности», XVIII:1,4) пишет: «Они живут все одинаково и
наиболее подходят к тем дакийским племенам, которые носят название
полистов». В комментариях к книге современные исследователи полагают,
что Иосиф Флавий сравнил ессеев с одним из дакийских племён только из-
за того, что в период написания книги в Дакии вспыхнуло мощное



антиримское восстание во главе с Децибалом. Согласно работе Аврелия
Виктора «О цезарях», римлянам в той кампании противостояли даки и
саки. Причём саками там названы племена сарматов-языгов, т.е. асов. Если
помните, парфяне относились к восточным скифо-сарматам (сакам) и также
именовались дахами и, как вы могли убедиться в одной из предыдущих глав
- асами. Даки и дахи, как показывает изучение их нравов, обычаев и
культуры, были весьма схожи. То есть, Иосиф Флавий считал ессеев
похожими на даков-саков-парфян-асов, то есть на скифо-сарматов. Название
этой секты выводят из арамейского «assei» (врачи, целители). «Следует
добавить, что новейшие исследования приходят к заключению о
существовании связи между мандеизмом и кумранской общиной на
Мёртвом море в ранне- и даже дохристианскую эпоху» - пишет историк Гео
Виденгрен в своей работе «Мани и манихейство» (глава I;3). Иосиф Флавий
не случайно сравнил даков (дахов) с ессеями – это представители одного
большого скифо-сарматского этнического сообщества.

В 36 году Вителлий направил легата Марка Требеллия для подавления
восстания клитов в Каппадокии. В феврале 37 года Вителлий получил
приказ Тиберия объявить войну Арету, царю Набатейского государства,
который напал на Ирода Антипу, тетрарха Галилеи и Переи. С двумя
легионами Вителлий двинулся через Иудею к столице Набатеи Петре. Там
он рассмотрел жалобу самарян на действия префекта Иудеи Понтия
Пилата, назначив вместо него Публиция Марцелла. А Пилату приказал
отправиться в Рим и ответить на обвинения перед императором. После этого
Вителлий посетил Иерусалим, освободил евреев от налога на продажу
плодов, вернул в их распоряжение религиозную святыню (одеяние
первосвященника), сместил первосвященника Каиафу и заменил его на
Ионатана. В Иерусалиме Вителлий получил известие о смерти Тиберия и
вернулся в Антиохию.

Согласно указаниям, полученным ещё от Тиберия, Вителлий
встретился с Артабаном III-м на мосту посреди Евфрата и заключил мирный
договор.

Готарз II — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил, с
перерывами, с 39 по 51 гг. н. э., разделяя власть со своим братом
Варданом I. Единолично правил с 47 г.

Готарз II и его брат Вардан I были сыновьями царя Артабана III. После
смерти Артабана III и череды внутренних смут братья только спустя год
смогли окончательно прийти к власти и править единовременно, разделяя
царство между собой. Это положение не устроило ни одного из них, ни
парфянскую знать, а также не отвечало интересам Парфии. Вспыхнувшая
вражда привела к изгнанию Готарза II, который, отправившись в Гирканию,
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стал собирать войска из кочевых племён дахов — со всех восточных
провинций Парфии, после чего выступил в поход против своего брата —
царя Вардана, но был побеждён. Парфия встала на пороге очередной
крупномасштабной междуусобной войны. Опасность со стороны знати,
недовольной обеими братьями, заставила последних пойти на переговоры, в
результате которых Готарзу II были возвращены царские привилегии и он
получил в управление половину провинций Парфии. Но роль царя лишь
половины империи не устраивала Готарза II— он составил заговор против
Вардана и убил его в 47 году, в результате чего получил полную власть в
Парфии.

Знать, недовольная убийством Вардана и жестокостями Готарза II,
обратилась к Риму с просьбой помочь в устранении Готарза и воцарении
другого представителя рода Арсакидов Михрдата, до того проживавшего в
Риме. Но ярая антипатия парфян ко всему римскому, в том числе и римским
ставленникам, объединила большую часть парфянских родов вокруг Готарза
II, который в 49 г. разбил войско Михрдата и его сторонников на
берегах реки Евфрат.

В 51 г. Готарз II умер: по данным Тацита — от болезни, по данным
Иосифа Флавия — был убит в результате заговора. Последняя
выпущенная монета от имени Готарза II датируется июнем 51 года.

Вонон II — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил, с
перерывами, в 51 году н. э. В правление своих старших братьев Вардана I
и Готарза II - Вонон II являлся наместником Мидии. Был провозглашён
царём после смерти Готарза II, но скончался, провластвовав лишь несколько
месяцев, после чего царём стал его сын Вологез I.

Вологез I. Царь Парфии из династии Арсакидов. Правил: 51 — 78
гг.

Рис 34. Вологез I — (на пехлеви Балас) — царь Парфии из династии
Арсакидов, правивший с 51 по 78 гг. н. э. Сын Вонона II.

Вологез I своего брата Пакора назначил царём в союзное царство
Атропатену, а другого брата — Тиридата — царём «Великой Армении», что
стало причиной длительной войны с Римом в 54 — 63 гг.

Война с Римом за Армению осложнилась вторжением кочевых саков
(дахов), а также восстанием гирканцев и царского сына Вардана. Но
Вологезу I, с разной степенью успеха, удалось решить основные внутренние
и внешние проблемы. Восстания (кроме гирканского) были подавлены.

Единственная война, которая произошла за время правления римского
императора Нерона Клавдия Германика (римский император в 54 -68 гг.), —
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война между Римом и Парфией в 58— 63 годах. Она разгорелась из-за
«Армении» — «буферного государства» между двумя империями.

Рис 35. Римская монета 66 года, на которой двери Храма
Януса закрыты, что символизировало мир

Статус Армении как страны, находящейся под римским протекторатом,
был утверждён ещё при Тиберии, в 20-е годы первого столетия н. э. Однако
в 34 году царь Парфии Артабан III вернул себе власть над Арменией и
поставил царём Армении своего старшего сына Арсака. После смерти
Тиберия парфяне привели к власти в Армении своего ставленника, Орода.
Он пребывал на троне до 51 года. После его смерти римляне возвели на трон
Радамиста, оказавшегося тираном и считавшегося в Армении узурпатором.

В 53 году в результате подогреваемого парфянами восстания, Радамист
был свергнут и вынужден бежать. Вологез I посадил на армянский трон
своего младшего брата — Тиридата I. С помощью римских денег и
необычайно холодной зимы 53 — 54-х годов, Радамисту удалось заставить
парфян уйти, а недовольных — замолчать, и вернуть себе трон. Пока
парфяне решали, что делать дальше, в Риме умер император Клавдий. Не
видя в 16-летнем Нероне серьёзного противника, Вологез I решился на
открытые военные действия и в начале 55 года вновь, уже в открытую,
вернул армянский трон Тиридату I.

Реакция Рима была адекватной. Проконсулом Азии, Галатии и
Каппадокии был назначен отличившийся ещё при Клавдии в Германии
военачальник Гней Домиций Корбулон. Под его командованием находились
два легиона — III Галльский и VI Железный. Ещё два легиона, X
Охраняющий пролив и XII Молниеносный, были в распоряжении Гая
Дурмия Уммидия Квадрата — проконсула Сирии.

В течение почти трёх лет Корбулон вёл переговоры с представителями
Вологеза I, подготавливая свои войска. Но в начале 58 года римляне были
внезапно атакованы парфянами. При помощи местных проримски
настроенных племён римлянам удалось отбить нападение и перейти к
боевым действиям.

В течение 58—60 годов Корбулон и Квадрат захватили столицу
Армении, Артаксату, и в следующем году перешли пустыню в северной
Месопотамии и форсировали Тигр. После взятия Тигранакерта на
армянский трон был, наконец, посажен проримски настроенный правитель
— праправнук Ирода Великого Тигран VI.

В 60 году после смерти Квадрата Корбулон стал прокуратором
Каппадокии. Весной 62 года парфяне стали пытаться отбить Тигранакерт, и
Корбулону, из-за отсутствия подкрепления римлянам, пришлось заключить с
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Вологезом I перемирие. Летом 62 года прибыл, наконец, новый командир на
замену Квадрату — Луций Цезенний Пет.

Форсировав Евфрат, Корбулон смог вторгнуться в Месопотамию, когда
получил известие о том, что Луций Цезенний Пет попал в ловушку и
окружён в Рандее под Арсамосатой. Парфяне нанесли римлянам в
Рандее унизительное поражение. Прибыв в Мелитену, Корбулон опоздал.
Зимой были начаты переговоры, закончившиеся безрезультатно.

Весной 63 года Корбулон во главе четырёх легионов вновь вошёл в
Армению. Однако из-за патовой ситуации (Вологез I и Тиридат I поняли,
что войну уже не выиграть, а Корбулон не хотел воевать в пустыне)
вновь было заключено соглашение (в Рандее) на условии, что Тиридат I
становится армянским царём, но «как вассал Рима», должен
направиться в Рим, чтобы получить царскую тиару из рук Нерона.
Тиридат I правил Арменией по 88 год.

По итогам десятилетней войны с Римом, Парфии удалось заключить
мир на условиях того, что царями Армении будут Арсакиды, а
утверждать их будут в Риме.

Эта война сделала Нерона очень популярным в восточных провинциях.
А условия мира с парфянами соблюдались более 50 лет — пока Траян
не вторгся в Армению в 114 году.

Вологезу I удалось наладить дружественные отношения с Римом, он
даже предлагал военную помощь Веспасиану в его борьбе против Вителлия.

При Вологезе I был отмечен рост парфянской культуры. Вологез I
настойчиво боролся против влияния эллинизма, он заменил греческий
алфавит арамейским письмом [которое, по всей видимости, впоследствии
привело к возникновению «среднеперсидского языка»], возвращал
иранским городам их исконные иранские названия взамен их
эллинизированных вариантов. Вологезом I были также основаны города
Вологeзокерта (Балакерд) около Ктесифона и Вологезия - к югу от
Вавилона.

Вологез I правил Парфией в 51 – 78 гг. н. э.
Что значит переход при Вологезе I на «арамейское письмо»? А это

значит, что существующий народный язык в течение
непродолжительного времени будет изменён до неузнаваемости! – прим.
П.П.И.

Вологез II— сын царя Парфии Вологеза I из династии Арсакидов, отец
которого, Вологез I, назначил его своим преемником. Начал править в 78 г.
после смерти отца. Сразу, с начала правления, у него начал оспаривать
власть правитель Мидии-Атропатены (Малой Мидии) Пакор II, брат
Вологеза I-го. В Парфии образовалось двоецарствие. В 80 г. Вологез II был
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побеждён Пакором II-м, после чего был удалён в восточные провинции
Парфии. Со 110 г. оспаривал власть у другого своего дяди — Хосроя. В 128
г., после смерти Хосроя, официально короновался царём Парфии, наряду с
Митридатом IV, но реально правил лишь в востоных провинциях Парфии.
Всё царствие Вологеза II прошло в условиях двоецарствия.

Пакор II - царь Парфии из династии Арсакидов, правил: 78 - 110 гг.
Пакор II, сын царя Вонона II, брат Вологеза I. При правлении последнего
был наместником Мидии-Атропатены. Вологез I завещал корону своему
сыну Вологезу II, чем подтолкнул Пакора к восстанию. Он не признал
власть Вологеза II, фактически сам себя объявил царём. В ходе
междуусобной войны одержал победу, свергнув Вологеза II, сам
официально короновался царём Парфии.

Правление Пакора II было ознаменовано чередой междуусобиц со
многими иными претендентами на трон Парфии, в числе которых: будущий
царь Артабан IV и брат Пакора II Хосрой (Ороз). При правлении Пакора II
началась война Парфии с Кушанским царством, что ослабило силы
Парфии, в то же время продолжались беспрерывные набеги кочевников из
Центральной Азии, что отвлекало значительные силы парфян. В это же
время накалялись отношения между Парфией и Римом во главе с
императором Траяном. Череда спорных вопросов подталкивала страны к
войне. Пакор, осознавая всю шаткость положения Парфии, отвлечение
значительных сил для борьбы против Кушана и центральноазиатских
кочевников, под давлением римского императорпа Траяна, в 110 г. н. э.
передал власть своему брату Хосрою (Орозу).

Пакор II был одним из немногих парфянских царей, писавших
собственное имя на монетах - "Арсак Пакор". При нем, в 101 г., была
отправлена дипломатическая миссия в «Китай».

Артабан IV Парфянский — претендент на царскую корону Парфии в
80 — 81 гг. н. э. Оспаривал власть у царя Пакора II. Предположительно,
самостоятельно провозгласил себя царём, из-за чего в 80 — 81 гг. в Парфии
установилось двоецарствие. В междуусобной борьбе был побеждён
Пакором II.

Хосрой (Ороз) - 109 г. — 128 г.
Его царствование прошло в условиях многоцарствия, в борьбе за трон

со своим братом Вологезом II. Хосрой был назначен преемником своим
братом Пакором II, что не устроило его племянника Вологеза II, который



стал оспаривать власть в Парфии. При вступлении на трон, Хосрой, в
отличие от своего брата Пакора II, нежелавшего вступать в противостояние
c римским императором Траяном, сместил утверждённого Траяном царём
Армении Акседара, сына Пакора II, заменив его своим ставленником
Партамасирисом. Несмотря на это, Хосрой всё же старался избежать
столкновения с Римом, отправив к Траяну посольство с просьбой
утверждения Партамасириса в качестве царя Армении. Несмотря на все
просьбы и уговоры, Траян отказал в утверждении его царём, начав войну
против Парфии. После захвата Армении, Траян двинулся в Парфию, один за
другим захватывая парфянские города и крепости. В 116 году римляне
захватили столицу Парфии Ктесифон. Хосрой бежал, опасаясь быть
пленённым, после чего римлянам удалось захватить всю Месопотамию.
Положение Хосроя спасло восстание иудейского населения Нисибиса и
Адиабены, которое перекинулось на все города Месопотамии. Перед
лицом опасности, парфяне также прекратили все свои междоусобицы,
объединившись вокруг Хосроя. Его брат Мехердат, собрав большую армию
во внутренних областях Ирана, перешёл в наступление. Несмотря на то, что
сам Мехердат погиб в результате несчасного случая, армию возглавил его
сын Санатрук. Теперь уже римляне оказались в сложном положении.
Парфянам, под командованием Санатрука, удалось нанести поражение
римскому полководцу Максиму, но Траян смог перетянуть на свою
сторону сына Хосроя Парфамасата, явившимся со второй армией в
Месопотамию. Пользуясь враждой между Санатруком и Парфамасатом,
Траян смог натравить их друг против друга, и парфянские войска
вместо борьбы против римлян, вступили в битву между собой, в
результате чего Санатрук был побеждён и погиб. Но удача уже изменила
Траяну. Парфамасат после победы перебежал к Траяну, где был объявлен
Траяном царём Парфии. Несмотря на все попытки стравить между собой
парфян, успеха это полностью не возымело. В отличие от Парфамасата,
ни один другой претендент на трон или враг Хосроя не стал переходить
на сторону римлян. Вместо этого они перешли к активному
сопротивлению римлянам, и вкупе с непрекращающимся восстанием
населения Месопотамии, поставили Траяна на грань поражения.
Римские войска Траяна были распылены по всему пространству от Сирии
до Месопотамии, постоянные набеги парфян и восстания местного
населения полностью истощили силы римлян. Траян начал отступление из
Парфии. В 117 году римляне полностью покинули территории Парфии.
Попытка Траяна захватить Парфию потерпела полный крах.



Но стратегическая победа парфян не дала Хосрою никаких
преимуществ. Его силы были истощены, многие области Парфии так и
продолжали отказываться признавать его власть. В 129 году Хосрой умер,
завещав корону Митридату IV.

Митридат IV — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил со 128
по 147 год. Правление Митридата IV проходило в условиях двоецарствия:
реально Митридат IV правил в западной части Парфянской империи, в
восточной же части правил Вологез II.

Рис 36. Монета с изображением Митридата IV
Митридат IV был сыном царя Вологеза I, племянником царей Пакора II,

Хосроя (Ороза); братом Вологеза II.
Правление Митридата IV сопровождалось не только эпохой

двоецарствия, но и войной с Римом и постоянной борьбой с Вологезом II,
правившим в восточной части империи. Митридат IV наследовал власть от
своего дяди Хосроя (Ороза) в 128 году, но смог укрепиться только в
западной части империи.

Он завещал корону своему сыну Санатруку, но тот пал в битве с
римлянами. Митридат IV, как и его брат Вологез II, умер в 147 году.
Единственным наследником трона остался сын Вологеза II — Вологез III,
при вступлении на престол которого завершилась очередная эпоха
двоецарствия в Парфии.

Вологез III — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил с 148 по
192 гг. н. э. Сын Вологеза II.

Рис 37. Вологез III

Пришёл к власти как единственный наследник из династии Арсакидов
после длительной междуусобной борьбы между его предшественниками.
Его воцарение положило конец эпохе двоецарствия в Парфии. Отличался
крайним честолюбием и воинственностью.

Вологез III планировал захват ближневосточных провинций Римской
империи, надеясь на внутренний конфликт в Риме. Получив известие о
смерти императора Антонина Пия (март 161 года), парфяне вторглись
в Армению в конце лета или начале осени 161 года, с помощью
симпатизировавшей им части армянской знати свергли армянского
царя Сохэма, римского клиента, и утвердили на армянском престоле своего
ставленника Пакора. Наместник граничившей с Арменией римской
провинции Каппадокия Марк Седаций Севериан, в обязанности которого
входило, кроме охраны границы, также и поддержание статус-кво в
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соседней Армении, вторгся с одним легионом (возможно, IX Hispana) в эту
страну с целью вытеснить парфян. Однако в трёхдневном сражении при
Элегее римское войско было уничтожено, а Севериан покончил жизнь
самоубийством. Одновременно парфяне вторглись в Сирию и разбили её
наместника Л.Аттидия Корнелиана, заняли римский берег Евфрата, хотя о
проникновении парфян глубоко внутрь имперских владений говорить не
приходится.

Но успехи парфян закончились в 163 году со вступлением в войну
римского императора Марка Аврелия. После этого парфяне стали терпеть
поражения, в результате чего были изгнаны из Сирии. В 164 г. римляне
разгромили парфян в битве под Дура-Европосом, после чего вторглись
в Месопотамию, захватывая один за другим города и крепости. В этом же,
164 г. римский полководец Авидий Кассий захватил столицу Парфии —
город Ктесифон. (Ктесифон — один из крупнейших городов поздней
античности, располагался примерно в 32 км от современного Багдада ниже
по течению Тигра и занимал площадь 30 км². Во II—VII вв. Ктесифон
служил столицей Парфянского царства, а затем — царства Сасанидов. В 116
г. его взял Траян, но уже в 117 году римский император Адриан был
вынужден вернуть город Парфии. В 164 г. римский полководец Авидий
Кассий вновь захватил город, но оставил его по условиям мирного договора
166 года. Наконец, в 197 г. Септимий Север разорил Ктесифон и продал,
как минимум, 100 000 его жителей в рабство. В III веке Ктесифон
становится главным центром Сиро-персидской церкви.

В 295 г., уже при Сасанидах, римский император Галерий был
разбит в районе Ктесифона, однако уже в следующем году Галерий
вернулся с новой армией, взял город и в 298 году обменял его на
Армению. В 363 г. у стен Ктесифона погиб император Юлиан. В 627 г.
византийский император Ираклий осадил город и отступил только после
подписания персами мира на его условиях.

В конце VI и начале VII вв. Ктесифон оспаривал у Константинополя и
Чанъаня право считаться самым большим городом мира. В 637 г. он был
захвачен арабами. Хотя население от завоевания практически не
пострадало, значение города быстро сошло на нет, особенно после
основания Богдада в VIII веке).

После столь неудачно сложившейся кампании авторитет Вологеза
III, поначалу воспринимаемый в среде парфян как исключительный,
был полностью подорван.

По мирному договору 166 г. Риму отошла вся северо-западная
Месопотамия с городами: Карры, Эдесса, Дура-Европос и Нисибис.
Столица Парфии город Ктесифон осталась за парфянами.
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После заключения мира с Римом Вологез III не предпринимал
активных действий против римлян. Он умер в 192 г., после чего ему
наследовал его сын Вологез IV.

Вологез IV — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил со 191 по
208 гг. н. э.

Рис 38. Вологез IV на парфянской монете

Вологез IV сменил на троне своего отца Вологеза III и, стремясь взять
реванш у Рима, стал активно готовиться к войне.

После того, как 31 декабря 192 года, в результате заговора, римского
императора Коммода задушил раб-атлет Нарцисс, в Риме за трон
императора разгорелась острая борьба между претендентами. После
убийства преторианцами в 193 г. ими же провозглашённого императора
Пертинакса был провозглашён верными ему войсками императором
Септимий Север. Несколькими днями ранее римские легионеры в Сирии
провозгласили императором Песценния Нигера. Для того, чтобы сокрушить
Нигера, заключившего договор с парфянами, Септимий Север в 194 г.
усыновил Альбина, сделав его главнокомандующим войсками в Британии,
Галлии и Испании и своим соправителем. Нигер потерпел целый ряд
поражений и окончательно был разбит при Иссе. Пока военачальники
Севера осаждали остатки войск Нигера в городе Византий, который пал в
196 году, сам император выступил против Парфии и, повторив поход
Траяна, вернул Аравию и Месопотамию Римской империи.

После того, как Септимий Север одержал несколько побед в
Месопотамии, он вернулся в Рим. Чтобы упрочить за своим семейством
престолонаследие, Север объявил себя сыном императора Марка Аврелия и
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братом Коммода, a своему сыну Бассиану Каракалле дал имя Марка
Аврелия Антонина. Альбин был уже не нужен императору и поэтому был
вынужден, при поддержке Сената, провозгласить низложение Севера.
Однако в битве при Лугдунуме (Лионе) в феврале 197 года, Септимий
Север со 100-тысячной армией наголову разбил своего приёмного сына
Альбина и стал единоличным правителем. Лион был предан
разграблению.

Затем Септимий Север вновь отправился в Месопотамию. В том же 197
году римляне на кораблях спустились вниз по Тигру и захватили крупные
парфянские города: Селевкию, Вавилон и столицу Ктесифон. Разорив
Ктесифон, Септимий Север продал, как минимум, 100 000 его жителей в
рабство. Все свои победы Север отметил строительством арки на Римском
форуме.

Но, несмотря на победы, римляне не предприняли попыток закрепить
успех и, после полного разорения парфянской Месопотамии, покинули её.
Как видно из действий Септимия Севера, он не ставил перед собой задачи
захвата парфянских областей, а стремился лишь максимально ослабить
Парфию.

Во время личных переговоров между Вологезом IV и Септимием
Севером римляне согласились на мир на весьма умеренных условиях.

Вологез V — царь Парфии из династии Арсакидов. Правил в 208—223
гг.

Со вступлением Вологеза V на трон - Парфия в очередной раз в своей
истори погрузилась в междуусобную борьбу между двумя родными
братьями: Вологезом V и Артабаном V. Хотя власть официально и была
завещана Вологезу, Артабан стал оспаривать права Вологеза на корону, и
Парфия, в очередной раз разделившись на два лагеря, была ввергнута в
междуусобную войну, что значительно подрывало её силы, и без того
истощённые в ходе нескончаемых внешних и внутренних войн и
конфликтов. В Парфии вновь утвердилось двоецарствие. В ходе
междуусобной войны Вологез V был побеждён, ему было выделена в
правление небольшая область с городом Вавилоном в Месопотамии. На
остальных землях свою власть утвердил Артабан V, в руках которого
сосредоточилась наибольшая власть в Парфии. Власть Артабана V
распространялась на юг Месопотамии, Мидию и ряд соседних областей.

Римский император Каракалла, сын Септимия Севера, мечтавший
раздвинуть границы Рима до Индии по примеру своего кумира Александра
Македонского, сразу, по занятии трона императора в 211 году, стал
готовиться к кампании против Парфии, желая в ходе военной кампании
раз и навсегда уничтожить Парфянское царство.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B4
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Постоянная борьба между братьями не только истощала силы Парфии,
но и напрочь подрывала и без того низкий авторитет династии Арсакидов в
Иране. В 220 г. правитель области Парса на юге Ирана — Ардашир —
перешёл в наступление против Арсакидов, заручившись поддержкой
представителей парфянской знати, окончательно уставшей от фактической
анархии, сопровождавшей большую часть эпохи Арсакидов. В 223 г.
Ардашир в битве разбил Вологеза V, после чего сосредоточил все свои
усилия на борьбе с куда более могущественным Артабаном V.

Артабан V, царь Парфии из династии Арсакидов. Правил: 216 — 224
гг.

Рис 39. Царь Артабана V на парфянской монете

Артабан V восстал против своего брата Вологеза V и, одержав верх в
очередной междуусобной борьбе, короновался царём, сосредоточив в своих
руках высшую власть в Парфии. В период правления Артабана V римский
император Каракалла (был императором с 211 по 217 гг.), задумал
воспользоваться междуусобной борьбой в Парфии. Подражая Александру
Македонскому, являвшемуся кумиром Каракаллы, он решил покорить
Парфию и раздвинуть границы Рима до Индии, восстановив империю
Александра Македонского.

Каракалла, видя разгоревшуюся междуусобицу между братьями, решил
воспользоваться ситуацией и в 214 г. выступил в поход против Парфии.
Артабан V не желал вступать в конфликт с Каракаллой и всеми силами
старался избежать его. Поначалу Каракалла, ещё не вступив в пределы
Парфии, расправился с царством Осроена. Артабан V, желая избежать
войны, даже выдал всех беглецов, прятавшихся в Парфии после
уничтожения независимости Осроены. Затем Каракалла направил
посольство к Артабану V с предложением женитьбы на его дочери, что
было, конечно же, политическим маневром и хитростью, с целью выманить
Артабана V к себе. Артабан V, поначалу отказав Каракалле, затем всё же
согласился и сам выехал со свитой к Каракалле. Но, неожиданно, по
приказу Каракаллы, римляне напали на парфянское посольство и
Артабану чудом удалось избежать смерти. После предательского поступка
Каракаллы, воспользовавшись суматохой, армия Каракаллы в 216 г. перешла
Тигр и двинулась по внутренним землям собственно Парфии. В ходе похода
были взяты многие города и крепости в Месопотамии, разрушены и
осквернены могилы парфянских царей в Арбеле. После этого речи о
мире быть не могло.
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Артабан V отправился на восток Парфии собирать войско, Каракалла
же двинулся на зимние квартиры в Карры.

В 217 году Артабан V, наконец, собрал парфянское войско и выступил в
поход. Вероломство Каракаллы и разрушение могил парфянских царей
крайне возмутили Парфию, вокруг Артабана объединилась вся парфянская
знать, в том числе и бывшие непримиримые противники Артабана.

Известие о выступлении огромного парфянского войска справедливо
вызывало опасения у многих римских полководцев. Многие из них, в
частности префект преторианцев Марк Оппелий Макрин, опасались
продолжения войны. Понимая, что заставить Каракаллу пойти на мир
невозможно, и ясно осознавая всю ожесточённость парфян, командиры
римской армии во главе с Макрином составили заговор и убили
Каракаллу.

После убийства Каракаллы Макрин отправил посольство к парфянам с
миром, но оно было отвергнуто Артабаном V, желавшим отмщения за
вероломство Каракаллы. Понимая, что на мир парфяне не пойдут,
Макрин, до того провозглашённый императором, сам выступил в поход.
Армии сошлись на местности вблизи города Нисибиса в 217 году.

Битва при Нисибисе (217 г.)
Точных данных о численности парфянского войска нет, но, по

свидетельству современников, оно было самым крупным за всю историю
римско-парфянских войн. Как и прежде, основой силы парфян была
тяжелая кавалерия катафрактов и конных лучников. Особых изменений в
тактике парфян не было.

Римское войско состояло из 7 легионов, императорской гвардии и
вспомогательных сил германцев, предположительно от 70 до 100 тыс.

Противники сошлись на равнине вблизи Нисибиса. Парфяне с началом
рассвета пошли в атаку, планомерно и беспрерывно обстреливая из луков
римские войска, которые заняли оборонительную позицию. Атаки конных
лучников подкреплялись атакой катафрактов. Основной целью,
поставленной Артабаном, было полное уничтожение римского войска.
К вечеру парфяне отошли на свои позиции, продолжив атаки на второй
день; римляне пытались контратаковать, но моментально оказывались
смятыми парфянами. К вечеру второго дня стал ощущаться кризис в
римском лагере. На третий день битвы парфяне решили окончательно
сокрушить римлян, предприняв попытки окружения римского войска,
но римляне растянули свои фронты, стараясь не дать парфянам
возможности окружить себя. Но несмотря на это, парфяне беспрерывно
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продолжали наступать на римлян, постепенно тесня их на всех
позициях, не считаясь ни с какими потерями.

По свидетельству Геродиана, всё поле было завалено трупами и залито
кровью, так что воевали на трупах воинов, павших в бою.

Не считаясь ни с какими потерями, парфяне продолжали
наступать на римлян, что в итоге поставило римлян на грань
катастрофы. Для Макрина уже реально виднелась перспектива полного
истребления его войска, продолжись битва хотя бы ещё один день. Это
вынудило Макрина пойти на переговоры с Артабаном. К вечеру третьего
дня битвы, когда стороны разошлись по свои лагерям, Макрин отправил
послов к Артабану с предложением мира. Макрин заверил, что
Каракалла, так вероломно поступивший с Артабаном, убит, также он
возвращал Парфии все ранее захваченные Каракаллой города и
крепости парфян в Месопотамии, но кроме того возвращал Парфии все
земли, захваченные у ней всеми своими предшественниками,
выплачивая огромную контрибуцию в 200 млн сестерциев. Только после
этого Артабан принял предложение мира.

Римское войско было, по сути, уничтожено. Макрин вернулся лишь с
жалкими остатками некогда победоносной армии Каракаллы. Макрин свёл
на нет все успехи своих предшественников, возвратив все земли, когда-
либо захваченные римлянами у Парфии.

Битва при Нисибисе стала зенитом славы правления Артабана V.
Даже несмотря на огромные потери, Парфия восстановила контроль над
всеми ранее утраченными землями на Ближнем Востоке.

Но и парфянам победа далась нелегко, потери тоже были весьма
высокими. Но учитывая, что Парфия и до того была весьма ослаблена
междуусобными войнами, в стратегическом плане потери парфян были даже
более ощутимыми для неё, так как спустя пару лет Артабану V просто не
хватило сил, чтобы противостоять восстанию наместника провинции Парса
Ардаширу, который сверг власть Арсакидов в Парфии.

Вскоре после победы при Нисибисе Артабану V пришлось столкнуться
с более опасным противником, чем Рим. Недовольство народа, фактическая
анархия в Парфии, истощённые ресурсы вследствие непрекращающихся
войн с Римом вызвали бурю недовольства во всех слоях населения. Одним
из восставших против власти парфян стал наместник провинции Парса —
Ардашир I из рода Сасана. Артабану V на начальном этапе борьбы
удалось одержать верх над Ардаширом, но силы Ардашира росли —
особенно, учитывая, что на сторону последнего стали переходить
парфянские владетельные роды. Только род Каренов сохранил верность
Арсакидам.
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В результате ожесточённой борьбы войска Артабана V в 224 г. были
разгромлены Ардаширом, и власть в Парфии перешла в руки новой
правящей династии — Сасанидов. На этом завершилась эпоха 475-
летнего правления Арсакидов. Великая Парфия исчезла, а вместо неё
появился Иран Сасанидов.

Перечень Арсакидов (Аршакидов) - царей Парфии

Арсак I Парфянский •Арсак II Парфянский •Артабан I •Фрияпатий
(Приапат) •Фраат I •Митридат I Парфянский •Фраат II •Артабан II
•Митридат II Парфянский •Готарз I •Ород I •Неизвестные правители Парфии
•Санатрук Парфянский •Фраат III •Ород II •Пакор I •Митридат III
Парфянский •Фраат IV •Тиридат II •Фраат V •Муза Парфянская •Ород III
•Вонон I •Артабан III •Тиридат III •Вардан I •Готарз II •Вонон II •Вологез I
•Вологез II •Пакор II •Артабан IV •Вологез II •Хосрой (Ороз) •Митридат IV
•Вологез III •Вологез IV •Вологез V •Артабан V•

Глава III. Немного о («Великой») Армении и её жителях
О «древних» народах на территории современной Армении
Самоназвание армян – «hay». По всей видимости этноним «hay» (хай)

происходит от слова «Хайаса». Хайаса — государство, упоминающееся
в хеттских клинописных текстах в период с XVI по XIII вв. до н. э.
Большинство хеттологов помещают Хайасу в верховья рек Чорох и Евфрат,
на территории Армянского нагорья. В течение этого периода Хайаса иногда
заключала с Хеттским царством мир и выплачивала хеттам дань, иногда
вступала с ним в военные конфликты. К XIII веку до н. э., вероятно, Хайаса
распалась, и её территория была захвачена хурритами. В этот период
территория Хайасы могла относиться к хурритскому царству Дайэани.

Попробуем разобраться в истоках термина «Великая Армения», - когда
и откуда он появился. Начнём с того, что никакой древней страны с
названием Армения в Закавказье не было. Была, какое-то время, Хайаса,
была Каппадокия, была страна Манна, была страна Урарту, была страна
Мидия, была Персия, была Парфия – а вот страны с названием «Армения» -
такой страны не было.

Попытаюсь дать своё краткое мнение о присхождении слова «Армения»
и об «армянах».

Топоним «Армения» в форме «Arminiyaiy» шесть раз встречается в
Бехистунской надписи 522 г. до н. э. «Малая Армения» — историческая
область в верховьях рек Евфрат, Ликус и Галис. С этой территорией,
называемой в хеттских источниках страной Хайаса, связано
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образование армянского народа и армянского языка. Там создался союз
племён во главе с хайами, этноним которых стал самоназванием
армянского народа. Хайи — самоназвание армян. (Так что наиболее
правильным, с исторической точки зрения, название «Армении» должно
быть – «Хайаса», - прим. П.П.И.).

Страна Арме (Шубрия, Шуприя, Арме-Шубрия) — хурритское
царство, известное из ассирийских источников начиная с XII в. до н. э.
Царство находилось на Армянском нагорье, к юго-западу от озера Ван, и
граничило с Урарту. Возможно, один из зачатков армянской
государственности. Вместе с мушками, хайями и другими народами и
государствами региона, попала под власть Урарту в IX в. до н. э. Потомки
выходцев из Шубрии участвовали в формировании армянского этноса.

Шуприя упоминается в письме Асархаддона к богу Ассуру.
Ассархаддон (по-русски: Ас-царь-худой-он) в 674 г. до н. э. предпринял
поход против Шуприи и покорил её.

Страна Манна (Мана)

Рис 40. Манна, Мана (аккад. Mannai) — древнее государство,
существовавшее в X—VII веках до н. э. в Передней Азии, к югу и востоку
от озера Урмия (современный северный Иран, Иранский Азербайджан).
Центр царства находился в районе современного города Мехабад.

Население Манны

Первым известным народом, поселившимся на территориях вокруг
озера Урмия во второй пол. III тысячелетия до н. э., были скотоводческие
племена кутиев (гутиев). С конца III тысячелетия к юго-востоку от озера
Урмия расселились также племена луллубеев. Ещё одним крупным
этническим компонентом, представленным в области озера Урмия, были
хурритские племена.

С начала I-го тысячелетия до н. э. территории вокруг озера Урмия
стали известны как область Замуа, предположительно, по названию
одного из луллубейских племён. Население этой области представляло
собой объединение в той или иной степени родственных племён, которые в
дальнейшем стали известны под названием маннеев.

От самих маннеев надписей не дошло, археологически их страна плохо
исследована. Сведения — главным образом из надписей ассирийских и
урартских царей, похваляющихся своими победами над этой страной.
Впервые упоминается как объект похода ассирийского царя Салманасара III,
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который в 843 г. до н. э. вторгся в эту страну и разрушил её столицу
Изирту. На следующий год он уже взимает с маннеев дань. При его
преемнике Шамши-Ададе V вновь упоминаются войны с маннеями и
мидийцами. В то же время Манна начинает подвергаться вторжениям с
севера, со стороны Урарту, о чём свидетельствует надпись царя Урарту
Ишпуини (824—806 гг. до н. э.) о том, как он со 106-тью боевыми
колесницами, 10.000 всадниками и 22.000 пехотинцев выступил против
области Парсуаш и маннейского города Мешта (Мечта). Сын Ишпуини
Менуа (805—785 гг. до н. э.) тоже хвастается победами над маннеями, как и
его преемник Аргишти I, сообщающий, что он сжёг маннейские города и
захватил богатую добычу — как и следующий царь Сардури II. Это было
время наивысшего могущества Урарту и временного ослабления
Ассурии. При Тиглатпаласаре III (744 — 722 гг. до н. э.) Ассурия вновь
усиливается и вступает в борьбу с Урарту, в частности, за влияние в
Манне, которую пытается подчинить, со своей стороны, урартский царь
Руса I. Решительная борьба разгорелась между ним и Саргоном II (722 —
705 гг. до н. э.). Около 719 года до н. э. урарты объединились с Митатти,
князем Зикирту, и Багдатти из Уишдиша (горная местность к востоку от
озера Урмия) против царя Манны Иранзу, бывшего тогда ассурийским
союзником. Руса I захватил несколько маннейских городов, другие захватил
Митатти. Саргон II поспешил на помощь союзникам, вторгся в Зикирту и
частично выселил её жителей в Дамаск. Багдатти, однако, при поддержке
Русы I взбунтовался в 717 г. до н. э. против Азы, сына Иранзу (Иранзу к
тому времени умер или был убит). Аза был убит в горах Уишдиш, а его труп
брошен без погребения. Саргон II спешно выступил к горам Уишдиш,
захватил Багдатти, содрал с него кожу, а тело выставил для всеобщего
обозрения, чтобы устрашить потенциальных мятежников. Руса I, со своей
стороны, сделал царём брата Азы Уллусуна, который согласился уступить
Урарту значительные территории Манны. Саргон II вновь вторгся, подавил
мятеж, взял Изирту, содрал кожу с пленников; однако Уллусуна остался на
престоле. Затем Саргон II объединился с Уллусуной против Русы I и
Митатти, прогнал Уллусуна, взял Изирту и разместил в окрестных областях
гарнизоны. Из войны с Урарту Манна вышла усилившейся. В результате
разгрома войска урартов в битве у горы Уауш, Манне были возвращены не
только некоторые ранее захваченные урартами земли у озера Урмия, но и
некоторые собственно урартские владения. Союзнические отношения с
ассирийцами способствовали усилению царской власти в Манне, в
подавлении мятежей знати и укреплению самого маннейского царства. К
началу VII века до н. э. Манна прервала союзнические отношения с
ассирийцами и сама повела наступательные войны против неё. Участие в
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походах против Ассурии (Ассирии) принимали и новые союзники
маннеев, скифы. Победная надпись ассирийского царя Ассархаддона в
честь победы над маннеями и скифами стала «первым» упоминанием
скифов в Передней Азии.

Нашествие киммерийцев, от которого пострадали и урарты, и
ассирийцы, даёт некоторую передышку маннеям. («Киммерийцы = кимры» -
от др.-русского «гимра» = «степь», - «скифы-степняки», - прим. П.П.И.).

При Ассархаддоне, в 670-х годах до н. э., маннеи упоминаются как
союзники скифов и угроза для Ассурии. Маннеям удалось взять под
контроль почти всю границу с Ассурией, от Мидии до Урарту. При
Ассурбанипале, около 660 г. до н. э., царь Манны Ахшери захватывает
несколько ассирийских крепостей. Ассурбанипал послал против него
полководца Набушар-усура, который осадил Изирту, опустошил её
окрестности и привёл маннеев к повиновению. Преемник Ахшери, царь
Манны Уалли, поддерживает ассирийцев перед лицом угрозы от мидян и
вавилонян, уже добивавших Ассирию. В 616 году до н. э. ассирийские и
маннейские войска были разгромлены вавилонянами в битве у
Каблина. Ассурия пала, а вслед за ней мидяне, где-то к 600 г. до н. э.,
окончательно завоевали Манну.

В последующие века территория Манны становится частью
этнической Мидии, в будущем Малой Мидии или Мидии-Атропатены.

Быт. Экономика. Социальный строй

Рис 41. Чаша из Хасанлу. VIII—VII вв. до н. э. Прорисовка.
О быте маннеев даёт представление раскопанное поселение Хасанлу IV.

Оно было не укреплено, но в центре его была цитадель, обнесенная стеной
из сырцового кирпича толщиной 3м, на каменном основании, высотой, по—
видимому, около 9 м. Внутри цитадели находились дворец, храм и
сокровищница («жемчужный дом», так как в ней было найдено множество
жемчужин и стеклянных бусин). Типичны для маннейской архитектуры
длинные открытые дворы с портиками с одной или двух сторон, с
колоннами (в Хасанлу — из тополя на каменных основаниях); некоторые
учёные видят здесь прообраз ахеменидской архитектуры. В остальном
сильно ассирийское влияние. Около 800 г. до н. э. Хасанлу было
разрушено, видимо урартами, при чём у входа в предполагаемый храм
найдены скелеты 40 женщин, убитых при штурме. Затем городище
возрождается.

Уровень развития экономики Манны, в частности земледелия,
скотоводства был таким же, как и в соседних областях Урарту.
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Значительного развития достигло коневодство. Уровень развития
ремёсел не уступал другим странам Передней Азии.

Экономический строй подразумевал наличие значительной части рабов
и зависимых людей. Несмотря на это, большую роль играло лично
свободное население. Знать делилась на царскую (члены царского рода),
военную и служилую (наместники, военачальники и др.). Царская власть
была наследственной, передаваемой по мужской линии от отца к сыну.

Цари Манны
Иранзу — 740—719 г. до н. э.
Аза — 719—716 г.до н. э.
Улусуну — 716—680 г.до н. э.
Ахшери — 675—650 г. до н. э.
Уалли — 650—630 г. до н. э.
Эрисини — последний известный правитель Манны.

Царь Урарту Менуа (810 — 786 гг. до н. э.)
Менуа (Минуа) — один из царей древнего государства Урарту. Период

правления: 810 — 786 гг. до н. э. В период правления Менуа Урарту
становится самым могущественным государством Передней Азии.

Рис 42. Урарту времени царя Менуа
Политическая обстановка
Урарту, в течение нескольких столетий почти беспрерывно воевавшее

с Ассурией, впервые с момента своего образования смогло противостоять
Ассурии на равных только при отце Менуа, Ишпуини. При Менуа
отношения с Ассурией, возможно, вообще носили мирный характер — во
всяком случае, не сохранилось данных о военных походах Менуа против
Ассурии или о военных походах Ассурии против Урарту в этот период. Мир
или нейтралитет с Ассурией позволили Менуа сосредоточиться на военных
походах на других направлениях и на строительстве внутри своей страны.

Военные походы
Менуа предпринял ряд походов, расширяющих границы Урарту на

север за реку Аракс и на запад в страну Хатти (хеттов), то есть, за счёт
хеттских княжеств, оставшихся после распада хеттского государства, а
также на юго-восток в страну Манну, лежащую у озера Урмия. В
результате этих действий граница Урарту на западе дошла до верхнего
течения Евфрата, а на севере урарты перешли Аракс, вошли на территорию
современной Армении и заняли плодородную Араратскую долину. В
качестве опорного пункта для последующих походов Менуа построил
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крепость Менуахинили на северном склоне горы Арарат. Страна Манна,
пограничная с Ассурией, возможно, вошла в урартскую зону влияния.

Описания успешных военных походов Менуа высекались
«клинописью» на камнях и глиняных табличках. Один из таких камней,
оставшийся от разрушенной урартской крепости, был использован в
качестве фундамента при строительстве ок. V века н. э. армянской церкви в
районе озера Ван. В конце XIX века текст надписи был издан в Европе, а в
50-е годы XX века переведён и прочитан:

Бог Халди выступил в поход со своим оружием, победил он …
оружие бога Халди — могучее. Могуществом бога Халди выступил в

поход Менуа, сын Ишпуини. Предшествовал ему бог Халди. Менуа говорит:
Я предал огню страну …, страну Бабанахи, … В том же году город
Калибилиани, город Арпуиани, страны Усусуани, город Хулмеруни,
Тушурехи, … с той стороны страны Мармани; город Эруни, … город
Кирпунуни, страну Улибани я завоевал и предал огню. Страну Диргу, город
Ишала … я завоевал, страну я сжёг; дошёл я до … стороны города Кумену,
до Ассурии …??55 человек за этот год — одних я умертвил, других же
живыми увёл; мужчин из них отдал я воинам.

Бог Халди стал официальным урартским главным богом, по-
видимому, только при отце Менуа, Ишпуини. Это произошло после того,
как Ишпуини захватил религиозный центр Мусасир, где был расположен
главный храм бога Халди. Текст, типичный для времени правления Менуа,
связывает силу бога Халди с силой урартского оружия, наподобие
аналогичным ассирийским текстам, где упоминался бог Ассур. Менуа, по-
видимому, таким образом укреплял значение бога Халди. Сам поход был
предпринят на юго-запад в небольшие территориальные образования,
буферные с Ассурией.

Строительство
Отсутствие изматывающего противостояния с Ассурией позволило

Менуа сосредоточиться на строительстве внутри страны. Помимо крепостей
в районе озера Ван, которые дополнительно укрепляли столицу Урарту,
Тушпу, Менуа основал несколько поселений и построил множество
оросительных каналов. Земледелие во многих частях Армянского нагорья,
где располагалось Урарту, возможно лишь при интенсивном орошении.
Строительство Менуа резко интенсифицировало сельскохозяйственный
потенциал центральной части страны. Особенно выделялся канал,
снабжающий пресной водой город Тушпу. (Вода в озере Ван — солёная, и
не пригодна для питья и орошения). Общая протяженность этого канала - 70
км. Через реку Хошаб вода канала переводилась по специальному мосту, а в
низменных местах по каменной кладке высотой до 15 метров. Учёные
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считают, что инженерные характеристики этого канала не уступают
современным гидротехническим сооружениям. Канал Менуа бесперебойно
функционирует в течение 2500 лет с урартского периода по настоящее
время и по-прежнему снабжает пресной водой районы города Ван.
Подача воды в канале зависит от времени года и составляет от 2 до 5
кубометров воды в секунду. Единственные ремонтные работы в
современный период были проведены в 1950 году, когда часть стен канала
были укреплены железобетонными конструкциями

Канал Менуа

Зарисовка европейских археологов XIX века.

Перевод надписи на одном из камней: Могуществом бога Халди
Менуа, сын Ишпуини, этот канал провёл. «Канал Менуа» — имя его.
Величием бога Халди Менуа, царь могущественный, царь великий, царь
страны Биаинили, правитель Тушпа-города.

Менуа говорит: Кто эту надпись уничтожит, кто её разобьёт, кто кого-
нибудь заставит совершить эти дела, кто другой скажет: Я этот канал
провёл, пусть того уничтожат боги Халди, Тейшеба, Шивини, все его боги
под солнцем.

Некоторые другие из каналов Менуа сохранились до наших дней и
также продолжают использоваться по назначению.

Последствия правления Менуа для Ассурии
Расширение границ Урарту за время правления Менуа осложнило

политическую обстановку для Ассурии (Ассирии). Ассурия не имела
собственных железных рудников, а также хороших условий для коневодства,
поэтому регулярно покупала или отбирала железо и лошадей в Урарту или в
Малой Азии. Успех в борьбе с хеттами привёл к расширению границ Урарту
до верхнего течения Евфрата, и, таким образом, Урарту перекрыло
главный водный путь в Малую Азию, монополизировав пути поставки
стратегических военных товаров в Ассирию. Снабжение ассирийской
армии попало в зависимость от Урарту. Благодаря этому обстоятельству, к
началу правления сына Менуа, Аргишти I, Урарту являлось самым сильным
государством Передней Азии.

Как видно из вышеприведенных текстов, ни о какой-либо «Великой
Армении», ни о какой-либо «Малой Армении» здесь речи не идёт, потому
что их просто не существовало.
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Возникновение государства Армения
А вот топоним «Армения» вывести можно, если сложить часть

территории хурритского царства «Арме» и часть территории царства
«Мана» (страны Манна). Сложив, получим «производное» название
«Арме+Мана» = «Армения».

Таким образом, были государства: Арме (Шубрия), Каппадокия, Манна,
была страна Урарту, была страна Мидия, была Персия (Парса), была Парфия
– а вот страны с названием «Армения» - такой страны не было.

В 205 г. до н. э. власть Селевкидов в своих верхних сатрапиях была
вновь восстановлена Антиохом III Великим. Управлять областью, которая
теперь называется «Арменией», а тогда называлась греческой сатрапией
«Айрарат», Антиох III назначил своего стратега Артаксия, а правителем
сатрапии Софены – Зариадра.

В 190 г. до н. э. римляне разбили войска Антиоха III в битве при
Магнесии и навязали ему унизительный договор с выплатой громадной
контрибуции.

В 187 до н. э. Антиох III (Великий), обременённый тяжёлой
контрибуцией, взял с собой вооружённый отряд и ночью напал на
храм Бэла в Элимаиде. Когда о грабеже стало известно, его со всем
отрядом убили сбежавшиеся жители.

Естественно, что после смерти Антиоха III сатрапы «Айрарата» и
Софены отложились от империи Селевкидов и провозгласили себя «царями»
подвластных сатрапий. Начальник сатрапии «Айрарат» провозгласил себя
царём Артаксием I (по-арм. Арташат I), а Зариадр провозгласил себя царём
Софены.

Царь Артаксий I (по-арм. Арташат I) основал в Араратской
долине город, назвав его своим именем Артаксата (по-арм. «Арташат»).
Дата основания античной Артаксаты указывается разная — от 190 до 170 гг.
до н. э. Согласно основной версии, это — 176 год до н. э. Поселение на
территории древней Артаксаты существовало ещё во времена Урарту.
Артаксата стала столицей и была таковой долгое время, исключая краткий
период, когда столицей cтал Тигранакерт (с 77 по 69 годы до н. э). После
поражения Тиграна II в битве с Лукуллом под Тигранакертом, столица вновь
была возвращена в Артаксату.

Артаксата (арм. Арташат) – город в Армении, административный
центр Араратской области. Артаксата стояла на удобном месте — на
перекрёстке торговых путей, что позволило ей быстро стать цветущим
городом. Артаксата находилась у подножья горы Арарат на левом берегу
реки Аракс в районе устья реки Мецамор (позже Мецамор поменял своё
русло, его устье сдвинулось на северо-запад от Артаксаты). Цитадель и
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центральные кварталы города находились на девяти холмах, носящих ныне
название Хор Вирап.

 Страбон писал:
«Артаксата недалеко от равнины Араксены — это благоустроенный

город и столица страны. Она расположена на схожем с полуостровом
выступе, а перед её стенами кругом проходит река за исключением
пространства на перешейке, которое огорожено рвом и частоколом».

В «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци строительство Артаксаты
описано более подробно. Кроме того, Хоренаци упоминает интересную
деталь: первыми жителями города были иудеи из Ервандашата.

Cогласно Страбону, вначале царство Артаксия I включало Араратскую
равнину в среднем течении Аракса и называлось Айрарат. Артаксий I
(Арташес I) подчинил всё Армянское нагорье и ряд соседних областей.
Последовавшие войны обогатили Артаксия I и рабовладельческую знать.
«Армения», по свидетельству Страбона, быстро разрослась за счёт
областей мидийцев, иберов, халибов, моссинойков, катаонов и
сирийцев.

Арташес I расширил свои владения в Айрарате на все четыре стороны.
Он расширил свои владения за счёт областей, подчинённых
ранее Атропатеной, а также Иверией (Иберией). Кое-где он вышел и за
пределы территории с «армяноязычным населением». Около 160 г. до н. э.
Артаксий I в Иверии был убит Фарнаджом, потомком Фарнабаза, а на
престол взошёл его старший сын Артавазд I.

Артава́зд I — царь Айрарата (160—115 гг. до н. э.), старший
сын Артаксия I.

Унаследовав отцу, продолжил основную политическую линию
последнего. При нём в 120 году до н. э. «армяне» столкнулись с
подошедшими к границам Айрарата парфянами. Парфяне не достигли
решающего успеха, но Артавазд I был вынужден отдать им в заложники
сына своего брата — Тиграна (II). Артавазд I умер в 115 году до н. э., не
оставив прямых наследников. Трон перешёл ко второму сыну Артаксия I -
его младшему брату Тиграну I (115 – 95 гг. до н. э.).

Основание новой царской династии в сатрапии Софена

Ксеркс «Армянский» (228 – 212 гг. до н. э.) – царь «армянского»
царства Софены и Коммагены. В 228 году до н. э. сменил своего
отца Аршама на престоле «армянского» царства Софены. Придя к власти,
Ксеркс отказался платить дань в казну Селевкидов. В ответ на это Антиох
III осадил столицу Софены Аршамашат. В результате переговоров конфликт
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был урегулирован. Антиох III, выдав за мятежного армянского царя свою
сестру Антиохис (Антиохиду), простил тому долг, а Ксеркс, в свою очередь,
признал власть Селевкидов. Однако спустя какое-то время Антиохис убила
своего мужа Ксеркса и присоединила Софенское царство к владениям
своего брата.

В 187 г. до н. э., после смерти Антиоха III, его сатрапии Айрарат и
Софена приобрели независимость, а их цари Артаксий I и Зариадр I
- сделались основателями новых «армянских»
династий «Арташесидов» и «Шахуни (Шаhуни)». В Апомейском мирном
договоре от 188 года до н. э., закрепляющем победу римлян над
селевкидами, сенат Рима признавал самостоятельность армянских царств.
Таким образом, помимо признания независимости со стороны римлян, этот
договор также стал первым юридическим контактом «Айрарата» и
«Софены» с Римом. Независимость получила и Коммагена, во всяком
случае, в 162 году до н. э. Диодором Сицилийским она уже упоминается как
отдельное царство, предводителем которого являлся Птоломей. В обретших
независимость «армянских» государствах существовал значительный слой
свободного крестьянства, за счёт которого шло формирование армий, что, в
конечно счёте, позволило «армянским» царям вести активную
завоевательную политику. Со временем Айрарат и Софена, захватывая ряд
областей, значительно расширили свои границы.

Софена отличалась своими плодородными землями — её центральную
часть Полибий называет не иначе, как «Прекрасной равниной». Из всех
«армянских» областей Софена была наиболее вовлечённой в
международную торговлю. По её территории проходило ответвление
большого караванного пути, так называемая бывшая «царская дорога»,
тянущаяся из Малой Азии в Мидию, Парфию и Бактрию. К югу от Софены
через северную Месопотамию проходила торговая дорога из Восточной
Парфии через Селевкию в Антиохию. Все самые важные торговые связи
«Армении» проходили через Софену, которая находилась в
непосредственной близости от крупнейших торговых и культурных центров.
В городах Софены велась оживлённая торговля, что, в свою очередь,
послужило тому, что в Софене раньше, чем в других армянских землях,
было введено денежное обращение и начала чеканиться местная монета.

Парфия, «Армения» и Рим в конце II-го – первой половине I-го
века до н. э.

В Парфии в 124 – 88 гг. до н. э. правил Митридат II Великий. Юстин
утверждал, что Митридат II был сыном Артабана. Прозвище «Великого»
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получил ещё при жизни. Первоочередными задачами Митридата II на западе
были покорение вышедшей из под власти Парфии Вавилонии и победа над
правителем Харакены. В самом начале своего царствования царь Парфии
Митридат II лишил независимости Харакену, находившуюся под властью
Гиспаосина. Ему удалось включить значительную часть Месопотамии в
состав парфянской империи. Он захватил Дура-Европос, а также три
царства – Гордиену, Адиабену, Осроену, расположенные между Евфратом
и Тигром. Они стали вассальными парфянскими государствами.

Бронзовые монеты Гиспаосина, датированные 121/120 годами до н. э. с
вычеканенными титулами и портретом Митридата II, служат
доказательством того, что он достиг своих целей и царь Харакены признал
вассальную зависимость от Парфянского царства. С тех пор ничего не
слышно и о «тиране Вавилона и Селевкии» Гимере. Видимо, он погиб в
борьбе с царём Харакены Гиспаосином или был смещён Митридатом II.

В 120 г. до н. э. Митридат II нанёс удар по Айрарату, занимавшему
исключительно важное стратегическое положение в Передней
Азии. Артавазд I (Армянский) потерпел несколько поражений. В результате
Артавазд I был вынужден отдать в заложники в Парфию своего
племянника, Тиграна (II), который в течение длительного времени был
заложником у парфян.

Царь Каппадокии Ариарат VI-й в 116 г. до н. э. был убит магнатом
Гордием, союзником Митридата VI Евпатора.

Управлять Каппадокией в 100 году до н. э. был поставлен сын
Митридата VI Евпатора — Ариарат IX Евсевий, а регентом стал Гордий.
Понтийские наместники принялись усиленно обирать население новой
области, чем вызвали восстание. Народ призвал на трон брата Ариарата VII
— Ариарата VIII. Ариарату VIII удалось на время изгнать понтийцев, но
позже он бежал из страны и умер от болезни.

В это время в делах Малой Азии и Каппадокии, в частности, активную
роль уже играла Римская Республика. Римский Сенат выпустил специальное
постановление, по которому земли Пафлагонии и Каппадокии должны были
быть оставлены вифинцами и понтийцами. В 97 г. до н. э. один из
известнейших римских полководцев Луций Корнелий Сулла провёл
успешные переговоры с парфянами и посадил на трон Каппадокии своего
ставленника Ариобарзана I-го. Местное население получало свободу и
каппадокийцы, несмотря на участие Гордия, в 96 г. до н. э. провели
выборы нового царя, в которых победил Ариобарзан I,
придерживавшийся проримской политики.

В 105 г. до н. э. Митридат II Великий нанёс тяжелейшее поражение
«армянскому» царю Тиграну I (115 - 95 гг. до н. э.), младшему брату
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Артавазда I. В 95 г. до н. э., после смерти Тиграна I, стремясь усилить своё
влияние в части Малой Азии и Закавказье, Митридат II Парфянский
посадил на престол находившегося у парфян в заложниках Тиграна (II),
сына Тиграна I. При возведении Тиграна II на престол Митридат II
Парфянский получил в награду (?) «70 долин в Арме нии».

Затем Митридат II повёл наступление на царство Селевкидов,
сократившееся к тому времени до пределов одной только Северной Сирии.
Парфяне стали вмешиваться в дела Селевкидов, поддерживая то одного, то
другого претендента на престол. В 90 году до н. э. был разбит
правитель Келесирии и Финикии Антиох X Эвсеб. В 88 году до н. э. в плену
у парфян оказался ещё один Селевкид — правитель Дамаска Деметрий III
Эвкер. Западной границей парфянских владений стал Евфрат. Кое-где
парфяне вышли даже в Парапотамию, то есть область к западу от Евфрата.
Сам Митридат II уже не участвовал в этих войнах — переехав на восток
своей державы. Он назначил правителем её западных областей своего
«главного сатрапа» Готарза, внука Фрияпатия. (Готарз I – царь Парфии в 91
– 81 гг. до н. э.).

Усиление парфян в Месопотамии серьёзно обеспокоило римлян,
которые к тому времени начали своё продвижение на Восток и вели
упорную борьбу с Митридатом VI Понтийским (Евпатором). В 92 году до н.
э. римский полководец Сулла, который должен был восстановить на
престоле Каппадокии римского ставленника Ариобарзана I, изгнанного
армянским царём Тиграном II, начал переговоры с парфянами. Неясно,
пришли ли стороны к какому-нибудь соглашению, известно только, что
парфянский посол Оробаз был впоследствии казнён за то, что не сумел
дать отпор вызывающему поведению Суллы во время переговоров. Это
было первое знакомство парфян с римлянами и их политическими методами
на Востоке. Этот первый опыт, несомненно, содействовал временному
сближению Митридата II со своими западными соседями — Митридатом
Понтийским и Тиграном II Армянским, однако парфяне ещё не понимали
всей опасности, грозившей им со стороны Рима.

Тигран II Великий и «Великая Армения»

В 95 г. до н. э. царь Парфии Митридат II Великий посадил на
айраратский престол Тиграна II. В 94 году до н . э. Тигран II захватил
Софену и казнил её царя Ерванда V. После захвата и убийства царя
«армянское» царство Софена, став в составе другого армянского царства
провинцией Софена (или Цопк), прекратило своё существование.
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В 94 году до н. э. Тигран II заключил военно-политический союз и
породнился с понтийским царём Митридатом VI Евпатором, женившись на
его дочери Клеопатре. Согласно этому договору, покорённые города и
области Каппадокии должны были достаться Митридату VI, пленные
же и движимое имущество — Тиграну II. Цари также условились, что
Тигран II подчинит себе Сирию и территории на востоке, а Митридат VI
 — Малую Азию. На престол Каппадокии Митридат VI Евпатор посадил
своего сына Ариарата. Войско под руководством сторонника Митридата VI
каппадокийского магната Гордия быстро изгнало ставленника римлян
Ариобарзана I, но римский полководец Сулла смог вернуть престол
Ариобарзану I. Митридат VI решил не оказывать сопротивления римлянам.

Рис 43. «Империя» Тиграна II «(Великого)»
Первая военная кампания Тиграна II. Каппадокия.
Война Тиграна II-го с Каппадокией началась в 93 г. до н. э.

Каппадокийский царь Ариобарзан I сразу же бежал в Рим, и Тигран II
посадил на его место Гордия. Эта военная кампания привела Тиграна к
конфликту с римскими интересами и явилась первым военным
противостоянием с Римской империей, которое закончилось для Тиграна
безрезультатно. В 92 г. до н. э. посланный римским сенатом полководец
Луций Корнелий Сулла вытеснил вторгшуюся в Каппадокию армянскую
армию полководцев Багоя и Митриаса и восстановил Ариобарзана I на
каппадокийском престоле. Однако многие каппадокийцы, насильно
переселённые в Армению и составившие значительную часть
населения новой армянской столицы, не смогли вернуться на родину.

Присоединение Иберии и Кавказской Албании
После похода в Каппадокию, Тигран II решил расширить своё царство

за счёт соседних кавказских областей. В 91 — 87 годах до н. э. в состав
«Армении» вошли соседние территории Иберии и Кавказской Албании.
Таким образом, Тигран II создал необходимые предпосылки для схватки с
основным соперником — Парфянской империей.

Война с парфянами
Воспользовавшись смутами в Парфянском царстве и смертью в 88 г. до

н. э. парфянского царя Митридата II Великого, Тигран II начал войну против
парфянского наместника Вавилонии - Готарза. Сам Готарз, вероятно, не
принадлежал к династии Арсакидов, был назначен Митридатом II в качестве
наместника с титулом царя Вавилонии и признан соправителем Митридата
II в западных областях Парфии. В 88 г. до н. э. Тигран II начал успешную
войну на востоке против Готарза. Прежде всего он отвоевал у него обратно
«70 долин, уступленных им в качестве выкупа за своё возведение на
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престол». Также была взята область Ахбак в Атропатене. После этого
Тигран II совершил поход против Адиабены и подверг опустошению районы
Ниневии и Арбелы. Покорив все эти области, он двинулся на юг и захватил
летнюю резиденцию парфянских царей город Экбатану. После этого он
присвоил себе титул «царя царей».

Война с римлянами
Наиболее крупные реформы Тиграна II выразились в основании им

города Тигранакерта и в проведении политики насаждения и развития в
Армении эллинизма и эллинистической городской культуры.
Позаботившись об организационной структуре своего царства, Тигран II
начал строить свою столицу Тигранакерт (близ нынешнего Фаркина
в Южной Турции), которая должна была стать политическим, культурным и
экономическим центром нового государства. Прежняя столица Артаксата
(Арташат) на реке Аракс и столица Селевкидов Антиохия не
удовлетворяли его целям, поскольку находились, соответственно, на северо-
восточных и западных границах его новообретённой империи. Антиохия и
другие крупные города Сирии имели ещё тот недостаток, что могли
привести к отрыву Тиграна II от его базы в «Армении», которая продолжала
быть основой его власти и военных успехов.

Тигранакерт был построен в 77 г. до н. э. и находился к юго-западу от
озера Ван, на месте современного города Сильван, недалеко
от Диярбакырa (Турция). Тигранакерт был настолько большим и важным,
что в честь него называли всю равнину, которая начинается от южных
склонов Сасуна и доходит до реки Тигр и города Амид
(современный Диярбакыр).

Тигранакертская равнина была густо населена армянами до 1915 года.
Но к тому времени самого города Тигранакерт уже не было, от него
осталось лишь небольшое село, с названием «Мануфаркин», а
единственным крупным городом на Тигранакертской равнине был Амид
(Диярбакыр), в котором до 1915 года армяне составляли значительную часть
населения.

Греческие и римские историки, описывающие кампании Лукулла в
Армении и овладение Тигранакертом, дали подробные сведения об этой
новой столице. Согласно Аппиану, Тигранакерт был окружён стеной в 50
кубитов высотой, которая была столь широкой, что внутрь её были встроены
конюшни для лошадей. Неподалеку от городских стен, снаружи,
располагался царский дворец, вокруг которого были созданы охотничьи
парки и пруды для рыбной ловли. Ещё поблизости был выстроен сильно
укреплённый замок. В «Анналах» Тацит описывает Тигранакерт как «город,
располагавший многочисленными защитниками и мощными стенами. К
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тому же часть городских укреплений обтекает довольно широкая река
Никефория, а там, где её течение не обеспечивает надежной защиты, вырыт
огромный ров». Однако сам город, в отличие от
древних Ниневии или Вавилона, был довольно компактным. По всей
видимости, и по плану, и по своему торгово-ремесленному характеру, он
был непохож на обычные эллинские города Малой Азии и Сирии.

Кроме стольного города Тигранакерта, построенного в провинции или
губернии Алдзник, Тигран II основал ещё 3 города, носящих его имя, и 3
города с именем Тигранаван: один из них — в провинции Арцах, второй —
в провинции  Утик, третий — в провинции Сюник, остальные в Северной
Месопотамии, в Мидии, и в других областях и краях своей обширной
новообретённой Державы.

Для противодействия господствовавшему персидскому влиянию и в
целях дальнейшей эллинизации старого быта, в Тигранакерт было
переселено большое количество населения покорённых эллинистических
городов. Тигран II поощрил переселиться в Тигранакерт большое число
евреев, а также насильно переселил в Тигранакерт жителей разорённых
городов Каппадокии и Коммагены, которые были им покорены около 77
года до н. э. Страбон пишет: «Тигран, царь армянский, поставил их в
тяжёлое положение во время набега на Каппадокию; царь изгнал всех
мазакенов в Месопотамию, составив из них население Тигранакерта.
Впоследствии, после взятия Тигранакерта, те, кто был в состоянии,
вернулись на родину».

В другом месте своей «Географии» Страбон утверждает, что Тигран II
переселил в свою столицу жителей 12 греческих городов, в то время как
Аппиан оценивает число насильственно переселённых
из Каппадокии и Киликии в 300 тысяч. Плутарх упоминает, что кроме
греков из Киликии, Тигран перевёл в Тигранакерт население из разорённых
районов Адиабены, Ассирии, Кордуены и Каппадокии: «Из других народов
он согнал с прежних мест также кочевые племена арабов, которых
поселил поближе к своей столице, чтобы использовать их для торговых
надобностей». Плутарх добавляет также, что «Тигранакерты изобиловали
сокровищами и дорогими приношениями богам, ибо частные лица и
правители наперебой расширяли и украшали город, желая угодить царю».

Битва при Тигранакерте — сражение Третьей Митридатовой
войны между армиями Римской республики и «Великой Армении»,
произошедшее 6 октября 69 года до н. э. Несмотря на значительный
численный перевес армян, она закончилась их сокрушительным
поражением, после которого начался стремительный распад
державы Тиграна II: отпадение вассальных царей,
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вторжение парфянских войск Фраата III и даже восстание собственных
детей Тиграна, что привело его к капитуляции перед новым командующим
римлян Гнеем Помпеем. Непосредственным результатом сражения стал
захват римлянами Тигранакерта, столицы Армянского царства.

Кроме многих сокровищ победителям досталась и вся царская
казна. Помимо всех прочих богатств только золотом римлянам досталось
8 000 талантов, каждый легионер получил по 800 драхм, а само взятие
города было отпраздновано во всё ещё недостроенном театре Тигранакерта.
Это двойное поражение имело для Тиграна роковые последствия — все
завоёванные им страны: Северная
Месопотамия, Кордуэна, Коммагена, Сирия и Восточная Киликия отпали
от Армении и признали власть римлян. Несмотря на то, что была проиграна
решающая битва, но не война, время гегемонии в регионе последнего
великого «эллинистического» монарха Тиграна II «Великого» подходило к
концу, близился закат «армянской» империи.

В битве при Артаксате в 68 г. до н. э. Луций Лициний Лукулл вновь
разбил войска Тиграна II, но в связи с начинающейся зимой вынужден был
отступить в Месопотамию и довольствоваться захватом в ней Нисибиса.

Третья война Митридата VI c Римом и конец «Великой Армении»
Перед началом своей 3-й войны с Римом (74—64 гг. до н. э.) Митридат

VI Евпатор подготовил достаточно крупную армию (около 100 тыс. пехоты,
16 тыс. конницы, 100 боевых колесниц и 400 судов). Этому войску Рим смог
противопоставить весьма ограниченные силы (около 40 тыс. пехоты и 2 тыс.
всадников). Война началась вторжением на Боспор Фракийский понтийских
войск под командованием Неоптолема. Вскоре Боспор Фракийский вновь
перешёл к Митридату VI, который назначил наместником Боспора своего
сына Махраба. Вслед за тем Митридат VI решил до прибытия римских
легионов из Италии овладеть крепостями Калхедоной и Кизиком
(Пропонтида). Однако их осада не увенчалась успехом, и в 74 г. до н.э. в
Пропонтиде высадились римские легионы под командованием консула
Лициния Лукулла.

Рис 44. Пропонтида и Боспор Фракийский
С лета 73 г. до н. э. внимание Митридата VI привлёк приморский

город Кизик, один из вернейших союзников римлян в регионе. Захват
этого города, обладавшего 2 гаванями и 200 корабельными доками, мог
оказать существенное влияние на дальнейший ход войны. Понтийцы сразу
захватили азиатские предместья, после чего частично переправились на
остров Кизик. Таким образом осада велась с моря и суши. На помощь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29


осаждённым прибыл Лукулл с 30 000 пехотинцами и 1 600 всадниками, что
было гораздо меньше армии Понта.

Представитель Сертория (Серторий — злейший враг Рима в Испании)
Люций Магий, зная об убийстве своего лидера, вёл тайные переговоры с
Лукуллом. Получив от него гарантии безопасности, он убедил Митридата
VI не препятствовать римлянам, когда те занимали гору рядом с
городом. Овладев ею, они смогли блокировать подвоз провианта в
понтийский лагерь по суше.

С учётом этих событий Митридат Евпатор решился на
крупномасштабный штурм Кизика. Имея численное преимущество,
понтийцы отделили гавань двойной стеной и окружили рвами остальные
районы. Были созданы многочисленные насыпи и изготовлены осадные
машины, башни, «черепахи» для таранов. Перед атакой на кораблях были
подвезены 3 000 пленных горожан, которые умоляли пощадить их и сдать
город. Но командовавший обороной Кизика Писистрат велел со стены
объявить о том, чтобы они терпеливо несли свою участь, раз попали в плен.
Однако многочисленные атаки не смогли изменить положения осаждающих.
Зима лишила их связи с морем и в армии Митридата VI начался массовый
голод, а потом и чума. Царь надеялся взять Кизик с помощью подкопов, но
горожане смогли уничтожить их. После этого ночью Митридат VI Евпатор
бежал на кораблях в Парос, направив войско в Лампсак, сильно поредевшее
из-за перехода через разлившуюся реку Эсеп и нападений отрядов Лукулла.

Войска римлян быстро овладели Вифинией, а флот, разгромив
понтийцев в Эгейском море, смог выйти в Понт Эвксинский (Чёрное море).
Митридат VI расположил гарнизоны в сопредельных городах, после чего
отошёл к городу Кабира во внутренних районах Понта. Оттуда он разослал
послов к Тиграну II, своему сыну Махару и скифам, параллельно стягивая
войска и вербуя местное население.

К зиме 72 года до н. э. Митридат VI смог собрать войско из 40 000
пехотинцев и 4 000 всадников, а весной 71 года до н. э. римляне вторглись в
Понт. В 71 г. до н. э., в битве при Кабире, из-за самонадеяной атаки
понтийской кавалерии римляне разгромили армию Митридата VI.
Митридату VI изменил собственный сын Махар. Махар отправил
Лукуллу транспорт с продовольствием, предназначенным для
понтийских войск.

После этого войска Лукулла занялись осадой многочисленных
понтийских городов и крепостей, которая продолжалась с 71 по 70 гг. до н.
э. Митридат VI с двухтысячным отрядом всадников бежал к своему
зятю Тиграну II в Армению.



Вначале консулу Лукуллу сопутствовал успех, но с переносом войны в
горную Армению для римлян началась полоса неудач.

Зимой 71/70 годов до н. э. Лициний Лукулл отправил посла в Армению,
требуя выдачи Митридата VI Евпатора. Тигран II ответил отказом, а в
случае войны обещал дать отпор.

Тогда римский консул объявил Тиграну II войну и вторгся на
территорию Армении. К 69 году до н. э. римляне взяли последние
понтийские города, сопротивлявшиеся им — Гераклею, Синопу и Амасию.
Между тем Митридат VI уже год и восемь месяцев провёл у армянского
царя, но последний так и не встретился с ним лично. Теперь угроза войны с
Римом заставила Тиграна II согласиться на встречу с Митридатом VI. После
трёхдневных переговоров армянский царь предоставил ему 10 тысяч
всадников, с которыми он двинулся к понтийской границе. Однако Лукулл
опередил союзников.

Тигран II не ожидал, что римляне нападут первыми, и вестнику,
сообщившему об их вторжении, приказал отрубить голову. После того,
как его придворный Митробарзан сообщил о том, что римляне вступили в
Армению, он был отправлен с двумя тысячами всадников и многочисленной
пехотой навстречу Лукуллу. Армяне потерпели поражение, а Митробарзан
погиб. Поражённый разгромом Митробарзана, Тигран II направился вглубь
Армении собирать новые войска. Богатый cтоличный город Тигранакерт
был осаждён Лукуллом. Тигран II просил о помощи союзников и вассалов.
Понтийцы Таксилл и царь Митридат VI советовали Тиграну II уклоняться от
сражения и изматывать римлян набегами конницы, но армянский царь
решил дать сражение у Тигранакерта. Увидев малочисленное римское
войско, царь заметил: «Если это послы, то их много; если же враги, то их
чересчур мало». Несмотря на численное превосходство, армяне были
разгромлены.

После этого Митридат VI пришёл к Тиграну II и получил
верховное командование в этой войне. Он собрал многочисленное войско,
состоявшее, в основном, из армян. Между тем Лукулл овладел
Тигранакертом и решил привлечь на свою сторону парфян, чтобы они
напали на «Великую» Армению, но парфяне отказались. Лукулл собирался
начать поход в Парфию, но бунт солдат заставил его отказаться от этого
намерения. Тогда римский полководец двинулся к Артаксате и на
подступах к городу разбил армян. Дальнейшему продвижению римлян
помешала рано наступившая зима. Лукулл повернул назад и взял Нисибис,
где и встал лагерем на зиму.

Контрнаступление Митридата VI
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Зимой 68/67 года до н. э. Митридат VI с 4000 понтийцами и 4000
армянских всадников вступает на территорию Понта. Он с ходу атакует
легата Флавия Адриана и в двухдневном сражении наносит поражение
римлянам при Энеле, после чего римские войска отступили в Кабиру.
Последних спасло от разгрома лишь ранение Митридата VI. Пока скифские
лекари лечили его, к римлянам подошло подкрепление под командованием
Гая Валерия Триария. После нескольких стычек обе армии разошлись на
зимние квартиры.

Весной 67 года до н. э. Лукулл двинулся в Понт, оставив Армению.
Узнав об этом, Митридат VI перешёл в наступление на Триария. В битве
при Зеле римляне потерпели тяжёлое поражение. Однако и на этот раз
римлянам помог случай: раб-римлянин ранил Митридата, и на время натиск
понтийцев был приостановлен.

Лукулл подошёл к лагерю понтийцев. В небольшой стычке
понтийская конница одержала верх над римлянами. В войске Лукулла
нарастало недовольство продолжающейся войной. Римский Сенат также
был недоволен продолжающейся войной. Сенат назначил командующим в
войне против Митридата VI консула Мания Ацилия Глабриона и объявил о
демобилизации солдат. Известие об этом окончательно подорвало
дисциплину в римских войсках. В 66 г. до н. э. Лукулл вернулся в Рим.

Митридат VI из Малой Армении вторгся в Каппадокию и занял
большую её часть, а оттуда — в Понт, откуда изгнал римские гарнизоны. В
результате римляне потеряли почти все достижения предыдущих годов
войны. Впрочем, положение Митридата VI было гораздо хуже, чем в начале
войны. Он окончательно потерял западнопонтийские города. Боспор и
Колхида отпали от царя. Понтийские же города были разорены.
Экономическое положение Понтийского царства оставалось тяжёлым.
Поэтому Митридат VI отправил послов к новому командующему, Гнею
Помпею, с мирными предложениями. Однако тот потребовал
безоговорочной капитуляции. Принять такие условия Митридат VI не мог и
вынужден был готовиться к новой кампании.

Кампания Гнея Помпея в Понте и Армении

Ход войны вновь изменился, когда командование римскими войсками
принял Гней Помпей. Римскому полководцу удалось заключить союз с
Парфией, начавшей военные действия против Тиграна II. В этих условиях
армянский царь оказался перед перспективой войны на два фронта —
против Рима и Парфии, что привело к разрыву его союзнических отношений
с Митридатом VI.
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В 66 г. до н. э. общее число солдат Гнея Помпея в Азии достигало 40-50
тысяч. В их число входило до 15 тысяч легионеров Марция Рекса,
легионеры армии Лукулла под командованием Ацилия Глабриона,
собственные войска Помпея, полученные по закону Габиния; кроме того,
лояльные Риму правители Азии прислали Гнею подкрепления.

Армия Митридата VI Евпатора насчитывала около 30 тысяч
пехотинцев, среди которых были римские дезертиры и войска союзных ему
правителей, но наиболее боеспособной частью армии понтийского
правителя были 2-3 тысячи опытных всадников.

Готовясь к наступлению, Помпей провёл переговоры с парфянским
царём Фраатом III. В обмен на признание Римом власти Парфии в
Месопотамии, Фраат III обязался выступить против Армении — союзника
Митридата VI Евпатора. Летом 66 года до н. э. парфяне напали на
Армению, чем обезопасили фланг Помпея. Дион Кассий сообщает также о
переговорах Митридата VI Евпатора с Помпеем в начале его похода, но
современные исследователи порой отвергают это свидетельство. Кроме
того, используя полученный по закону Габиния флот, Помпей установил
морскую блокаду всей Малой Азии - от Финикии до Босфора.

Вскоре Гней Помпей выступил против основной армии понтийского
правителя, но события этой кампании противоречиво описаны в источниках
(Плутарх, Дион Кассий, Страбон, Аппиан).

Рис 45. Примерный путь Помпея во время похода на Кавказ (66—64
годы до н. э.).      Путь из Никополя в Арташат.      Путь из Арташата на
зимовку, оттуда — в Иберию, а затем — в Фасис.      Окружной путь из
Фасиса в Кавказскую Албанию, а оттуда — к Каспию.      Возвращение из
Албании в Арташат. Чёрным пунктиром обозначены границы современных
государств; серыми буквами подписаны древние государства; синими
буквами подписаны реки — древнее название (современное название);
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знаком X отмечены битвы; чёрным цветом подписаны города, через которые
пролегал путь Помпея, и крупнейшие битвы.

Весной 66 года до н.э. Гней Помпей вступил в командование римскими
войсками и начал готовиться к наступлению. Для того, чтобы получить
время для сбора войск, он отправил послов к Митридату VI и парфянскому
царю Фраату III. В это время при дворе парфянского царя находился сын
Тиграна II, Тигран Младший, пытавшийся захватить власть в Армении, но
потерпевший поражение и бежавший в Парфию. Тот факт, что он был сыном
Тиграна II от Клеопатры, дочери Митридата VI Евпатора, вызвал ухудшение
отношений между армянским и понтийским царями. Учитывая это, Фраат
III решил заключить союз с римлянами и напасть на Армению.

Получив отказ от Митридата VI о безоговорочной капитуляции,
Помпей выступил против него с 40—50-тысячной армией. Силы Митридата
составляли 30000 пехотинцев и 3000 всадников. Первое столкновение
между всадниками Помпея и Митридата VI закончилось в пользу римлян.
Понтийский царь был вынужден отступить. У горы Дастейра Митридат VI
остановился и укрепил свой лагерь. Помпей осадил его лагерь, в
понтийском лагере начался голод, но через 45 дней понтийцам с помощью
хитрости удалось уйти. Римляне нагнали Митридата VI на третий день и
отрезали ему путь к отступлению. На следующий день Помпей пошёл в
наступление. Вследствие неорганизованности и отсутствия дисциплины
понтийцы потерпели сокрушительное поражение. Место этого поражения
понтийской армии локализуется по основанному, впоследствии, на этом
месте городе Никополь (в переводе с греческого — город победы (Ники);
современный Коюлхизар в иле Сивас). Митридат VI бежал с тремя
всадниками в крепость Синорию, где вскоре собрались 3000 воинов. При
приближении римлян он взял свою казну, хранившуюся в этом городе, и
двинулся к Евфрату. Однако Тигран II приказал схватить послов
Митридата, а за его голову назначил награду в 100 талантов. Тогда
Митридат VI Евпатор решил отступить в Колхиду. Сам он двинулся к
Диоскурии, а часть войска оставил в небольших крепостях, чтобы задержать
наступление противника. После этого Митридат VI укрепился в Боспоре,
где у него возник план грандиозного похода на Рим через степи Северного
Причерноморья, через придунайские римские провинции и через Альпы.
Митридат заключил союз с вождями многих племён, предложив им в жёны
своих дочерей. Этот грандиозный замысел Митридата VI Евпатора
похоронило страшное 9-ти бальное землетрясение 63 года до н. э., которое
разрушило столицу Боспора город Пантикапей и ряд других городов
Боспорского царства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81_%28%D0%B8%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Не развивая погоню за Митридатом VI Евпатором, Гней Помпей
обратился к решению статуса Тиграна II. Гней Помпей в Армении
соединился с отрядом сына Тиграна II Тиграна Младшего и объединённые
войска продвигались к Артаксате. Тигран Младший (сын Тиграна II и его
жены Клеопатры, дочери Митридата VI Евпатора) захотел cменить своего
отца на троне Армении и восстал против своего отца. Но армянский царь
Тигран II прибыл в лагерь Помпея и снял перед римским полководцем
тиару, а тот предложил довольно мягкие условия мира, по которым
царь обязался выплатить контрибуцию и оставался править
собственно армянскими землями.

Показательно, что Гней Помпей, пользуясь своим правом
самостоятельно проводить внешнюю политику Рима, в переговорах с
Тиграном Старшим прибёг к приёмам эллинистической дипломатии и
отказался от типичного римского требования безоговорочной капитуляции
(лат. deditio). Получив лишь Софену, Тигран Младший вскоре попытался
восстать против Помпея и своего отца. Римляне сместили его и взяли в
плен, чтобы впоследствии провести в триумфальной процессии полководца.

По договору с Помпеем от 66 года до н. э., Тигран II сохранил за
собой лишь Армянское нагорье. Сирия, Коммагена и Киликия попали
под власть Рима. Тигран II выплатил 6 тыс. талантов контрибуции,
сохранил за собой титул царя царей и был провозглашён «другом и
союзником римского народа» (socius et amicus populi Romani), что
обеспечивало ему защиту Римской империей от посягательств парфян.
Из состава «Великой Армении» Помпей выделил Софену, которая
вначале была отдана Тиграну Младшему, а потом, когда Тигран
Младший оказался недостаточно послушным Помпею, была передана
царю Каппадокии.

После этого римский полководец двинулся в погоню за Митридатом VI.
Однако от этого его отвлекли нападения местных племён — албанов и
иберов. Между тем понтийский царь был уже вне досягамости Гнея Помпея,
за Кавказским хребтом. Убедившись в этом, а также получив известие о
восстании албанов в тылу, Помпей повернул на юг.

Последние 10 лет правления Тиграна II были мирными. Править ему в
эти годы, по причине его преклонного возраста, помогал его сын, будущий
царь Армении Артавазд II. Тигран II умер в 55 г. до н.э. в возрасте 85 лет.

Заключение
Я полагаю, что трудно назвать Армению «Великой» даже при

Тигране II, а называть её «великой» до Тиграна II или после его
правления может прийти в голову только человеку, «больному на
голову». Армения всегда была «проходным двором» между другими

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B


великими державами. Сам термин «Армения» появился, по всей
видимости, от названия в 114 году н. э. этим термином римской
провинции.

Я не берусь судить, как называлась «Армения Великая» во время
правления Тиграна II. Вряд ли кто-либо и когда-либо называл «Великой
Арменией» государство «Айрарат» и государство «Софена», а также
завоёванные Тиграном II другие территории. Максимальные территории
оказались под властью у Тиграна II в конце 26-го года его правления. А
потом – катастрофическое поражение от римской армии. А после поражения
от римской армии вряд ли кому придёт в голову назвать Армению
«Великой».

Так же очевидно, что население Армении со времени правления
Тиграна II чрезвычайно неоднородно. Значительную часть его составляли
иудеи (евреи), бежавшие в трудные времена из Ассирии и Вавилонии, а
также приглашённые Тиграном II (в горах Армении удобно прятать
золотишко и другие ювелирные произведения искусства). Позже население
Армении ассимилировало цыган и курдов.

Дав Тиграну II титул «Друга и союзника римского народа», римляне
не стремились пока создавать из этого нестабильного региона полноценную
провинцию, стремясь иметь её в качестве буферной зоны против иных
«варваров», а также разменной монетой в спорах с парфянами.

Арминий Херуский (Хер- русский) в молодости служил в римском
войске, выучился там и римскому военному искусству, получил право
римского гражданства и сан всадника. Я полагаю, что Арминий Херуский
был взят в качестве заложника во время войн 13 – 10 гг. до н. э.
талантливого римского полководца Нерона Клавдия Друза (старшего) с
племенами херусков, фризов, хаттов (гетов), сикамбров и другими
племенами. Он был увезён в Рим, где обучился латинскому языку и
римскому военному делу.

В 1-м г. до н. э. римский полководец Гай Юлий Випсаниан в ранге
проконсула отправился на Восток Римской империи в Армению, которую
захватили парфяне. Под угрозой римских легионов парфяне добровольно
покинули Армению. Во 2-м г. н. э. Гай Випсаниан встретился на острове
реки Евфрат с парфянским царём Фраатом IV. На этой встече между
Римом и Парфией был подписан мирный договор. По этому договору
«Армения» признавалась буферным государством между Римом и Парфией.

Во 2-м году н. э. Гай Випсаниан посадил на армянский трон
мидянина Ариобарзана, однако тот вскоре погиб. В Армении началась
смута и тогда Гай Випсаниан двинул свои легионы против армян. Недалеко
от Артагеры (крепость к северу от Аракса) был ранен копьём предателем



Аддуем. В феврале 4 года н. э., по дороге в Рим, Гай Випсаниан скончался в
ликийском городе Лимира. По некоторым сведениям, вспомогательными
войсками в этом походе командовал Арминий Херуский, который себя
проявил способным военачальником. Ему был присвоен ранг римского
всадника, и я полагаю, что именно в честь него будущая римская провинция
была названа «Арменией».

Римские императоры стремились посадить на армянский престол своих
послушных марионеток. Это, правда, не совсем удалось императору Нерону.
Очередной царь буферного государства – Тиридат I – добросовестно
выполнил свою задачу, в 73 г. н. э. подставившись при Веспасиане под
вторжение проникших с севера алан.

Озаботился превращением Армении именно в провинцию римский
император Траян – в 114 году. Он воспользовался воцарением там
парфянского ставленника Партамасира и быстро ликвидировал армянскую
государственность, «принудил к покорности без военных действий» (Dio
LXVIII? 18), обратив страну в провинцию. С отказом от этого факта
Адрианом и утверждением Антонином Пием в качестве царя Армении
Сохема противостояние с Парфией возобновилось и продолжалось довольно
длительное время, на протяжении которого римляне и теперь уже персы
возводили на армянский трон своих марионеток, что нашло свое отражение
в разделении Армении между Римом и Сасанидским Ираном в 381 году.

Непосредственно же в Римской империи в провинции с наименованием
Армения I и II (которые относились к Понтийскому диоцезу префектуры
Восток) в связи с реформами Диоклетиана были реформированы бывшие
Каппадокия и Понт, которые, в свою очередь, Юстинианом были увеличены
до Армении III и IV. Им же был образован военный округ под началом
военного магистра Армении, в котором помимо этнических формирований,
пригодных скорее в качестве пограничников - limitani - пребывали и
кадровые войска (comitatenses), что впоследствии сыграло важную роль в
римско-персидских войнах.

У меня нет сомнения в том, что автохтонным населением Арме,
Урмии, Манны — были арии (ары, уры, маны, ваны), которые,
вследствие непрекращающихся войн или по другим причинам, были
истреблены или ушли из этих мест. Современное население Армении
является симбиозом ассирийских и вавилонских иудеев, цыган и
курдов.

Глава IV. Боспорское государство



История Боспорского государства (династии Археанактидов и
Спартокидов)

Рис 46. Боспорское царство. 480 г. до н. э. – VI в. н. э.

Боспо́рское ца́рство (или Боспор), — античное государство в
Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском
проливе). Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 г. до н.
э. на Керченском и Таманском полуостровах с вхождением в него Синдики.
Позднее расширено вдоль восточного берега Меотиды (Азовского моря) до
устья Танаиса (Дона). С конца II века до н. э. - в составе Понтийского
царства. С конца I в. до н. э. – государство, зависимое от Рима.

Согласно указанию «древнего» историка Диодора Сицилийского,
около 480 г. до н. э. в Пантикапее к власти пришла династия Археанактидов,
видимо, во главе с неким Археанактом.

Ариапиф
Ариапиф (480 — 460 гг. до н. э.) - «легендарный» скифский царь. По

сведениям Геродота, Ариапиф приходился отцом скифским царевичам
Скилу, Октамасаду и Орику. Опекуном Ариапифа был Тимн. Скифский
царь был женат на скифиянке Опии, и от этого брака у них родился сын
Орик. Второго сына Ариапифу родила неизвестная истрянка. Его имя
было Скил. Дочь Терея Одрисского подарила скифскому царю сына по
имени Октамасад.

Ариапиф правил Скифским царством на протяжении двадцати
лет: с 480 по 460 гг. до н. э. За время его пребывания на престоле

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/480_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/480_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B


Скифия установила протекторат над Ольвией. Но некоторые историки
считают, что это ложная версия.

Известно, что Ариапиф объединил крупные полисы, находившиеся на
территории восточной Таврики, на религиозной и политической основе.
Во главе этого союза он поставил Археанакта. Характер его правления не
совсем ясен. Раньше предполагалось, что Археанакт мог возглавлять
широкий оборонительный союз полисов — симмахию, в который входили
все города по обоим берегам Керченского пролива, включая Феодосию.
Сейчас учёные склоняются к тому, что власть Археанакта
была тиранической. Его резиднция находилась в Пантикапее. В состав
союза точно входили такие города и поселения,
как Мирмекий, Порфмий и Тиритака. Вхождение в него других поселений
на Таманском и Керченском полуостровах остаётся под вопросом.

Ариапиф уделял много внимания внешнеполитической
деятельности и делал всё возможное для того, чтобы наладить
отношения с другими государствами и завести себе побольше
союзников. Ариапиф урегулировал отношения с Одрисским царством,
заключив династический брак. Он взял себе в жёны дочь царя Терея
Одрисского.

Между скифами и агатирсами были очень натянутые отношения,
которые в скором времени переросли в открытое противостояние.
[Агатирсы – племя скифов, живущее в бассейне реки Тирас (совр. река
Днестр)]. Обе стороны совершали регулярные нападения, пытаясь
уничтожить друг друга. Одна из битв с агатирсами стала для
воинственного Ариапифа последней. Царь агатирсов Спаргалиф
коварно убил скифского правителя. Геродот вскользь упомянул об этом
в своих книгах. Всё это свидетельствует о том, что Ариапиф делал
основной упор на урегулирование и стабилизацию отношений с
соседними государствами, греческими полисами и «варварскими
союзами», которые располагались неподалеку от Скифиского царства.

Подробнее:http://all-generals.ru/index.php?id=1022

Скил
Скил — скифский царь в V в. до н. э, наследник и сын (от эллинки из

Истрии) царя Ариапифа. Согласно сообщениям Геродота, его мать была
гречанкой и научила Скила греческому языку и грамоте. Уже будучи
царём, он выстроил в Ольвии большой дом, в котором «во всём жил по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%28%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://all-generals.ru/index.php?id%3d1022


эллински и приносил жертвы богам по эллинскому обычаю».
Лоббировал торговые интересы Истрии (Греции) на территории Скифского
царства. В результате интриг ольвиополитов был лишён власти, и, согласно
договорённости между Октамасадом и Ситалком, выдан скифам и казнён.

Начало правления датируется, приблизительно, 465 г. до н. э. Убийство
Скила (~ 446 г. до н. э.) можно датировать более определённо, а именно,
промежутком времени между началом царствования у одриссов Ситалка (ок.
447 г. до н. э.) и путешествием Геродота по Северному Причерноморью (ок.
445 г. до н.э.).

Известны монеты Скила из Никония, а также монеты наместника
(представителя) Скила в Ольвии Эминака (статеры последнего датированы
П.О. Карышковским 460—440 гг. до н.э. (Карышковский П. О., 1988, стр.50).

Октамасад
Октамасад — скифский царь, сын царя Ариапифа, с ~ 446г до н. э.
Пришёл к власти в результате династического переворота и

последующей казни брата Скила. Родственник Ситалка — царя Одрисского
царства (Геродот. История. IV, 79-80). Возможно, что известный по Геродоту
(Геродот. История. IV, 78.) и нумизматическим материалам брат Октамасада
Орик был представителем Октамасада в Ольвии.

Вероятно, именно при поддержке Октамасада и Ситалка к власти на
Боспоре в 438 г. до н. э. пришёл Спарток, после чего «нарастающая
тенденция к усилению скифского протектората в Ольвии вдруг резко
обрывается… власть снова переходит целиком в руки греческих
тиранов», и, судя по дальнейшему развитию событий, среди
эллинистических «партнёров» скифов Боспор занял доминирующее
положение.

Имя Спарток носил сын царя синдов Гекатея и
представительницы правящей династии иксаматов Таргитао,
известный по вотивной эпиграмме из Лабриса. («Синды» - русы с
берегов реки Инд - «из Индии»; русы, не захотевшие жить в Индии и
вернувшиеся на свою историческую родину, - прим. П.П.И.).

Спарток I — правитель Боспорского царства в 438 — 431 гг. до до н. э.
Основатель династии Спартокидов. Упоминается Диодором Сицилийским:
«при архонте в Афинах Теодоре… в Азии, царствовавшие над
Киммерийским Боспором, так называемые Археанактиды, правили 42 года.
Власть принял Спарток и правил 7 лет». По-видимому, Спарток I являлся
сыном вождя синдов Гекатея и носительницы знаменитого скифского имени
– Таргитао. (Таргитай считался одним из прародителей скифов).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Селевк Боспорский – правитель Боспорского царства в 431 — 429 гг.
до н. э. Упоминается только Диодором Сицилийским. В последнее время
учёные склоняются к тому, что Селевк был соправителем Сатира I, так как
институт соправительства был распространён в Боспорском царстве. В
таком случае, Селевк должен быть сыном Спартока I и братом Сатира I. С
другой стороны, Диодор не указывает на родственные отношения между
Селевком и другими Спартокидами, что может свидетельствовать о
тираническом характере его власти. Маловероятно, чтобы Селевк мог
происходить из предыдущей династии Археанактидов. Не исключено, что
он мог быть регентом при малолетнем наследнике.

Характер власти и обстоятельства правления этого царя в настоящее
время являются предметом научной дискуссии.

Сатир I — царь Боспорского царства в 431—389 годах до н. э., сын
Спартока I из династии Спартокидов. Правление Сатира I — это период
экспансии Боспорского царства, укрепление его внутреннего и
международного положения. В 405 г. до н. э. Сатир I подчинил
принадлежавший Афинам город Нимфей. Нимфей был передан Сатиру I его
гармостом Гелоном, родственником афинского оратора Ктесифона, в
результате чего Гелон был отозван в Афины в результате поданной против
него исангелии и подвергся судебному преследованию. Не дождавшись
решения суда, он бежал на Боспор, где и получил от Сатира I в дар
«область под названием Кепы». Отношения с Афинами от этого не
испортились, так как Афины получали хлеб из Боспорского царства.
Соседней землёй синдов правил Гекатей, союзник Сатира I. Сатир I воевал с
меотами, движение которых возглавила бывшая супруга Гекатея, Таргитао.
Она сильно опустошила земли синдов и территории Боспорского царства.
Сатир I, который в это время вёл войну с Феодосией, заключил мир с
Таргитао и послал ей в заложники своего младшего сына, Метродора.
После неудачного покушения Метродора на жизнь Таргитао, когда от
смерти её спас пояс, отразивший удар, она казнила Метродора и вновь
начала войну, «и подвергла страну всем ужасам грабежа и резни»
(Полиен, «Военные хитрости»).

Сатир I пытался подчинить Феодосию, но последнюю поддержала
Гераклея Понтийская - — город на южном берегу Русского моря (совр.
название – Чёрное море). Феодосийский крупный порт находился
относительно далеко от основных центров Боспорского государства. 
Боспорское войско потерпело поражение в немалой мере из-за военных
хитростей, применённых гераклейским стратегом. Гераклейские войска
высаживали десанты непосредственно на территории Боспорского царства.
Сатир I погиб в этой неудачной войне. По другой версии, «умер с отчаяния»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D0%B9_%28%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


после известия о казни младшего сына Метродора. Ему наследовал сын
Левкон I.

Левкон I Боспорский - архонт, царь Боспорского государства в 389
—349 гг. до н. э., сын Сатира I. Левкон I осуществил широкую экспансию
Боспорского царства. При нём к Боспорскому государству присоединены
Феодосия (около 380 г. до н. э.), весь Восточный Крым, племена Прикубанья
(синды, тореты, дандарии и псессы). (Название племени «дандарии»
чрезвычайно созвучно и, наверняка, является искажённым названием
племени «дардане», - прим. П.П.И.).

Когда в Синдике был свергнут союзник Боспора царь Гекатей, Левкон I
вмешался в дела синдов. «Узурпатор» Октамасад, сын Гекатея и знаменитой
Таргитао, был изгнан. Гекатей был восстановлен в качестве царя. Но
ненадолго: вскоре сам Левкон I в официальных надписях стал именоваться
«царём синдов». Наместником в Синдике был брат Левкона I, средний сын
Сатира I, Горгипп. Центр земель синдов — город Синдская гавань — был
переименован в его честь — в Горгиппию (совр. Анапа).

Захват Феодосии Левкон I осуществил затем, чтобы монополизировать
хлебный и рыбный поток из «житницы» и «рыбницы» Европы —
Приазовья - в материковую Грецию. Захват обширных плодородных земель
способствовал росту боспорского экспорта хлеба, особенно в Афины, что
благоприятно влияло на состояние всей экономики и культуры Боспора.
Демосфен сообщает, что ежегодно при Левконе I с Боспора вывозилось 400
000 медимнов хлеба, что при пересчете составляет 16380 тонн. При Левконе
I около 375 до н. э. в г. Пантикапее впервые начался выпуск золотых монет.
Левкон I пытался также овладеть Херсонесом Таврическим.

Левкон I впервые в мире ввёл в военную практику применение заград-
отрядов: при захвате торгового греческого города Феодосии царь Левкон I
за спиной своих боспорских тяжёлых пехотинцев — гоплитов - поставил
отряд союзных скифских конных лучников и приказал стрелять в каждого,
кто отступит. После этого милетская Феодосия пала.

Спарток II — царь Боспорского царства в 349—344 гг. до н. э., из
династии Спартокидов, сын Левкона I. После смерти отца Спарток II стал
править Боспорским царством, а его брат Перисад - в Феодосии. После
смерти Спартока II власть над Боспорским царством перешла к его брату
Перисаду.

Перисад I — царь Боспорского царства в 344—310 гг. до н. э., из
династии Спартокидов, сын Левкона I. После смерти Спартока II — Перисад
I стал во главе Боспорского царства. В его правление царство достигло
наивысшего расцвета. Перисад I подчинил Боспору племя фатеев. Он стал
первым, кто назвал себя «Царь всех меотов». На соханившихся каменных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/380_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%9F%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BF%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/375_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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надписях в его титулатуре в некоторые годы фатеи, псессы и другие
меотские племена периодически не упоминались, что указывает - власть
Боспорского царя над этим племенами не была твёрдой и устойчивой.

Около 328 г. до н. э. Перисад I вёл войну против прежних
союзников царства — скифов. Эта война серьёзно подорвала экономику
Боспора: прибывший в это время в Пантикапей афинянин Формион не
сумел сбыть своих товаров (Dem. 34,8). Перисад I был женат на своей
двоюродной сестре, дочери Горгиппа. Перед смертью назначил своим
преемником сына Сатира II. Известен факт о причеслении Перисада I к
сонму Богов. Но был ли данный акт предпринят при жизни или после
смерти - достоверно неизвестно. Собственно все без исключения гипотезы
специалистов базируются на одной единственной ремарке Страбона, где
указанно что "Перисад был признан богом", без малейшего коментария
данного факта.

Сатир II — боспорский царь в 310—309 гг. до н. э., из династии
Спартокидов, старший сын Перисада I. После смерти отца, Перисада I,
власть на Боспоре перешла к его старшему сыну Сатиру II. Недовольный
этим младший брат Евмел начал оспаривать власть у своих старших
братьев. В армии Сатира II, а после его гибели — в армии среднего брата
Притана, помимо наёмников, важной силой были союзники — скифы.

Союзником Евмела выступил вождь сарматского племени сираков
(по другой, менее распространенной, версии — племени фатеев) Арифарн.
(Первая версия нисколько не противоречит другой версии, поскольку племя
«сираков», находившееся в это время в бассейне реки Фат, совершенно
логично могло называться и «фатеями». «Сираки» - «из Ирака», племя или
часть войска русов-скифов, прибывшее сюда из Ирака, - прим. П.П.И.).

Всего Евмел собрал 42 000 воинов. Сатир II, также собрав
значительные силы (34 тысячи воинов — из них 30 тысяч союзников-
скифов), выступил против Евмела. Основные боевые действия развернулись
на азиатском берегу Боспора (впрочем, имеют место и иные версии).
Исследователями отмечалось, что характер этой войны выходит далеко за
рамки простой междуусобицы на Боспоре - это была также борьба между
скифами (которые сражались на стороне Сатира и Притана) и сарматами
(поддержавшими Евмела) за гегемонию в Прикубанье.

Сражение на реке Фат
Генеральное сражение состоялось на берегу реки Фат (вероятно,

один из притоков или сама река Кубань). Перейдя реку, Сатир II разбил
лагерь, который окружил со всех сторон телегами. После этого он выстроил
войско к бою, причём сам встал в центре своих боевых порядков.
Выстроились к бою и его противники, причём в центре встал Арифарн, а
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Евмел встал на правом фланге. Завязался бой, в ходе которого Сатир II
обратил Арифарна в бегство. Но в этот момент выяснилось, что на правом
фланге Евмел разбил его войска. Тогда Сатир II развернул скифскую
конницу, и, возглавляя атаку, ударил во фланг Евмелу, который вынужден
был обратиться в бегство. На этом сражение было окончено.

После поражения Арифарн и Евмел вместе со своими войсками
укрылись в крепости Арифарна, которая находилась на полуострове,
образованном рекой Фат, и которая была практически неприступна. Кроме
реки крепость была надёжно укрыта высокими утёсами и лесом. Сатир II,
видя, что крепость не взять штурмом, решил взять её осадой. Боспорцы и
скифы предали огню все окрестные поселения, захватив при этом богатую
добычу и множество пленных. Воодушевившись этим успехом, Сатир II
предпринял попытку штурма с двух сторон. Одна из штурмующих колонн
была отбита, но другая, которая вела атаку со стороны болота, захватила
деревянные укрепления, и переправилась через реку. Здесь на её пути лежал
непроходимый лес, который мешал подобраться к крепости. Тогда решено
было вырубить этот лес. Осаждённые осыпали лесорубов стрелами, но на
четвертый день боспорцы проложили себе дорогу к крепости. Первая
попытка штурма, возглавляемая командиром наёмников Мениском,
провалилась. Второй штурм возглавил лично Сатир II, но и он был отбит. Во
время штурма Сатир II был ранен копьём в руку. Раненый, Сатир II был
отнесён в лагерь. Его самочувствие всё более ухудшалось и к наступлению
ночи он скончался.

Диодор Сицилийский так описывает смерть Сатира II:
«…оракул посоветовал Сатиру остерегаться мыши (μΰς), чтобы она его

когда-нибудь не убила. Поэтому Сатир никому из своих подданных, ни рабу,
ни свободному, не позволял носить такое имя. Кроме того, он боялся и
домашних и полевых мышей, постоянно приказывал своим рабам убивать
их и замазывать их норы. Таким образом, принимая, по-возможности, все
меры, которыми он думал предотвратить свой рок, он погиб от раны,
нанесённой ему в мышцу (μΰς) руки».

Всего Сатир II правил Боспором 9 месяцев. Наследником Сатира стал
его средний брат, Притан.

Притан — боспорский царь в 309 г. до н. э., сын Перисада I, брат царя
Сатира II. После гибели и похорон Сатира II его армия, которой временно
командовал начальник наёмников Мениск, отступила в город Гаргазу
(иногда г. Гаргазу отождествляют с современным Краснодаром). Евмел,
младший брат Сатира II и Притана, который поднял мятеж против своих
старших братьев, завязал было переговоры, предлагая разделить царство. Но
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Притан не обратил на них должного внимания. Оставив в Гаргазе гарнизон,
он отбыл в Пантикапей.

Воспользовавшись его отсутствием, Евмел с Арифарном захватили
Гаргазу и ещё несколько населённых пунктов. Притан выступил с армией им
навстречу, но в сражении на берегу Азовского моря потерпел поражение.
Притан вступил в мирные переговоры и вынужден был отказаться от
царской власти. Ему была сохранена жизнь.

Передав царскую власть и войско Евмелу, Притан вернулся в
Пантикапей. Здесь он вскоре попытался вернуть себе царскую власть, но
потерпел неудачу. После этого он бежал в Кепы, где и был убит. После этого
в Пантикапее произошли казни жён, детей и друзей Сатира II и Притана.
Бежать удалось только сыну Сатира II Перисаду. Перисад, бежал к скифам и
нашёл убежище у скифского царя Агара.

Так Евмел стал царём Боспора.
Евмел Боспорский – басилевс Боспорского царства в 310 – 304 гг.

до н. э., третий сын Перисада I.
Евмел оказался очень успешным правителем. При нём к Боспору была

присоединена часть соседних земель. Он содействовал развитию торговли,
особенно с Южным Причерноморьем. Имея сильный флот, на время
очистил Понт (Русское море, теперь - Чёрное море) от пиратов. Он
восстановил право пантикапейцев на беспошлинную торговлю. Он принял
тысячу каллатийских беженцев, выделив им земли области Псою (по всей
видимости, бассейн реки Псоу). Во время своего короткого правления (310
—304 гг. до н. э.) Евмел боролся с пиратством и поддерживал
дружественные отношения с понтийскими городами на южном побережье.
Особое внимание боспорских царей к понтийским делам было отнюдь не
случайным. Оно отвечало изменившейся ситуации в этом регионе в связи с
начавшимися передвижениями скифов и теснивших их с
востока сарматов. Но связи с Афинами не прерывались: за хлебный дар в
77 тысяч литров афиняне дважды отправляли на Боспор посольство с
благодарностью. Источники свидетельствуют о политических связях
Спартокидов с Афинами, Дельфами, Делосом, Милетом, Египтом. Ещё
более тесными стали контакты с Понтийском царством в южном
Причерноморье.

По мнению Диодора, «он (Евмел) задумал было вообще покорить все
племена, окружающие Понт, и скоро привёл бы в исполнение свой замысел,
если бы скоропостижная смерть не пресекла его жизнь…»

Диодор так описал смерть Евмела:
«…возвращаясь из Синдики в свою землю и спеша к какому-то

жертвоприношению, он ехал к дворцу на четвёрке лошадей; экипаж был
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четырёхколесный и с крытым верхом; лошади чего-то испугались и
понесли, а так как возница не смог удержать вожжей, то Эвмел, опасаясь
быть сброшенным в обрыв, попытался спрыгнуть с колесницы, но при этом
меч его попал в колесо, он был увлечен движением и тут же испустил дух».

Всего Евмел царствовал 6 лет. Его наследником стал его сын, Спарток
III.

Спарток III — боспорский царь, правивший в 304 — 284 гг. до н. э.
Сын царя Евмела.

При Спартоке III произошло укрепление царской власти. Отныне цари
Боспора именовались «басилевсами» (царями) не только по отношению к
завоёванным племенам, но и по отношению к эллинским полисам Боспора
Киммерийского.

Что касается международного положения царства, то при Спартоке III
оно тоже возросло. В 286 году до н. э. в Афинах был принят декрет в честь
Спартока III, который сохранился на мраморной плите. Этот декрет
значительно отличается от предыдущих афинских декретов, касающихся
правителей Боспора. До сих пор представители династии Спартокидов
рассматривались как частные лица, то теперь Спарток III именуется царём.
Если раньше речь шла исключительно о торговле, то теперь заключается
формальный союз: Афины обязуются помогать Спартоку III и на суше и на
море, если кто-либо нападёт на его державу. Спарток же отделался
неопределённым обещанием «делать им всё наилучшее». Несмотря на то,
что количество хлеба, которое он подарил при этом Афинам, было
сравнительно невелико (15 тыс. медимнов), благодарные афиняне присудили
Спартоку III золотой венец, который решено было поднести ему на
празднике Великих Дионисий, и поставили две его бронзовые статуи: одну
на площади, рядом со статуями его предков, другую на акрополе.

Перисад II (конец правления — около 245 г. до н. э.) — боспорский
царь, сын Спартока III.

Сведения об этом царе крайне скудны. Известно только, что он чеканил
свою монету; в 254/253 гг. до н. э. послал посольство в птолемеевский
Египет, и что в 250 году до н. э. пожертвовал драгоценную фиалу в храм
Аполлона на о. Делос. После него в истории Боспора имеет место «белое
пятно» вплоть до восстания Савмака (107 г. до н. э.).

Последний из Спартокидов — Перисад V — в 108 г. до н. э.
выужден был отречься от престола. В 108 году до н. э. он передал власть
правителю Понтийского царства Митридату VI Евпатору, владевшему тогда
обширными территориями и ставшему опасным врагом самого Рима.

На европейской стороне Боспора вспыхнуло восстание под
предводительством Савмака (греч. Saumakos). Были захвачены Пантикапей
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и Феодосия. Савмак убил Перисада V, а присланный Митридатом VI
полководец Диофант бежал. Через год Диофант вернул Боспор. В его
распоряжении были сухопутная армия и флот, с помощью которых он
захватил и Пантикапей, и Феодосию. Виновники восстания были наказаны,
Савмак отправлен к Митридату VI Евпатору и казнён. Разрушения в городах
и поселениях европейского Боспора, датированные концом II в. до н. э.,
обычно связывают с этими событиями.

Рис 47. Светлорозовым цветом указаны земли, захваченные
Митридатом Евпатором к 88 г. до н. э.

В 80-х гг. до н. э. боспорцы отложились от Митридата VI, но были
усмирены им, а управление над Боспором царь передал своему
сыну Махару. Но тот изменил делу отца и принял сторону Рима.

Военная кампания Митридата VI против Рима с лета 73-го года до
н. э.

С лета 73 г. до н. э. внимание Митридата Евпатора привлёк приморский
город Кизик, один из вернейших союзников римлян в регионе. Захват этого
города, обладавшего 2 гаванями и 200-ми корабельными доками, мог оказать
существенное влияние на дальнейший ход войны. Понтийцы сразу
захватили азиатские предместья, после чего частично переправились на
остров Кизик. Таким образом осада велась с моря и суши. На помощь
осаждённым вассалам римлян прибыл Лукулл с 30 000 пехотинцами и 1 600
всадниками, что было гораздо меньше армии Понта.

Представитель Сертория Люций Магий, зная об убийстве своего
лидера, вёл тайные переговоры с Лукуллом. Получив от него гарантии
безопасности, он убедил Митридата Евпатора не препятствовать римлянам,
когда те занимали гору рядом с городом. Овладев ею, они смогли
блокировать подвоз провианта в понтийский лагерь по суше. С учётом этих
событий, Митридат VI решился на крупномасштабный штурм Кизика. Имея
численное преимущество, понтийцы отделили гавань двойной стеной и
окружили рвами остальные районы. Были созданы многочисленные насыпи
и изготовлены осадные машины, башни, «черепахи» для таранов. Перед
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атакой на кораблях были подвезены 3 000 пленных горожан, которые
умоляли пощадить их и сдать город. Но командовавший обороной тиран
Писистрат велел со стены объявить о том, чтобы они терпеливо несли свою
участь, раз попали в плен. Многочисленные атаки понтийской армии не
смогли изменить положения осаждённых. Зима лишила понтийцев связи с
морем и в армии Митридата начался массовый голод, а потом и чума. Царь
надеялся взять Кизик с помощью подкопов, но горожане смогли уничтожить
их. После этого ночью Евпатор бежал на кораблях в Парос, направив войско
в Лампсак, сильно поредевшее из-за перехода через разлившуюся реку Эсеп
и нападений отрядов Лукулла.

Войска римлян быстро овладели Вифинией, а флот, разгромив
понтийцев в Эгейском море, смог выйти в Понт Эвксинский [Восточная
часть Русского (Чёрного) моря]. Митридат VI расположил гарнизоны в
сопредельных городах, после чего отошёл к городу Кабира во внутренних
районах Понта. Оттуда он разослал послов к Тиграну (Великому, своему
тестю), своему сыну Махару и к скифам, параллельно стягивая войска и
вербуя местное население.

К зиме 72 года до н. э. Митридат VI смог собрать войско из 40 000
пехотинцев и 4 000 всадников. Весной 71 года римляне вторглись в Понт. В
битве при Кабире из-за непродуманной атаки понтийской кавалерии
римялне смогли одержать победу. Царь решил отступать в Коману, а прибыв
в город, отправил своего евнуха Вакхида в Евпаторию с приказом убить
своих сестёр, жён и наложниц, так как считал эту войну проигранной. Среди
убитых оказались его сёстры Роксана и Статира и две жены — Береника и
Монима. После этого войска Лукулла занялись осадой многочисленных
понтийских городов и крепостей, которая продолжалась с 71 по 70 гг.
до н. э. В это время Митридат VI Евпатор находился у своего тестя Тиграна
II.

Вступление в войну Армении



Рис 48. Великая «Армения» при Тигране II
Зимой 71/70 годов до н. э. Лукулл отправил посла в Армению, требуя

выдачи Митридата VI. Тигран II ответил отказом, а в случае войны обещал
дать отпор. Римский полководец Лукулл стал готовиться к новой войне. К 69
году до н. э. римляне взяли последние понтийские города, им
сопротивлявшиеся — Гераклею, Синопу и Амасию. Между тем
Митридат VI уже год и восемь месяцев провёл у cвоего тестя, армянского
царя Тиграна II, но последний так и не встретился с ним лично. Теперь
угроза войны с Римом заставила Тиграна II согласиться на встречу с
Митридатом. После трёхдневных переговоров армянский царь предоставил
ему 10 тысяч всадников, с которыми Митридат VI двинулся к понтийской
границе. Однако Лукулл опередил союзников.

Армянский царь не ожидал, что римляне нападут первыми, и вестнику,
сообщившему об их вторжении, приказал отрубить голову. После того, как
придворный Тиграна II Митробарзан сообщил о том, что римляне вступили
в Армению, он был отправлен с двумя тысячами всадников и
многочисленной пехотой навстречу Лукуллу. Армяне потерпели поражение,
а Митробарзан погиб. Поражённый разгромом Митробарзана, Тигран II
направился вглубь Армении собирать новые войска. Богатый
город Тигранакерт был осаждён Лукуллом. Тигран просил о помощи
союзников и вассалов. Понтийцы Таксилл и царь Митридат VI советовали
Тиграну II уклоняться от сражения и изматывать римлян набегами конницы,
но армянский царь решил дать сражение у Тигранакерта. Увидев
малочисленное римское войско, царь заметил: «Если это послы, то их
много; если же враги, то их чересчур мало». Несмотря на численное
превосходство, армяне были разгромлены.
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После этого Митридат VI пришёл к Тиграну II и получил верховное
командование в этой войне. Он собрал многочисленное войско, состоявшее
в основном из армян. Между тем Лукулл овладел Тигранакертом и решил
привлечь на свою сторону парфян, чтобы они напали на Армению, но
парфяне не согласились. Лукулл собирался начать поход в Парфию, но бунт
солдат заставил его отказаться от этого намерения. Тогда римский
полководец двинулся к Артаксате и на подступах к городу разбил армян.
Дальнейшему продвижению римлян помешала рано наступившая зима.
Лукулл повернул назад и взял Нисибис, где и встал лагерем на зиму.

Контрнаступление Митридата VI
Зимой 68/67 года до н. э. Митридат с 4000 понтийцами и 4000

армянских всадников вступает на территорию Понта. Он с ходу атаковал
легата Флавия Адриана и в двухдневном сражении нанёс поражение
римлянам, которые отступают в Кабиру. Последних спасло от разгрома
лишь ранение царя. Пока скифские лекари лечили его, к римлянам подошло
подкрепление под командованием Гая Валерия Триария. После нескольких
стычек обе армии разошлись на зимние квартиры.

Весной 67 года до н. э. Лукулл двинулся в Понт, оставив Армению.
Узнав об этом, Митридат VI перешёл в наступление на Триария. В битве
при Зеле римляне потерпели тяжёлое поражение. Однако и на этот раз
римлянам помог случай: раб-римлянин ранил Митридата, и на время натиск
понтийцев был приостановлен.

Лукулл подошёл к лагерю понтийцев. В небольшой стычке понтийская
конница одержала верх над римлянами. В войске Лукулла нарастало
недовольство продолжающейся войной. Сенат также был недоволен
действиями Лукулла и назначил командующим в войне против Митридата
VI консула Мания Ацилия Глабриона и объявил о демобилизации римских
солдат, отслуживших свой срок. Известие об этом окончательно подорвало
дисциплину в римских войсках.

Митридат VI из Малой Армении вторгся в Каппадокию и занял
большую её часть, а оттуда двинулся в Понт, откуда изгнал римские
гарнизоны. В результате римляне потеряли почти все достижения
предыдущих годов войны. Впрочем, положение Митридата VI было
гораздо хуже, чем в начале войны. Он окончательно потерял
западнопонтийские города. Боспор и Колхида отпали от царя. Понтийские
же города были разорены. Экономическое положение Понтийского царства
оставалось тяжёлым. Поэтому Митридат VI отправил послов к новому
командующему, Гнею Помпею, с мирными предложениями. Однако тот
потребовал безоговорочной капитуляции. Принять такие условия Митридат
не мог и вынужден был готовиться к новой кампании.
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Война с Помпеем
Весной 66 года до н. э. Помпей вступил в командование и начал

готовиться к наступлению. Для того, чтобы получить время для сбора войск,
он отправил послов к Митридату VI и парфянскому царю Фраату III. В это
время при дворе парфянского царя находился сын Тиграна II, Тигран
Младший, пытавшийся захватить власть в Армении, но потерпевший
поражение и бежавший в Парфию. Тот факт, что он был сыном Тиграна II от
Клеопатры, дочери Митридата Евпатора, вызвал ухудшение отношений
между армянским и понтийским царями. Учитывая это, Фраат III решил
заключить союз с римлянами и напасть на Армению.

Получив отказ Митридата VI о безоговорочной капитуляции, Помпей
выступил против него с 40—50-тысячной армией. Силы Митридата
составляли 30000 пехотинцев и 3000 всадников. Первое столкновение
между всадниками Помпея и Митридата закончилось в пользу римлян.
Понтийский царь был вынужден отступить. У горы Дастейра Митридат VI
остановился и укрепил свой лагерь. Помпей осадил его лагерь, в
понтийском лагере начался голод, но через 45 дней понтийцам с помощью
хитрости удалось уйти. Римляне нагнали Митридата на третий день и
отрезали ему путь к отступлению. На следующий день Помпей пошёл в
наступление. Вследствие неорганизованности и отсутствия дисциплины,
понтийцы потерпели сокрушительное поражение.

Митридат VI бежал с тремя всадниками в крепость Синорию, где
вскоре собрались 3000 воинов. При приближении римлян он взял свою
казну, хранившуюся в этом городе, и двинулся к Евфрату. Однако Тигран II
приказал схватить послов Митридата, а за его голову назначил награду в 100
талантов. Тогда Митридат VI Евпатор решил отступить в Колхиду. Сам он
двинулся к Диоскурии, а часть войска оставил в небольших крепостях,
чтобы задержать наступление противника. Между тем Помпей в Армении
соединился с отрядом Тиграна Младшего и объединённые войска
продвигались к Артаксате. Однако армянский царь Тигран II (Великий)
прибыл в лагерь Помпея и снял перед римским полководцем тиару, а тот
предложил довольно мягкие условия мира, по которым царь обязался
выплатить контрибуцию в 6000 талантов золота и оставался править
собственно армянскими землями.

После этого римский полководец двинулся в погоню за Митридатом.
Однако от этого его отвлекли нападения местных
племён — албанов и иберов. Между тем понтийский царь был уже вне его
досягамости, за Кавказским хребтом. Убедившись в этом, а также получив
известие о восстании албанов в тылу, Помпей повернул на юг.
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Из Диоскурии Митридат VI двинулся вдоль побережья на север.
Живущие там племена, в основном, не чинили ему препятствий и
пропустили через свою территорию. Заключив союз с вождями племён к
востоку от Крыма, он двинулся на Боспор. Получив известие об этом,
мятежный сын Митридата, Махар, бежал из Пантикапея и покончил жизнь
самоубийством.

К лету 65 года до н. э. Митридат VI вернул себе Боспорское царство. Он
отправил послов к Помпею с мирными предложениями, но тот снова
потребовал безоговорочной капитуляции. Митридат VI начал масштабные
приготовления к новому походу против римлян. Митридат VI превратил
Боспор Киммерийский в плацдарм для подготовки к новой войне с Римом.
Огромные поборы с населения для содержания армии, строительства флота
и крепостных сооружений, вербовка в войско рабов, а затем и морская
блокада со стороны римского флота вызвали недовольство на Боспоре и
истощили его. Сельское хозяйство, ремёсла и торговля Боспора находились
в упадке из-за морской блокады римлян. (Со времени морской блокады
римлянами Русское море стало называться Чёрным морем, - прим.
П.П.И.).

Митридат VI, подражая Ганнибалу, надеялся вторгнуться в Италию
через земли союзных ему сарматов, даков и галлов, по пути набирая среди
них огромную армию для вторжения.

К осени 64 года до н. э. войско Митридата VI достигло 36 тысяч
человек. Но боспоряне и ветераны Митридата не хотели продолжения
войны и дальнего похода в Италию. Понимая шаткость своего положения,
Митридат VI начал расставлять в городах варварские гарнизоны, но это
окончательно подорвало к нему доверие боспорян. Первой восстала
Фанагория, затем отказались подчиниться Митридату Херсонес, Феодосия,
Нимфей. В Фанагории народ осадил и поджёг городскую крепость, где
находились дети царя — Артаферн, Дарий, Ксеркс, Оксатр и Эвпатра. Все
они сдались толпе, лишь дочь Клеопатра оказала сопротивление и смогла с
помощью отцовских кораблей покинуть город. В августе 2013 года в ходе
раскопок, проведённых российскими археологами в Фанагории, на месте
акрополя были найдены следы пожара и мраморная надгробная плита,
посвящённая наложнице царя Гипсикратии, судя по всему погибшей во
время народных волнений.

В окружении Митридата VI зрел заговор в пользу его сына Фарнака.
Заговор был раскрыт, Фарнак схвачен, но после уговоров стратега Менофана
царь отпустил сына.

Конец приготовлений к грандиозному походу на Рим положило в
Боспоре в 63 году до н. э. страшной разрушительной силы
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землетрясение. Землетрясение сопровождалось выходом из ращелин на дне
моря сероводорода и метана, со взрывами, кислотными дождями и
страшными пожарами. По словам автора «Велесовой книги», скифам,
таврам и грекам показалось, что вдруг явилось огненное облако от
причудливого Змея, которое охватило всю землю, и из неё потекла кровь, и
Змей лизал ту кровь, а с небес падали камни и сыпалась земля как дождь. «И
поняли люди, что это наказание Божье за их грехи, и сотворённый тот Змей
есть погибель наша. И тут пришёл Сильный Муж (Бог Заступник) и рассёк
Змея надвое – и стало из одного Змея – два Змея. И рассёк ещё раз – и стало
4 Змея. И этот Муж (Бог Велес) завопил к своим Богам о помощи. И те
пришли на конях с неба и того Змея убили, потому что сила его не людская,
а чёрная».

После этой катастрофы Фарнак решился на открытый мятеж против
отца. Местное войско вместе с римскими перебежчиками
в Пантикапее восстало в пользу Фарнака, которого даже успели короновать
вместо диадемы пурпурной лентой, взятой из храма.

Видя крушение своих надежд, 150-летний Митридат VI Евпатор принял
яд, но тот не подействовал, так как Митридат привык постоянно принимать
яды для защиты от отравления. Тогда он попросил начальника своей стражи,
кельта Битойна, оказать ему последнюю услугу, и тот заколол царя мечом.
Так, силою обстоятельств, Рим был избавлен от очередного опасного врага.

Боспорское царство после Митридата VI
Фарнак II — царь Боспорского царства, правивший в 63 — 47 гг. до н.

э. Фарнак II был сыном знаменитого Митридата VI Евпатора, которому
со 108 г. до н. э. принадлежало Боспорское царство. По
свидетельству Аппиана, Митридат Евпатор ценил его выше всех своих
детей и часто заявлял, что Фарнак будет преемником его власти.

После того, как Митридат VI, по своему приказанию, был предан
смерти, Фарнак II отправил Помпею труп отца и за свою измену получил из
его рук Боспорское царство без Фанагории. Римляне назвали Фарнака II
своим «другом и союзником», но просчитались: Фарнак объявил себя
«царём царей» и пожелал расширить свои владения за счёт самого Рима. В
качестве наместника на Боспоре он в 48 году до н. э. оставляет Асандра.

В тайне Фарнак II мечтал о воссоздании Понтийской державы в
прежних пределах. Прежде всего он послал войска против Фанагории и
захватил город. Когда же в Риме начались гражданские войны, Фарнак II
также завладел Синопой, задумывал завоевать Амис и начал войну против
римского военачальника Домиция. Неподалеку от Никополя в Малой
Армении Фарнак II дал римлянам генеральное сражение и нанёс Домицию
и его союзникам большое поражение — из трёх легионов два были
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полностью разгромлены. Домиций отступил в Азию, а Фарнак II овладел
Понтом. Там он вёл себя как победитель и жестокий тиран, поставивший
целью укрепить за собой высокое положение своего отца: он взял с боем
много городов и грабил состояние как римских, так и понтийских граждан.
Вернув Понт, Фарнак II хвастался, что вернул себе отцовское царство.

В мае 47 г. до н. э. Юлий Цезарь, покончив с египетскими делами,
выступил против Фарнака II. Встреча двух армий произошла в Понте у
города Зела. Полный презрения к римлянам Фарнак II сам атаковал
легионы Цезаря, построенные на крутом склоне. Эта опрометчивость очень
помогла Цезарю: в упорном сражении понтийцы были наголову разбиты, а
сам Фарнак II едва успел спастись. После этой победы Юлий Цезарь
направил в Рим сенату депешу: «пришёл, увидел, победил!».

С тысячей всадников Фарнак II бежал в Синопу, велел убить всех
коней, и со своими воинами отплыл на кораблях в Крым. Здесь Фарнак стал
собирать скифов и сарматов, и с ними захватил Феодосию и Пантикапей.
Однако Асандр, которому Фарнак в 48 г. до н. э. поручил в своё отсутствие
управлять Боспором, внезапно выступил против него. Воины Фарнака II,
потеряв лошадей, не умели сражаться в пешем строю и были разбиты. Сам
же Фарнак II дрался до конца и был убит.

Разгромив и убив в 47 году до н. э. Фарнака II, Асандр захватил
боспорский престол. Незадолго до своей смерти Юлий Цезарь направил
царём Боспора (Приазовья) пергамца Митридата, побочного сына
Евпатора. Но посланец Цезаря был убит, а Асандр остался «царём», чего
Рим несколько лет не признавал. С целью укрепления своей власти Асандр в
46 г. до н. э. женился на дочери Фарнака II и внучке Митридата Евпатора -
Динамии.

Самым уязвимым местом Асандра был его титул — он носил титул
архонта, а не царя. Царский титул отца Динамии — Фарнака II, был ранее
официально одобрен Римом. Следовательно Асандр, предавший Фарнака II,
в глазах Рима мог быть лишь узурпатором. С позиции официальной
политики Рима, у Динамии было больше оснований на власть, нежели у
Асандра.

Следующим, причём более уязвимым местом Асандра, было отсутствие
у него поддержки со стороны местных синдо-меотских племён (которых
Рим именовал «варварами»), так как они ранее получили от Митридата VI
и Фарнака II немало торговых привилегий (которые они боялись потерять
при смене царской фамилии).

В случае военной конфронтации, Динамия могла победить Асандра.
Однако она опасалась, что в случае такой победы она испортит возможность
иметь в будущем спокойные и предсказуемые отношения с Римом и
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греческими городами. Её возможная победа против Асандра влекла за собой
военное вмешательство римлян и как итог — свержение её династии, что её
не устраивало. И тут Динамия приняла решение — вступить в брак
с Асандром (узурпатором и убийцей её отца). По её расчетам, Асандр не мог
отказаться от такого предложения, и она оказалась права — для него этот
«брак» был единственным способом закрепить легитимные права на трон,
получить поддержку местного населения и обратиться к Риму для
утверждения его на царствование. В лице Асандра Рим (в лице Марка
Антония) видел человека, вполне подходящего для разрушения в Боспоре
всего, что было создано Митридатом Великим, поэтому разрешение на брак
было дано незамедлительно.

Пока неизвестно, как сильно царица Динамия влияла на политику
Асандра, но точно известно, что в следующий период Боспор стал сильнее,
присоединил новые земли, отстраивал города, гавани, развивал торговлю
и т. д. Очевидно, Асандр поддерживал систему управления, созданную
ещё Митридатом Евпатором, постепенно укреплял независимость Боспора,
что противоречило тому, что от него изначально ожидалось Римом, то
есть, стало вызывать беспокойство нового императора Октавиана Августа.

С деятельностью Асандра до 20 года до н. э. связывают постройку
оборонительных укреплений (так называемый Асандров вал, видимо,
отделивший Керченский полуостров от остального Крыма) для защиты от
соседних племён, большие восстановительные работы, активизацию
морских сил, успешную борьбу с пиратами.

После гибели Юлия Цезаря Асандр вновь подчинил Херсонес, где
около 25 г. до н. э. было введено своё, «херсонесское» летоисчисление,
подчёркивающее особое положение города в античном мире.

Династией Юлиев-Клавдиев с 27 г. до н. э. начинается в истории Рима
имперский период, продолжавшийся пять веков и тесно связавший империю
со Скифией (Сарматией). Основателем династии был Октавиан Август, имя
которого сохранил и последний летний месяц. Сразу за рассказами о
победах в Паннонии и Дакии император Октавиан Август незадолго до
смерти писал: "О нашей дружбе просили через послов бастарны, скифы,
цари сарматов, которые живут у реки Танаис и дальше, цари албанов
(земли в основном Азербайджана), царь маркоманов и свевов рус". Тем
отмечалось взаимодействие народов у северных и восточных рубежей
империи, иногда и единство их политики, к которой привлекались британцы
и другие народы.

Асандр при Цезаре имел скромный титул архонта ("архонтами"
Византия считала и средневековых князей Руси), но при Октавиане Августе
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сравнительно быстро принял царский титул и получил на то согласие Рима.
Титулы царей получили и другие князья скифов-сарматов, жившие у
Танаиса (Дона) и дальше на север и восток. Они не были императорами, но
по многовековой традиции скифских царей назывались "василиями-
басилевсами". Так в средние века будут называть себя и императоры
Византии, явно помнившие славу античного Причерноморья,
подконтрольного Скифии.

Агриппа посоветовал римскому императору Октавиану Августу
изменить соотношение сил на Боспоре в пользу Динамии и добиться
отстранения её мужа от власти. Возможно, при этом учитывалось и то, что
Асандр ранее имел поддержку Марка Антония, которого ненавидел
император. Политическая активность и регулярные проявления своей
лояльности со стороны Динамии укрепили её престиж в глазах римлян и
несколько успокоили отношение к ней со стороны городов Боспора.

Примерно в 22-20 годах до н. э. император Октавиан Август вместе
с Агриппой будучи на Боспоре - отказал в поддержке Асандру, не
санкционировав выпуск им золотых монет, а Динамии разрешил в 20
году до н. э. выпустить золотой статер (причём с отсчётом годов
правления её деда и отца). Этим Рим давал понять, что желает отказаться от
услуг своего прежнего «друга» Асандра и намерен поддержать
промитридатовские круги во главе с Динамией.

Если раньше надписи на монетах (Посейдону Сосинею
и Афродите Навархиде, поставленные боспорским навархом Панталеоном в
царствование царя Асандра и царицы Динамии), демонстрировали
царственные права обоих супругов, то новые надписи (без
упоминания Асандра) были явным намёком на его неугодность. Археологи
обнаружили серию эпиграфических памятников в честь Динамии в
крупнейших городах Боспора: Пантикапее, Фанагории, Гермонассе и на
периферии. Сохранились два уникальнейших золотых статера 20 и 16 годов
до н. э., датированных по вифино-понтийской (боспорской) эре и
выпущенных одной Динамией. Золотой статер 16 г. до н. э. выпущен в
последний год царя Асандра, датированного по эре его собственного
правления. Факт применения Асандром своей эры указывает на конфликт в
правах супругов, который был инициирован Римом. В том же 16 г. до н. э.
престарелый Асандр умер.

После смерти Асандра в 16 г. до н. э. власть перешла его жене
Динамии, окончательно прервавшей у низовий Дона династию
Спартокидов.
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В последние годы жизни Асандра Рим всё активнее пытался
ослабить Боспор, для чего было необходимо дискредитировать Асандра. С
одной стороны: Рим открыто противопоставлял Асандру Динамию. С
другой (тайной) стороны: Рим с тайной миссией по свержению Асандра
направил на Боспор некоего Скрибония, который выдавал себя за внука
Митридата Евпатора и утверждал, что лично Октавиан Август сделал
его царём. Скрибоний использовал то, что широкие слои населения,
особенно меотское окружение с эллинизированной знатью, поддерживали
Динамию, видя в ней сторонницу политической независимости Боспора и
сторонницу уже ставших привычными торговых традиций (как
продолжателя дела отца и деда). Рим не мог открыто ставить вопрос о
лишении Динамии царского трона, а низложение Асандра, пришедшего к
власти незаконно, представлялось более реальным делом. Рим всегда
стремился покончить с Динамией, чтобы похоронить память о Митридате
Евпаторе. Однако, Динамия умело и активно демонстрировала свою
лояльность, поэтому Риму пришлось признать царицу своим другом, и он не
решился открыто поддержать притязания Скрибония на трон Боспора.
Очевидно, что Динамия разгадала эту интригу Октавиана Августа и
Агриппы, так как по сохранившимся записям видно, что она стала чаще
выражать им глубокую признательность, делала в их честь посвящения
и т. п. Многие полагают, что она переименовала Гермонассы в Кесарию (в
честь Августа), а Фанагорию — в Агриппию (в честь М. Випсания
Агриппы).

В новых монетах Динамия «формально расширила права Рима над
собой», а именно: наряду с указанием, что она дочь Фарнака и внучка
Митридата Евпатора, появилось дополнение «друг римлян». Вероятно, она
принимала и иные неизвестные нам меры, направленные на демонстрацию
лояльности Риму, да и было за что — она единолично правила Боспором.
Тем не менее, Скрибоний заявлял всё больше притязаний на трон Боспора,
поэтому сторонникам Динамии пришлось провести агитационную работу,
чтобы убедительно донести до всех боспорян мысль о том,
что Скрибоний — агент Рима, подосланный с целью покончить с
независимым Боспором (фактически разоблачалась тайная интрига Рима).
Сама же Динамия, чтобы не терять репутацию «друга римлян», применила к
Скрибонию уже однажды испытанный приём — сделала ему предложение
на брак. Император Октавиан Август, учитывая твёрдые позиции Динамии,
не мог открыто поддержать Скрибония в его претензиях на трон, но, не
утвердив брак, можно было потерять контроль над ситуацией полностью,
поэтому император дал разрешение на брак. Однако, испуганные
перспективой оказаться под властью Рима, агентом которого уже считался
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именно Скрибоний, боспоряне не поддержали притязания нового супруга их
царицы на власть, на что, видимо, и рассчитывала Динамия. Найденные
боспорские монеты следующих периодов (после смерти Асандра) не
содержат имени Скрибония, при этом Динамия выступает в них в блеске
славы и величия. Власти Скрибония, фактически, на Боспоре не было, и
оттеснить Динамию от власти фактически не удалось - царю Скрибонию
никто не подчинялся. Риму не осталось ничего другого, как лишить
последнего своей поддержки. Как только проявилось, что Скрибоний не
имеет поддержки Рима, произошло восстание боспорян, в ходе которого
Скрибоний был убит.

Можно сказать, это была вторая интрига Рима, из которой Динамия
вышла победительницей. Она сохранила жизнь, власть и богатства,
укрепила Боспор и его независимость, вольно или невольно, но защитила
права поселенцев.

Октавиан Август и Агриппа, желая завершить начатое, прислали на
Боспор своего ставленника — понтийского царя Полемона I. Боспорцы,
не желавшие входить в единое Панпонтийское государство под римским
протекторатом, подняли в 14 г. до н. э. восстание против Полемона I.
Они хотели видеть на троне Динамию, наследницу Митридата. Восстание
уже грозило привести к кровопролитию, что в итоге привело бы к римскому
вторжению, к которому Боспор ещё не был готов. Чтобы не допустить
ненужного кровопролития, Динамия вновь предложила брак уже с
третьим мужем — на этот раз с понтийским царём Полемоном I. Но это
уже была ошибка, так как после брака быстро возник конфликт Динамии
с Полемоном I, в результате которого она более не имела доступа к
реальной власти, а супруг, обладающий ещё и титулом Боспорского царя,
начал вести беспрерывные войны на периферии, перераспределяя то, что он
отнимал у сторонников Митридата Евпатора. Динамия, естественно, не
могла смириться с таким оборотом дела, брак был недолгим, так как два
года спустя в письменных источниках есть данные о браке Полемона I и
Пифодориды.

В 12 г. до н. э. Полемон I отстранил Динамию от власти и стал
единоличным властителем Боспорского царства. В этом же году он женился
на Пифодориде - внучке знаменитого римского триумвира Марка Антония.
В 8 г. до н. э. Полемон I был убит боспорянами и власть снова перешла к
Динамии. Динамия правила Боспорским царством по 10 г. н. э., после чего
престол занял Аспург, сын её и её первого мужа.

Примерно в 10 г. н. э. сын Динамии Аспург (родившийся от первого
мужа) смог занять престол Боспора и стать родоначальником династии
Рескупоридов-Тибериев Юлиев. Динамия, без ведения активных военных
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действий с Римом, сумела сохранить границы своего государства,
укрепить его и подготовить условия для прихода к власти её сына
Аспурга — основателя новой династии.

Бронзовый бюст царицы Динамии, выставленный в Эрмитаже, был
найден в 1898 году в Широкой Балке (близ Новороссийска).

Рис 49. Бюст царицы Динамии. Бронза. Государственный Эрмитаж

Боспорский царь Аспург-Асандр (10 – 37 гг. н. э.)

Во все времена правители народов и государств были удивительными и
нетривиальными людьми. Добиться власти, а главное, удержаться на
высоком посту — задача сложная и невыполнимая для нечестолюбивого
человека. Когда на престол Боспорского царства взошёл Аспург, сын
Асандра и Динамии, государство вошло в эпоху возрождения. В
исторических анналах этот период времени называют вторым расцветом
страны.
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http://pantikapei.ru/cari-pantikapeya.html
http://pantikapei.ru/period-ekonomicheskogo-i-kulturnogo-rascveta-bosporskogo-carstva.html


Рис 50. Медный Ассарий (номинал монеты) царя Аспурга

Аспург основал сарматскую династию боспорских царей, чьё
царствование продлилось

вплоть до распада государства. Женой Аспурга называют Гипепирию,
уроженку Фракии. Боспорский царь взял себе второе имя Рескупорида, как
некую общность с фракийцами (это имя было распространено у фракийских
царей). Также, чтобы ознаменовать свои отношения с Римом, Аспург взял
династическое имя в честь тогдашнего императора Тиберия Юлия, которое в
дальнейшем переходило к преемникам боспорского царя.

Аспург, царь Боспора, годы правления: 10 г. н. э. – 37 г. н. э. Мощь
страны стремительно укреплялась, главным образом, благодаря победам
Аспурга над скифами и таврами. К царскому титулу добавлялись новые
племена из окружения Боспора вследствие победоносных походов на
«варварские» земли: меоты, танаиты, тарпиты, тореты, псессы, синды. Такая
география в титуле позволяет современным учёным ориентировочно
обрисовывать территорию античного государства, куда вошли часть Крыма
и Прикубанье.

В 14 году Аспург получил звание «друга римлян» и добился от Рима
права на Боспорский престол. На его монетах были портреты римских
правителей. Боспор в глазах римлян был источником хлеба, сырья и важным
стратегическим пунктом. Рим стремился поставить на его престоле своих
приверженцев, держал там свои войска. И всё же степень зависимости не
всегда была одинаковой и такой, какой желали этого в Риме.

http://pantikapei.ru/wp-content/uploads/2013/10/aspurg.jpg
http://pantikapei.ru/zakat-bosporskogo-carstva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Рис 51. Медный Ассарий. Голова Митридата VIII

После смерти Аспурга, престол Боспорского царства занял Митридат
VIII (39—45 гг. н. э.). Он приложил все усилия, чтобы освободить своё
государство от опёки Рима. Для достижения этой цели Митридат VIII
планировал альянс с племенами сарматов. Однако этим планам не было
суждено сбыться, так как брат Митридата VIII - Котис, выдал царя Риму.
Римляне предпочли совершить рокировку на царском престоле и отдать его
Котису I. В поддержку своего ставленника Рим выслал боевые отряды.
Борьба Митртдата VIII c римлянами развернулась на азиатском Боспоре, где
в I веке до нашей эры был укрепленный район, созданный Митридатом VI
Евпатором. В числе укреплений было около 20 крепостей.

http://pantikapei.ru/wp-content/uploads/2013/10/mitr-6.jpg
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Рис 52. Монета с головой Котиса I. Номинал 8 унций

Котис I (Тиберий Юлий Котис Филоцезар Филоромеос Эвсеб)  — царь
Боспора в 45-63 годах. Происходил из династии Аспургов. Сын
царя Рескупорида I и Гипепирии, внук Полемона I. После смерти отца в 38
году, вместе с братом Митридатом VIII унаследовал власть. В том же году
лишён прав римским императором Калигулой, который поставил
боспорским царём брата Котиса - Митридата VIII.

В 41 году, после того как римский император Клавдий передал власть
брату Котиса I Полемону II, Котис I не получил никаких должностей.
Впоследствии Митридат VIII отправил Котиса I в Рим для налаживания
тесных отношений с римлянами. В Риме Котис разоблачил планы брата
относительно получения независимости Боспора. За эту измену римский
император Клавдий объявил в 44 году Котиса I царём Боспора,
приказав Авлу Дидию Галлу свергнуть Митридата VIII.

В 45 году Котис I занял основные города Боспора. Однако его брат
Митридат VIII получил поддержку могущественного племени сираков.
Поэтому сам Котис I заручился помощью вождя племени аорсов Эвнона.
Борьба продолжалась до 49 года, когда Митридат VIII потерпел
окончательное поражение. Котис I возвёл в Кесарии (Пантикапее) и
Фанагории храм Кесаря Себаста и был их пожизненным архиереем. В 57 и
59 годах Котис I посылал хлеб для армии Умидия Квадрата, воевал с
парфянами. В его правление римская эскадра начала регулярное
патрулирование Понтийских берегов. В 63 г. н. э. римский император Нерон
отправил в Крым войско под командованием Тиберия Плавта и заставил
скифов-сарматов снять осаду с Херсонеса. В том же 63 году, намереваясь
покорить Крымский полуостров, римский император Нерон сверг
боспорского царя, покорив царство наместника Нижней Мезии. Котис I был
отправлен в Рим, где и умер в 67 году.

Цари из Сарматской династии признавались абсолютными монархами,
их власть опиралась на верхушку богатейших граждан боспорского
рабовладельческого общества. Правитель также становился пожизненным
жрецом в культе римских императоров, некоторые из них обожествлялись. В
честь царя Аспурга на Боспоре построили мраморный храм в дорическом
стиле. В Пантикапее в те времена располагался царский двор с большим
количеством чиновников, управителей областей, их секретарями и
переводчиками. Выпуск монет не был привилегией городского
самоуправления, а контролировался исключительно царём. В начале нашей
эры на Боспоре сформировался политический строй с чертами
эллинистических монархий. Для него характерны подчинение монарху
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больших территорий со «смешанным» населением, широкие политические,
культурные и экономические связи с разными странами, наёмная армия.

Боспор в глазах римлян был источником хлеба, сырья и важным
стратегическим пунктом. Рим стремился поставить на его престоле своих
приверженцев, держал там свои войска. И всё же степень зависимости не
всегда была одинаковой и такой, какой желали этого в Риме. Уже сын
Аспурга – Асандра - Асеня Митридат VIII вёл войны с римлянами. Но в
годы правления его брата Котиса I (45—63 гг.) окрепла связь с Римом. С
конца I века Рим всё больше видит в Боспоре важный форпост на северо-
востоке, способный сдерживать натиск «варваров». При Рескупориде I и
Савромате I строятся оборонительные сооружения, укрепляются границы,
усиливается армия и флот. Савромат I и Котис II одерживают победы над
скифами. При Савромате II (174—210 гг.) боспорский флот очищает от
пиратов южные берега Чёрного моря.

Захват Боспора остготами, затем гуннами
В начале III века в Северном Причерноморье появляются племена гетов

(половцев), - так называемые «остготы» («гревтунги» = «грейтунги» -
«жители степей и грубых песков»).

В 230-х годах племена восточных гетов
(остготов) разрушили Горгиппию и установили свою власть в Боспоре. В
233 году остготами был убит Рескупорид IV. Во время этой смуты
постепенно прекращается жизнь в Нимфее и Мирмекии. Пришельцы
совершали морские походы, опираясь на Боспор как на организационную
базу и используя его флот.

В 240-х годах остготы подвергли полному разгрому Танаис и
окружавшие его поселения. В это же время начались передвижения аланов с
востока.

В IV веке Боспор обращается к римлянам, чтобы те за уплату
ежегодной дани помогли обеспечить ему спокойную жизнь. Однако
ослабевший Рим сам с трудом отбивается от «варваров» и не может оказать
помощь Боспору. В 350—380-х годах гунны прошли мимо Боспора и
обрушились на «готское государство» Германарика. А затем стёрли с лица
земли Боспорское государство.

« Остатки Боспорского государства» существовали до начала VI века. В
течение второй половины V и начала VI века над Боспором распространялся
«протекторат» гуннского племени утигуров, вернувшихся из Европы после
распада Гуннского союза. Надписи с именами царей династии «Тибериев-
Юлиев» датируются вплоть до конца V века. В надписях имеются перечни
должностных лиц государства этого времени — епарха, комита,
протокомита. Восстанавливаются биографии «сильных людей» этого
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«тёмного» времени, например, комита Савага — уроженца района Китея,
похороненного с женой Фаиспартой в крупном склепе в столице в 497 году.

Идёт постепенная иудо-христианизация Боспора. В Пантикапее
и Тиритаке в V—VI веках строятся базилики — христианские храмы. Знать
хоронят в каменных склепах, многие из которых — расписные. Стиль
живописи, однако, крайне примитивный и являет собой пример деградации
и упадка. Продолжают существовать Пантикапей (Боспор), Тиритака,
Китей, Киммерик, Фанагория, Кепы, Гермонасса, ряд крепостей
(Ильичёвское городище на Тамани). В 520—530-х годах над Боспором
прямую власть устанавливает Византия. Античный период его истории
плавно переходит в византийский без разрывов в эволюции материальной
культуры. В 576 году территорию от современной Грузии и до Крыма
завоёвывает после войны с Византией Турский каганат (Русское
государство того времени вновь прервало зависимость Боспорского
«царства» теперь от Восточной Римской империи, - прим. П.П.И.).

Экономика

Рис 53. Монета из Пантикапея. III в. до н. э.
Ведущая роль на Боспоре принадлежала товарному производству

злаков — пшеницы, ячменя, проса, поэтому основу Боспорской торговли
составлял экспорт зернового хлеба, достигавший колоссальных по тому
времени размеров: Демосфен рассказывает, что Афины получали с Боспора
половину всего необходимого им привозного хлеба — около 16 тысяч тонн
в год.

Помимо хлеба, Боспор вывозил в Грецию солёную и вяленую рыбу,
скот, кожи, меха, рабов. В обмен на все эти товары государства Греции
отправляли на Боспор вино, оливковое масло, металлические изделия,
дорогие ткани, драгоценные металлы, предметы искусства —
статуи, терракоту, художественные вазы. Часть этого импорта оседала в
боспорских городах, другая часть переправлялась боспорскими торговцами
в степь для знати окружающих племён.

Гермонасса, Фанагория, Горгиппия становятся крупными торговыми
центрами. В Горгиппии строится крупный морской порт, через который
вывозится хлеб из Прикубанья.
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При Спартокидах в городах Боспора расцветает и ремесленное
производство. В Фанагории, Горгиппии и других городах существуют
небольшие мастерские и крупные эргастирии, где применялся труд рабов.

В первой половине III в. до н. э. в государстве разразился острый
денежный кризис. Прекращена чеканка золотой и серебряной монеты
Пантикапея. Монетная реформа Левкона II в третьей четверти III в.
до н. э. — выпуск номиналов медной монеты с именем и титулом царя —
способствовала восстановлению денежного хозяйства и в то же время
укрепляла авторитет династии. После Левкона II царская чеканка (но уже
золотая) стала традиционной. Был возобновлён выпуск пантикапейского
серебра. Во второй половине III—II веков до н. э. возродилась автономная
чеканка в Феодосии, Фанагории, Горгиппии.

После присоединения Боспора к Понту начали активно развиваться
торговые отношения с городами этого государства, в первую очередь с
Синопой. По словам Страбона, ежегодно из Боспора в Понт поставлялось
180 000 медимнов (7 200 тонн) зерновых и 200 талантов (5 240 килограмм)
серебра.

После попадания Боспора под влияние Рима начинается новый
экономический подъём, продолжавшийся на протяжении I и II веков нашей
эры. С боспорских товаров римские власти не взимали обычной
обязательной пошлины в размере 1/2 части всего товара. Боспорские
купцы торговали с далёкой Александрией Египетской и даже далёкими
итальянскими городами.

В начале 40-х годов IV века, после завоевания Боспора гуннами, в
Боспоре прекращается чеканка монеты, что свидетельствует об
определённом упадке традиционной античной системы хозяйства.
Экономическая жизнь локализуется в территориально-хозяйственных
микрозонах вокруг сохранившихся городов. Одним из ведущих аграрных
районов в IV—VI вв. становится Крымское Приазовье, где продолжают
существовать многочисленные укреплённые поселения. Монеты не
чеканятся, но продолжают обращаться: в кладах VI в. содержатся вместе
византийские и позднебоспорские монеты.

Рис 54. Раскопки античных городов Боспорского царства

Раскопки античного города Пантикапей (современная Керчь), столицы
Боспорского царства
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Раскопки города Танаис

Раскопки античного города Горгиппии (современная Анапа)

Раскопки в Гермонассе

Династы Боспорского царства (Восточный Крым — Восточное
Приазовье, от Тамани до Танаиса).

Династия Спартакидов, правила с 438 г. до н. э.:
Спартак I (438–431 гг. до н. э.)
Селевк (431–393 гг. до н. э.)
Сатир I (393–389 гг. до н. э.)
Современники Сатира: Гекатей, царь синдов; женат на Таргитао, царице

меотов.
Левкон I (389–349 гг. до н. э.). Объединил вокруг Боспора земли

Восточного Приазовья (Синдику). Соправитель: Горгипп.
Спарток II, Перисад I и Аполлоний (совместно 349–344 гг. до н. э.,

после смерти Спартока II до 309 г. правил Перисад I), сыновья Левкона. К
346 г. до н. э. относится хвалебная надпись в их честь в Афинах.

Перисад I (344–309 гг. до н. э.), сын Левкона.
Сатир II, Евмел и Притан (309 г. до н. э.), сыновья Перисада I.
Евмел (310–304 гг. до н. э.), сын Перисада I. Победил своих братьев

Сатира II и Притана. Очистил Русское (Чёрное) море от пиратов.
Спарток III (304–284 гг. до н. э.)
Перисад II (284–245 гг. до н. э.)
Спарток IV (245–240 гг. до н. э.)
Левкон II (240–220 гг. до н. э.)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3aTanais_krep.jpg?uselang%3dru
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Гигиен (220–200 гг. до н. э.)
Спарток V (200–180 гг. до н. э.)
Перисад III (180–150 гг. до н. э.)
Перисад IV (150–125 гг. до н. э.)
Перисад V (125–110 гг. до н. э.) (в 110 г. до н. э. свергнут понтийскими

войсками Митридата VI Евпатора).
Савмак, в 107 г. до н. э. возглавил восстание против Митридата VI

Евпатора, потерпел поражение, был взят в плен и казнён.
Династия Митридата VI (Евпатора) Понтийского:
107–63 гг. до н. э.: Боспор под прямым правлением понтийского царя

Митридата VI Евпатора.
80 г. до н. э.: Махар, сын Митридата, назначен Митридатом VI

наместником в Причерноморье.
Фарнак II, сын Митридата VI, царь Боспора (63–47 гг. до н. э.)
Асандр (47–17 гг. до н. э.), по происхождению меото-сармат, сверг

Фарнака II и женился на его дочери Динамии.
Полемон I (14–8 гг. до н. э.), сторонник Рима, вступил в брак с

Динамией после смерти Асандра; в 12 г. до н. э. совершил переворот,
развелся с Динамией и вступил в брак с Пифодоридой, внучкой известного
триумвира Марка Антония. Убит в 8 г. до н. э.; на престол вновь взошла
Динамия.

Динамия, дочь Фарнака II, царица Боспора (17–14 гг. до н. э. и 8 г. до
н. э. — 10 г. н. э.)

Династия Рескупоридов:
Аспург, сын Асандра и Динамии (10–37 гг. н. э.). Женат на Гипепирии.
Митридат VIII, сын Аспурга (37–45 гг. н. э.), боролся с Римом, потерпел

поражение; власть перешла к его брату Котису).
Котис I, сын Аспурга (45–62 гг. н. э.)
Рескупорид I (68–92 гг. н. э.)
Савромат I (93–123 гг. н. э.)
Котий II (123–131 гг. н. э.). Женат на Евнике. Союзник Рима, вёл войну

против сарматов.
Реметалк (131–153 гг. н. э.)
Юлий Евпатор (153–173 гг. н. э.)
Савромат II (173–210 гг. н. э.)
Рескупорид II (210–226 гг. н. э.)
Котий III (226–233 гг. н. э.) и Савромат III (229–231 гг. н. э.)
Рескупорид III Фарсан (около 233 г. н. э.)
Савромат IV Инфимей (около 236 г. н. э.)
С 230-х гг. Боспорское царство подчинено империи гетов (остготов).



Юлий Тиран (275–278 гг. н. э.)
Хедосбий (около 280 г. н. э.)
Фофорс (285–308 гг.), сын Крискона
Радамсад (308–322 гг.)
Рескупорид VI (около 341 г.); при нём прекратилась чеканка монеты.
После 350 года Боспор захватили гунны.
Боспорское царство прекратило своё существование в середине VII в.

(включено в Хазарию); с 965 г. после победы Светослава — Тмутараканское
княжество.

Глава V. Тавроскифия

Между 280—260 гг. до н. э. держава Скифов значительно сократилась
под натиском родственных им Сарматов, пришедших из-за Дона.

Столица скифов была перенесена в Крым, возможно в город, от
которого осталось городище Ак-Кая, на котором ведутся раскопки с 2006
года. По результатам сравнений планов раскопок с аэрофотосъёмкой и
съёмкой из космоса было определено, что найден большой город с
крепостью, существовавший на два столетия раньше, чем Неаполь
Скифский. «Необычные размеры крепости, мощь и характер
оборонительных сооружений, расположение неподалеку от Белой скалы
групп «царских» скифских курганов, — всё это говорит о том, что крепость
Ак-Кая обладала столичным, царским статусом», — считает
руководитель экспедиции Ю. Зайцев.

В 30-х гг. II века до н. э. на реке Салгир (в черте
современного Симферополя), на месте существующего поселения, вероятно,
под руководством царя Скилура, был построен Неаполь Скифский,
который многими историками считался и считается новой столицей
Скифского царства на Таврическом полуострове.

Наивысшего расцвета Скифское царство в Крыму достигло в 30-
20-х гг. II в. до н. э. при царе Скилуре, когда скифы подчинили себе Ольвию
и ряд владений Херсонеса. После поражения в войне с Понтийским
царством Тавроскифия перестала существовать как единое государство.

Скифы в Крыму и сарматы в Приазовье-Причерноморье (II–I вв. до
н. э.)

Гатал, вождь войска (князь) сарматов, подчинил Причерноморье около
179 г. до н. э. и вытеснил скифское правительство в Крым.

Скилур, царь Крымской Скифии (~ 130 - 113 гг. до н. э.), установил
контроль над Ольвией. Имел 80 сыновей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Палак, сын Скилура, царь тавроскифов (113 – 108 гг. до н. э.),
разгромлен понтийскими войсками Митридата VI Евпатора в 110 г. до н. э.

Фарзой и Иненсимей, цари тавроскифов, правили Ольвией, вероятно, в
I в. н. э.

После разгрома скифов сарматами на Северском Донце в 179 г. до н. э.
часть скифов бежала в Крым, где присоединилась к своим сородичам. Князь
Гатал оставил им царство в Крыму на правах вассала. При разгроме
сарматами скифских крепостей на Днепре часть русов (около 10 тысяч)
также бежала в Крым к скифам-русичам. Около 130 г. до н. э. русы выбрали
себе царём скифа Скилура и с тех пор прозвались тавро-скифами.

Рис 55. Тавроскифский царь Скилур (реконструкция Михаила
Герасимова)

Новое царство Скилура занимало Степной и Горный Крым. Столицей
царства стал, по-видимому, Неаполь Скифский. Вторым важным городом
нового царства был город Хабеи. Вероятно, греко-скифский полис Ольвия,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F


выпускавший монеты с именем царя Скилура, был при нём вассалом тавро-
скифов. Согласно Страбону, Скилур основал городки-крепости Палакий и
Хаб. Провёл ряд удачных военных кампаний (против «пиратствующих
сатархеев»).

При раскопках Неаполя Скифского были обнаружены останки II века
до н. э. с царскими регалиями, весьма похожие на останки царя Скилура.
Изучение показало, что это был крепкий, сильный человек, погибший
примерно в 45 лет. Череп был с искусственной деформацией свода,
которая была присуща царским скифам, перевязывавшим головы
младенцев. Археологические раскопки столицы Скифского государства
Неаполя-Скифского проводил археолог Павел Николаевич Шульц.
Археологи нашли стену и основание городской стены с крепостной башней,
которая служила мавзолеем.

Все сорок шесть черепов из мавзолея Неаполя Скифского были
отнесены к европеоидному типу внешности. Это достаточно убедительно
опровергало представления некоторых учёных о «монгольском
происхождении скифов». Герасимов выяснил ещё одно обстоятельство.
Среди мужских черепов большинство принадлежало скифам
европеоидного вида, а среди женских – много было греческих типов.
Это подтверждало мнение Шульца, что население города было скифским и
что царские скифы охотно брали в наложницы гречанок. Показания вещей и
черепов из мавзолея сходились. На этом Герасимов своё дело закончил и
отослал сорок шесть черепов в антропологический институт.

Важнейший "этнографический" критерий - это жилище. Тип его народы
способны сохранять постоянным, даже переселившись в совершенно иные
природные условия. Судя по раскопкам, в городах типа Неаполя - столицы
крымского царства - скифы жили в добротных каменных домах с
черепичной крышей; изображения их сохранились на росписях. Скифский
дом представлял собой:

"жилище с двускатной крышей, навесы которой защищают стены от
стока воды. На коньке крыши вертикально поставлена стрела, по сторонам
её как бы вырезанные из дерева головы двух коней, обращенные мордами в
разные стороны. Всё это живо напоминает нам РУССКУЮ ИЗБУ С
ТАКИМИ ЖЕ РЕЗНЫМИ КОНЬКАМИ НА ТАКОЙ ЖЕ КРЫШЕ".

Далеко от солнечного Крыма, «на другом конце» Великой Скифии - на
Алтае - строили дома того же типа, только не из камня, а из дерева.
Классическая рубленая изба была основным жилищем «древних»
сибиряков. Уже один тип жилища предполагает осёдлость и полностью
исключает непрерывное "кочевание"! А как же знаменитая степная юрта?

http://ru-sled.ru/slavianskie-litsa-skifskih-kurgany-gerrosa/


Оказывается, и она была изобретена скифами - но применялась только во
время летнего сезона, в качестве своего рода походной палатки...

Энергичный сын Скилура Палак, ставший царём тавроскифов после
смерти своего отца, решил завоевать «греческий» полис Херсонес. Греки из
Херсонеса обратились за помощью к царю Понта Митридату VI Евпатору. А
так как Палак был вассалом роксаланов, то он обратился за помощью к
своему сюзерену Тазию, князю роксаланов. В это время владения
роксаланов тянулись от Ольвии до Тавриды, включая Каркинитиду и
Прекрасную Гавань. Тазий прислал в помощь Палаку 50-тысячное войско, а
Митридат VI Евпатор в 110 г. до н. э. прислал на кораблях из Синопа
полководца Диофанта с 5000 тяжеловооружённых воинов-гоплитов.
Диофант разбил войско тавроскифов и роксаланов под Херсонесом. Далее
Диофант двинулся вглубь Скифии на крепости Хабеи и Неаполь Скифский
и война продолжалась ещё 3 года. Очевидно, скифы перешли к ведению
войны из крепостей, разместив в крупных укрепленных пунктах
значительные гарнизоны. Поэтому реконструкция маршрута первого похода
Диофанта представляет определённый интерес в плане изучения обороны в
крепостях, применённой скифами против более сильного противника в
конце II в. до н. э. Нередко считают, что исходным пунктом был основанный
Диофантом г. Евпаторий, служивший базой для действий против скифов. В
соответствии с указанием Страбона его локализуют у Херсонеса в районе
Южной Севастопольской бухты. Реконструируя маршрут похода из
Херсонеса или пункта, находящегося вблизи Херсонеса, следует думать, что
Диофант выбрал наиболее безопасный путь. В гористой лесной местности,
на участке между Чёрной речкой и Альмой, во II в. до н. э. вряд ли
существовали дороги, пригодные для передвижения крупного войска.
Следовательно, наиболее вероятным представляется движение греческой
армии на север по побережью со сравнительно спокойным рельефом, где
могли существовать дороги, а характер местности и растительный покров
позволяли перемещаться и по бездорожью. Однако именно на этом
маршруте в устье Альмы находился мощный форт, принадлежавший
скифам. По мнению Т.Н.Высотской, это был Палакий, упомянутый
Страбоном в перечне крепостей, против которых действовали полководцы
Митридата VI Евпатора. Крепостью, так как она не названа в декрете в
честь Диофанта, мог овладеть другой стратег. Начав свой первый поход в
глубь Скифии, Диофант преодолел участок пути, лежащий между
Гераклейским полуостровом и Альмой, и устремился к двум укреплениям,
завоевание которых, судя по декрету, определяло стратегический успех
кампании. Действительно, уже в первом походе овладение крепостями
Хабеи и Неаполем Скифским решило исход войны, за которым последовало



признание скифами зависимости от Митридата VI Евпатора. В следующий
раз поход был предпринят против скифов, находившихся в неких
укреплениях, скорее всего, в Хабеях и Неаполе Скифском, а третий поход в
глубь Скифии снова привёл понтийцев к стенам Хабеи и Неаполя. Всё это
заставляет видеть в Хабеях и Неаполе основные военные и
административные центры Тавроскифского государства. Впрочем,
сомнительно, чтобы оба укрепленных пункта выполняли одни и те же
функции. Несомненно, столицей был только один из них, второй мог быть
мощным укреплением, находившимся рядом со столицей. Анализируя
причины похода на эти крепости, нельзя забывать того, что античная
традиция, да и многие современные исследования, рисуют позднескифское
государство как общество с низкой степенью централизации военно-
политической власти. Так, уже после Диофантовых войн скифские цари, а
отнюдь не одно лицо, просили римский сенат воздействовать на Митридата
VI с целью возвращения им родовых владений. Показателен и
установленный факт совместного правления Скилура и его сына Палака.
Количество сыновей этого царственного правителя было весьма велико, они
участвовали в войне вместе с Палаком и, видимо, признавали его высшую
военную власть. Интересно, что Диофант подчиняет Митридату VI «почти
всех...». Речь, очевидно, идет о многих скифских правителях. Складывается
предположение, что сыновья являлись военными и административными
руководителями общин и более крупных объединений. Возможные
противоречия между ними образно иллюстрирует изложенное Плутархом
наставление Скилура сыновьям с пожеланием держаться вместе. (Лёгкий
излом одного прутика и невозможность сломать много прутиков, связанных
вместе). Таким образом, в многоступенчатой, а следовательно, легко
нарушаемой системе управления, Диофант выбрал важнейшее, но очень
уязвимое звено — столицу, средоточие государственной власти, главную
крепость, захват или осада которой вели к серьезным нарушениям в
осуществлении единой военной политики. Наиболее подходят на роль
Хабеи и Неаполя Скифского столица Крымской Скифии — городище
Неаполь Скифский и прикрывающий его форт — городище Кермен-Кыр,
находящиеся в середине Крымской Скифии. Они тесно связаны в военном
отношении, поэтому, пытаясь овладеть одним из них, необходимо
принимать все меры для того, чтобы помощь осаждённым не мог оказать
гарнизон другого форта, то есть действовать одновременно против Хабеи и
Неаполя. Учитывая то, что долина Альмы во II в. до н. э. только начала
осваиваться поздними скифами, есть все основания считать, что наиболее
удобная дорога от Усть-Апьминского городища к Неаполю пересекала
водораздел между р. Альмой и Западным Булганаком и проходила под



стенами Булганакской крепости, не упомянутой ни в декрете в честь
Диофанта, ни у Страбона. Может быть потому, что для штурма или блокады
Булганакского городища был оставлен херсонесский отряд? Ведь известен
херсонесский декрет в честь некоего гражданина, который в конце II в. до н.
э. руководил походом на скифское укрепление Напит. Э.И. Соломоник
датирует это предприятие временем походов Диофанта, Е.А. Молев —
периодом между первым и вторым походами. С.Ю.Сапрыкин доказывает,
что действия херсонеситов против Напита предшествуют походам
понтийского полководца, используя ряд серьезных аргументов. Из декрета в
честь Диофанта известно, что во всех его кампаниях принимало участие
городское ополчение Херсонеса. Можно предположить, что отряд,
возглавляемый непосредственно Диофантом, оставлял у себя в тылу
блокированные или захваченные другими стратегами скифские крепости
Палакий и Напит и быстро про двигался к Хабеям и Неаполю Скифскому. От
Булганакского городища до Кермен-Кыра остается 18 км, а до Керменчика
— около 24 км. Следовательно, ближайшим укреплением при таком
маршруте был форт Хабеи, в 6 км от которого располагалась столица —
Неаполь Скифский. По другому варианту войско Диофанта могло двинуться
на Хабеи и Неаполь из крепости, на остатки которой указывает городище
Кара-Тобе. Такой маршрут мог пролегать от района городища Кара-Тобе к
степной речушке Тобе-Чокрак (древнее русло Салгира) и по ней к Хабеям —
городищу Кермен-Кыр, стен которого войско с обозом могло достичь,
пройдя 50 км, в течение двух дневных переходов. За Хабеями располагалась
столица — Неаполь Скифский. Скифы, находящиеся в крепостях, исчерпав
возможности к сопротивлению или по другим причинам, сочли за лучшее
сдать укрепления понтийцам. В соответствии с декретом Диофанта причины
второй войны, в которой скифские крепости снова сыграли свою роль, были
связаны со стремлением Митридата VI Евпатора подчинить скифов,
«вероломно» отпавших от Понтийской державы и тем самым изменивших
положение дел. Представляется вполне вероятным, что начальным пунктом
нового похода мог быть Херсонес или Евпаторий. Отсюда понтийцы со
своими союзниками - херсонеситами выступили в глубь Скифии на какие-то
крепости, скорее всего, хорошо знакомые Хабеи и Неаполь. События
происходили поздней осенью, и ссылка автора декрета на плохую погоду,
помешавшую продвижению в этом направлении, выглядит убедительно. Но
не исключено, что подлинная причина кроется в том, что второму походу, в
отличие от первого, не предшествовало сражение с полевой армией скифов.
В любом случае Диофант отказался от первоначального плана и повернул в
приморские районы Северо-Западного Крыма. Двигаясь вдоль берега моря,
понтийское войско овладело Керкинитидой и, достигнув Калос-Лимена,



приступило к осаде. По всей видимости лёгкость, с которой греки заняли
эту территорию, показывает, что укрепления в Северо-Западном Крыму не
были рассчитаны на противостояние сильному противнику. Роксоланы,
находившиеся на зимниках в Приазовье, выставили в помощь скифам 50-
тысячное войско под предводительством Тазия. Впрочем, достоверность
этой цифры вызывает сомнения. Войска варваров двинулись к Калос-
Лимену. Скорее всего, сражение произошло в ближайшей округе Калос-
Лимена. Это было генеральное, предрешившее судьбу Крымской Скифии,
сражение второй войны, в котором армия скифов и роксоланов потерпела
поражение. Скифы, находившиеся в Калос-Лимене, могли открыть ворота
крепости херсонеситам: трагедия, разыгравшаяся на глазах, лишала их
надежд на спасение. Сам же Диофант «... не теряя... ни минуты в
бездействии...», готовил войско к новому, третьему походу. Победу
следовало закрепить, заняв скифскую столицу. Судя по сообщениям
источников, ранней весной войско выступило в глубь Скифии на Хабеи и
Неаполь. Поэтому слова декрета «... со всей тяжестью...», скорее всего,
относятся к штурму этих крепостей. Очевидно, после захвата столицы
скифам пришлось вступить в переговоры с понтийцами и, в конечном счёте,
Крымская Скифия оказалась под властью понтийского царя Митридата VI.
Борьба шла три года с переменным успе хом. Наконец скифский царь Палак
был разбит и скифские города пали.

В дальнейшем ни один из письменных источников не даёт оснований
для предположения, что когда-либо после походов Диофанта скифам
удалось воссоздать военно-политическое образование, подобное государству
Скилура. Очевидно, подрыв основ этого государства и был важнейшим
военно-политическим итогом проигранной скифами войны. Эта война
показала слабость обороны вассального Крымского сармато-скифского
государства, которое было сильно децентрализовано, оборона которого

базировалась на отдельных фортовых заставах, несовершенство
наиболее мощных крепостей, падение у скифов боевого духа. Происшедшее
стало катастрофой, с последствиями которой скифы вряд ли могли быстро
справиться, поскольку экономика Крымской Скифии, базировавшаяся на
осёдлом земледелии, с утратой значительной части земель и гибелью
многих поселений была серьёзно подорвана, а системы стратегической
обороны предгорья и Северо-Западного Крыма уничтожены. Впрочем,
общее число жителей в Предгорном Крыму вряд ли уменьшилось, так как
после ликвидации мощных пограничных городищ скифов сюда хлынули
потоки сарматов. Следовательно, новый этап военно-политической истории
Крымской Скифии начался установлением зависимости от Понтийской
державы Митридата VI Евпатора. И позднее, судя по сообщению Страбона,



завершившего «Географию» около 18 г. н. э., в период написания его труда
весь Крымский полуостров всё ещё был подвластен Боспору, ставшему
здесь преемником державы Митридата VI Евпатора. Лишь исследования
политической истории Херсонеса указывают на то, что город был какое-то
время свободен от Боспорской опёки.

В 108 г. до н. э. Пантикапей, столица Боспорского царства, под
давлением Диофанта также признал царём Митридата VI Евпатора. Однако
вскоре потомок аланского царского рода скиф Савмак, выросший при дворе
Перисада V, в 107 г. до н. э. поднял восстание против Митридата VI. Царь
Боспорского царства Перисад V был убит, а Диофант вынужден был бежать
на корабле в Херсонес. Когда Савмак захватил престол, то он стал чеканить
монеты со своим изображением, а на оборотной стороне было выбито
изображение Бога Перуна. Скифы и их союзники захватили восточный
Крым (Пантикапей и Феодосию). И только с помо щью новых войск
Диофанту удалось подавить восстание, схватить Савмака и отправить его
Митридату VI. Савмак в цепях был привезён в Синоп, а вскоре предан
смерти в Дарбизане (совр. Трабзон).

А Митридат VI Евпатор стал фактическим хозяином всего Крыма. Он
объединился со скифами против общего врага – Римского
Рабовладельческого Спрута. Скифия дала ему 60 отборных отрядов по 600
че ловек и корабли. Митридат VI создал отличную армию из разных племён,
с помощью которой он завоевал не только греческие города-полисы, но и
Малую Скифию, которая тогда располагалась севернее Крыма по берегам
Чёрного моря. Он завоевал Македонию, а также всю Малую Азию. По всей
Малой Азии он организовал истребление находившихся там римлян. Так, за
один день было перебито 80 тысяч римлян. Рим объявил Митридату VI
Евпатору войну. Рим бросил против Митридата VI своих лучших
полководцев: Суллу, Лукулла, Помпея. Война продолжалась более полувека
до тех пор, пока римская армия под руководством Гнея Помпея в 66 г. до н.
э. не разбила армию Митридата Евпатора под Никополем в Малой Азии.
Митридат VI Евпатор стал готовить грандиозный поход через Фракию-
Дакию на Рим. И когда всё было готово к походу, страшное землетрясение
63 г. до н. э. похоронило его планы.

Фарзой - царь сарматов, предположительно аорсов или (и) роксоланов.
Возглавлял значительное сарматское объединение в Северном
Причерноморье в 60-е - 70-е годы, контролировал город Ольвию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Рис 56. Царь Фарзой на монете из Ольвии
В Ольвии чеканили монеты Фарзоя с легендой БАСИЛЕВС ФАРЗОЙ,

портретом царя и его тамгой (личным знаком). По вычислениям
Карышковского, Фарзой начал чеканить своё ещё не датированное им золото
в середине, а может быть, и в конце 50-х годов, а завершил эту эмиссию
двадцатилетием спустя в 70-е годы (не позднее 82 г.). После Фарзоя
царствовал Инисмей.

В настоящее время «отвергается» мнение, что в эпитафии в честь
легата Мезии Тиберия Плавтия Сильвана (69 г.) под «царём скифов»
подразумевается Фарзой.

Инисмей - царь сарматов, предположительно аорсов или (и)
роксоланов. Возглавлял значительное сарматское объединение в Северном
Причерноморье в 70-е - 80-е годы, контролировал город Ольвию.

Рис 57. Сарматский « царь» Инисмей на монете из Ольвии
В Ольвии чеканили монеты Инисмея с легендой БАСИЛЕВС

ИНИСМЕЙ, портретом царя и его тамгой (личным знаком). По форме тамги
предполагают, что Инисмей был сыном Фарзоя.

Одно исследованное курганное захоронение знатного сармата конца I
века в Порогах (Винницкая область, Украина) отождествляют с
захоронением Инисмея: среди личных вещей на нескольких (в том числе на
мече, гривне, поясных пряжках и т.д.) найдена его тамга.

Некоторые другие имена, промелькнувшие в истории Тавроскифии:
Аргот — имя, читаемое на «перстне Скила», возможно, скифский

династ.
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Сенамотис — дочь царя Скилура и жена некоего боспорского
аристократа Гераклида, известная из посвятительной надписи богине
Дитагойе, сделанной от имени царя Боспора Перисада.

Ходарз — царь скифов Крыма в I веке, сын Омпсалка, возведён на
престол боспорским царём Аспургом.

В конце I в. и начале II в. н. э. скифы и сарматы успешно сражались с
войсками римского императора Траяна Марка Ульпия, правившего
империей в 98-117 гг. н. э., завоевавшего Дакию, Месопотамию и Армению
«Великую». Траян завоевал в 105-106 гг. страну даков, но далее на север в
Скифию-Сарматию продвинуться не смог. Согласно свиде тельствам
Велесовой книги, войска Траяна напали на сармато-скифское племя дулебов
у устья Дуная, но были разбиты. Об этих войнах у Трояновых валов
упоминает и “Велесова книга” и ”Слово о полку Игореве”.

В середине I в. цари тавроскифов и сарматов Фарзой и Инисмей
фактически захватили Ольвию, где чеканили свою монету. Скифы осадили
Херсонес, который обратился за по мощью к Риму. Римский император
Нерон направил в Крым в 63 г. большое войско во главе с Тиберием
Флавием. Скифы вынуждены были снять осаду. Роксоланы в 67 г. вошли в
Мезию, где со противлялись лишь солдаты-легионеры, а жители славяне не
препятствовали им. Летом 68 г., ещё до убийства Нерона, роксоланы вновь
перешли Дунай и уничтожили две отбор ные римские когорты, что заставило
римлян держать в Мезии три легиона по 6 тыс. воинов. Поход повторили в
69 г., что способствовало приходу к власти Веспасиана. В 261 г. скифы
вторглись в Азию из Меотиды и долго её опустошали. Войска Авреола и
Клавдия стали их вы теснять. В 262 г. скифы потерпели поражение и
отступили. В 264 г. скифы вторглись в Каппадокию, захватили горо да. После
продолжительной войны, шедшей с переменным успехом, они устремились
в Вифинию, прорывая оборону империи в разных местах. В 267 г. скифы-
сарматы переплыли Чёр ное море, вошли в Дунай и причинили много бед
римля нам. В 268-270 г. скифы-сарматы, численностью 80-240 тыс. воинов
на 2-6 тыс. судах вновь атаковали Римскую империю.

В 271 г. объединен ные силы скифов-сарматов нанесли войскам
Аврелиана такое пора жение, что Римская империя чуть не распалась.

В IV в. скифы (сарматы) продолжали нападать на Рим. В 303 г. в
отражении нападения через Дунай прини мал участие Константин (285-337
гг., Римский император в 306- 337 гг., будущий Великий). Он показал
римлянам дорогу к сарматам через болото. В одном из сражений с рим‐ 
лянами погиб царь Сарматии Радамсад (Ревсимод). При дворе Константина
получил образование Аорик, сын ко роля скифов-готов Ариарика. Именно
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при Константине славянский город Византий в 330 г. стал Константи‐ 
нополем. (Царьград русских летописей).

Глава VI. Сарматы (400 г. до н. э. - 200 г. н. э.)

Введение
Сыромя́тная кожа [сы́ромять — сыромя́ть, сыромя́тина

(простореч.)] — кожевенный материал древнейшего способа выделки.
Производится путём разрыхления структуры кожи с фиксацией этого
состояния жирующими веществами. Была повсеместно распространена, но
в настоящее время практически вытеснена дублёными кожами. На Руси
название «сыромятная кожа» «известно по письменным источникам с
XVI в». Специализировавшиеся на выделке сыромяти кожевники были
«кожемяки» (это также вообще кожевники) и «сыромятники». В отличие от
дублёных кож, имеющих определённый цвет, сыромятная входила в
категорию «белая кожа», к которой, видимо, относилась и квасцовая
сыромять, а также кожа жирового дубления — замша. Сыромятная кожа
широко использовалась для изготовления разнообразной конской сбруи (в
уздечках, сёдлах и т. д.) и служила ходовым товаром в русской торговле. Я
считаю слово «сарматы» производным от слова «сыромятники», -
прим.П.П.И.

Диодор считал, что сарматы, поселившиеся при реке Танаис (теперь
река Дон), «вывезены туда из Мидии» (II. 43). Плиний также сообщал, что
сарматы родственны мидийцам.

Вот что писали античные историки о Великой Скифии применительно
к ситуации 4 в. до н.э.:

"Племя скифов, находясь недалеко от Фракии [то есть Северных
Балкан], распространяется на восток и север, но не граничит с
сарматами, как некоторые полагали, а составляет их часть. Они
занимают ещё и другую область, прямо лежащую за Истром [Дунаем], и в
то же время граничат с Бактрией [Средней Азией и Афганистаном], с
крайними пределами Азии. Они населяют земли, находящиеся на севере;
далее начинаются дремучие леса и обширные безлюдные края. Те же, что
располагаются вдоль Танаиса [Дона] и Бактра [Средняя Азия], носят на
себе следы одинаковой культуры".

Геродот сообщал, что сарматы происходят от амазонок, которые
выходили замуж за скифских юношей, переселившихся вместе с жёнами
«к востоку от Танаиса на расстояние трёх дней пути в на правлении
северного ветра». Однако, говоря о происхождении самих скифов, Геродот
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сообщал, что «скифы-кочевники», жившие в Азии, были
«вытеснены» массагетами и, «перейдя реку Аракс, ушли в Киммерийс кую
землю», при этом Геродот неуверенно причислял самих массагетов к тем же
скифам. Так же Геродот сообщал, что язык у «савроматов» скифский, «но
говорят они на нём издавна с ошибками». (И «Кимры», и «Венеды», и
«Скифы», и «Сарматы» говорили на диалектах русского языка того времени,
- прим. П.П.И.). Германцы писали, что римский поэт Овидий изучал в
городе Томы языки гетский и сарматский, которые принадлежали к
славянским наречиям.

Йордан в своей «Гетике» сообщает:
«Тогда царица Томара, усилившись благодаря победе [над Киром] и

огромной, захваченной у врагов добыче, пошла в ту часть Мёзии, которая,
восприняв имя от Великой Скифии, ныне называется Малой Скифией, и
там на мёзийском берегу Понта (Русского моря, - прим. П.П.И.)
построила город Томы [совр. Констанца в Румынии, — бывший
несколько веков столицей Малой Скифии], [назвав его] по своему
имени». [Город Томы был построен на западном берегу Русского моря
(совр. Чёрного моря)].

В 1968 г. протоиерей Стефан Ляшевский издал в г. Балтиморе (США)
книгу «История христианства в земле русской с I века по XI век и очерки
по предыстории России». Вот что пишет Стефан Ляшевский по поводу
«сармат». «Новейшими методами исследования черепов сарматов
установлено, что сарматы есть европейцы и не могли принадлежать ни к
романским, ни к германским народам, а лишь к одной славянской ветви,
что подтверждается и археологическими данными и вновь открытой
языческой летописью (Книгой Велеса). …Сарматы являлись местным
населением г. Танаиса и г. Мариуполя, разрушенными готами в 250 г. н. э. …
Сарматы были культурным племенем, выходцы из которого были даже на
Пантикапейском престоле (царь Фарсаис в Боспорском царстве в III-м
веке)».

F.M.Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы,
иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы – говорили одним
славянским (прарусским, - прим. П.П.И.) языком. Клуверий считал
Сарматов предками венедов и словенцев. Йордан доказывал, что
сарматами и меотами (меотидами) называли славян, живших на Дону и
Волге и после у Чёрного моря и Дуная. Антон вывел от волжских Сарматов
- Будинов, Роксолан и Сербов. Гримм принимал древних Иллирийцев и
Сарматов за славян.
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В 1460 г. немецкий гуманист, философ и историк Николай Кребс, более
известный под псевдонимом Николай Кузанский, составил «Новую карту
Сарматии – или Венгрии, Польши, России, Пруссии.

Во время вторжения Дария I в Скифию (512 г. до н. э.) сарматы
поддержали скифов и составляли часть войска скифских царей.

Завоевание Скифии

Рис 58. Приблизительная территория Скифии в первом тысячелетии
до н. э.

В V—IV веках до н. э. сарматы были мирными соседями Скифии.
Скифские купцы, направляясь в восточные страны, свободно проходили
через сарматские земли. В войне с персами сарматы были надёжными
союзниками скифов. Во времена скифского царя Атея союзнические
отношения сохранялись, сарматские отряды состояли на службе в войске и
при дворе скифского царя. Отдельные группы сарматов селились на
территории Европейской Скифии.

К 4 в. до н. э. скифское государство в Северном Причерноморье
трансформировалось в классическую наследственную монархию с
правящей аристократией, с центрами городского типа, находившимися под
сильным влиянием античной Греции. Сохранился очень знаменательный
рассказ Геродота о скифском брате царя Скила - Анахарсисе,
поддавшемуся обаянию чужой культуры - привлекательной, но опасной
для жизни социума. Этот брат царя, бывший, между прочим, сыном
фракийской царевны, настолько увлекся греческими обычаями
ласкового Средиземноморья, что даже сменил религию и принял
участие в мистериях "вакхического" культа. Обряды этого культа
носили... как бы это помягче сказать... оргиастический характер.

Для средиземноморских цивилизаций культы такого типа были, что
называется, в порядке вещей, а вот "северные варвары" пришли в такой
ужас, что изменник отеческой религии был немедленно казнён своим
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братом. Но случаи измены представителей скифской элиты своему народу
становились всё более частыми... "Загнивать"- то приятно!

Некогда воинственный и мужественный скифский народ многое
перенял от «греческой цивилизации» и стал другим. Если часть скифов
осела на земле, занялась земледелием при сохранении коневодства и
животноводства, часть скифов строила крепости и городища, часть скифов
стала ремесленниками, то скифская знать («элита») погрязла в роскоши и
бездельи, не желая больше ни воевать, ни работать.

Савроматы продвинулись из Приуралья к Дону "по следам" скифов
около 600 года до н. э. Здесь, в Волго-Донских степях и сложилась за
несколько столетий их «цивилизация», во многом родственная скифской.
Различий собственно в этническом смысле не было: ведь, по свидетельству
Геродота, савроматы говорили на скифском языке, да и культуры их
обнаруживают большое сходство. Отличалась, видимо, только социально-
политическая организация.

В 512 г. до н. э., когда войска Дария I вторглись в Причерноморье,
савроматы полностью поддержали скифов. Агрессию удалось отразить, но
всё же скифское царство продолжало неуклонно слабеть. Уже в 4 в. до н. э.,
в то самое время, когда западные скифы потерпели поражение от войск
Филиппа Македонского (причём в бою погиб их 90-летний царь Атей), в
волго-донских степях произошло некоторое движение, не описанное в
источниках, но хорошо прослеживаемое археологически: под влиянием
импульсов с востока сформировалась так называемая
РАННЕПРОХОРОВСКАЯ культура. Очевидно, здесь сложилось новое
сильное государственное образование, подданые которого в античных
источниках стали называться "сарматами".

Можно считать, что примерно с 400 г. до н. э. в южнорусских степях
началась "сарматская эпоха", хотя ослабевшее скифское государство ещё
два века продержалось в Причерноморье, и ещё несколько столетий - в
Крыму.

Новое волго-донское государство оказывало сильное давление на
ослабевшего западного соседа, пока в 179 г. до н. э. сарматский князь
Гатал не установил полный контроль над всем Причерноморьем. Судя
по данным современных источников, сарматское государство,
распространившись до Дуная, активно вмешивалось в дела балкано-
малоазийского региона. Так, Полибий сообщает, что договор 179 г. до н. э.
между Понтом, Пергамом, Вифинией и Каппадокией
(«эллинистическими» государствами Малой Азии) был заключен при
содействии сарматского царя Гатала. Этот договор свидетельствует, что



сарматское политическое влияние распространялось и на южное побережье
Понта (Русского моря).

Опять, как за 600 лет до этого, одна этнополитическая система
контролировала все земли южной России - от устья Дуная до Кавказа и
Урала и, возможно, до Тихого океана! Эпохе полного господства сарматов в
южнорусских степях соответствует ПРОХОРОВСКАЯ культура (2 в. до н. э.
– 2 в. н. э.).

Сарматы принесли с собой сохранённый и вполне развитый, ещё
совершенно крепкий общинный строй, что, по-видимому, очень
положительно повлияло на боеспособность и живучесть новой степной
цивилизации. Основываясь на некоторых античных источниках, иногда
говорят о полном вытеснении или даже истреблении скифов сарматами, но
это явное преувеличение. Конечно же, как и в случае скифо-киммерийского
конфликта, уничтожены были только верхние, загнившие элитарные
структуры. «Подавляющее большинство простого скифского народа» вошло
в новое сообщество.

Впрочем, скифское царство во 2 в. до н. э. не исчезло полностью. Часть
его - со всеми "старыми" структурами закрепилась в Крыму. "Остров Крым"
долго сохранял реликт скифской цивилизации в её прежнем виде. Здешние
скифы смешались с местным населением - «таврами», строили города и
дожили до 2-З веков н. э. Другая часть скифов (точнее, скифской военно-
политической элиты) отступила на территорию северного Придунавья, в
Дакию, где сохраняла свою самостоятельность до того же времени. По этим
двум путям - в Крым, а также на территорию Дакии-Паннонии (и ещё - на
Кавказ) шли основные потоки переселения народов, потерпевших
поражение в степях Южной России, на открытых пространствах которых
можно было удержаться, только напрягая все силы и ни на миг не
расслабляясь. Но большая часть скифов, конечно, просто слилась с очень
близкими им в этническом отношении сарматами.

Государство крымских скифов также не было самостоятельным, но
входило в общесарматскую политическую систему. Об этом свидетельствует
система оборонительных сооружений того времени: если в 3 – 2 в. до н. э.
(в период натиска сарматов на скифское царство) был построен
Перекопский ров и вал, отделивший Крым от степи, то позднее, когда
сарматы полностью установили контроль над Причерноморьем, эти
укрепления были заброшены. Зато на юге полуострова возникла мощная
система фортов, прикрывавшая столицу крымских скифов - "Неаполь"
(Скифский, как называли его греки; совр. Симферополь) от агрессии со
стороны моря.



Это значит, что крымские скифы не отделяли себя от сарматского
царства, но вместе с ним противостояли агрессии со стороны
средиземноморских цивилизаций, время от времени высаживавших морские
десанты на южном берегу Крыма.

В 256 г. до н. э. в северо-восточной части современного Ирана
образуется новое сильное государство – «Парфия». Естественно, что с ним
сразу же начали борьбу Селевкиды, которые после смерти Александра
Македонского владели этими землями. Селевкиды в своей борьбе с Парфией
опирались на сарматов, которые, по мере расширения Парфии, были
вытесняемы на север на территории восточного Причерноморья (так
появилось сарматское племя «сираков»; «сираки» - по- русски - «из
Ирака»).

Помпоний Мела (43 г. до н. э.) писал, что «население Сарматии по
одежде и вооружению ближе всего подходит к парфянскому». У них, как и
у парфян, был вид «тяжёлой» конницы – «катафрактариев». Всадники,
защищённые чешуйчатой металлической бронёй и шлемами, были
вооружены длинными прямыми мечами и четырёхметровыми копьями,
которые цепочками крепились к сбруе коня, чтобы при необходимости
вложить в удар и всю энергию скачущего коня. Специальной бронёй
защищались не только всадники, но и лошади. Такой конный воин мог
«нанизать» на копьё или ранить сразу несколько врагов.

В античных источниках III – II вв. до н. э. сохранились описания
«неранимых» всадников, т. е. «рыцарей» в доспехах, сражающихся на
огромных, защищённых железной бронёй конях особой «нисейской
породы». Лобовой удар сарматской тяжёлой конницы не могла тогда
выдержать ни одна армия мира.

Сарматы постепенно продвигались в скифские земли в западном
направлении. В 237 г. до н. э. пала скифская цитадель Танаис в устье Дона,
останки которой именуются теперь «Елизаветинское городище».
Вооружение сарматов превосходило скифское и состояло: из коротких пик и
длинных копий, обоюдоострых мечей и луков со стрелами. Панцири
сарматов были покрыты лошадиными копытами, хорошо защищавшими от
ударов мечей. (Поэтому в русских летописях они получили название
«костобоких»). Сарматы имели также прочные деревянные щиты,
обтянутые кожей. «Перед битвой они клялись на мече и обещали своим
богам пролить кровь врагов и победить».

Скифы лучше сарматов владели луком, но противостоять лобовой или
фланговой атаке тяжёлой сарматской конницы – не могли, да к тому же у
скифов произошло сильное социальное расслоение. Верхушка царских



скифов привыкла к греческой роскоши, тогда как большинство скифов
сильно обнищало.

Решающая битва скифов с сарматами произошла в 179 г. до н. э. на
Северском Донце. Сарматы, во главе со своим князем Гаталом,
собрались на левом берегу Северского Донца. Затем они переправились на
правый берег и напали на скифов, построившихся в свой излюбленный
боевой порядок – «клин» - с флангов. Скифы не выдержали фланговых
ударов тяжёлой сарматской конницы и обратились в бегство. Спаслись лишь
немногие: те, кто ускакал подальше в Крым или в северные леса, или на
запад, в горы Дакии и Трансильвании, или за Дунай, в Мизию и Добруджу.
Скифский «царь» был вынужден просить мира на условиях победителей. А
князь Гатал с тех пор сделался Великим князем Великой Сарматии от Волги
до Дуная. [Князь Гатал был потомком Авара Руджи, из рода Раджиль, а его
отцом был Чукрак. Усыновлённый аскыпским царём Канджалом, он
получил прозвание Кичи-Канджал. Пришёл к власти, свергнув царя Джам-
Азака, и установил диктатуру масгутских (массагетских) «болгар», -
Ю.К.Бегунов, «История Руси», Т.1, с.110].

Сарматы преследовали скифов по всей Скифии и гнали их до западных
пределов страны. В известном рассказе Лукиана «Токсарис или дружба»
скифы Дан-дамис и Амизок испытывают свою верность дружбе в тяжёлых
событиях сарматского нашествия. «Вдруг напали на нашу землю сарматы в
числе десяти тысяч всадников, — рассказывает скиф Токсарис, — а пеших,
говорят, явилось втрое больше того. А так как их нападение было
непредвиденно, то они всех обращают в бегство, многих храбрецов
убивают, других уводят живыми. …Тотчас же сарматы начали сгонять
добычу, собирать толпой пленных, грабить шатры, овладели большим
числом повозок со всеми, кто в них находился».

Сарматы заняли центр Европейской Скифии и переименовали её в
Великую Сарматию. Центр Великой Сарматии находился в бывших
скифских восьми городищах Нижнего Днепра, а город Метрополь стал
столицей Великой Сарматии.

Указаний на то, что сарматы заселяли практически всю
Восточноевропейскую равнину, а не только её степь, сохранилось
слишком много. Для всех античных авторов, начиная с Тацита и Птолемея
(1 - 2 века н. э.), "Сарматия" начиналась за Вислой и простиралась от
Восточной Балтики до Волги. Тем более, что многие авторы указывают
вполне конкретные географические рубежи расселения сарматов на севере:
реку Рудон (Западную Двину), истоки Борисфена (Днепра), Аланские горы
(Валдайскую возвышенность) и даже Рипейские горы, то есть линию
Северные Увалы - Северный Урал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81


После завоевания Европейской Скифии сарматы приобрели славу
одного из наиболее могущественных народов древнего мира. Вся Восточная
Европа вместе с Кавказом получила название Великой Сарматии. Установив
своё господство в европейских степях, сарматы стали налаживать мирное
сотрудничество с земледельческими народами, оказывали покровительство
международной торговле и греческим городам Причерноморья. (Любую
армию нужно кормить! Армия может существовать за счёт военной добычи
при удачных военных походах или за счёт дани с покорённых народов, либо
за счёт добровольной дани с народов, из которых состоит армия, - прим.
П.П.И.).

Политические объединения сарматских племён заставили считаться с
собой ближних и дальних соседей - от «Китая» до Римской империи.
(Никакой «Китайской империи» тогда не существовало! На востоке до
Тихого океана располагались русские «скифские» княжества с разной
степенью автономности, - прим. П.П.И.).

«Первое племя славянское, выплывшее из общего сарматского моря под
«своим» именем, было «даки», (дахи, в русских летописях - «дасуни»). Это
случилось во время войн Траяна с Сарматами. В 106 г. н. э. Траян, покорив
их, узнал и настоящее их название. За даками последовали яциги (языги) и
паннонцы, а именно:

По Аммиану Марцелину и блаж. Иерониму, Сарматы разделялись на
Sarmatae Arearaganthes (сарматы свободные) и Sarmatae Limiganthes
(сарматы подневольные); первые назывались также языгами, а последние –
паннонцами. Слово «limiganthes» производит Левицкий от червонорусского
«lemki», а по-нашему, оно происходит от древнерусского имени
«лямницы», то есть, «порабощённые. За языгами («языги-яциги» -
искажение «асов») и паннонцами следовали очистившиеся от названия
Сарматов сербы, хорваты и болгары. [«Сербы» – это никто иной, как
воины русы-сарматы из русского Серпейского княжества; точно так же,
«Словаки» и «Словенцы» – это никто иной, как воины русы-сарматы из
Словенского княжества; «Хорваты» - воины русы-сарматы из племени
Сираков, - прим. П.П.И.].

«С этого времени, когда римляне узнали настоящие племенные
названия Сарматов, имя Сарматии и Сарматов исчезло в истории
повсеместно… и они появляются под более общим именем славян».
(Е.И.Классен).

Мы узнаём от Страбона (др.-греч. историк и географ, живший ~ 64 г. до
н. э. – 24 г. н. э.) названия основных известных ему племён сарматов: языги,
роксоланы, аорсы, синды, сираки, аланы. Тацит сообщает об
опустошительном набеге роксолан на дунайскую провинцию Римской
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империи Мезию в 68 году н. э., где они «изрубили две когорты»; сосланный
в город Томы в 8 году н. э. поэт Овидий с тоской и страхом описывает в
своих «Скорбных элегиях» сарматов под городом — «враг, сильный конём и
далеко летящей стрелою, разоряет … соседнюю землю»; Иосиф
Флавий и Арриан оставили сообщения о войнах аланов в I и II веках
в Армении и Каппадокии — «суровые и вечно воинственные аланы».

Европейская Сарматия

«Сарматия Европейская заключала в себе всю Восточную Пруссию,
часть Польши, всю нынешнюю европейскую Россию и придунайские земли.
Одним словом: она покрывала собой всю европейскую Скифию и все
славянские племена, вне Скифии жившие». (Е.И.Классен. «Древнейшая
история славян и славяно-руссов», М., 2005, с.116).

Рис 59. Восьмая карта Европы: Европейская Сарматия и Таврический
Херсонес. Отпечатано: Страсбург (1513 г.)

Некоторые племенные названия сарматов

Многие «сарматские» этнонимы сохранились в южной России. Народ
САВИРЫ был известен на Дону и Северном Кавказе еще в 5-7 вв. н. э. К
тому же "сарматскому" корню восходит имя одного из южнорусских
"племён" эпохи средневековья - СЕВЕРЯН, или же СЕВЕРОВ
(производство названия "северян" от слова "север" есть позднейшее
переосмысление ставшего непонятным слова). К той же основе (савр-север-
сабир) восходит и современное географическое название СИБИРЬ.
Впрочем, тут как раз ничего удивительного нет: Сибирь издавна была
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заселена северами-сарматами и их "родичами"... [Северы = Сибиры
(Сибиряки)].

Что именно означал корень "савр"? Учитывая древние представления
ариев и славян о происхождении своего народа от верховного божества,
можно интерпретировать корень "савр" как "свар" (подобная перестановка
вполне допустима), и тогда этноним оказывается производным от имени
СВАРОГА - верховного Бога славян, "Бога-отца".

Анты
Сарматам первоначально принадлежал и этноним АНТЫ

(«Крайние»), уже в 6 в. н. э., как хорошо известно, употребляемый в
отношении группы восточных славян, обитавших "от Днестра до Днепра".
Анты впервые названы римским географом Помпонием Мела в 44 г. н.
э. и были локализованы им где-то "выше" гипербореев и амазонок. Об
«антах» писал также Плиний в 77 г. н. э. Имя "антас" (ант-ас) встречается
на одной керченской надписи З в. н. э. В то же время китайский документ 2
в. до н. э. упоминает о "стране Антсай", расположенной где-то в
Приаралье! Если учесть, что с санскрита это название можно перевести как
"украинцы", то это не удивительно: точно так же в Средние века самые
разные пограничные области России носили название "Украины", хотя в
конце концов это имя закрепилось только за одним регионом... Наиболее
вероятно то, что «анты» («крайние») - есть позднее название русов-вендов
с ассимилированными ими «скифами», пришедшими в междуречье Днепра
и Днестра с части затопленного Ютландского полуострова.

Сполы
По свидетельству Прокопия Кесарийского (7в.), первоначальное

название всех славян и антов было СПОРЫ. Иордан, рассказывая о
событиях 2 в. н. э., также упоминает народ СПОЛОВ, которых готы
победили в причерноморских степях. Плиний (1 в. н. э.) называет «спалеев»
в бассейне Донца и Дона. Без сомнения, сполы были теми же сарматами и,
скорее всего, вернулись на историческую родину из Палестины вместе с
хорватами и назывались античными историками «сираки» (из Ирака).

Сохранился один из вариантов "легенды о происхождении скифов",
который связывает это имя с первопредками, вождями Палом и Напом (от
которых пошли "палеи" и "напеи" соответственно). По всей видимости,
название палы/спалы в самом деле очень древнее.

Можно допустить, что позднее оно было переосмыслено и
превратилось в имя одного из русских средневековых "племён". ПОЛЯНЕ -
это вовсе не жители "поля", как можно" прочитать" из современного языка,
а бывшие жители бассейна реки Пола. Река Пола – средняя река на
северо-западе европейской части Российской Федерации, в Тверской и



Новгородской области, впадает в озеро Ильмень. Длина — 268 км,
площадь бассейна — 7420 км². Кстати, киевская земля, куда они пришли из
бассейна реки Пола и здесь поселились, представляла собой вовсе не ровное
"поле", а лесостепь. От того же самого корня происходит и название
западнославянского народа – ПОЛЯКИ. Произвести его напрямую от
"поля" совершенно невозможно, поскольку в древности территория Польши
была покрыта густыми лесами.

Из всех народностей "Киевской Руси" именно поляне и северяне
(Киевское, Черниговское и Новгород-Северское княжества) обнаруживали
прямую преемственность по отношению к скифо-сарматскому периоду. Не
удивительно - ведь они были потомками скифов и сарматов...

Касоги
Название "касоги" известно из северо-русских летописей; оно

применялось, обычно, по отношению к жителям Кубани. Современные
"интерпретаторы" считают касогов... адыгейцами. Но это - приём того же
рода, что отождествление ясов и осетин. На самом деле ясы (асы), как
видно из летописных сообщений, занимали огромную территорию - от
среднего Донца и Дона до современного Владикавказа, а касоги - чуть ли не
весь современный Краснодарский край. А эти равнинные, степные места с
давних пор принадлежали сарматам, чьи владения "упирались" в
Кавказские горы. Кавказские горцы - адыгейцы и осетины - издавна,
очевидно, входившие в государство сарматов, получили от них и свои
имена.

Этноним «касоги» совершенно однозначно означает: «жители
побережья Каспийского моря». (По моему мнению, этноним «касоги»
может быть произведён из 2-х слов: «ка» + «асы» - «главные асы». Если
учесть, что древние касоги занимали земли как раз в северокавказских
степях между Чёрным морем и Каспием, то это не удивительно.

Языги (Язоматы, Ясы, Асы = Саксы)

Среди сарматов восточного Приазовья ещё с 4 - 2 вв. до н. э.
современные источники выделяли язоматов (позднее продвинувшихся на
Дон и в Причерноморье, где они были известны как ЯЗЫГИ). «Язоматы» =
«асы-меоты» составное имя, причем его корень (ЯЗЫ, варианты: ясы, асы,
асии) - очень древний, восходящий к названию одного из важнейших
племён послепотопных русов – «Асы».

Так, скандинавские предания сообщают о происхождении своего
народа от неких «загадочных» АСОВ, пришедших из "Великой Скифии", из
города АСГАРДА (ИРИЙСКОГО). Индийская традиция также сохранила

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D0%B8


сведения о древнейшем городе ариев - АСГАРТЕ. По-видимому, от того же
корня образовано географическое название АЗИЯ (АСИЯ).

В греческой мифологии Азией зовут мать (или жену) Прометея;
Геродот сообщает, что географическое название связано с её именем. Но
Прометей, согласно тому же мифу, является "первопредком"
человечества, которое произошло от его сына, спасшегося после
Всемирного Потопа. Следовательно, Азия - это одно из имён матери-
прародительницы, "Великой богини", культ которой засвидетельствован на
Восточно-Европейской равнине еще со времён верхнего палеолита. Азия
(АСИЯ) во времена Геродота начиналась к востоку от левого берега реки
Танаиса (Дона).

Названия "АЗОВ" («АСОВ»), "АЗОВСКОЕ МОРЕ", «КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ» -

восходят к этому древнейшему имени. Если оно образовано от имени
"Великой матери", то другое название - Меотида (от санскр. "майя" –
«мать») - представляет просто его вариант.

Интересно, что самое древнее название сохранялось дольше всего: ещё
в средние века северные летописи называли ЯСАМИ (АСАМИ) русских
жителей Подонья, Приазовья и Северного Кавказа.

Языги — название одного из кочевых сарматских племён.
Языги начинают проникать в низовья Дуная гораздо ранее времени

Плиния и Тацита. Овидий, отправленный в ссылку императором
Октавианом Августом в город Томы (совр. Констанца), был свидетелем
переправы языгов по льду замерзшего Дуная:

«Ты, Весталий, … сам видишь, как Понт (Русское море) сковывается
льдом; сам видишь вина, отвердевшие от сурового мороза; сам видишь, как
свирепый пастух-языг ведёт нагруженную повозку по водам Истра (Дуная)
…»

Зимой 68 года до н. э. языги вторглись в Мёзию. В следующем году
языги повторили свой набег, но были разбиты. Однако ещё Аппиан сообщал,
что когда Митридат Евпатор (121—63 гг. до н. э.):

«перешёл в Европу [то присоединились] из сарматов так называемые
царские языги [Appian. Vol. II. XII. 69]». Здесь под царскими языгами явно
просматриваются лучшие подразделения сарматского войска, - прим.
П.П.И.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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В начале I в. н. э. языги известны
между Дунаем и Тисой. Плиний пишет:

«Выше, между Данувием и Герцинским лесом, вплоть
до Паннонских зимних стоянок Карнунта и границы германцев, поля и
равнины занимают языги-сарматы, а даки, изгнанные ими — горы и леса
до реки Патисс»

Птолемей сообщал:

«Южную границу [Европейской Сарматии] составляют: язиги-
метанасты (меченосцы) от южного предела Сарматских гор до начала
горы Карпата, которая находится под 46o—48o30', и соседняя Дакия около
той же параллели до устья реки Борисфена (Днепра)… (Я считаю, что
здесь под Сарматскими горами подразумеваются Русские горы =
Уральские горы, прим. П.П.И.).

Отсюда видно, что Птолемей отличал Карпаты от Сарматских гор, как и
в следующем случае, говоря, что:

«Сарматию пересекают и другие горы (кроме Сарматских)»…

Птолемей пишет, что:

«язиги-метанасты (меченосцы) с запада и юга граничат с описанной
частью Германии, от Сарматских гор до поворота реки Данубия у Карпис
(др.-греч. Κάρπιν), а оттуда с частью реки Данубия до ответвления реки
Тибиск. С востока языги-метанасты граничат с Дакией, по той же самой
реке Тибиск, которая истоком повернув на восток, оканчивается у горы
Карпата (др.-греч. Καρπάτην), с которой несёт свои воды. Города же у
язигов-метанастов суть такие: Партиск»…

На рубеже I—II вв. н. э. Тацит пишет о том, что:

«… вождям сарматских языгов, правившим здешними племенами,
предоставили возможность участвовать в [гражданской] войне римлян.
Они предложили также привести с собой людей и конницу, которая одна
лишь и составляет подлинную боевую силу сарматов».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82


(Все сарматы являются близкородственными племенами не только
между собой, но и со всеми скифами, славянами, венедами, кельтами-
сколотами и другими арийскими народами, которые все есть суть
разнообразные племена русского народа. К другой ветви арийских
народов относятся финские племена, - прим. П.П.И.).

Ясы в Северном Причерноморье и на Кавказе представляют собой
ничто иное, как оставшуюся на своей Родине часть языгов (ясов = асов).
Существуют версии о том, что именно они, бежавши от монголов, являлись
переселенцами в Среднее Подунавье, где были встречены
королём Венгрии Белой IV и расселены в области Ящаг (венг. Jászság),
видимо, получившей название по этнониму. В русской традиции
обычно отождествляли ясов и языгов и, например, область Ясшаг
получила в русском языке наименование Языгия.

Историки делят «языгов» (язигов, яцигов) на 3 касты (также, как и
скифов): на королевских (войско главного Князя, - «царское войско» -
«старшее войско») языгов, сидящих у Чёрного моря и потом у Дуная; на
хлебопашествующих языгов у Азовского моря; на языгов-Metanasta
(меченосцев).

Азовские языги двигались постоянно вместе с роксоланами. Часть их,
оставшаяся в Венгрии, и до сего времени существует под именами ящагов
и русняков. Это место между Пестом и Гевесов называется и по сиё время
Ящаг. Языги, вне всякого сомнения, были славянами. Слово «жупан»
принадлежит славянам и соответствует князю или гетману. Сербия была
разделена на жупы, что соответствовало русским уделам. А великий жупан
соответствовал великому князю и находился в тех же отношениях к
жупанам, как великий князь к удельным князьям. (Сербия получила своё
название по воинам-сарматам из Русского Серпейского княжества,
осевшим на её территории, - прим. П.П.И. Река Серпа течёт между Доном
и Волгой. Город Серпухов расположен на реке Оке).

Рис 60. Расселение русских племён в Северном Причерноморье во II-м
веке н. э. Крым во II веке н. э.      Скифы в Крыму;      Боспорское царство;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


     Языги;      Роксоланы;      Сираки;      Меоты;      Тавры

Роксаланы
Наконец, имя, с которым связывают современное название "Россия". О

том, что название "Россия" произошло от "Роксалании", свидетельствуют
практически все "старые" и авторитетные историки 16-18 столетий, наши и
европейские: и Сигизмунд Герберштейн, и Мавро Орбини, и Ломоносов...
[Я совершенно не согласен, что слово «Россия» произошло от
«Роксалании», а не от этнонима «Росс» (один из Великих русских князей)
или от названия реки «Рось». Роксаланы – это ни что иное, как аланы,
живущие в бассейне реки Рось, прим. П.П.И.].

Роксола́ны (лат. Rhoxolani)— сармато-аланское племя, кочевавшее со
II в. до н. э. по первую половину I-го тысячелетия н. э. в землях Северного
Причерноморья и Дунайского региона.

[Я считаю совершенно очевидным, что этноним «роксаланы»
яаляется искажением этнонима «рос-аланы» - аланы с бассейнов рек: Рось
с притоками Роська и Россава; реки Россь (белор. Рось) – правый приток
реки Немана, в Гродненской области Белоруссии. «Аланы» народ –
пасущий скот по «аланям». «Алань» - др.-русское: не болотистое травное
место].

«Россы», «россомоны» («россоманы») - люди, живущие в бассейне
реки Рось и её притоках, то есть то же, что и «роксаланы».

Велесова книга сообщает: «Князь Хорват поселился с Русью и с ними
утвердил Руськолань, которые осели у Киева. Иной земли искать не будем,
а будем с Русью, та бо есть Мать наша». Археологически установлено, что
Киев, до 430 г. н. э. – Сар, существовал непрерывно, начиная с поселения,
относящегося ко II в. до н. э., а как укреплённый город – со 130 года.

Велесова книга доносит одно из следующих преданий: «С Богумиром
вышли 3 рода прославленных: Древляне, Кривичи и Поляне. Вот спор
раздор стал Богумировским имя выбрать. Одни кричат: «Древляне мы, а
другие – с Кривичей мы, а третьи – Полянами величаемся! Мудрецов
Богумир имел и они сказали: «Своё имя унас есть для всех равное от
Руса. Он начало движения на Севере дал нам, - стало быть, Русы». Среди
Ренетов утвердился род тот на семи реках (в Семиречье). Возвышение на
восток и на юг Вышгорода». (Я считаю, что арийский народ Русов
существовал ещё в Арктиде до апокалиптической войны с Атлантами, -
прим. П.П.И.).

На всём протяжении со II в. до н. э. по II в. н. э. античные писатели
уверенно указывали Причерноморскую степь как территорию роксолан.
Первой фиксацией роксолан в письменных источниках является
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труд «География» греческого писателя Страбона, берущий данные о
роксаланах у Артемидора Эфесского. Местоположение роксолан писатель
фиксирует во II—I вв. до н. э. между Борисфеном (Днепром) и Танаисом
(Доном). На юге роксоланы граничили с Меотийским озером (Азовским
морем). На севере от них была земля, необитаемая из-за холода. В ходе
участия в войне против понтийского правителя Митридата VI Евпатора, о
чём сообщает Страбон, роксоланы продвинулись на юг, ближе к
Меотийскому озеру.

Птолемей и Аммиан Марцеллин  располагают их на всём побережье
Меотиды вместе с языгами. Роксоланы постепенно во II в. перемещаются на
запад, поближе к Дунайским землям (Дион Кассий). Последним автором,
упоминающим роксолан, был готский историк Иордан. Он их локализует
восточнее от Дакии.

Помимо географических сведений, у Страбона имеются упоминания
оказания военной помощи роксоланами, под предводительством Тасия (по
другому Тазия), скифскому царю Палаку, в его борьбе с войсками
Митридата Евпатора:

«Роксоланы воевали даже с полководцами Митридата Евпатора под
предводительством Тасия. Они пришли на помощь Палаку, сыну Скилура, и
считались воинственными. Однако любая варварская народность и толпа
легковооружённых людей бессильны перед правильно построенной и хорошо
вооружённой фалангой. Во всяком случае роксоланы, числом около 50000
человек, не могли устоять против 6000 человек, выставленных Диофантом,
полководцем Митридата VI Евпатора, и были большей частью
уничтожены». (?)

О тех же событиях повествует надпись в Херсонесе, датируемая 107 г.
до н. э., только роксоланы названы здесь ревксиналами.

Согласно римскому историку Тациту, роксоланы зимой 67-68 гг. н. э.
уничтожили две когорты римских войск. В следующем году, в правление
римского императора Отона, с 9 тыс. человек конного отряда вторглись
в Мёзию. Данная кампания была проигрышной, римские войска разбили
роксоланов, часть которых бежала в болота, где они и умерли от холода и
ран.

В правление римского императора Адриана сарматы и роксоланы
учинили беспорядки в Мёзии. Император Адриан, согласно «Scriptores
Historiae Augustae», заключил мир с правителем роксоланов, который
жаловался на уменьшение субсидий (из-за уменьшения дани и были
учинены беспорядки). Этого правителя сопоставляют с Распараганом,
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царём роксоланов по одной эпиграфической записи, где он назван, помимо
своего имени, ещё и присвоенным — Публий Элий (в честь императора
Адриана).

Согласно «Scriptores Historiae Augustae», в 260 г. н. э., по
подстрекательству роксолан и с согласия солдат, был убит римский
полководец Регалиан.

Страбон указывает на наличие у роксолан шлемов и панцирей из
сыромятной бычьей кожи, кроме того они носили и плетёные щиты в
качестве защитного средства. Были у них копья, лук и меч. Всё то, что было
и у остальных «варваров». Тацит указывает на наличие пик, длинных мечей
(держали двумя руками), панцирей; было не принято пользоваться щитами
(однако Страбон писал обратное). Римский автор оставил подробную
характеристику панцирей:

«Панцири у них носят все вожди и знать и делают их из пригнанных
одна к другой железных пластин или из самой твёрдой кожи; они
действительно непроницаемы для стрел и камней, но если человека в таком
панцире удаётся свалить на землю, то подняться сам он уже не может».

По мнению Тацита, роксоланы в пешем бою представляли собой слабое
войско, однако мало кто мог противостоять натиску их конных орд.

Касаемо кочевников Страбон писал:

«...их войлочные палатки прикрепляются к кибиткам, в которых они
живут. Вокруг палаток пасётся скот, молоком, сыром и мясом которого
они питаются. Они следуют за пастбищами, всегда по очереди выбирая
богатые травой места, зимой на болотах около Меотиды, а летом на
равнинах».

Первым, кто в России предложил отождествлять роксолан с росами/
русами, был М. В. Ломоносов. Он утверждал, что варяги — россы в
древности - назывались роксоланами или россоланами, причём верным
считал он название россоланы, поскольку слово роксоланы, по его мнению,
являлось искажением греков. Помимо этого, М.В.Ломоносов «росомонов»
также называл «россоланами». На том же настаивал Д. И. Иловайский,
выражая уверенность в том, что «Рось или Русь и Роксаланы это одно и то
же название, один и тот же народ».

Сарматы и Рим
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Западные сарматские племена — даки (дахи), языги и роксаланы —
занимали степи Северного Причерноморья. Около 125 года до н. э. они
создали мощную, хотя и не очень прочную федерацию, возникновение
которой объясняют необходимостью противостоять давлению восточных
сарматских племён. По-видимому, это было типичное для кочевников
раннее государство во главе с племенем царских сарматов. Однако
повторить государственный опыт скифов западным сарматам не удалось —
с середины I века до н. э. они действовали как два самостоятельных союза.
В степях между Доном и Днепром кочевали роксоланы, к западу от них —
между Днепром и Дунаем — жили языги. (Вполне вероятно, что «языги» -
это младшее войско русского государства, а «роксоланы» - это старшее
войско русского государства, - прим. П.П.И).

В первой половине I века новой эры языги продвинулись на
Среднедунайскую низменность, где заняли междуречье Дуная и Тисы (часть
нынешней территории Венгрии и Сербии). Вслед за языгами к границе
Римской империи подошли роксоланы, большая часть которых поселилась в
нижнем течении Дуная (на территории современной Румынии). Западные
сарматы были беспокойными соседями Рима, они выступали то его
союзниками, то противниками и не упускали случая вмешаться в
междуусобную борьбу внутри империи. Как и подобает в эпоху военной
демократии, сарматы рассматривали Рим как источник богатой добычи.
Способы её приобретения были разными: грабительские набеги, получение
дани, военное наёмничество.

Начиная со второй половины I века, сарматы, откликнувшись на
призыв царя Дакии Децебала, принимают участие в дакийских войнах.
В 87 году при императоре Домициане римская армия под командованием
Корнелия Фуска вторгается в Дакию. В битве при Тапае в 87 г н. э.
римляне терпят серьёзное поражение. Война возобновилась в 88 году, где
также окончилась для Рима неудачно. Даки добились от Рима выплаты
ежегодных субсидий (дани) в обмен на участие в обороне римских границ.
Часть этих субсидий получали и языги. Роксоланы и языги являлись
верными союзниками даков и принимали участие во всех военных
компаниях даков против римлян, включая первый дакийский поход
Траяна и второй дакийский поход Траяна, вплоть до лета 106 года, когда
римские войска, возглавляемые императором Траяном, окончательно
захватили Дакию и её столицу Сармизегетузу. Понёсшие огромные потери
языги так и не смогли восстановить былое могущество. Теперь лидерство
перешло к роксоланам — племенам, жившим восточнее, а потому не
подпавшим под римскую оккупацию. После падения Дакии римляне ещё
какое-то время продолжали выплату дани роксоланам, однако вскоре
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отказались от этого. Прекратив получать дань, роксоланы и языги в 117 году
вторглись в дунайские провинции Рима.

После двухлетних набегов Римская империя, желавшая покоя у своих
восточных границ, была вынуждена возобновить плату дани
роксоланам. Мирный договор римляне заключили с царём Распараганом,
который имел два титула — «царь роксоланов» и «царь сарматов».
Возможно, это говорит о том, что языги и роксоланы формально сохраняли
единую верховную власть. Чаще всего они выступали в тесном союзе, хотя
языги занимали равнины Среднего Дуная, а роксоланы расположились на
Нижнем Дунае и в Северо-Западном Причерноморье. Завоевав даков,
живших между языгами и роксоланами, римляне попытались разрушить их
связи и даже запретить общение между ними. Сарматы ответили на это
войной.

Особенно упорной была борьба сарматов с Римом в 160-е и 170-е годы.
Известны условия мирного договора, который языги в 179 году заключили с
императором Марком Аврелием. Война надоела как римлянам, так и
сарматам, в стане которых боролись две партии — сторонники и
противники соглашения с Римом. Наконец, мирная партия победила, и царь
Банадасп, вождь сторонников войны, был взят под стражу. Переговоры с
Марком Аврелием возглавил царь Зантик. По договору языги получили
право проходить к роксоланам через римские земли, но взамен обязались не
плавать на судах по Дунаю и не поселяться вблизи границы. Впоследствии
римляне отменили эти ограничения и установили дни, по которым сарматы
могли переходить на римский берег Дуная для торговли. Языги вернули
Риму 100 тысяч пленных.

Восьмитысячный отряд языгской конницы был принят в римскую
армию, при этом часть всадников отправлялась служить в Британию.
По версии некоторых учёных, например Жоржа Дюмезиля, именно эти
сарматы явились источником кельтских мифов о короле Артуре и рыцарях
круглого стола.

Столкновения сарматов с Римом происходили и позже. Мир сменялся
войной, за которой вновь следовало сотрудничество. Сарматские отряды
поступали на службу в римскую армию и к королям германских племён.
Группы западных сарматов расселялись в римских провинциях — на
территории нынешних Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии,
Франции, Италии, Великобритании.

Болгары. По Никифору Грегора болгары получили своё название от
реки Волги, на которой они ранее жили, следовательно, настоящее их имя
должно быть Волгары или Волгари. (Русская буква «В» читается на
латинском языке как буква «Б», - прим. П.П.И.). Болгары-Русы называют
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Россию «дядею Иваном», по Иван-Озеру, у которого в начале христианской
эры сидели Русы и из которого вытекает река Дон, - последнее седалище
Болгар в России. Эти Болгары с 489 года стали нападать на Византийскую
империю. Император Анастасий (491 – 518 гг.) для защиты себя построил
длинную стену перед Царь-Градом и, наконец, волею или неволею
униженно платит дань Болгарам-Руссам. (Е.И.Классен).

Другой вариант происхождения слова «болгары». Хорошо известно, что
у дахов-даков и у многих племён других степняков на знамёнах красовалась
голова русского тотемного хищника «волка». Таким образом
метафорическое название арийцев- русов или их воинства «волки-ары»
легко может быть трансформировано в «болгары».

Аврелий Виктор в произведении «О цезарях» пишет, что во время
провозглашения цезарем Константа (ок. 320—350 гг.), были разгромлены
полчища готов и сарматов. Сократ Схоластик сообщает, что в год
смерти Валентиниана I (321—375 гг.), сарматы напали на Римскую
империю, перейдя Дунай в области Реция.

Азиатская Сарматия

Вторая карта Азии заключает Сарматию, находящуюся в Азии.
Отпечатано: Лондон (1770 г.).

 Аорсы
Аорсы — название одного из «кочевых»

«восточных» сарматских племён, занимавшего территории от
Южного Урала до Нижнего Поволжья и Азовского моря.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, «аорсы»
сопоставляются некоторыми исследователями с «аварами». В осетинском
языке есть слово Урс (в дигорском диалекте: Уорс), что означает "белый".
[Совершенно очевидно, что этноним «аорсы» является производным из
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двух слов и обозначает: «асы» с бассейна реки «Оар» (Волги). Река Волга
названа у Геродота «Оар», и впадает Оар-(Волга) у Геродота в Азовское
море, а не в Каспийское, - прим. П.П.И.).

Аорсы были родственны с сако-массагетскими племенами по
языку и происхождению ещё начиная с эпохи бронзы.
Родство Поволжско-Уральских сарматов и саков-массагетов
Среднеазиатских областей, констатируемое для второй половины I тыс.
до н. э., установлено, в частности, и археологическими материалами.
В прохоровской археологиче ской культуре Приуралья—Поволжья,
принадлежавшей аорсам, К. Ф. Смир нов отмечал сако-массагетские
среднеазиатские элементы. Сакский этнический компонент в составе аорсов
подтверждают и последующие исследователи. Какая-то часть аорсов
входила в массагетскую конфедерацию. [Этноним «массагеты» на русском
языке означает – «геты с бассейна реки Миасс». А поскольку гетами (это
«казачье» войско) могли быть и аски (саксы, саки) и уры, то естественно,
что это всё племена и войска одного и того же народа] и одного государства.

C аорсами связано население прохоровской археологической
культуры (IV в. до н. э.) в степях Южного Приуралья. По мнению
К. Ф. Смирнова, ведущую роль в сложении аорского союза племён сыграли
наиболее богатые и могуществен ные роды бассейна р. Илек (левый приток
реки Яик ( теперь река Урал), уже в V в. до н. э. для погребения умерших
сородичей использовавшие столь характерные формы могил — катакомбу и
подбой, напоминавшие подземные склепы — камеры. В этом древнем
кочевом населении К. Ф. Смирнов не без основания указывает протоаорсов,
а для более позднего времени — верхних аорсов Страбона. Несколько
позже, в своей посмертной монографии К. Ф. Смирнов пишет: «Там
зарождаются уже в савроматское время главные формы погребальных
сооружений и общего погребального обряда сарма тов — подбойные и
катакомбные могилы и могилы с „заплечиками“; уже довольно широко
распространяется южная ориентировка погребенных; впер вые возникает
тенденция к диагональному расположению покойников» и т. д.

Древние авторы сближали «аорсов» с другим сарматским
племенем — «сираками». Аорсы долгое время были наиболее влиятельным
племенем среди «восточных» сарматов. Страбон свидетельствует, что аор сы
и сираки «простираются на юг до Кавказских гор; они частью кочев ники,
частью живут в шатрах и за нимаются земледелием». Далее Страбон
дополняет эти скудные све дения: «Эти аорсы и сираки являются, видимо,
изгнанниками племён, живущих выше, а аорсы обитают севернее сираков.
Абеак, царь сираков, выставил 20 000 всадников, Спадин же, царь аорсов,
даже 200 000; однако верхние аорсы выставили ещё больше, так как они
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занимают более обширную область, владея почти что большей частью
побережья Каспийского моря. Поэтому они вели караванную торговлю на
верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от
армян и индийцев; вследствие своего благосостояния они носили золотые
украшения. Аорсы, впрочем, живут по течению Танаиса (Дона), а сираки —
по течению Ахардея…». (Река Ахардей – так, по-видимому, называлась на
рубеже н. э. река Маныч, - прим. П.П.И.).

По Страбону, на рубеже новой эры аорсы делились на верхних, и
нижних. Верхние аорсы, жившие в междуречье Волги и Дона, Северном
Прикаспии и Южном Приуралье, вели караванную торговлю, были богаче и
многочисленнее.

Нижние аорсы, следует полагать, размещались южнее верхних и зани‐ 
мали большую часть равнинного Предкавказья восточнее сираков, включая
Ставропольскую возвышенность, Северо-Восточный Кавказ и достигали
предгорий Кавказского хребта. Если земли верхних аорсов в значитель ной
части представляли сухие аридные степи, то земли нижних аорсов были
благоприятнее и в изобилии давали корм для скота.

Китайский посол Чжан Цянь, посетивший Канцзюй, приводил сведения
о стране Яньцай в 2000 ли на северо-запад от Канцзюя. Яньцай часто
отождествляется с аорсами. По обычаям сходны с Канцзюем, могут
выставить 100 с лишним тысяч конных лучников. Живут у моря с низкими
берегами — Бэйхай, вероятно, Каспийское море.

Позднее главенствующее положение в землях аорсов заняло другое
сарматское племя, вероятно, родственное аорсам, — аланы, которые, по
словам автора IV века Аммиана Марцеллина, «мало-помалу постоянными
победами изнурили соседние народы и распространили на них своё имя».
(«Аланы» - это не новый народ, а всё тот же самый народ, имя которого
передали Аммиану Марцеллину, как – «аланы», прим. П.П.И.).

К середине III века н. э. упоминания об аорсах полностью исчезают в
летописях, а их владения в римских и китайских источниках обозначаются
как «Алания».

Синды – крупное меотское племя, обитавшее в дельте реки Вардан
(Кубани). Этимология слова совершенно очевидна «из Индии». То есть
«синды» - часть племени русского народа, ушедшего, в своё время, в Индию
и пожелавшего возвратиться на свою историческую родину.

Cираки
Сираки — сарматское племя, кочевавшее с IV века до н. э. в

приазовских степях к северу от реки Кубань. (Происхождение этнонима
«сираки» совершенно очевидно – «из Ирака», т. е. «сираки» - это или
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гетское войско, или часть племени русского народа, вернувшееся сюда «из
Ирака»).

Как до, так и после прихода «сираков», эти территории населяли «русы-
скифы-меоты». Своё наименование «меоты» получили от древнего
названия Азовского моря – «Меотида», т. е. «меоты» - это жители
побережья Меотийского озера (Азовского моря).

Страбон свидетельствует:
 « аорсы и сираки «простираются на юг до Кавказских гор; они частью

кочев ники, частью живут в шатрах и за нимаются земледелием».
 Эти аорсы и сираки являются, видимо, изгнанниками племён,

живущих выше, а аорсы обитают севернее сираков Античности.
Столица сираков, «город Успе, укреплённый стенами и рвами», была

разрушена римскими легионами при поддержке конной дружины аорсов.
Местонахождение Успе пока не установлено. Выдвигаются самые
различные гипотезы.

Известные имена князей (царей) сираков :
Абеак — (47 год до н. э.)
Зорсин — (49 год н. э.)
Участие в военных действиях
35 год н. э. — Тацит упоминал, что сираки воевали на стороне царя

Иберии Фарасмана, против Парфии и Армении.
49 год н. э. — сираки и часть меотов («предков адыгов») воевали на

стороне Митридата VIII против римских легионов и конной
дружины аорсов. Сираки, возглавляемые царём Зорсином, были
разгромлены, столица Успе разрушена. Лишившись союзников, Митридат
VIII сдался на милость царя аорсов Эвнона.

Об этих трагических для сираков событиях Тацит сообщает:

«… они (римляне и аорсы) направляются в земли сираков и, перейдя
реку Панду, со всех сторон подступают к городу Успе, расположенному на
высоте и укреплённому стенами и рвами; впрочем, его стены были не из
камня, а из сплетённых прутьев с насыпанной посередине землёй и поэтому
не могли противостоять натиску нападавших, которые приводили в
смятение осаждённых, забрасывая их с возведённых для этого высоких
башен пылавшими головнями и копьями. И если бы ночь не прервала
сражения, город был бы обложен и взят приступом в течение одного дня.

На следующий день осаждённые (сираки) прислали послов, просивших
пощадить горожан свободного состояния и предлагавших победителям
десять тысяч рабов. Эти условия были отвергнуты, так как перебить
сдавшихся было бы бесчеловечной жестокостью, а сторожить такое
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множество — затруднительно: пусть уж лучше они падут по закону
войны; и проникшим в город с помощью лестниц воинам был подан знак к
беспощадной резне. Истребление жителей Успе вселило страх во всех
остальных, решивших, что больше не стало безопасных убежищ, раз
неприятеля не могут остановить ни оружие, ни крепости, ни
труднодоступные и высокогорные местности, ни реки, ни города.

И вот Зорсин, после долгих раздумий, поддержать ли попавшего в
беду Митридата VIII или позаботиться о доставшемся ему от отца
царстве, решил, наконец, предпочесть благо своего народа и, выдав
заложников, простёрся ниц перед изображением Цезаря, что принесло
великую славу римскому войску, которое одержав почти без потерь победу,
остановилось, как стало известно, в трёх днях пути от реки Танаиса.

В 193 году — сираки вновь были разгромлены войском князя
Савромата II. Предположительно, большая часть оставшихся в живых
сираков попала в зависимость от Боспорского царства, и далее, как и
большинство сарматов, участвовали в формировании «этноса аланов».

Предположительно, меньшая часть сираков в начале нашей эры была
ассимилированна меотами.

В своей статье «К этногенезу адыгов» П. У. Аутлев, сделал
нижеследующий вывод:

ассимиляция произошла естественно-историческим путём, а не путём
завоевания сираков меотами или, напротив, завоевания меотов сираками….
в антропологическом отношении брахикранные сираки оказали
существенное влияние (путём смешанных браков) на восточных адыгов-
кабардинцев, а западные адыги сохраняют долихокранный европеоидный
тип…

В своей книге «Древнее золото Кубани» Н. В. Анфимов также сделал
вывод, что в I в. до н. э. произошло вклинивание сираков в меотскую среду,
когда сираки осели среди аборигенного населения. Но какой либо смены
культуры не произошло. Господствующей оставались меотская культура и
меотский язык. Пришлые сираки были ассимилированы меотами.

Восточные сарматские союзы аорсов и сираков населяли пространства
между Азовским и Каспийским морями, на юге их земли простирались до
Кавказских гор. Сираки занимали приазовские степи и северокавказскую
равнину к северу от Кубани. Предгорные и равнинные районы
Центрального Предкавказья тоже принадлежали сиракам, но на рубеже
новой эры их потеснили аорсы. Аорсы кочевали в степях от Дона до Каспия,
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в Нижнем Поволжье и Восточном Предкавказье. За Волгой их кочевья
доходили до Южного Приуралья и степей Средней Азии.

По словам древнегреческого географа и историка Страбона, аорсы и
сираки «частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются
земледелием».

Наиболее высоким уровнем общественного развития отличались
сираки, которые подчинили на Северо-Западном Кавказе земледельцев-
меотов и создали своё государство. Одной из резиденций сиракских князей
(царей) был город Успа (Успе), находившийся недалеко от восточного
побережья Азовского моря.

Аорсов, которые жили в степях Прикаспия и Предкавказья, называли
«верхними аорсами». Они господствовали над западным и северным
побережьем Каспийского моря и контролировали торговые пути, шедшие
через Кавказ и Среднюю Азию. Могущество и богатство аорсов уже в
древности объясняли участием в международной торговле. В Китае страна
аорсов называлась «Янтсай» — через неё шёл путь, соединявший Китай и
Среднюю Азию с Восточной Европой и морской торговлей по Чёрному и
Средиземному морям.

О взаимоотношениях сираков с аорсами известно мало. В середине I
века до н. э. они были союзниками и совместно оказывали военную помощь
боспорскому царю Фарнаку II. В середине I века новой эры, во время
борьбы за престол между боспорским царём Митридатом VIII и его
братом Котисом (I), аорсы и сираки выступают как враги. Сираки
поддержали Митридата VIII, аорсы вместе с римлянами оказались на
стороне Котиса. Объединённые войска римлян, аорсов и боспорской
оппозиции захватили сиракский город Успу. Эти события описал римский
историк Корнелий Тацит. Он рассказывает, что после падения Успы царь
сираков Зорсин «решил предпочесть благо своего народа» и сложил оружие.
Лишившись союзников, Митридат VIII вскоре прекратил сопротивление. Не
желая попасть в руки римлян, он сдался царю аорсов Евнону. Тацит пишет:
«Он вошёл в покои царя и, припав к коленям Евнона, сказал: «Перед тобой
добровольно явившийся Митридат, которого на протяжении стольких лет
преследуют римляне».

В I и II веке сираки понесли значительные людские потери в войнах с
аорсами, римлянами и боспорянами. Согласно (неправильным, - прим.
П.П.И.) выводам П. У. Аутлева и Н. В. Анфимова, большая часть
оставшихся в живых сираков подверглись «эллинизации» в Боспорском
царстве, и далее они участвовали «в формировании этноса аланов», а
меньшая часть сираков была ассимилированна меотами. Далее, П. У. Аутлев
сделал вывод, что появление в адыгском Нартском эпосе такого героя как
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нарт Саусырыкъу (в переводе с осетинского — «смуглый сирак»,
адыгского перевода — не существует), связано именно с принятием сираков.

Аланы
Аланы — союз кочевых «восточно-сарматских» племён, оказавшийся в

поле зрения античных авторов в середине I века. Этноним «алан»
происходит от древнерусского слова «алань», не болотистое травное место.
(«Аланы» - это не какой-то новый народ, а всё тот же самый народ (скифы =
сарматы = русичи), имя которого передали Аммиану Марцеллину, как –
«аланы». Вероятно, править «скифами = сарматами = русичами – стал
род из «алан», - прим. П.П.И.). То есть «аланами» можно назвать
«пастухов» или «любой народ», пасущий скот «по аланям». Этноним
«аланы», по видимому, мог также относиться к «легковооружённой
кавалерии». «Аланы» с течением времени превратились в «улан», а затем
– в «казаки». «Казаки» = «ка-саки» = «главные саки», - прим. П.П.И.

Аланы особенно выделялись воинственностью среди восточных
сарматских союзов, возглавляемых аорсами. Упоминаниями о
«неукротимых», «храбрых», «вечно воинственных» аланах пестрят
источники той поры. Античная традиция упоминает их и в низовьях
Дуная, и в Северном Причерноморье, и в степях Предкавказья.

«У Птолемея Аланы названы Скифами, у Маркиана – Сарматами, а в
грузинской истории – Россями. Аммиан Марцелин описывает их как
Русов. Но в дополнение заметим, что река, называемая ныне Сомме
(Somme), орошавшая некогда поля древней Алании, там существовавшей,
называлась в то время Самарою, а город, построенный на обоих её берегах,
нынешний Amiens, носил имя Самаро-бреги (берега Самары). Название
реки «Самарою, а города – Самаробреги» - достаточно, чтобы
утвердительно сказать, что Алане были Славяне; ибо как «Самара» -
славянское имя, так и «бреги» - славянское слово». (Е.И.Классен.
«Древнейшая история славян и славяно-руссов». М., 2005, с.122). (Древняя
Алания на реке Самаре (совр. Сомме) во Франции называлась так потому,
что там жили русы-венеды, у которых «Алань» значила тоже самое, что и у
других русских племён – «не болотистое травное место». Все славянские
народы являются обособившимися племенами русского народа! - прим.
П.П.И.).

Ала́ны (лат. Alani, Halani) — «кочевые» племена скифо-
сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I
века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье.

Этноним «аланы» впервые встречается в 25 году н. э. в китайских
источниках - как название сарматского племени,
«сменившего» аорсов (Яньцай - Антсай): «владение Яньцай

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B


переименовалось в Аланьляо; состоит в зависимости от Кангюя…
Обыкновения и одеяние народа сходны с кангюйскими». К более
позднему времени относится ещё одно интересное свидетельство китайских
анналов: «Правление в городе Аланьми. Эта страна прежде принадлежала
кангюйскому удельному владетелю. Больших городов считается сорок,
малых «окопов» (окопанных городов) до тысячи. Мужественные и крепкие
берутся в чжегэ, что в переводе на язык Срединного государства значит:
строевой ратник». (Я считаю, что название «уланы» - вид
легковооружённой кавалерии – есть трансформация более раннего русского
слова – «аланы», прим. П.П.И.).

Позднее, в I веке н. э., свидетельства об аланах встречаются у римских
авторов. Наиболее раннее их упоминание мы встречаем у Луция Аннея
Сенеки, в пьесе «Фиест», написанной в середине I века н. э. Название
«аланы» использовалось римлянами, а за ними византийцами, вплоть до
XVI века (последние упоминания об Аланской епархии в византийских
хрониках).

Во II веке упоминается «Алания» как территория, заселённая аланами.
Тогда же река Терек получила название «Алонта». Не позднее середины III
века в китайских летописях прежние владения аорсов, локализуемые
в арало-каспийских степях, переименовались в «Аланья». Одновременно со
страниц источников исчезли названия иных сарматских племён. Всё это
вехи процесса, суть которого заключалась в том, что аланы, по словам
автора IV века Аммиана Марцеллина, «мало-помалу постоянными победами
изнурили соседние народы и распространили на них своё имя». (С моей
точки зрения, с этого времени правящий род сармат происходил из
«алан», а «аланы» - это, в основном, «уланы» с Дона и других частей
русского государства - прим. П.П.И.).

Аланы совершали походы через Кавказ, пользуясь как Дарьяльским
(«Аланские ворота»), так и Дербентским проходами, разоряя Кавказскую
Албанию, Атропатену и доходя до Каппадокии, как это было в 134 году.
Установив контакт с некоторыми северокавказскими горскими племенами,
они стали подлинным бичом Закавказья. Отголоски этих событий
сохранились, кроме античных, в грузинских хрониках. Правитель
Каппадокии Флавий Арриан счёл важным создать труд «Аланская
история».

Аланы принимали активное участие в делах Боспорского царства.
В Фанагории существовала группа аланских переводчиков. Воинский
авторитет алан был так значителен, что в Римской империи создали
специальное военное пособие — руководство для борьбы с ними, а римская
кавалерия заимствовала ряд тактических приёмов аланской конницы.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Арабы также называли аланов именем Al-lan, образованным от
русского «аланы». Ибн Русте (около 903 года) сообщал, что аланы делятся
на четыре племени. Известно, что самое западное из них называлось
«асы». В XIII веке западные учёные (Гийом де Рубрук)
свидетельствовали, что «Аланы и Асы» — один и тот же народ.

Совершенно очевидно, что этноним «аланы» произведён от
древнерусского слова «алань». Алань – не болотистое травное место. То
есть «Аланы» - любой «род», «племя», «народ» - живущий либо пасущий
скот по аланям. Другое значение слова «аланы», не противоречащее
первому – «вид легковооружённой кавалерии».

В начале V в. Историк Маркиан Гераклейский говорил о Сарматии то
же, что и Птолемей, прибавляя, что река Рудон (Западная Двина) и река
Борисфен (Днепр) вытекают из Аланской горы. У этой горы и вообще в
этой области на широком пространстве живёт племя алан-сармант, в земле
которых находятся истоки реки Борисфен (Днепра), впадающей в Понт.
Этим свидетельствуется, что Аланские горы (Алаунские горы) – есть
Валдайская возвышенность, и напрасно некоторые историки хотят их
отыскать в отрогах Кавказа. (Е.И.Классен. «Древнейшая история славян и
славяно-руссов», М., 2005, с.113).

Судя по всему, поволжские сарматы носили также имя АЛАНОВ.
Поскольку уже авторы I века н. э. (Иосиф Флавий) отмечают, что аланы
находятся вокруг Танаиса и "Меотийского озера", то есть в нижнем
Подонье, где ранее был союз аорсов, то надо полагать, что на рубеже н. э.
произошло новое движение на запад по линии Волга-Дон, стимулирующее
усиление государственности. В начале 2 в. н. э. сарматские владения в
Причерноморье, за несколько столетий пришедшие в упадок и, видимо,
порядком децентрализованные, вновь были объединены под эгидой донских
аланов, чьё имя с этого времени стали носить все их подданые.

Сарматия (Алания) на рубеже новой эры вовсе не ограничивалась
пределами степной зоны Южной России, хотя именно здесь находился её
жизненно важный центр. Античные источники согласно утверждают, что
сарматы заселяли также и лесную зону, причём их владения
простирались далеко к северу. Еще Страбон (География, II, 5; 7)
отмечал, что "области за страной роксоланов необитаемы вследствие
холода", то есть сарматы-роксаланы живут на севере вплоть до самой
глухой тайги и бесплодной тундры Заполярья! То же повторяют и
другие.

Это значит, что аланы-сарматы в начале новой эры обитали не
только в степи, но и на территории Белоруссии, и в России... Лес и
степь Восточноевропейской равнины заселял единый народ!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8B


В русских летописях аланы назвались словом «ясы». («Ясы» – есть ни
что иное, как искажённое - «асы»). В Никоновской летописи под 1029 годом
сообщается о победном походе на ясов князя Ярослава.

В армянских летописях аланы чаще называются собственным же
названием. В китайских хрониках аланы известны под именем народа
алань. В армянском средневековом географическом
атласе Ашхарацуйц описываются несколько аланских племён, включая
«народ аланов аш-тигор (ас-тигры)» или просто «народ дикор», в котором
усматривается самоназвание современных дигорцев. Описываемые им же
аланы из восточной области Алании — «аланы в стране Ардоз» —
предки иранцев.

В грузинских источниках аланы упоминаются как ovsi, osi (асы).
Данный экзононим по настоящее время употребляется грузинами в
отношении современных осетин.

Появление аланов в Восточной Европе — в низовьях Дуная, Северном
Причерноморье, Предкавказье — считают следствием их усиления внутри
северокаспийского объединения сарматских племён,
возглавлявшихся аорсами.

В I—III веках н. э. аланы занимали главенствующее положение среди
сарматов Приазовья и Предкавказья, откуда совершали набеги
в Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию (набеги совершает войско –
легковооружённая кавалерия, но не народ, - прим. П.П.И.).

«Почти все аланы, — пишет римский историк IV века Аммиан
Марцеллин, — высоки ростом и красивы… Они страшны сдержанно-
грозным взглядом своих глаз, очень подвижны вследствие легкости
вооружения… У них считается счастливым тот, кто испускает дух в
сражении».

В IV веке аланы этнически были уже неоднородны. Крупные
племенные объединения аланов в IV веке были разгромлены гуннами, в VI
веке — аварами. Часть вендов-алан (вандалов) возникла в Западной
Европе (в Галлии), а потом проникла даже в Северную Африку,
где образовала государство, просуществовавшее до середины VI века. Все
эти события сопровождались повсюду частичной этнокультурной
ассимиляцией аланов. Культуру аланов IV—V вв. представляют городища и
могильники предгорной зоны Северного и Западного Кавказа и богатейшие
Керченские склепы Крыма. С VII по X вв. значительная часть средневековой
«Алании», простирающейся от Дагестана до (Прикубанья), входила в
состав Хазарского каганата. В течение длительного времени
северокавказские аланы вели упорную борьбу с Арабским халифатом,
Византией и Хазарским каганатом. Представление о богатой аланской

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B9%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82


культуре VIII—XI вв. дают знаменитые катакомбные могильники и
городища на Северском Донце (Салтово-Маяцкая культура) и особенно
городища и могильники на Северном Кавказе (городища: Архызское,
Верхний и Нижний Джулат и др., могильники: Архон, Балта, Чми, Рутха,
Галиат, Змейский, Гижгид, Былым и др.). Они свидетельствуют о широких
международных связях аланов с народами Закавказья, Византией, Киевской
Русью и даже Сирией.

Материалы Змейского могильника свидетельствуют о высоком уровне
развития культуры северо-кавказских аланов в XI—XII вв. и о наличии
торговых связей местного населения с Ираном, Закавказьем, «Саверо-
Восточной Русью» и странами арабского Востока, а также генетических
связей между сарматами и аланами, аланами и современными русами.
Находки предметов вооружения подтверждают сведения письменных
источников о том, что главной силой аланского войска была конница.
Упадок поздней аланской культуры был вызван татаро-монгольским
нашествием XIII века. В результате кампании 1238—1239 гг. значительная
часть равнинной Алании оказалась захваченной монголо-татарами.
Известна героическая оборона хорошо укреплённого аланского русского
города Дедякова, взятого в 1278 году в результате жесточайшей осады его
войсками Менгу-Тимура при участии вассальных русских князей. После
взятия Дедякова Алания, «как политическое образование», перестала
существовать.

В XIV веке аланы в составе войска Тохтамыша участвуют в битвах
с Тамерланом. Генеральное сражение началось 15 апреля 1395 г. Армия
Тохтамыша потерпела полное поражение. Это было одно из крупнейших
сражений того времени, решившее судьбу не только Тохтамыша, но и Белой
(Золотой) Орды, во всяком случае, её великодержавного положения в
Русском государстве.

Если к концу XIV в. на предкавказской равнине ещё сохранились
реликтовые группы аланского населения, то нашествием Тамерлана им был
нанесён последний удар. Отныне вся предгорная равнина до долины р.
Аргун переходит в руки кабардинских феодалов, в течение XV в.
продвинувшихся далеко на восток и освоивших почти опустевшие
плодородные земли.

Некогда обширная Алания обезлюдела. Картину гибели Алании
обрисовал польский автор начала XVI в. Матвей Меховский,
пользовавшийся более ранними сведениями Якопо да Бергамо:

«Аланы — это народ, живший в Алании, области Сарматии
Европейской, у реки Танаиса (Дон) и по соседству с ней. Страна их
равнина без гор, с небольшими возвышенностями и холмами. В ней нет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD


поселенцев и жителей, так как они были выгнаны и рассеяны по чужим
областям при нашествии врагов, а там погибли или были истреблены. Поля
Алании лежат широким простором. Это пустыня, в которой нет
владельцев — ни аланов, ни пришлых». Меховский говорит об Алании в
нижнем течении Дона — той Алании, которая сформировалась в Подонье
ещё в первых веках н. э. с центром на Кобяковом городище.

Если в предгорьях Кавказа остатки алан прекратили своё
существование, то в горных ущельях они, несмотря на резню, устояли и
продолжили этническую традицию осетинского народа. Именно Горная
Осетия после нашествий 1239 и 1395 гг. стала исторической колыбелью
осетин, где окончательно в течение XIV—XV вв. сформировались и этнос, и
традиционная народная культура осетин. В это же время, вероятно,
оформилось деление осетинского народа на ущельные
общества: Тагаурское, Куртатинское, Алагирское, Туалгом, Дигорское.

Результаты антропологического анализа, связываемого с сармато-
аланскими этническими подразделениями II-IX веков, показали, что в
целом сармато-алане являлись типичными носителями европейского
генотипа.

Иоганн Шильтбергер подробно описывает свадебные обычаи
кавказских алан, которых называет ясами. Он сообщает, что:

«у ясов есть обычай, по которому перед выдачей девицы замуж
родители жениха условливаются с матерью невесты о том, что последняя
должна быть чистая дева, чтобы в противном случае брак считался
несостоявшимся. Итак, в назначенный для свадьбы день невесту приводят с
песнями к постели и кладут её на неё. Затем приближается жених с
молодыми людьми, держа в руках обнаженный меч, которым он ударяет по
постели. Затем он вместе с товарищами садится перед постелью и пирует,
поёт и пляшет. По окончании пира они раздевают жениха до рубахи и
удаляются, оставляя новобрачных в комнате наедине, а за дверями
появляется брат или кто-нибудь из ближайших родственников жениха,
чтобы сторожить с обнажённым мечом. Если окажется, что невеста уже не
была девицей, то жених извещает об этом свою мать, которая приближается
к постели с несколькими подругами для осмотра простыни. Если на
простыни они не встречают искомых ими знаков, то печалятся. А когда
утром являются родственники невесты для праздника, мать жениха уже
держит в руке сосуд, полный вина, но с отверстием на дне, который она
заткнула пальцем. Она подносит сосуд матери невесты и убирает палец,
когда последняя захочет выпить и вино выливается. „Такой точно была твоя
дочь!“ — говорит она. Для родителей невесты это большой срам и они
должны взять свою дочь обратно, так как условливались выдать чистую

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%2c_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD


деву, но дочь их таковой не оказалась. Тогда священники и другие почётные
лица заступаются и убеждают родителей жениха спросить своего сына —
хочет ли он, чтобы она осталась его женой. Если он соглашается, то уже
священники и другие лица приводят её к нему снова. В противном случае их
разводят, и он возвращает жене приданное, подобно тому, как и она должна
возвратить платья и другие подаренные ей вещи, после чего стороны могут
вступить в новый брак».

Аланы говорили на поздней версии скифо-сарматского (русского)
языка.

Христианство и аланы
Ещё в V в. н. э. аланы не воспринимались как народ христианский, что

усматривается из высказывания Марсельского пресвитера Сальвиана:
«Но подлежат ли тому же суду их пороки, как наши? Преступно ли

распутство гуннов в той же степени, что и наше? Неужели коварство
франков столь же предосудительно, как наше? Разве пьянство аламанна
достойно такого же порицания, как пьянство христианина, или заслуживает
такого же осуждения хищность алана, что и хищность христианина?».

«На вандалов пошли войною аламанны и, так как обе стороны
согласились решить дело посредством единоборства, они выставили двух
воинов. Однако выставленный вандалами был побеждён аламанном. И
поскольку Трасамунд и его вандалы были побеждены, то они, оставив
Галлию, вместе со свевами и аланами, как было уговорено, напали на
Испанию, где истребили много христиан за их католическую веру».

Первые признаки христианства среди прикавказских алан относятся к
VII—VIII векам. Первое письменное подтверждение связано с именем
преподобного Максима Исповедника, который при императоре Константе
II был сослан в «страну лазов». Один из спутников преподобного Максима
сообщает о приходе к власти в 662 году «богобоязненного и
христолюбивого» властителя Алан Григория, сместившего правителя
язычника. К этому же времени относится упоминание о монастыре Иоанна
Крестителя на территории Алании.

Целенаправленная «просветительская» христианская деятельность
среди алан началась в начале X века при патриархе Николае Мистике.
Официальное принятие иудо-христианства аланами относится к
периоду 912—916 годам. В это же время возникает Аланская
архиепископия, которая уже в конце X века в нотициях упоминается уже как
митрополия. Однако христианство алан носило синкретический,
смешанный с язычеством характер.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29


Впечатления францисканцев после путешествия по Кумании в XIII в.
н. э.:

«братья, которые шли через Куманию, имели справа от себя землю
саксинов, которых мы считаем готами, и которые являются христианами;
далее, аланов, которые христиане; затем газаров (хазаров), которые
христиане; в этой стране находится Орнам, богатый город, который татары
захватили, затопив его водой; затем циркассов, которые христиане; далее,
георгианов, которые христиане». Benedictus Polonus (изд. Wyngaert 1929:
137—38)

Гильом де Рубрук — середина XIII в.:
«татарин спросил у нас, хотим ли мы пить кумыс (cosmos), то

есть кобылье молоко. Ибо находящиеся среди них христиане — русские,
греки и аланы, которые хотят крепко хранить свой закон, не пьют его и даже
не считают себя христианами, когда выпьют, и их священники примиряют
их тогда [со Христом], как если бы они отказались от христианской веры».

«Накануне Пятидесятницы [7 июня 1253 г.] пришли к нам некие
аланы, которые именуются там аас (асы), христиане по греческому обряду,
имеющие греческие письмена и греческих священников. Однако они не
схизматики, подобно грекам, но чтут всякого христианина без различия
лиц».

В Венгрии, в районе города Ясберень, проживает народ ясов,
родственных осетинам. К середине XIX века ясы полностью перешли
на венгерский язык, поэтому устный ясский язык не сохранился до наших
дней. (Для меня нет сомнения в том, что основная масса алан говорила на
русском языке того времени, - прим. П.П.И.).

Культурное и этнографическое влияние аланов на Западе
Аланы жили на территории

нынешних Испании, Португалии, Швейцарии, Франции,
Венгрии, Румынии и других стран. Через сармато-аланское влияние в
культуру многих народов вошло наследие скифской цивилизации. Большое
культурное и политическое влияние не спасли западноевропейских аланов
от «быстрого исчезновения». Их незаурядные военные достижения были
поставлены на службу чужим императорам и королям. Раздробив свои
силы и не сумев построить долговечного государства, большая часть алан
на Западе потеряла родной язык и вошла в состав других народов.

В 1460 году немецкий гуманист, философ и историк Николай Кребс
(более известный под псевдонимом Николай Кузанский) составил «Новую
карту (Западной) Сарматии - или Венгрии, Польши, России, Пруссии».

Сарматы и славяне-земледельцы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8B_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Скифы-русичи южно-русских степей не могли противостоять
сарматской тяжёлой коннице, а потому были разгромлены и вынуждены
были либо покориться новому правящему сословию, либо быть
истреблёнными, либо бежать в разных направлениях. Поскольку и сарматы,
и скифы были близкородственными племенами, то процессы
взаимопроникновения и взаимослияния происходили без особого труда. Но
как русы-скифы, так и русы-сарматы нуждались в зерне и других
земледельческих товарах, а поэтому желали брать дань с русов-
земледельцев, которые этому ожесточённо противились.

Между реками Дон и Ока простиралась лесостепь, которая уже
значительно затрудняла действие сарматской конницы. На рубеже рек Оки и
Угры эти леса становились практически непроходимыми для сарматской
конницы. Опираясь на леса и реки, осёдлые земледельцы русы создали
укреплённую окско-угринскую оборонительную линию. Основу этой
оборонительной линии составляли города-крепости (огороженные и
дополнительно укреплённые участки природного ландшафта, выгодные для
обороны и обороняющихся). На месте этих городов-крепостей позднее
выросли города Козельск, Резань и другие. Крепость, созданная на месте
будущего города Козельска, являлась главной в системе всей
оборонительной линии. Именно эта крепость стала центром племени
вятичей.

Борьба на окско-угринской оборонительной линии продолжалась
несколько сот лет, пока правящая элита сармат не была покорена гуннами.

Естественно, что часть скифов не покорилась сарматам и
переправилась на правый берег Днепра, где соединилась со славянами-
земледельцами. Поскольку было ясно, что сарматы не остановятся в своих
притязаниях на господство только землями до Днепра, то славяно-скифское
население так называемой Малой Скифии для своей защиты от тяжёлой
сарматской конницы начало строить грандиозную оборонительную линию,
так называемые «Змиевы валы».

Зми́евы валы́ — народное название древних (предположительно со II
в до н. э. по II в н. э.) оборонительных валов по берегам притоков
Днепра южнее Киева. Их остатки сохранились и сегодня по
рекам Вита, Красная, Стугна, Трубеж, Сула, Рось и др. Валы по времени
создания
соответствуют зарубинецкой, черняховской и пеньковской археологическим
культурам.

Название «Змиев вал» происходит от народных легенд
о древнерусских богатырях, усмиривших и запрягших Змия (аллегория

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8


образа грозных кочевников, зла и насилия) в гигантский плуг, которым
пропахали ров-борозду, обозначившую пределы их страны. По другой
версии, Змиевы валы названы по своей характерной змеевидной
конфигурации расположения на местности. Подобные сооружения
известны также на Поднестровье под названием «Траяновых валов».

Рис 61.Змиевы валы. Конец Х – начало ХI века

Скифская теория
Во II в. до н. э. в Северном Причерноморье появляются сарматские

племена; для защиты от них скифы-земледельцы строят оборонительные
сооружения, в том числе Змиевы и Перекопский вал.

Славянская теория
Подобна скифской теории, но в качестве строителей

указываются славяне. Разнообразие теорий основывается на отсутствии
достоверных данных о культурной и этнической
принадлежности зарубинецкой и черняховской археологических культур. У
Геродота ещё в 5 веке до н. э. встречается упоминание, что народ на
севере отгородился от скифов стенами.

Описание укреплений
Укрепления представляли собой искусственно созданные земляные

валы, дополнявшиеся рвами. Отдельные их участки состояли из нескольких
укреплённых линий, представлявших в совокупности значительные по
масштабам строительства и протяжённости сооружения. Общая
протяжённость валов составляла около 1 тыс. км. Создавались они, как
правило, уступом в сторону степи, фронтом на юг и юго-восток и
образовывали единую систему противоконных заграждений, достигавших
10—12 м в высоту при ширине основания в 20 м. Часто валы усиливались
на верхних площадках деревянным частоколом (иногда стенами) с
бойницами и сторожевыми вышками. Протяжённость отдельных валов
составляла от 1 до 150 км. Например, вал вдоль шоссе Киев-Житомир
тянется на 120 км. Для прочности в валы закладывались деревянные
конструкции. У подножий валов, обращённых в сторону врага, рылись рвы.

Выявлено около десятка различных конструкций «змиевых валов», в
зависимости от характеристик грунта, рельефа и гидрографии местности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C


Отдельные участки валов состояли из нескольких линий укреплённых валов
и рвов с эшелонированием на глубину свыше 200 м. Позади валов во многих
местах найдены признаки городищ и укреплений, служивших для
размещения войсковых формирований. На направлениях вероятного
движения противника у валов выставлялись стражники, которые в случае
опасности разжигали дымные костры, являющиеся сигналом для сбора на
угрожаемом направлении подкрепления для отражения нападения врага.

Несколько раз валы Среднего Поднепровья упомянуты летописью: под
1093 г. — два вала южнее низовьев Стугны за Треполем (современное с.
Триполье); под 1095 г. и 1149 г. — оба Переяславских вала; под 1151 г. —
вал южнее среднего течения Стугны к югу от Василёва (современный г.
Васильков). При этом летопись не даёт прямого ответа на вопрос о значении
валов как искусственных сооружений. Они упоминаются при описании
военных действий как против половцев, так и между «древнерусскими»
князьями, но без определения их конкретной роли в этих действиях: войска
«проидоша вал»; «прошедше вал»; «ставшим межи валома»; «пришедше к
валови»; «изидоша стрилци из валу»; «ста межи валома»; «иде за вал»;
«пришедше к валови и не проходяче валу». В летописи под 1223 г. говорится
о появлении в южнорусских степях орд Чингисхана, которые прошли
через половецкие владения и, согласно одному из летописных списков,
«придоша близ Руси, идеже зовётся вал Половечьский».

В письме к германскому императору Генриху II Брунон сообщал,
что Владимир Светославич с дружиной два дня сопровождал его по пути
к печенегам до границы своего государства, которое он окружил
(circumklausit) от бродячего (кочевого) врага (vagum hostem) очень мощным
и очень длинным (firmissima et longissima) «ограждением» (sepe). В
литературе нет единого мнения о значении применённого Бруноном
латинского термина «sepe». Его переводят и как «засеки, завалы», и как
«частокол», и как «изгородь», и как «забор, деревянное ограждение».

Классификация валов
Змиевы валы Волыни — обобщающее название огромного

количества небольших по размерам и длине валов, которые помещаются в
четырёхугольнике Львов-Луцк-Ровно-Тернополь.

Змиевы валы Подолья — название цельного вала, который тянется от
среднего течения реки Буг к районам центральной Черкащины и
небольшого количества меньших валов этого же района.

Змиевы валы Киевщины — наибольшая на Украине система
укреплений на правом берегу Днепра, которая состоит из валов различной
высоты и длины. Ей принадлежит первое место на Украине по общей
протяжённости.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_II_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80


Змиевы валы Переяслава — двухваловая система укреплений
неподалёку от нынешнего города Переяслав-Хмельницкий Киевской
области.

Змиевы валы Посулья — название широкого вала, который тянется по
правому берегу реки Сулы от её устья к среднему течению и его
ответвлений, которые доходят почти до города Сумы.

Змиевы валы Полтавщины — два перерывчатых вала, которые
расположены на правых берегах рек Ворскла и Хорол.

Змиевы валы Харьковщины — всего два мощных редута длиной 20 и
25 километров возле Харькова и Змиёва соответственно.

Крымские валы — трёхрядовая система укреплений
между Азовским и Чёрным морем на Керченском полуострове. Ещё в
середине первого тысячелетия до нашей эры Геродот писал, что для
защиты от скифов местное население выкопало широкий ров и
построило вал от Таврийских гор до Меотийского озера —
предположительно, это Ак-Монайский вал (от Сиваша до отрогов Крымских
гор). Другой вал (Киммерийский) построен киммерийцами. Сейчас это
наиболее сохранившийся вал Керченского полуострова (длиной 40-42 км)
от Казантипского залива на севере до Узунларского и Кояшского озёр на
юге, называется Киммерийским валом (он же Узунларский или Аккосов
вал). Восточнее расположены Чокракский вал и короткие Тиритакские валы
(около города Керчь).

Пехота русов-земледельцев могла более или менее успешно вести бой с
сарматами, используя укрепления Змиевых валов и засек в лесах. А конница
земледельцев-русов, опираясь на систему укреплений и застав, могла
выполнять внезапные налёты на противника.

В таком равновесии сил между русами-земледельцами с одной
стороны, и сарматами-степняками с другой стороны, закончилось 1-е
тысячелетие до н. э. и началось 1-е тысячелетие н. э. Состояние бесконечной
войны плохо сказывалось на русах-земледельцах, так как в войне гибнут, в
первую очередь, наиболее сильные здоровые мужчины, цвет родов и
племён, а часть попадает в плен и рабство. Сарматы, занимавшиеся кочевым
скотоводством, издержки войны ощущали значительно меньше. Славянам-
земледельцам нужна была помощь для борьбы с сарматами. Поэтому они
обратились к своим ближайшим родственникам – венедам (известными в
российской истории под именем «вестготов»).

«Венды! – обращается к ним автор «Велесовой книги», – вернитесь на
земли наши в степи древние! И поглядите на вспаханные поля, которые
были бедными до прихода нашего из Пятиречья и Семиречья и которые
были отсечены от вас дасунями!» [Дасуни (дахи, даки) – сарматское племя].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C


Глава VII. Рим. От народно-племенной демократии - к имперскому
рабовладельческому хищнику

Я не буду рассматривать «древнюю» историю населения Апеннинского
полуострова и довольно мирные родо-племенные отношения до начала
возвышения Рима. После гибели Трои (1193 -1184 гг. до н. э.) часть троянцев
во главе с Энеем обосновалась на Апеннинском полуострове и в VI в. до н.
э. Этрурия, с проживавшими в ней этрусками («этруски» - «это руски»),
достигла наивысшего расцвета в своём развитии. В это время этруски были
ведущим народом Апеннин.

В 506 г. до н. э. этруски в Лации потерпели тяжёлое поражение от
греко-ахейского тирана Аристодема. Римляне воспользовались победой
тирана Аристодема и окончательно освободились от верховенства этрусков-
русов. Затем началась упорная борьба римлян за первенство среди латинян.

В 493 г. до н. э. Рим стал ведущей силой в латинской федерации,
состоящей из 6-ти латинских городов-полисов. Позднее к этому союзу
примкнуло племя «герников». Таким образом, только вначале V в. до н. э.
начался процесс создания единого римского народа, возглавляемого
олигархией.

В 390 г. до н. э. галлы разгромили римлян, заняли Рим, разграбили и
сожгли его. Процесс создания единого римского народа закончился в 388 –
340 гг. до н. э., когда после латинской войны все латиняне были включены в
состав Римской разбойничьей олигархической республики.

Рис 62. Расширение Этрусской цивилизации и 12 городов Этрусской
Лиги

Столица – город Вольсинии. 1200 г. до н. э. – 500 г. до н. э.

К 280 году до н. э. этруски окончательно перешли на положение
подвластных Риму союзников.

Пиррова война (280 – 275 гг. до н. э.) — серия военных конфликтов
римлян и греческих государств: Эпира, Македонии и городов-государств
«Великой Греции» в Южной Италии; италийских народов (прежде всего
самнитов иэтрусков), и Карфагена в составе различных политических
союзов.

Рис 63. Пиррова война против римлян. 280 – 275 гг. до н. э.



Битва при Беневенте (275 г. до н. э.) — последняя битва,
произошедшая между войсками Пирра Эпирского (без союзников-самнитов)
и римлянами, возглавляемыми консулом Манием Курием Дентатом. Битва
произошла у городка Беневент в Южной Италии.

Нанеся несколько поражений карфагенянам в Сицилии, войска Пирра,
не получавшие серьёзных подкреплений и средств ещё со времени своих
прежних побед над Римом, были серьёзно истощёны. В этой трудной
ситуации весной 275 года до н. э. Пирр принял решение вернуться в
Италию, где римляне захватили несколько городов и подчинили себе
союзные Пирру племена самнитов и луканов.

О самом сражении известно немногое. Неизвестна и численность
войск, участвовавших в нём с обеих сторон. Известно, что перед битвой
войска Пирра были рассеяны по большой территории. В ходе сражения
римлянам удалось напугать боевых слонов Пирра (предположительно -
горящими стрелами) и те обратились в бегство, сокрушая ряды своих
хозяев. Хотя ни одной из сторон так и не удалось одержать убедительной
победы, Пирр решил закончить свою кампанию в Италии и возвратился в
родной Эпир. Из-за этого его решения многие современные источники
приписывают Пирру поражение, или, как минимум, утверждают, что Пирру
едва удалось избежать разгрома.

Несмотря на то, что римлянам так и не удалось нанести поражение
Пирру на поле боя, они выиграли то, что можно назвать «войной на
истощение», у лучшего полководца своего времени и одного из
величайших в античности. Выиграв в войне с Пирром Эпирским, римляне
превратились в могущественную силу Средиземноморья. Римские битвы с
Пирром впервые обозначили превосходство римского легиона над
македонской фалангой из-за большей мобильности легиона (хотя многие
указывали на ослабление роли кавалерии во времена диадохов). После
битвы при Беневенто эллинистический мир уже никогда не смог выставить
против Рима такого полководца, как Пирр.

Битва при Беневенто и последовавший за ней отход армии Пирра
из Италии не только привели к окончательному завоеванию самнитов
римлянами и падению Великой Греции три года спустя (что завершило
процесс завоевания Римом всего Апеннинского полуострова), но и
стали одной из важнейших предпосылок для последующей экспансии
Рима.

Теперь я приведу список образования новых римских провинций по
мере экспансии Рима.

1.         Сицилия (227 г. до н. э.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AD%C3%90%5c%C2%BB%C3%90%5c%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BC


2.         Сардиния и Корсика (227 г. до н. э.)
3.         Дальняя Испания — Бэтика (197 г. до н. э.)
4.         Ближняя     Испания — Тарраконская Испания (197 г. до н. э.)
5.         Македония (148. г. до н. э.)
6.         Африка (146 г. до н. э. – после разгрома Карфагена)
7.         Азия (133 г. до н. э.)
8.         Галлия Нарбонская (120 г. до н. э.)
9.        Киликия (92 г. до н. э.)
10.       Крит и Киренаика (75 г. до н. э.)
11.      Понт и Вифиния (74—66 гг. до н. э.)
12.       Сирия и Палестина (63 г. до н. э.)
13.       Галлия Лугдунская (52 г. до н. э.)
14.       Бельгика (52 г. до н. э.)
15.       Аквитания (52 г. до н. э.)
16.       Новая Африка — Нумидия (46 г. до н. э.)
17.       Египет (30 г. до н.э.)
18.       Иллирик (27 г. до н. э.)
19.       Ахайя (27 г. до н. э.)
20.       Галатия (25 г. до н. э.)
21.       Лузитания (19 г. до н. э.)
22.       Норик (15 г. до н. э.)
23.       Мезия (15 г. до н. э.)
24.       Паннония (10 г. до н. э.)
25.       Далмация (6 г. н. э.)
26. Реция (15 г. н. э.)
27.       Германия Верхняя (16 г. н. э.)
28.       Германия Нижняя (16 г. н. э.)
29.       Каппадокия (17 г. н. э.)
30.       Мавритания Тингитанская (40—41 гг. н. э.)
31.       Мавритания Цезарейская (40—41 гг. н. э.)
32.       Британия (44 г. н. э.)
33.       Фракия (46 г. н. э.)
34.       Ликия и Памфилия (43 г. н. э.)
35.       Аравия (105 г. н. э.)
36.       Дакия (107 г. н. э.)

Рис 64. Римские провинции к 14 г. н. э.

Рис 65. Расширение Римской империи при Октавиане Августе (жёлтым
цветом показана территория на 31 год до н. э.; тёмно-зелёным — завоевания



в 31—19 годах до н. э.; салатовым — в 19—9 годах до н. э.; светло-зелёным
— с 9 года до н. э. по 6 год; розовым — клиентские царства

Рис 66. Римские провинции к 117 году н. э.

Несмотря на то, что быстрая передача власти после смерти римского
императора Домициана (81 – 96 гг.) препятствовала тому, чтобы разразилась
новая гражданская война, положение императора Нервы становилось всё
более уязвимым перед его противниками из-за отсутствия наследников. В
первые дни своего правления он остановил процессы по делу об
оскорблении величества, но в то же самое время продолжал преследования
доносчиков. Эта мера привела к хаосу, так как все доносчики действовали
исключительно в своих интересах, пытаясь свести счёты с личными
врагами. Поэтому Секст Юлий Фронтин отметил, что тирания Домициана
была, в конечном счёте, предпочтительнее анархии Нервы. В начале 97 года
против Нервы сформировался заговор во главе с сенатором Гаем
Кальпурнием Крассом Фруги. Он окончился неудачей, но император
отказался, к большому неодобрению сената, казнить заговорщиков.
Вспыхнул мятеж в легионах, дислоцировавшихся на дунайском побережье.

Ситуация усугублялась неопределённостью Нервы насчёт своего
преемника, тем более что император был уже далеко не молод и не имел
детей. Кандидатуры дальних родственников Нерва не рассматривал из-за их,
как он считал, непригодности. Преемник должен был быть избран из числа
опытных наместников и военачальников империи, и, похоже, в 97 году
Нерва рассматривал кандидатуру Марка Корнелия Нигрина Куриация
Матерна, могущественного наместника Сирии. Это предложение было
тайно отклонено теми, кто поддерживал более популярного военачальника
Марка Ульпия Траяна, командовавшего армией на германской границе.

В октябре 97 года эта напряжённость достигла апогея, когда солдаты
преторианской гвардии во главе с префектом Касперием Элианом осадили
императорский дворец и взяли Нерву в заложники. Он был вынужден
подчиниться их требованиям, соглашаясь передать им всех, ответственных
за смерть Домициана, и даже выступил с речью, в которой поблагодарил
непослушных преторианцев. Тотчас после этого главные заговорщики: Тит
Петроний Секунд и бывший камергер Домициана Парфений - были найдены
и убиты: «Петрония сразили одним ударом, а у Парфения сначала отрезали
половой орган, бросили ему в лицо [и] потом его задушили». Нерва не
пострадал во время этой казни, но его власть была подорвана. Император
понял, что его положение шатко без поддержки наследника, которому были
бы лояльны и армия, и народ. Вскоре после этого он объявил об



адоптации Траяна и назначении его наследником и отправил ему письмо
со следующей строкой из Илиады: «Слёзы мои отомсти аргивянам
стрелами твоими».

Таким образом, в Римской империи был введён новый институт
передачи власти: «адоптация», то есть действующий император
назначал себе преемника из кандидата, наиболее подходящего на эту
должность.

Однако от престола сам Нерва не отрёкся. Траяну также был дарован
титул Цезаря и консула на 98 год, а также власть трибуна. Вот что пишет
историк Дион Кассий об этом моменте:

«Итак, Траян стал цезарем, а позднее императором, несмотря на то,
что у Нервы были кровные родственники. Однако тот ставил
безопасность государства куда выше родственных привязанностей. Его
решение также не смог поколебать тот факт, что Траян был испанцем
по рождению, а не римлянином и даже не италиком, и что вплоть до того
времени ни один иностранец никогда не властвовал над Римом; ибо он был
твёрдо уверен, что человека следует оценивать по его способностям, а
не по происхождению».

Марк Ульпий Нерва Траян – наиболее выдающийся римский
император (98 – 117 гг.). В годы его правления Римская империя достигла
наивысшего могущества. В 114 г. в горах Кавказа римлянами были
завоёваны области, под которыми сегодня ошибочно подразумевается
«Великая Армения» (как государства «Великой Армении» никогда и нигде
не существовало, - прим. П.П.И.). В 116 г. Траян отвоевал у Парфии земли
бывшей Ассурии и организовал на них новую римскую провинцию
«Ассурия».

После смерти Траяна в 117 г. римским императором стал его преемник
Адриан (117 – 138 гг.). Адриан сразу же по другому оценил возможности
Рима на Востоке и отказался от земель Ассурии, вернув их Парфии.

Глава VIII. Некоторые эпизоды сопротивления народов Римскому
Рабовладельческому Хищнику

Кимврская война (113 – 101 гг. до н. э.)
«Кимвры» - искажённый этноним «кимры». «Кимры» - от древне-

русского слова «гимра» - «степь». То есть «кимры» - первоначально -
«степняки». В 120-х
 годах до н. э. владения Римской республики расширились в сторону Галлии
. Разгромив галльские
племена саллювиев (саллиев), аллоброгов и арвернов, Рим основал здесь в
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120-м г. до н. э. приморскую провинцию
Нарбонская Галлия, протянувшуюся полосой вдоль Средиземного моря от З
ападных Альп до Пиренеев. Большая часть Галлии осталась за местными «к
ельтскими» племенами.

На Балканах Рим, завоевавший ранее Македонию и Грецию, продвигает
ся на север в сторону Дуная. Покорена Далмация, идут бои во Фракии с кель
тами-скордисками.

«Что касается кимвров, некоторые вещи, которые о них рассказываю
т, неточны, а другие истории совершенно невероятны».

Хотя античные авторы относили кимвров к «германцам», указывая на и
х
нахождение в Ютландии, современные историки обращают внимание на р
яд черт, сближающих кимвров с кельтами, в частности имена их вождей.
(«Кимры» кимврской войны - это русы-венды (варины) с полуострова
Ютландия, прим. - П.П.И.).

По версии, высказанной Посидонием, кимвры отправились всем народо
м в поход, когда море стало затоплять
их жилища на берегу Северного моря. Маршрут их движения до столкнов
ения с римлянами изложил Страбон
со ссылкой на Посидония. Сначала кимвры вошли в земли бойев (Богемия, с
овр. Чехия), но были отражены
местными племенами, после чего, форсировав Дунай, двинулись на юг в зем
ли кельтов-скордисков, населявших Паннонию. Оттуда они под
руководством своего вождя Бойорика

пошли на запад в соседний Норик, где их в 113 году до н. э. атаковали
римские войска консула Карбона, увидевшего угрозу для границ Римской ре
спублики от мигрирующего «варварского» народа.

Начало Кимврской войны известно по фрагменту из «Римской истории
» Аппиана, сохранённому в труде
Константина Багрянородного «О посольствах».

В 113 году до н. э. кимвры вторглись в Норик (совр. Австрия), альпийск
ие земли на правом (южном) берегу
Дуная, населённые племенами кельтского и иллирийского происхождения. К
онсул Гней Папирий Карбон занял горные проходы в северо-
восточных Альпах, чтобы преградить путь кимврам из Норика в Италию, а 
потом
двинулся на них, обвиняя их в нападении на нориков — друзей римлян. Ким
вры повели себя миролюбиво, отправив послов к Карбону с обещаниями воз
держаться от нападений и с просьбой выделить им землю для проживания.
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Обнадёжив послов, Карбон приказал
проводникам вести их назад длинной окружной дорогой, а сам с нескольким
и легионами пошёл коротким путём и внезапно
атаковал расположившихся на отдых кимвров. Однако римляне были разбит
ы. Дождь с громом остановил сражение и позволил некоторой части
легионеров Карбона избежать полного
истребления и бежать в окрестные леса.
По словам Страбона, сражение произошло близ города Нореи, местополо
жение которой точно неустановлено. Предполагается, что античная Норея м
огла быть на месте австрийского города Ноймаркт. Римляне разбежались
по разные стороны и с трудом собрались вместе на третий день. Консулу
Гнею Карбону удалось спастись, впоследствии по решению сената он был
сослан и покончил с собой.

После своей победы кимвры двинулись на запад. Пройдя через земли ге
льветов (совр. Швейцария),  «кимвры» перешли Рейн и появились в Галлии.

В 109 году до н. э. консул Марк Юний Силан вступил в переговоры с ки
мврами. Они потребовали «земли и
жилья там, где они остановились», обещая за это служить Риму оружием.
 Сенат отказал кимврам, не желая
отдавать пришлым варварам плодородные земли. В сражении, подробности
 которого остались неизвестны, войско Марка Силана потерпело пораж
ение, его лагерь был захвачен.

В 107 году до н. э. союзники кимвров гельветы-
тигурины под началом вождя Дивикона на территории
галльского племени аллоброгов разбили войско консула Луция Кассия (конс
ул погиб) и с позором провели
сдавшихся римлян под ярмо, после чего отпустили, забрав половину имуще
ства.

В следующем 106 году до н. э. Рим послал в южную Галлию очередное 
войско под командованием консула
Сервилия Цепиона. Легионеры захватили Толозу, разграбив при этом кельтс
кий храм Аполлона, что через 2
года послужило одним из оснований для привлечения Цепиона к суду, так ка
к захваченное в храме золото исчезло.

О борьбе галльских племён с кимврами и их союзниками известно по за
пискам Юлия Цезаря, который спустя
50 лет после Кимврской войны покорил всю Галлию. Племена белгов (прож
ивали на территории совр. Бельгии) единственные сумели дать отпор прише
льцам. Остальная Галлия была разорена. Цезарь
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цитирует речь арверна Критогната, где тот вспоминает о событиях недавнег
о прошлого:

«Делать то, что делали наши предки в далеко не столь значительной во
йне с кимврами и тевтонами:
загнанные в свои города и страдая от такой же нужды в съестных припасах, 
они поддерживали жизнь свою
трупами людей, признанных по своему возрасту негодными для войны, но н
е сдались врагам». ( Арверны – самое могущественное племя «кельтов» в
Галлии, которое сопротивлялось вторжению пришельцев).

Битва при Араузионе. 105 год до н. э.

В 105 году до н. э. армия проконсула Сервилия Цепиона защищала Нар
бонскую Галлию к западу от реки
Роны, а проход в Италию из Галлии между морем и Альпами был заперт арм
ией консула Гнея Маллия, расположившейся лагерем на восточном берегу Р
оны. Основным источником по произошедшим здесь
событиям служит фрагментарно сохранившийся труд древнеримского истор
ика Грания Лициниана, который
ссылается на сочинение второго консула 105 года до н. э. Рутилия Руфа.

Отряд консульского легата Аврелия Скавра был разгромлен кимврами, 
сам он сброшен в бою с коня и
захвачен в плен. На племенном совете кимвры предложили ему стать их вое
начальником, но в ответ Скавр
стал отговаривать их от вторжения в Италию, убеждая в непобедимости рим
лян. За это молодой вождь кимвров Бойорик (лат. Boiorige) убил легата.

Встревоженный поражением консул Маллий Максим призвал проконсу
ла Квинт Сервилия Цепиона к
соединению сил. Цепион перешёл на восточный берег Роны, но отказался со
единить армии, разбив лагерь
отдельно, и даже не пожелал обсудить совместный план ведения войны. Ки
мвры выслали к Цепиону послов с
предложением заключить мир на условии предоставления им «жилья и
земли». Однако тот выгнал послов, и наследующий день кимвры атаковали 
римлян.

Битва произошла 6 октября 105 года до н. э. вблизи Араузиона (Аравси
она), кельтского поселения на левом
берегу Роны, позднее превратившегося в опорный пункт римлян. По словам 
Орозия силы варваров включали
в себя объединившихся кимвров, тевтонов, тигуринов (гельветов) и амброно
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в. Плутарх упомянул об участии в
сражении амбронов. Ход боя остался неизвестен, античные авторы описыва
ли главным образом его
результат. Наиболее развёрнутую картину разгрома римских армий дал Ороз
ий:

«Там они [консул и проконсул]
… были побеждены, принеся великий срам и риск римскому имени… Враги
, захватив оба лагеря и огромную добычу, в ходе какого-
то неизвестного и невиданного священнодействия
уничтожили всё, чем завладели. Одежды были порваны и выброшены, золот
о и серебро сброшено в реку, воинские панцири изрублены, конские фалеры 
искорежены, сами кони низвергнуты в пучину вод, а люди
повешены на деревьях — в результате ни победитель не насладился ничем и
з захваченного, ни побеждённый не увидел никакого милосердия».

Тит Ливий и Орозий (со ссылкой на Валерия Анциата) называют одина
ковое число погибших римлян: 80 тыс. воинов и 40 тыс. слуг, обозников и то
рговцев. Граний Лициниан приводит потери в 70 тыс. легионеров и
легковооружённых солдат из вспомогательных войск. Орозий сообщает, что 
из 2 армий уцелел лишь десяток
человек, сообщивших весть о разгроме. Погибли 2 сына консула Маллия Ма
ксима, хотя сами командующие
спаслись и позже были осуждены на изгнание.

Современные историки предполагают, что в ходе сражения «варвары» п
рижали и затем сбросили римские
войска в реку Рону, что объясняет почти полное уничтожение двух крупных 
армий.

Тем не менее «варвары» отказались от немедленного вторжения в
Италию, предпочитая грабить кельтскую часть Галлии.

По мнению Теодора Моммзена, племена тигуринов, амбронов и
тевтоны соединились с кимврами только в 103 году до н. э.

Только в 102 г. до н. э. кимры, тевтоны, амброны и гельветы-тигурины
пошли в Италию, разделившись на 3 части. Летом того же года тевтоны и
амброны были разгромлены консулом Гаем Марием при Аквах
Секстиевых (Нарбонская Галлия), а в 101 год до н.
э. при Верцеллах (верховья реки По) соединённые силы консула Мария и
проконсула Катула полностью уничтожили кимров.
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Карта Кимврской войны 113 – 101 гг. до н.э.

Мобилизация сил Римской республики и военная реформа Гая
Мария

Разгром 2 консульских армий при Араузионе на западной границе
Италии изменил отношение в Риме к войне с кимрами. По всему побережью
и всем портам Италии был разослан приказ, запрещающий садиться на
корабли лицам моложе 25 лет. От юношей взята клятва в том, что они не
покинут пределы Италии. Второй консул Публий Рутилий Руф стал спешно
формировать новую армию:

«В отличие от всех предшествующих военачальников он призвал в
войска инструкторов из гладиаторской школы Гая Аврелия Скавра, чтобы те
внедрили в легионах более изощрённую технику нанесения ударов и
уклонения от них. То есть он соединил храбрость с искусством и, наоборот,
искусство с храбростью, с тем, чтобы усилить качество и того, и другого».

Именно армию, подготовленную Руфом, выбрал Гай Марий,
отправляясь на войну с ким

рами.
Между тем Рим получил передышку. Варвары не стали вторгаться в

Италию, а предпочли опустошать Нарбонскую Галлию, оставшуюся без
римских войск. Затем они двинулись в Испанию, откуда были выбиты
местными племенами (кельтиберами). Согласно Титу Ливию, именно тогда
«германское» племя тевтонов присоединилось к кимрам.

В 102 г. до н. э. союзные силы варваров двинулись на Италию,
разделившись на 3 колонны. Тевтоны и амброны наступали кратчайшим
путём вдоль побережья. Кимры пошли известным им маршрутом
через Норик, огибая Альпы. Тигурины задержались в альпийских
предгорьях и, узнав о разгроме союзников, рассеялись.
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Расширение земель, подвластных Римской республике, и фактическое
превращение её в империю привели к многочисленным войнам, где римские
легионы сражались с местными племенами одновременно в разных концах
света. Содержать прежнюю армию, набранную из свободных граждан-
крестьян, стало для Рима затруднительно.

В 107 г. до н. э., когда кимвры опустошали Галлию, сенат поручил
консулу Гаю Марию закончить затянувшуюся войну в северной Африке с
нумидийским царём Югуртой. По разрешению сената Гай Марий изменил
принцип комплектования армии, теперь в неё разрешили набирать граждан
без имущественного ценза, то есть неимущих городских пролетариев.
Отсутствие у солдата собственного хозяйства дало возможность удлинить
срок военной службы до 20—25 лет, после чего ветеран наделялся участком
земли от государства. Таким образом ополчение граждан заменилось
постоянной профессиональной армией.

Профессионализм солдат позволил привести вооружение к единому
виду, лёгкая пехота и конница из граждан заменяются союзными
контингентами. Со временем изменилась также структура легиона:
вместо манипулы (200 солдат) его основным тактическим подразделением
стала более крупная когорта (600 солдат).

Избранный консулом во 2-й раз в 104 г. до н. э. и ещё последовательно 3
раза Гай Марий имел возможность подготовить армию для войны с
кимрами, пока те разоряли Галлию и Испанию.

Битва при Аквах Секстиевых (102 г. до н. э.)
Разгром тевтонов и амбронов

Рис 67. Битва римлян с варварами. Предположительно при Верцеллах.
Худ. Д. Тьеполо, ок. 1727 г.
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Тевтоны и амброны двинулись в Италию вдоль береговой линии и
летом 102 года до н. э. вышли на хорошо укреплённый лагерь Гая
Мария недалеко от устья Роны. Попытки варваров взять лагерь штурмом
были отбиты, тогда они решили обойти его и пройти в Италию несколько
севернее. Гай Марий последовал за ними, выжидая удачного момента для
сражения.

Возле городка Аквы Секстиевы (севернее совр. Марселя) в предгорьях
Альп римляне разбили лагерь на высоком холме. Когда рабы и обозники
спустились к речке за водой, на них напали амброны, расположившиеся в
тех же местах. На помощь своим людям поспешили римские легионеры и
союзные воины-италийцы. Амбронов опрокинули в речку и погнали до их
лагеря, где среди повозок пришлось сражаться и с женщинами варваров. С
наступлением сумерек римляне отошли в свой лагерь.

На 3-й день после боя римлян атаковали тевтоны с уцелевшими
амбронами. Позиция была удобна для римлян, варварам приходилось
взбираться по крутому склону. Скоро легионеры оттеснили тевтонов вниз на
равнину, где те стали строиться в боевой порядок. В этот момент им в тыл
из леса ударил отряд Клавдия Марцелла из 3 тысяч легионеров, посланных
заранее Марием в засаду. Тевтоны смешались в толпу и обратились в
бегство. Их вождь Тевтобад был пойман, став украшением триумфа в
Риме. Плутарх оценил количество погибших и захваченных варваров в 100
тыс. человек, Веллей Патеркул сообщает о 150 тыс. «истреблённых врагов»,
а Тит Ливий передаёт слух о 200 тыс. убитых и 90 тыс. пленных:

«Во всяком случае, жители Массилии костями павших огораживали
виноградники, а земля, в которой истлели мёртвые тела, стала после зимних
дождей такой тучной от наполнившего её на большую глубину перегноя, что
принесла в конце лета небывало обильные плоды».

Иероним в своём поучительном письме к знатной галльской матроне
привёл историю о 300 замужних тевтонских женщинах, захваченных
римлянами при Аквах Секстиевых. Когда их просьбу сделать служанками
при храмах отвергли, они убили своих детей и затем в одну ночь задушили
друг друга.

Вторжение кимров в Италию
Второй консул этого года Квинт Лутаций Катул сдерживал кимров в

северо-восточных Альпах. Сначала он отступил с перевалов к реке Адидже,
но под напором кимров его войско ударилось в панику. Об одном из
эпизодов этого поражения римлян рассказал писатель начала I века Валерий
Максим:

«Когда у реки Эч (Адидже) римские всадники, не выдержав натиска
кимров, в страхе прибежали в Рим, Марк Эмилий Скавр, светоч и краса
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отечества, послал сказать своему сыну, участвовавшему в бегстве: «Охотнее
я увидел бы тебя убитым на моих глазах в честном бою, чем виновником
постыдного бегства. И так, если в тебе осталась хоть капля стыда, ты
должен избегать взоров обесчещенного отца». Получивши известие об
этом, сын вонзил себе в грудь тот самый меч, который он должен был
употребить против врагов».

Катул был вынужден занять оборону по правому (южному) берегу
реки По, оставив север Италии между По и Альпами на разграбление
варваров. Согласно Плутарху, римляне заключили с кимрами перемирие,
после чего те наслаждались зимовкой в мягком климате Венеции.

Битва при Верцеллах

Рис 68. «Разгром кимвров». Худ. А.-Г. Декан, 1833

В следующем году вновь избранный консулом Гай Марий соединил под
своим началом армию проконсула Катула (20 300 солдат) и свою
собственную (32 тыс.), переброшенную из Галлии. Выйдя за северный
берег По, он стал искать сражения с кимрами. Те поначалу уклонялись, но
когда узнали о разгроме тевтонов, то потребовали назначить день и место
для битвы.

Сражение состоялось 30 июля 101 года до н. э. на Равдинском поле
у Верцелл (верховья реки По). Армия Катула заняла центр, на её флангах
Марий поставил свои войска. Кимры построились огромным квадратом,
каждая сторона которого равнялась 30 стадиям (почти 5 км). На правый
фланг кимры вывели конницу:

«А конница, числом до пятнадцати тысяч, выехала во всём своём
блеске, с шлёмами в виде страшных, чудовищных звериных морд с
разинутой пастью, над которыми поднимались султаны из перьев, отчего
ещё выше казались всадники, одетые в железные панцири и державшие
сверкающие белые щиты. У каждого был дротик с двумя наконечниками, а
врукопашную кимры сражались большими и тяжелыми мечами».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3aThe_defeat_of_the_Cimbri.jpg?uselang%3dru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%2c_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/101_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D1%80%D1%8B


Размеры варварского строя очевидно преувеличены античными
авторами. В бою на широкой равнине легионы Мария потеряли из вида
войско кимров, которое было разгромлено силами армии Катула. В
сражении пали вожди кимров Бойорик (Boiorix) и Лугий (Lugius), захвачены
в плен Клаодик (Claodicus) и Кайсорик (Caesorix). Жёны кимров
оборонялись так же отчаянно, как и ранее женщины амбронов, и так же
покончили с собой, как женщины тевтонов:

«Битва с жёнами варваров была не менее жестокой, чем с ними самими.
Они бились топорами и пиками, поставив телеги в круг и взобравшись на
них. Их смерть была так же впечатляюща, как и само сражение. Когда
отправленное к Марию посольство не добилось для них свободы и
неприкосновенности, — не было такого обычая, — они задушили своих
детей или разорвали их на куски, сами же, нанося друг другу раны и сделав
петли из своих же волос, повесились на деревьях или на оглоблях повозок».

Флор сообщает о 65 тыс. павших кимров и только 300
римлянах. Веллей Патеркул передаёт потери кимров в 100 тыс. убитых и
пленных, а Плутарх увеличивает их до 120 тыс. убитых и 60 тыс.
захваченных в плен.

Хотя цифры погибших и захваченных варваров сильно разнятся у
античных историков, не вызывает сомнений практически полное
уничтожение вторгшихся племён. В I веке ещё поступают сведения о
незначительном племени кимров, обитавшем на берегах Северного моря, а
вскоре оно исчезает полностью из упоминаний историков. Племя тевтонов
вообще больше не появляется на страницах истории, хотя название
продолжает жить как обобщающее именование «германцев». («Тевтоны» -
это «русы-венеды», жители «Тевтобургского леса». Они отомстят
римлянам в битве в «Тевтобургском лесу», - прим. П.П.И.).

Заключение
Кимврская война (лат. Bellum Cimbricum, 113—101 гг. до н. э.) —

война Римской республики в конце II в. до н. э. с племенами «русов-вендов»
(« кимров»), тевтонов и рядом кельтских племён. (Некоторые историки
называют кимров, тевтонов и кельтов «древними германцами». Но ни самой
Германии, ни германских племён, в это время ещё не существовало.
Кимры, тевтоны и кельтские племена – это племена русов-славян, -
прим П.П.И.).

Кимврская война не привела к территориальным изменениям, однако её
масштабы и

несколько разгромленных римских армий произвели большое
впечатление на современников. В последующие века римляне боялись

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/113_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/101_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B


вторжения в Италию прежде всего «германцев», не опасаясь более
многочисленных кельтов. В ходе войны римская армия была
реформирована, перейдя от ополчения граждан к профессиональному
способу комплектования, что,

с одной стороны, повысило её боеспособность, а с другой —
превратило в самостоятельную политическую силу, которую впоследствии
использовали римские полководцы для захвата власти.

Никаких таких «древних» «Германцев», также как и «древней
Германии», в действительной истории никогда не существовало. Это
имя перешло на славянские народы, которые обитали на территории
современой Германии, по названию римских провинций: «Германия
Верхняя» и «Германия Нижняя», которые были образованы римлянами на
захваченных славянских землях в 16-м году н. э. Римляне имели
обыкновение давать названия своим новым провинциям в честь
выдающихся полководцев, покоривших Риму эти территории. В 14 -16 годах
н. э. выдающийся римский полководец и политический деятель, римский
консул – Германик Юлий Цезарь Клавдиан – покорил Риму земли будущей
Германии. В честь него и появились 2 новые римские провинции:
«Германия Верхняя» и «Германия Нижняя».

В следующий раз римляне столкнулись с «венедами» почти через 50
лет, когда Юлий Цезарь, завоевав Галлию, вышел к Рейну.

Первая Митридатова война (89 – 85 гг. до н. э.)
Первая Митридатова война (89—85 гг. до н. э.) — военный конфликт

между Римской Республикой и Понтийским царством, царём которого
был Митридат VI Евпатор.

Митридат VI Евпатор, используя антиримские настроения, установил
контроль над всей Малой Азией, разбив войско царя Вифинии Никомеда и
армию римского наместника Азии Луция Кассия. Римляне отступили
во Фригию и далее их силы рассеялись. Митридат VI перенёс свою
резиденцию в город Пергам. Завоевание римских провинций Вифинии и
Каппадокии сопровождалось резнёй живших там римлян и италиков (в ходе
так называемой Эфесской вечерни погибло до 80 тыс. человек).

Понтийской военной экспедицией в Элладе руководил Архелай,
который опирался на силу флота. Первой его победой стал захват Делоса. В
Афинах вспыхнуло антиримское восстание, во главе которого
стал Аристион. Бездействие римских властей объяснялось Союзнической
войной. [Союзническая война (91 – 88 гг. до н. э.) – грозное восстание
италийских племён против Рима].

Спустя год 30-ти тысячная римская армия под командованием Суллы
в 87 г. до н. э. высадилась в Эпире и через Беотию устремилась к Афинам.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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После зимней осады 1 марта 86 г. до н. э. Афины были
взяты. Аристион был захвачен в плен и казнён, тогда как Архелай отступил
на север. В этом же году последовало сражение при Херонее, где понтийцы
потерпели сокрушительное поражение. Следующее сокрушительное
поражение войска Митридата VI потерпели во время сражения при
Орхомене.

В результате (зимой 85/84 годов до н. э.) Митридат VI был вынужден
начать с Суллою переговоры о мире, который был заключен после личного
свидания обоих полководцев в Дарданоне. Луций Корнелий Сулла обложил
Митридата VI данью и, конфисковав часть кораблей, заставил его покинуть
Азию и все другие провинции, которые Митридат занял силой оружия. Рим
освободил пленников, покарал перебежчиков и преступников и приказал,
чтобы Митридат VI довольствовался границами предков, то есть
непосредственно Понтом.

Таким образом, в результате войны понтийцы были вынуждены
освободить все занятые ими ранее территории в Греции и Малой Азии, а
также выплатить большие репарации. Однако основные владения
Понтийского царства были сохранены.

Вторая Митридатова война (83 – 81 гг. до н. э.)
Вторая Митридатова война (83—81 гг. до н. э.) — военный конфликт

между Римской Республикой и Понтийским царством, царём которого
был Митридат VI Евпатор.

В конце первой Митридатовой войны Суллой был поспешно заключён
мир с Митридатом VI, позволив ему сохранить контроль над Понтийским
царством. Мурена, как легат Суллы, находился в Азии в качестве командира
двух легионов. Вскоре Мурена вторгся в Понтийское царство по своей
собственной инициативе, утверждая, что Митридат VI Евпатор снова
собирает войско и представляет большую угрозу для римской Малой Азии.
После нескольких безрезультатных стычек Митридат VI, причинив Мурене
незначительный ущерб, заставил его уйти из Понта. Мир был восстановлен
по приказу Суллы.

Восстание Спартака (73 – 71 гг. до н. э.)
Восстание Спартака (лат. Bellum Spartacium или лат. Tertium Bellum

Servile, «Третья война с рабами») — величайшее в древности и третье по
счёту (после первого и второго Сицилийских восстаний) восстание
рабов. Последнее восстание рабов в Римской республике. Датируется
обычно 73—71 гг. до н. э. Восстание Спартака было единственным
восстанием рабов, представлявшим прямую угрозу центральной Италии.
Окончательно подавлено в основном благодаря военным усилиям
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полководца Марка Лициния Красса. В последующие годы оно продолжало
оказывать косвенное воздействие на политику Рима.

Между 73 и 71 годами до н. э. группа беглых рабов — первоначально
небольшая, примерно из 78 беглых гладиаторов — переросла в сообщество
из более чем 120 000 мужчин, женщин и детей, относительно безнаказанно
перемещавшихся по Италии под руководством нескольких лидеров, в том
числе знаменитого гладиатора Спартака. Боеспособные взрослые мужчины
из этой группы составляли удивительно эффективный вооружённый отряд,
который неоднократно показывал, что может противостоять римской
военной мощи как в виде местных римских патрулей и милиции, так и в
виде подготовленных римских легионов под консульским
командованием. Плутарх описывал действия рабов как попытку сбежать от
своих хозяев и уйти через Галлию, в то время как Аппиан и
Флор изображали восстание как гражданскую войну, в которой рабы вели
кампанию по захвату самого Рима.

Растущая тревога римского сената по поводу продолжения военных
успехов армии Спартака, а также грабежи в римских городах и сельской
местности, в конечном итоге привели к тому, что республика пустила в ход
армию из восьми легионов под жёстким, но эффективным руководством
Марка Лициния Красса. Война закончилась в 71 году до н. э., когда армия
Спартака, отступая после долгих и кровопролитных боёв перед легионами
Красса, Помпея и Лукулла, была полностью уничтожена, оказав при этом
ожесточённое сопротивление.

Третье восстание рабов имеет важное значение для последующей
истории «Древнего Рима», в основном, в его влиянии на карьеру Помпея и
Красса. Два военачальника использовали успехи в подавлении восстания в
своей дальнейшей политической карьере, употребляя общественное
признание и угрозу своих легионов с целью повлиять на консульские
выборы 70 года до н. э. в свою пользу. Их действия в значительной мере
способствовали подрыву существующих римских политических институтов.

Рабство в Древнем Риме
В большей или меньшей степени на протяжении всей римской истории

существование рабского труда было важнейшей составляющей экономики.
При слабом развитии технологий мускульная сила подневольных
работников была единственной возможностью обеспечить выполнение
сложных и трудоёмких работ, в особенности тех, что были сопряжены с
опасностью для здоровья и жизни (например, шахтёрское дело). Без
рабского труда были невозможны обслуживание крупных
сельскохозяйственных угодий (т. н. латифундий), крупномасштабное
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строительство и т. д. Подневольные работники приобретались множеством
способов, например, при покупке их у средиземноморских пиратов,
специально устраивавших рейды на побережья с целью захвата живого
товара, продажи и самопродажи лично свободных граждан за долги, — но
самым крупным источником, питавшим невольничьи рынки, было
обращение в рабство населения на завоёванных территориях. О величине
работорговли можно судить по свидетельству Страбона, заметившего, что
на крупнейшем в то время рабском рынке на острове Делос ежедневно
переходило из рук в руки несколько десятков тысяч человек.
(необходимо отметить, что во все века истории - работорговлю, как отрасль,
приносящую наибольшие доходы – контролировали иудеи, - прим.П.П.И.).
В то время, как использование невольников в качестве подручных в
ремесленных мастерских не получило широкого распространения,
множество рабов трудилось в шахтах и сельскохозяйственных угодиях в
Сицилии и Южной Италии. Использование рабов в качестве личной или
домашней обслуги было распространено только среди зажиточных граждан
Рима. Значительной была роль рабов в сельском хозяйстве. Однако труд
рабов применялся, в основном, в крупных и средних хозяйствах, а
свободные общинники обрабатывали свои наделы самостоятельно. По
современным расчётам, основанное на рабском труде сельское хозяйство
становилось экономически выгодным при применении кооперации и
разделения труда, что было возможно на больших участках земли, хотя в
целом индивидуальная производительность одного раба-пахаря была
примерно на 40 % ниже производительности свободного общинника.

Обращение с рабами во времена Римской республики было в основном
суровым и беспощадным. Согласно римскому закону, раб считался не
человеком, а частью собственности. Владелец мог жестоко наказать,
искалечить или даже убить лично ему принадлежавшего раба, не неся в том
ответственности перед законом. Хотя среди рабов существовала достаточно
сложная иерархия, всё же большая их часть трудилась в шахтах и на полях,
занимаясь исключительно тяжёлым физическим трудом.

Успешная военная экспансия Рима сопровождалась увеличением
численности рабов на Апеннинском полуострове. К концу I в. до н. э.
количество рабов в Италии выросло с 2—3 миллионов до 6 — 7,5
миллионов, что, приблизительно, равнялось 1/3 населения. При
покорении Эпира в 167 г. до н. э. римляне обратили в рабство 150 тысяч
эпиротов, а после падения Карфагена они обратили в рабство 55
тысяч карфагенян.

Хотя бои насмерть среди невольников проводились ещё этрусками в
ритуальных целях, в Римской республике обычай устраивать бои между
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пленниками или рабами зародился в Кампании. В 308 г. до н. э., после
победы римлян над самнитами, союзники римлян кампанцы заставили
пленных самнитов сражаться между собой. Первый гладиаторский бой в
Риме произошёл в 264 г. до н. э. Тогда Марк и Децим Бруты на похоронах
своего отца устроили три поединка гладиаторов. В следующие годы
гладиаторские бои завоёвывали всё большую популярность. В I веке
до н. э. гладиаторские бои были одной из наиболее популярных
форм развлечений. С целью подготовки гладиаторов по всей Италии были
созданы специальные школы. В этих школах военнопленных и
преступников, которые считались рабами, обучали навыкам, необходимым
для того, чтобы сражаться насмерть на гладиаторских играх. Гладиаторы
были рабской «элитой», они, как правило, продавались за весьма немалые
суммы, обогащая своих владельцев, так что во времена римской республики
подготовка и перепродажа гладиаторов составляли весьма прибыльное дело.
Хозяева гладиаторских школ, ланисты, уже ради собственной выгоды
должны были следить, чтобы «товар» прекрасно питался и был в
великолепной физической форме, а заодно был обучен воинскому искусству
самым лучшим образом.

Так как обострение противоречий между рабами и рабовладельцами
приводило к восстаниям, восстание Спартака не было первым крупным
восстанием рабов в Римской республике. Тит Ливий кратко упомянул
заговор рабов ещё во время второй Пунической войны. Более подробно он
описал заговор рабов в римской колонии Сетии в Лации (198 г. до н. э.).
Заговор был раскрыт в результате измены, до 500 его участников были
казнены. Первое значительное восстание произошло в Этрурии в 196 г.
до н. э. Для его подавления римляне были вынуждены отправить легион
регулярных войск. Также в 185 г. до н. э. произошло восстание рабов-
пастухов в Апулии, которое подавлял претор Постумий. Во второй половине
II века до н. э. Сицилию охватили два восстания, которые оказались
серьёзной угрозой власти Рима на этом острове. Оба восстания были
подавлены римской армией, хотя поначалу восставшие одерживали крупные
победы. Как видно, все эти движения носили локальный характер.

Начало восстания Спартака
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Рис 69. Гладиаторская мозаика в галерее Боргезе
В 73 г. до н. э. группа примерно из 70 гладиаторов из школы в Капуе,

принадлежавших Лентулу Батиату, задумала побег. Согласно христианскому
богослову и философу Синезию, Спартак и Крикс были назначены
«очистительными жертвами за римский народ в амфитеатре». Таким
образом, непосредственным мотивом для заговора стало известие о дате
проведения очередных игр. Ежегодный обряд очищения проводился в конце
февраля. Исходя из этого, начало восстания предположительно можно
отнести к концу зимы. Их замысел был раскрыт, но всё же 78
мужчин ворвались на кухню, вооружились там ножами и железными
вертелами и перебили вставшую у них на пути стражу. На одной из улиц им
повстречалось несколько повозок, вёзших в другой город оружие для
гладиаторов. Рабы захватили это оружие и двинулись дальше, преодолев
сопротивление охраны городских ворот. К вечеру беглецы
достигли Везувия и, выбрав на вершине вулкана удобное для обороны
место, расположились там. Из Капуи послали несколько отрядов против
гладиаторов, но атаку удалось отбить и при этом было захвачено большое
количество снаряжения. Укрывшись на Везувии, рабы выбрали лидеров,
которыми стали два галльских раба: Крикс и Эномай, и Спартак. Скорее
всего, так был создан своего рода военный совет из трёх человек,
руководивший повстанцами, где Спартак был верховным руководителем, а
остальные двое были его помощниками. Поначалу повстанцы совершали
набеги на окрестности Везувия, где располагались загородные усадьбы.
Судя по всему, Спартак с самого начала установил деление захваченной
добычи поровну.

Спартак был либо солдатом фракийского вспомогательного легиона,
позже отданным в рабство, либо военнопленным. (Имя Спартак говорит за
то, что он был родом из Спарты, - прим. П.П.И.). Видимо, он с самого
начала стал предводителем восставших, поскольку Саллюстий называет его
«первым гладиатором». Несмотря на то, что согласно некоторым
источникам по происхождению Спартак был фракийцем, его этническая
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принадлежность до конца не ясна, так как термин «фракиец» обозначал и
один из типов гладиаторов.

Армия рабов
У воинов Спартака было различное этническое и культурное

происхождение. Из-за этого дух его войска был непостоянным, а сама армия
ненадёжной, однако она смогла противостоять римским легионам.
Вероятно, в такой многонациональной армии было затруднено
взаимопонимание между воинами. Но возможно, что сами рабы, а также их
хозяева, должны были установить какие-то формы взаимодействия для
эффективной работы. В армии Спартака в качестве lingua franca (языка
общения), вероятно, выступала упрощённая форма латинского языка.

Изначально в войске Спартака большинство
составляли галлы, «германцы» и фракийцы. Уже во время восстания к нему
присоединялись сельскохозяйственные рабы и рабы-пастухи. Пастухи были
относительно свободными, чтобы следовать за стадами, и вооружёнными,
чтобы защищать стада от хищников. В 130-х годах до н. э. римские
землевладельцы сознательно разрешили рабам-пастухам практиковать
бандитизм - как форму наживы и самостоятельного улучшения своего
положения. Эти группы пастухов, свободно бродившие по Италии,
присоединились к армии Спартака. У Спартака не было профессиональной
конницы, но он создавал конные отряды.

Вначале оружием рабов были серпы, вилы, грабли, цепы, топоры и
другие сельскохозяйственные орудия, а также дубинки и заострённые колья.
Некоторые рабы умели плести корзины и могли делать плетёные щиты.
Позже в ходе боёв рабы добыли настоящее оружие.

Роль женщин в армии рабов до конца не ясна. Аппиан, назвав
количество мятежников в 70 тысяч человек, вероятно, включил в это
число «некомбатантов», в том числе и женщин. Ещё до восстания многие
рабы-мужчины, скорее всего, имели жён, которые последовали за мужьями
во время восстания. Плутарх упоминает о жене Спартака, тоже фракийке,
которая была предсказательницей и поклонницей культа Диониса, но про
неё есть упоминание только у Плутарха. Также Плутарх и Саллюстий
упоминают женщин-рабынь, которые встретились римлянам перед битвой с
войском Каста и Ганника. Вероятно, эти женщины были жёнами
мятежников.

Римская армия
Римский полководец Гай Марий провёл реформы, которые заложили

основу для профессиональной постоянной армии эпохи принципата.
Изначально те граждане Рима, которые не могли
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предъявить цензорам минимальный ценз, то есть были бедными и не могли
самостоятельно обеспечить себя оружием, не могли вступить в армию.
Марий предоставил им возможность вступить добровольцем в римскую
армию, к чему античные авторы отнеслись неодобрительно. По их мнению,
хотя случаи, когда сенат давал беднякам право вступить в армию, уже были
во времена тяжёлых для Рима войн, Марий привёл жадную солдатню без
рода и племени. Однако Марий просто перевёл уже начавшийся процесс на
следующую стадию: имущественный ценз для службы был значительно
уменьшен. Для того, чтобы поступить на службу, стали требоваться только
римское гражданство и готовность пойти на службу. С понижением
имущественного ценза государство снабжало легионеров за свой счёт.
Соответственно, различия в снаряжении теряли смысл, каждый легионер
теперь был снабжён бронзовым шлемом, доспехом, щитом, двумя
дротиками (лёгким и тяжёлым), мечом и кинжалом. Легионер был
чрезвычайно перегружен разным провиантом, не считая тяжёлых доспехов.
В результате одной из реформ Мария размер вещевого обоза несколько
уменьшился.

В 104 году до н. э. Марий приказал принять серебряного орла
как штандарт всех римских легионов. Его нёс в сражении старший
знаменосец, в случае его гибели — центурион. Потеря штандарта навлекала
позор на оставшихся в живых воинов и могла быть причиной
расформирования легиона.

Внешнеполитическое положение Рима к началу восстания Спартака
было сложным, что мешало римлянам собрать все силы для борьбы со
Спартаком. Большинство римских армий находилось за пределами Италии.
Сторонники Мария под предводительством Квинта Сертория обосновались
в Испании и вели войну против Рима. Против серторианцев была послана
армия под командованием Гнея Помпея. В 74 г. до н. э. началась война Рима
с понтийским царём Митридатом VI Евпатором, чья 150-тысячная армия
овладела Вифинией. Её правитель Никомед Филопатр завещал своё царство
Римской республике, а его сосед выступил на стороне незаконнорождённого
сына царя. Рим направил на Восток войска под командованием консула
Луция Лициния Лукулла, но первые военные действия ознаменовались
рядом неудач римлян.

Цели и фракции восставших
Даже классические историки, которые писали всего через несколько лет

после самих событий, расходятся в объяснениях целей
восставших. Аппиан и Флор писали, что Спартак намеревался идти на Рим,
хотя это может быть не более, чем отражением опасений самих римлян.
Если же Спартак действительно намеревался идти на Рим, позже от этой
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цели он отказался. Плутарх пишет, что Спартак просто хотел бежать на
север, в Цизальпийскую Галлию, и распустить своих людей по домам.

Мнение о том, что Спартак пытался изменить коррумпированное
римское общество и положить конец римскому рабству, выраженное в
различных современных интерпретациях в массовой культуре
(например, фильм Стэнли Кубрика), также не имеет прямых доказательств.
Среди исследователей нет также уверенности, что рабы являлись
однородной группой под руководством Спартака. Упоминаются и другие
вожди восстания, Крикс, Эномай, Каст и Гай Ганник, и точно неизвестно,
были ли они помощниками, подчинёнными или даже равноправными
предводителями.

Многие современные историки утверждают, что имел место
фракционный раскол беглых рабов на тех, кто вместе со Спартаком хотел
перейти через Альпы, чтобы обрести свободу, и тех, кто
поддерживал Крикса, который захотел остаться в южной Италии и
продолжить поход на Рим. На существование двух групп также указывает
то, что консул Луций Геллий Публикола в итоге разбил Крикса и группу из
примерно 30 000 его последователей, которые описываются как
отделившиеся от основной группы во главе со Спартаком. Плутарх также
описывает стремление некоторых рабов разбойничать в Италии, а не бежать
через Альпы. Хотя этот фракционный раскол не противоречит классическим
источникам, в пользу него нет каких-либо прямых доказательств.

Отношение к восставшим римских властей
В зависимости от противника римляне выделяли два типа войны. Один

тип, bellum iustum, был конфликтом между двумя государствами или между
двумя вооружёнными группами, действовавшими по признанным правилам
войны. Другой тип, bellum servile, был конфликтом государства против
«незаконных» противников, занимавших низшее по социальному статусу
положение.

В начале восстания сенат смотрел на действия Спартака как на
обычные разбойничьи нападения, с которыми можно легко справиться.
Когда сенат поручил Крассу действовать против Спартака, bellum
servile превратилась в bellum iustum.

Поражение преторской армии
В связи с тем, что бунт и налёты произошли в Кампании, которая была

местом отдыха богатых и влиятельных граждан Рима, восстание быстро
привлекло внимание властей. Однако сначала они рассматривали восстание
как крупную волну преступлений, а не как вооружённый мятеж. Тем не
менее, позднее, в том же году, Рим отправил для подавления восстания
военные силы под предводительством претора. Относительно имени
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римского претора у античных авторов существуют разногласия: Тит
Ливий именует его Клавдий Пульхр, Плутарх — Клавдий, Флор — Клавдий
Глабр, Фронтин и Орозий — Клодий. Впрочем, Клодий — это форма имени
Клавдий, популярная у плебеев. Таким образом, с определённостью можно
говорить лишь о номене — Клавдий. Он собрал силы из 3000 человек, но не
как легион, а как ополчение, состоявшее «не из граждан, а из всяких
случайных людей, набранных наспех и мимоходом». Глабр осадил рабов на
Везувии, перекрыв единственный известный спуск с горы. Таким образом,
Глабр собирался подождать, пока голод не заставит мятежников сдаться.

Хотя рабам не хватало военных навыков, войска Спартака проявили
изобретательность в использовании имеющихся подручных материалов, а
также в использовании необычной тактики в столкновении с
дисциплинированной римской армией. Оказавшись в осаде, люди Спартака
изготовили канаты и лестницы из лозы и деревьев, растущих на склонах
Везувия, и использовали их для спуска по скалам с противоположной
стороны горы. Флор выдвигает версию, что восставшие спустились при
помощи верёвок, сплетённых из виноградных лоз, в полое жерло Везувия и
вышли наружу через сквозную пещеру. Затем гладиаторы обошли подножие
Везувия и уничтожили солдат Глабра. Согласно Орозию, один из вождей
восставших Эномай погиб именно в этом бою. В битве при Везувии был
наглядно показан один из основных принципов военного искусства
Спартака: атаковать противника там, где тебя не ждут и когда тебя не
ждут.

Именно битва при Везувии стала той гранью, которая обозначила
переход действий отряда беглых гладиаторов в полномасштабную войну.
После победы повстанцы оставили позиции на склоне Везувия и, по-
видимому, разместились на месте бывшего римского лагеря. Туда стали
приходить городские и сельские рабы из ближайших окрестностей, пастухи
и некоторые сельские свободные рабочие. Вероятно, среди них
были италики, прежде всего самниты, воевавшие против Суллы в 83—82
годах до н. э. и подвергнувшиеся изгнанию и конфискации имущества.

Далее против Спартака была направлена вторая экспедиция под
руководством претора Публия Вариния. По некоторым причинам Вариний
разделил войско на две части под командованием своих подчинённых Фурия
и Коссиния. Плутарх упоминает, что под началом Фурия было около 3000
человек, но нет упоминаний о вооружении солдат и о том, состояла ли
экспедиция из милиции или легионеров. Сначала восставшие напали на
отряд Фурия и нанесли ему поражение. Затем Спартак врасплох напал на
Луция Коссиния и едва не взял его в плен, а преследуя его, захватил лагерь в
кровопролитном бою, в котором Коссиний был убит. В армии Вариния
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началось массовое дезертирство, в результате чего в ней осталось всего 4
тысячи человек. Тогда Вариний приказал разместить свою армию в лагере, а
лагерь укрепил валом, рвом и насыпями. Затем он вместе с квестором Гаем
Торанием блокировал лагерь Спартака. Блокада оказалась достаточно
жёсткой, но тем не менее Спартаку удавалось поддерживать дисциплину в
своём войске. А вскоре он применил военную хитрость: оставил в лагере
трубача, подававшего обычные сигналы, и привязанные к столбам перед
воротами трупы, на расстоянии казавшиеся часовыми. Тем временем
восставшие покинули лагерь и надолго оторвались от преследования. Утром
Вариний обнаружил, что в лагере Спартака никого нет. Затем Вариний повёл
свою армию к Кумам, где попытался набрать добровольцев. После этого он
напал на новый лагерь Спартака и был разбит наголову, при этом Вариний
потерял в бою коня, ликторов и чуть было не попал в плен.

Восставшие захватили лагерь Гая Торания. В результате почти вся
Южная Италия оказалась в руках повстанцев. Они захватили даже
города Нолу, Нуцерию, Фурии, Консенциюи, Метапонт. Этот факт говорит о
наличии среди рабов специалистов по осадной технике, хотя и нет прямых
свидетельств. Спартак разбил лагерь на плодородных землях близ
Метапонта. Там он и провёл зиму, обучая новых рекрутов. Эти успехи
привлекали в войско Спартака всё больше и больше рабов, равно как и
сельских жителей, увеличив его численность до 70 000 человек. Многие
восставшие, опьянённые успехами, требовали идти навстречу римлянам, но
Спартак убедил их двинуться в Луканию, чтобы пополнить войска рабами-
пастухами. При вести о его приближении рабы восставали против римлян,
происходили массовые насилия рабов над своими бывшими господами.
Такие инциденты могли подорвать авторитет Спартака среди италийского
населения. Он пытался пресекать насилие своих воинов и даже велел с
почестями похоронить римскую матрону, которая покончила жизнь
самоубийством, не перенеся бесчестья. На её похоронах Спартак устроил
гладиаторские бои с участием 400 пленных, которые были самыми
крупными гладиаторскими боями того времени, поскольку никто до этого не
выставлял сразу 200 гладиаторских пар.

Поражение восставшими консульских армий (72 г. до н. э.)
Весной 72 г. до н. э. беглецы покинули свой зимний лагерь и начали

двигаться на север, в сторону Цизальпийской Галлии. Сенат, озабоченный
масштабом восстания и поражением преторской армии Глабра и Вариния,
отправил для усмирения рабов две консульские армии под
командованием Луция Геллия Публиколы и Гнея Корнелия Лентула. Каждый
из консулов вёл за собой два легиона. Минимальная численность римской
армии с учётом вспомогательных войск, таким образом, составляла 30 тысяч
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человек. План консулов, очевидно, заключался в согласовании действий
против Спартака с целью окружить его в районе Гарганского полуострова.
Лентул двинулся по Тибуртинской дороге на побережье Адриатики, а
Геллий — по Аппиевой дороге в Апулию. Основные силы под
командованием Спартака, чтобы избежать разгрома, двинулись ускоренным
маршем на северо-запад. При этом от них отделился отряд Крикса, который
занял позиции на склонах горы Гарган. Отряд Крикса находился к востоку
от дороги, где должно было пройти войско Геллия, и создавало угрозу для
правого фланга или тыла римлян. Скорее всего, действия Крикса были
спланированы заранее для достижения тактического преимущества. В
случае победы над Лентулом армия Геллия могла быть окружена армиями
Спартака и Крикса.

Спартак неожиданно для римлян подошёл к Атерну и напал на два
легиона Лентула, которые ещё не завершили свой поход через Апеннины.
Затем Спартак укрепился в лагере, а легаты Лентула попытались окружить
лагерь восставших, но были разгромлены и потеряли обоз.

Армии Геллия и Крикса встретились у горы Гарган. Согласно Аппиану,
у Крикса было 30 тысяч воинов, согласно Ливию — 20 тысяч.
В ожесточённом сражении римляне разгромили силы Крикса. Сам Крикс,
согласно Ливию, был убит претором Квинтом Аррием. В этой битве было
уничтожено две трети повстанцев из армии Крикса.

Здесь в классических источниках в описаниях событий появляются
расхождения, которые не могут быть согласованы до появления Марка
Лициния Красса. Две наиболее полные версии — Аппиана и Плутарха —
описывают события по-разному. Однако прямых противоречий нет, просто
один источник игнорирует некоторые события, фигурирующие в другом, и
повествует о событиях, которых в другом источнике нет.

Версия Аппиана
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Рис 70. Война Рима против Спартака по версии Аппиана.      Силы
Крикса      Силы Спартака      Легион Геллия      Легион Лентула
     Объединённые легионы

1: Победа Геллия над Криксом

2: Победа Спартака над Лентулом

3: Победа Спартака над Геллием

4: Победа Спартака над объединёнными легионами
По словам Аппиана, борьба между легионами Геллия и солдатами

Крикса была началом долгой и сложной серии военных манёвров армии
Спартака, направленных непосредственно на захват Рима. После победы над
Криксом Геллий переместился на север, следуя за основной группой рабов
под руководством Спартака, которая направлялась в Цизальпийскую
Галлию. Армия Лентула должна была преградить путь Спартаку,
и консулы рассчитывали таким образом поймать восставших рабов в
ловушку. Армия Спартака встретила легион Лентула, разбила его,
развернулась и сокрушила армию Геллия, заставив римские легионы в
беспорядке отступить. Аппиан утверждает, что Спартак казнил около 300
захваченных римских солдат, чтобы отомстить за смерть Крикса, заставляя
их убивать друг друга как гладиаторы. После этой победы Спартак и его
последователи (около 120 000) двинулись на север, так быстро, как могли,
для чего Спартак «приказал сжечь весь лишний обоз, убить всех пленных и
перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке».
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Побеждённые консульские армии вернулись обратно в Рим, чтобы
перегруппироваться, в то время как последователи Спартака переместились
на север. Консулы настигли их где-то около региона Пицен и вновь
потерпели поражение.

Аппиан утверждает, что на тот момент Спартак изменил своё
намерение идти на Рим, ибо «он считал себя ещё не равносильным
римлянам, так как войско его далеко не всё было в достаточной боевой
готовности: ни один италийский город не примкнул к мятежникам», и
решил уйти из южной Италии. Мятежники захватили город Фурии с
окрестностями и, вооружившись, стали совершать набеги на окружающие
территории, грабить купцов, забирать у них бронзу и железо (из которых
производили оружие), участвуя в столкновениях с римскими войсками, в
которых также побеждали.

Версия Плутарха

Рис 71. Война Рима против Спартака в изложении Плутарха.      Силы
Крикса      Силы Спартака      Легион Геллия      Легион Лентула

1: Победа Геллия над Криксом

2: Победа Спартака над Лентулом

3: Победа Спартака над Кассием
Описание событий Плутарха существенно отличается от описаний

Аппиана.
По словам Плутарха, после битвы между легионом Геллия и людьми

Крикса Спартак разбил легион Лентула, захватил их запасы и снаряжение и
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направился прямо в Северную Италию. После этого поражения оба консула
были освобождены от командования и отозваны в Рим. Плутарх не
упоминает ни истребления Спартаком легиона Геллия, ни столкновения
Спартака с объединёнными консульскими легионами под Пиценом.

Затем Плутарх переходит к деталям конфликта, не упоминаемым в
истории Аппиана. По словам Плутарха, армия Спартака продвинулась на
север, к области вокруг Мутины (современный Модены). Там римская армия
из около 10 000 солдат во главе с наместником в Цизальпийской
Галлии, Гаем Кассием Лонгином, пыталась преградить путь отрядам
Спартака, но была разбита. Далее Плутарх не упоминает никаких событий
до первоначального столкновения между Лицинием Крассом и Спартаком
весной 71 г. до н. э., опуская марш на Рим и отступление к Фурию,
описываемые Аппианом. Однако, как описывает Плутарх, Красс заставил
Спартака отступить на юг от Пицена, из чего можно сделать вывод, что
рабы подошли к Пицену с юга в начале 71 г. до н. э., подразумевая, что они
выступили из Мутины в южную или центральную Италию зимой 72—71 г.
до н. э.

Почему мятежники сделали это, когда не было никаких оснований
отказываться от перехода через Альпы — цели Спартака в соответствии с
Плутархом, не объясняется. Многие исследователи предполагают, что рабов
могла испугать тяжесть перехода через Альпы или они потребовали идти на
Рим. Есть предположение, что Спартак мог идти на соединение с Квинтом
Серторием, воевавшим против римлян в Испании, но после его смерти такая
необходимость отпала. Возможно, Спартак узнал, что после поражения
Сертория армия Помпея вполне могла прийти в Северную Италию. В связи
с этим рабы занялись пополнением своих рядов, вероятно, за счёт рабов и
живших в долине реки По галлов. Аппиан оценивает силы восставших в 120
тысяч человек. Скорее всего, эта цифра является преувеличением, хотя в неё
могли быть включены и «некомбатанты». Евтропий писал о 60 тысячах в
армии повстанцев. Возможно, среди них возобладало мнение, что следует
двинуться на юг Италии, переправиться на Сицилию и продолжать борьбу
там. Когда войско Спартака двинулось обратно, в Риме, по словам Орозия,
началась паника. Но Спартак прошёл мимо Рима по направлению к Апулии
и Лукании.

Война с Крассом
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Рис 72. Война Спартака с Крассом в начале 71 г. до н. э.      Силы
Спартака      Легионы Красса

Несмотря на противоречия в классических источниках относительно
событий 72 г. до н. э., по-видимому, существует согласие в том, что Спартак
и его последователи были на юге Италии в начале 71 г. до н. э.

Римскому Сенату, встревоженному действиями непобедимых
повстанцев, нужен был человек, которому можно было бы доверить борьбу
с мятежниками. Однако лучшие полководцы были вне Италии: Помпей
продолжал войну в Испании, Лукулл воевал с Митридатом Евпатором в
Малой Азии. В сложившейся ситуации свои услуги предложил Марк
Лициний Красс, и сенат поручил ему миссию подавления мятежа. Красс не
был чужд римским политикам или военному командованию, поскольку он
был командиром у Луция Корнелия Суллы во время второй гражданской
войны между Суллой и фракцией Гая Мария в 82 г. до н. э. и служил под
началом Суллы в период диктатуры последнего.

Красс получил должность претора, а также шесть новых легионов в
дополнение к двум консульским легионам Геллия и Лентула, что дало
ему 40 000—50 000 подготовленных римских солдат.
Должность квестора занял Гней Тремеллий Скрофа, а легатами стали Марк
Муммий и Луций Квинкций.

Война Спартака с Крассом
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Рис 73. Бюст Марка Лициния Красса. Лувр, Париж

Когда войска Спартака вновь продвигались на север, Красс расположил
шесть своих легионов на границах региона (Плутарх локализует
первоначальное сражение между легионами Красса и Спартака вблизи
области Пицена, Аппиан же утверждает, что оно произошло
вблизи Самния). В бою с одним из отрядов восставших римляне одержали
победу. 6 тысяч повстанцев полегло на поле боя, а 900 человек попали в
плен.

Затем он, согласно Плутарху, послал два легиона под руководством
своего легата, Муммия, маневрировать рядом с армией Спартака, но дал им
приказ не вступать в бой с повстанцами. Когда представилась возможность,
Муммий, презрительно относившийся к рабам и не считавший их
достойным противником, ослушался приказа, напав на отряды Спартака, и
впоследствии был разгромлен. Римские войска были деморализованы.
Воинские знаки легионов, и прежде всего штандарты с изображением орла,
были утеряны.

Для того, чтобы навести в них порядок, Красс воспользовался древним
римским обычаем — децимацией – то есть казни каждого десятого
легионера отступившего в бою легиона. Уцелевших солдат Муммия
построили и разбили на десятки, каждая десятка бросала жребий, и того, на
кого он выпадал, казнили его же девять товарищей. Аппиан пишет, что
Красс присоединил к своей армии из шести легионов два консульских
легиона, а затем подверг наказанию децимацией солдат только этих двух
легионов за неоднократные поражения в боях со Спартаком. Аппиан
рассматривает и другую точку зрения: что Красс подверг наказанию всю
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объединённую армию после того, как она потерпела поражение от
Спартака. Число жертв децимации по Аппиану составило 4000
легионеров.

После таких действий солдатская дисциплина и боевой дух резко
возросли. Красс стал применять новую стратегию измора, стараясь не
вступать в бой с крупными силами повстанцев. В конце лета армия рабов
находилась в окрестностях Фурий, где была временно расположена база
повстанцев. Местное население, бруттии, возможно, благожелательно
отнеслось к восставшим. Мятежники совершали успешные рейды против
римских отрядов, пока Красс не одержал над ними победу. Сначала он
победил стоявший отдельным лагерем 10-тысячный отряд, а затем и
основные силы под командованием Спартака.

Спартак был вынужден осенью 71 г. до н. э. отступить на юг
через Луканию к Мессине, располагающейся возле пролива, разделяющего
Италию с Сицилией. Находясь на юге, Спартак договорился
с киликийскими пиратами, обещавшими перевезти мятежников на
Сицилию, где бы они смогли разжечь новые восстания рабов и собрать
подкрепление. В то же время пропретор Сицилии Гай Веррес навлёк на себя
всеобщее недовольство жестокостью и несправедливостью. Под предлогом
возможного нападения рабов он вымогал у сицилийцев припасы и оружие с
целью собственного обогащения. Предводителю пиратов Гераклиону
требовалось время для сбора транспортных судов, так как на тот момент у
него были лишь четыре миопарона, которые не годились для транспортных
перевозок. Но пираты не смогли выполнить своё обещание, возможно, из-за
ухудшения погодных условий на море или интересов главного союзника
пиратов, понтийского царя Митридата VI, заинтересованного в том, чтобы
угроза Риму сохранялась непосредственно в Италии. Также есть версия, что
римляне подкупили пиратов. Плутарх пишет, что они просто обманули
восставших.

Красс решил запереть армию восставших на маленьком Регийском
полуострове на юге Италии. За короткое время его солдаты вырыли
широкий ров длиной в более чем 300 стадиев (55 километров), тем самым
был перекрыт перешеек. За рвом римляне выстроили стену (Плутарх).
Аппиан пишет, что Красс «отрезал армию Спартака рвами, валами и
палисадом». Плутарх пишет, что у Красса также было намерение избавить
своих солдат от вредного безделья. Армия Спартака оказалась в ловушке,
стало не хватать пищи. Но Спартак снова вырвался из западни: в одну из
зимних ночей восставшие засыпали часть рва и перешли его, прорвавшись
через римские заграждения. Восставшие понесли потери, согласно Аппиану,
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они потеряли 6000 человек утром и 6000 вечером. Плутарх считает, что
Спартаку удалось вывести только лишь третью часть своего войска.

Конец восстания

Рис 74. Сицилия и Южная Италия

В это же время легионы Помпея возвращаются в Италию после
подавления восстания Квинта Сертория в Испании. Среди источников нет
согласия в том, попросил ли Красс подкрепления или Сенат просто
воспользовался возвращением Помпея в Италию, но Помпею было
приказано не возвращаться в Рим, а идти на юг на помощь Крассу. Сенат
послал также подкрепление проконсулу Македонии Лукуллу, ошибочно
названного Аппианом Луцием Лицинием Лукуллом, командующего силами,
участвовавшими в третьей Митридатовой войне, в то время как на самом
деле это был проконсул Македонии Марк Теренций Варрон Лукулл,
младший брат первого.

Красс, опасаясь, что слава победителя достанется вернувшимся
полководцам и желая покончить с мятежом до их прибытия, двинулся за
Спартаком после его прорыва укреплений. Спартак направлялся к
Брундизию, возможно, намереваясь переправиться на Балканский
полуостров. Однако попытка захватить порт так и не была предпринята. По-
видимому, Спартак понял, что с имеющимися у него силами Брундизий не
взять. Аппиан писал, что прибытие Лукулла помешало ему захватить
Брундизий. Когда Спартак отказался от идеи захватить Брундизий, от него
отделился отряд под командованием Гая Канниция (Ганника) и Каста,
ставший лагерем у Луканского озера. Красс напал на этот отряд. В
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кровопролитном сражении восставшие были разбиты. На поле битвы пало
12 300 восставших. Довершить разгром этого отряда помешало Крассу
прибытие Спартака. Только двое в этом сражении были поражены в спины,
а остальные погибли как герои.

Спартак затем отступил к Петелийским горам
(современный Стронголи) в Бруттий, настигаемый римскими легионами.
Преследование Спартака Красс поручил легату Гнею Квинтию и квестору
Элию Скрофе. На берегу реки Казуент Спартак прекратил отступление и
внезапно атаковал римлян, в результате квестор Элий Скрофа был ранен в
лицо и в ногу и едва спасён римской конницей. Из-за постоянных
столкновений ресурсы повстанческой армии были почти исчерпаны. В
сложившейся ситуации вождь восставших рабов считал, что, находясь в
невыгодных условиях, надо избегать сражения, но его войско требовало
идти на Красса. Спартаку пришлось подчиниться — для решающего
сражения с римскими войсками были собраны все силы. Спартак стал
лагерем возле истоков реки Силар (ныне Селе). Рабы понимали, что это их
последний бой, поэтому сражение было ожесточённым. Но, несмотря на все
усилия вождя рабов, в этой последней битве его армия была окончательно и
полностью разгромлена, причём подавляющее большинство было убито на
поле боя. Дальнейшая судьба Спартака неизвестна.

Римские историки отдают дань его личному мужеству в последней
битве. Аппиан сообщает, что Спартак «был ранен в бедро дротиком:
опустившись на колено и выставив вперёд щит, он отбивался от
нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его».
Плутарх пишет: «…перед началом боя ему подвели коня, но он выхватил меч
и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от
врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своём. С этими
словами он устремился на самого Красса; ни вражеское оружие, ни раны не
могли его остановить, и всё же к Крассу он не пробился и лишь убил двух
столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими
соратниками, бежавшими с поля битвы, окружённый врагами, он пал под
их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца». Флор пишет:
«Спартак, храбро бившийся в первом ряду, пал как полководец». Хотя тело
Спартака так и не нашли, по мнению историков, он погиб в бою вместе со
своими людьми.

Последствия восстания под предводительством Спартака
Восстание рабов было подавлено. Более 6000 пленных, со слов

Аппиана (Гражданские войны, книга 1, пар. 120), были распяты на крестах
вдоль дороги от Капуи до Рима. Разгром восставших довершил Помпей,
который полностью истребил пятитысячный отряд рабов, отошедший на
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север после битвы при Силарусе. Превознося свои заслуги, Помпей писал
сенату: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил
самый корень войны». Эти слова ещё более подстегнули давнее
соперничество Помпея и Красса. Ещё до начала восстания Красс завидовал
Помпею, сумевшему добиться военных успехов.

В сенате долго обсуждали, кто внёс наибольший вклад в победу над
Спартаком. В конце концов почести достались Крассу, но он получил лишь
венок из мирта, а не лавровый. Теперь возобладало мнение, что война
велась с недостойным противником, поэтому и награда менее почётная.
Крассу был назначен малый триумф, или «овация» с награждением
миртовым венком. Оба противника, Помпей и Красс, были избраны
консулами на 70 год до н. э.

После гибели Спартака ещё долго в Южной Италии оставались
разрозненные группы восставших рабов. В 63 году до н. э. против одной из
таких групп была организована карательная экспедиция Квинта Метелла
Критского. Видимо, он не одержал над рабами крупной победы, потому что
в следующем году мятежники захватили город Фурии и долгое время
удерживали его под контролем. Примерно тогда же сторонники рвавшегося
к власти аристократа Луция Сергия Катилины стали привлекать на свою
сторону рабов. Цицерон вспоминал восстание Спартака, называя
предводителя восставших «этим гладиатором», и говорил, что «в школе
гладиаторов не найдётся ни одного человека с преступными намерениями,
который не объявил бы себя близким другом Катилины». В 62 году до н. э.
Катилина погиб, а восставших в Фуриях разгромил отряд пропретора Гая
Октавия, отца Октавиана Августа.

Третья война Митридата Евпатора с Римской Республикой (74 – 63
гг. до н. э.)

Рис 75. Карта исторических областей на территории Малой Азии
При помощи римских эмигрантов, в большом количестве укрывшихся у

Митридата VI после победы Суллы в I-й Гражданской войне, Митридат VI
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организовал армию в 140 тыс. пехоты и 16 тыс. кавалерии (по Аппиану), а
при поддержке пиратов — флот в 400 военных судов.

С римской стороны действовала состоявшая из 5 легионов армия
консула Лукулла, получившего в управление провинции Азия и Киликия,
всего 30 тыс. пехоты и 1600 всадников. Второй консул Котта с флотом и
небольшим отрядом сухопутных войск был направлен в Вифинию,
унаследованную Римом после смерти в 75 г. до н. э. её последнего
царя Никомеда IV Филопатора, не имевшего законных наследников.
Присоединение Вифинии к Риму и послужило непосредственным
поводом войны.

Рис 76. Один из грозных противников Рима — царь Понта Митридат VI
Евпатор

Весной 74 г. до н. э. понтийские силы вторглись в Каппадокию,
Галатию и Вифинию, а также нанесли Котте поражение при Халкедоне,
уничтожив его флот. Лукулл, направлявшийся в Понтийское царство,
повернул и пошёл на помощь Котте, вынудив Митридата VI Евпатора снять
осаду Халкедона.

С главными силами Митридат VI подступил к крупному греческому
городу Кизику, оказавшему ему упорное сопротивление. Лукуллу, в свою
очередь, удалось заблокировать осаждавшие Кизик понтийские войска.
Понеся зимой 74/73 гг. до н. э. огромные потери, Митридат весной 73 г.
до н. э. морем эвакуировал остатки своих войск. Летом 73 г. до н. э. Лукулл
уничтожил вышедшую в Эгейское море понтийскую эскадру Марка Мария,
которой было поручено высадиться в Италии и разжечь там гражданскую
войну, а его легаты очистили от неприятеля Вифинию.
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Осенью 73 г. до н. э. Лукулл вступил в Понтийское царство, где в
следующем 72 г. до н. э. под Кабирой нанёс Митридату VI Евпатору
решительное поражение. В конце года Митридат VI вынужден был
укрыться у своего тестя (союзника), царя «Великой Армении» Тиграна II.
Но ещё в течение 2-х лет Лукуллу пришлось осаждать упорно
сопротивлявшиеся понтийские города (Синоп, Гераклею, Амис и др.).

Окончательно подавив сопротивление в Понте, Лукулл в 70 г. до н. э.
потребовал от Тиграна II выдачи Митридата, вызвав таким образом войну с
Арменией. Взяв инициативу в свои руки, всего лишь с двумя легионами
ветеранов (приведённых на Восток Фимбрией ещё в 86 г. до н. э.), Лукулл
весной 69 г. до н. э. перешёл Евфрат у Мелитены, прошёл через
«армянскую» провинцию Софену, форсировал Тигр у Амида и достиг
основанной Тиграном II столицы — города Тигранакерта. Громадная армия,
собранная армянским царём для спасения столицы, была наголову разбита
Лукуллом 6 октября 69 г. до н. э. под Тигранакертом. Это поражение
подорвало значение завоеваний Тиграна II и привело к утрате им обширных
завоеванных территорий.

В 68 г. до н. э. началось крупное наступление римских войск в
собственно Армении. Лукулл направлялся к старой армянской
столице Артаксате, но партизанская война армянской конницы сильно
замедляла движение. На подступах к Артаксате Лукулл вновь разбил войско
армян. Но наступление холодной зимы и бунт солдат вынудили его
повернуть и двинуться в Месопотамию, где штурмом был взят Нисибис.
Тем временем Митридат VI вторгся в Понт, разбил здесь в 67 г. до н. э.
римлян в сражении при Зеле и восстановил здесь свою власть. Лукулл
был вынужден покинуть Нисибис и Тигранакерт и вернуться в Галатию. Все
его победы оказались бесплодными, завоевания утраченными, а два легиона
ветеранов, завершивших срок службы, расформированы.

Экспедиция римлян против пиратов завершилась разгромом критянами
при Кидонии флота претора Марка Антония в 71 г. до н. э. Лишь в 68/67 г.
до н. э. проконсул Квинт Метелл с тремя легионами смог подчинить
остров Крит. С таким же войском Марций Рекс (консул 68 г. до н. э.) в
начале 67 г. до н. э. высадился в Киликии, бывшей центром
средиземноморских пиратов.

В 67 г. до н. э. состоялась большая экспедиция римлян во главе с Гнеем
Помпеем против пиратов. По закону народного трибуна Габиния, Помпею
были предоставлены чревызвычайные полномочия и средства: 120 тыс.
войска, 500 военных судов, 144 млн. сестерциев (это 6000 талантов).
Очистив от пиратов море, Помпей (по закону народного трибуна Манилия)
получил в 66 г. до н. э. командование в войне против Митридата VI и
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Тиграна II. Собрав сильное войско и заключив союз с парфянами, Помпей
весной 66 г. до н. э. вторгся в Понтийское царство и в сражении на реке Лик
нанёс Митридату VI окончательное поражение (на месте сражения Помпеем
был основан город Никополь — город победы).

Мятеж в 67 г. до н. э. сына армянского царя, тоже Тиграна,
приходившегося внуком Митридату VI (естественно, организованный
агентами Рима), расстроил понтийско-армянский союз. Парфянская армия
(вместе с принцем Тиграном) вторглась в 66 г. до н. э. в «Армению»,
осадила Артаксату, но взять её не смогла и вернулась на родину. Вести
одновременно войну против Парфии и Рима Тигран II никак не мог, решив
поэтому пожертвовать Митридатом VI.

Узнав на армянской границе, что Тигран II назначил за его голову
награду в 100 талантов, Митридат направился в Колхиду, перезимовал в
Диоскурии и затем двинулся в последний остаток своих владений —
Боспорское царство, расположенное на Таманском полуострове и в Крыму.

Помпей, прекратив преследование Митридата VI, направился в
Армению и достиг Артаксаты. Здесь к Помпею присоединился принц
Тигран (сын Тиграна II), надеявшийся после низложения отца получить от
римлян армянскую корону. Тогда Тигран II (Великий) лично прибыл в
римский лагерь, снял со своей головы царскую тиару и положил её у ног
Помпея. Помпей оставил его царём только первоначальных армянских
земель и обязал выплатить контрибуцию в 6 тыс. талантов.

В 65 г. до н. э. Помпей разбил на Кавказе иберов и албанцев, в 64 г.
до н. э. вернулся в Понт, где завладел последними ещё сопротивляющимися
крепостями, после чего направился на юг, в Сирию и Иудею. Первая была
обращена им в римскую провинцию, а вторая в зависимое от Рима
царство.

Митридат VI Евпатор в 65 г. до н. э. достиг Боспора, сверг правившего
здесь своего непокорного сына Махара, предавшего своего отца, который
после этого лишил сам себя жизни. На Боспоре Митридат VI стал энергично
готовиться к продолжению войны с Римом. Набрав войско в 36 тыс. человек,
он намеревался двинуться на Запад, увлечь за собой сарматов и даков и
вторгнуться в Италию. Однако его грандиозным приготовлениям положило
конец страшное землетрясение 63 г. до н. э. Убедившись в безнадёжности
своего положения, Митридат VI Евпатор попросил начальника своей
стражи, кельта Битойна, заколоть себя мечом.

В результате войны западная половина Понтийского царства была
вместе с Вифинией обращена в римскую провинцию; «восточная» - под
названием «Малоармянского царства» - передана римскому вассалу —
галатскому царю Дейотару.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80


Состав и численность войска Помпея во время его Восточного похода в
источниках не указывается. Моммзен по величине выданных солдатам
денежных наград оценивает его численность к моменту триумфа в 40 тыс.
человек. Тем не менее возможно реконструировать число легионов Помпея.

Остаток армии Лукулла после роспуска двух легионов ветеранов
Фимбрии состоял из трёх легионов (видимо, один легион был восстановлен
Помпеем взамен разгромленного при Зеле). После покорения Крита
освободилось три легиона Квинта Метелла, а в Киликии находились ещё
три легиона Марция Рекса, уже после вторжения в Понтийское царство
присоединившиеся к главным силам Помпея. Таким образом, всего Помпей
имел 9 легионов. И действительно, Цезарь в 58 г. до н. э. принял в Галлии
армию из 7, 8, 9 и 10 легионов, причём последний был сформирован им
самим для участия в походе на лузитанов в 61 г. до н. э. Распределение
легионов по номерам было введено Помпеем в 65 г. до н. э.

Конец карьеры Марка Лициния Красса
Очередные выборы консулов состоялись в Риме лишь в январе 55 г.

до н. э. Солдаты Цезаря, возглавляемые его легатом Публием Крассом,
сыном Марка Красса, решили исход выборов в пользу Помпея и Красса.
Помпей получил в качестве провинций Ближнюю и Дальнюю Испанию, а
Красс — Сирию. Голосование, по свидетельству Плутарха, сопровождалось
побоищем на форуме:

Когда народ голосованием решал вопрос о распределении провинций,
многие тогда получили раны, четверо были убиты, и Красс сам, — о чём я
не упомянул в его жизнеописании, — ударом кулака разбил в кровь лицо
Луцию Аннию и выгнал прочь этого сенатора, перечившего ему (Плутарх,
Красс, 35 (Сопоставление Красса и Никия, 2).

Точные военные планы Красса в 55 г. до н. э. неизвестны. Из Сирии,
которой он должен был управлять, он мог как направиться на войну против
Парфии и далее до самой Индии, так и выступить против Египта. 22 апреля
55 г. до н. э., однако, пришли известия, что действующий сирийский
наместник Авл Габиний уже вторгся в Египет. Красс был крайне недоволен,
после чего, по-видимому, окончательно сделал свой выбор в пользу войны с
Парфией. Не дожидаясь окончания консульства, Красс в ноябре покинул
Рим. Впрочем, у него ещё не было готовой к войне армии; кроме того, он
ожидал прибытия своего сына. Всё это задержало начало похода. Готовясь к
походу, Красс разграбил Иерусалимский храм Соломона и святилище
богини Атаргатис в сирийском Иераполе (современный Манбидж). В
конце 54 или начале 53 г. до н. э. Публий Красс прибыл к отцу с тысячей
галльских всадников. В это же время в лагерь Марка Красса прибыл
армянский царь Артавазд II и предложил Марку принять командование

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81_%28%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4_II


своей армией, если римляне пойдут на войну против Парфии через
Армению, тем самым защищая её от возможного вторжения парфян. «Он
[Артавазд] прибыл в лагерь с шестью тысячами всадников — то были, как
их называли, царские стражи и провожатые. Артавазд обещал ещё десять
тысяч конных латников и три тысячи пехоты, беря их содержание на себя.
Царь убеждал Красса вторгнуться в Парфию через Армению, так как там он
не только будет иметь в изобилии всё необходимое для войска, — об этом
позаботится сам царь, — но и совершит путь в безопасности, будучи
защищён от врага горами, непрерывной чередой холмов, словом
местностью, неудобопроходимой для конницы — единственной силы
парфян. Красс остался очень доволен расположением царя и его щедрой
помощью, но сказал, что пойдёт через Месопотамию, где оставлено много
храбрых римских воинов. После этого царь армянский уехал. (Плутарх,
Красс, 19)»

Весной 53 года до н. э. отец и сын Крассы выдвинулись в
Месопотамию.

Битва при Каррах (июнь 53 г. до н. э.)
Битва при Каррах — одно из величайших поражений в

истории «Древнего Рима», понесённое 40-тысячным корпусом во главе с
Крассом от парфян под начальством Сурены в окрестностях древнего
города Карры. Битва произошла в июне 53 г. до н. э. по римскому
календарю (в начале мая по современному счёту) и закончилась гибелью
Красса и его армии.

Римлян было 7 легионов, 4 тысячи конницы и 4 тысячи лёгкой
пехоты, парфян — 10 тысяч конных лучников и 1 тысяча катафрактариев из
личной царской дружины. Битва, закончившаяся в начале ночи, произошла,
однако, ближе к Ихнам, так как солнце на широте около 37 градусов в июне
заходит около 19:00, а Эгнаций подошёл к Каррам, по Плутарху, глубокой
ночью, то есть был в пути 5—7 часов (восход около 5:00), при котором
прошёл не менее 50—60 км.

Угрозой атак и обстрелом со всех сторон, в основном с флангов,
парфяне заставили римлян сначала построиться в каре. Контратаку
возглавил сын Красса, Публий, возглавивший легион, 1 300 всадников и 500
пеших лучников. Однако его отряд из-за ложного отступления парфян
оторвался от основных сил и был разгромлен лобовой атакой и
одновременным охватом с флангов. Всадники Публия были разбиты, пока
остальная часть парфянской армии сковывала пехоту его отряда, после чего
она была, наконец, атакована копейщиками-катафрактами. Голова Публия
Красса была отправлена царю Ороду II. Окружив легионеров, конные
лучники Сурены поставили легионеров в уязвимую позицию для атаки

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4_II
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
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катафрактов. А так как кавалерия Красса была повержена в атаке
парфянской конницы, тяжеловооруженным легионерам было невозможно
догнать конных лучников. Уничтожив римскую кавалерию, Сурена атаковал
уже уязвимых легионеров. Крассу пришлось гнать лучников назад и именно
там он попал в засаду. Многие легионеры были ранены именно градом
стрел. Катафракты особо мало что сделали.

Пехота самого Красса была крайне стеснена обстрелом из
луков. Стрельба была неточной, но очень эффективной, так как велась по
всей массе стоявших в плотном строю римских воинов. В итоге у римлян
было 4 тысячи раненых при неизвестном числе погибших. Тем не менее,
парфянские катафракты не сыграли при Каррах значительной роли — в 53 г.
до н. э. и в 38 г. до н. э. была также выявлена слабость парфянской тяжёлой
конницы в ближнем бою против римской тяжёлой пехоты. В поражении
римлян сыграл роль также климатический фактор — армию Красса
составляли в основном италики, а летом жара в Междуречье достигала 38
градусов. На марше с грузом более 50 кг при нехватке воды воины быстро
утомились.

Из 43 тысяч принимавших участие в битве римлян половина погибла,
четверть бежала и ещё четверть попала в плен и была переселена
в Маргиану. По версии Диона Кассия, самого Красса парфяне казнили
жестокой казнью, влив в горло расплавленное золото. Такая казнь была
глубоко символичной, так как Красс на Востоке был широко известен
своими вымогательствами и ненасытной жаждой наживы.

По свидетельству Плутарха, голову и правую руку Красса привезли
в Артаксату и представили Артавазду, парфянскому царевичу Пакору и
придворным во время театральной постановки — трагедии Еврипида
«Вакханки».

Противостояние Рима и Парфии во второй половине 1-го века до н.
э.

В 39 г. до н. э. римский полководец Публий Вентидий Басе нанёс
парфянам поражение в Сирии и отбросил их за Евфрат. В 36 г. до н. э.
римский триумвир и талантливый полководец Марк Антоний перешёл в
наступление. Его армия, состоявшая из 16 легионов, из Армении вторглась
в Мидию-Атропатену. При Фрааспе парфяне нанесли ответный удар и
заставили Марка Антония с большими потерями отойти на зимовку в
Сирию. В 34 г. римская армия снова вторглась в Армению. Армянский царь
Артавазд II был захвачен в плен, что дало Антонию основание пышно
отпраздновать свой триумф в Александрии. Клеопатра Египетская получила
в подарок от него Кипр, часть Киликии, Сирии и Палестины.

https://ru.wikipedia.org/wiki/52_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/38_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82


В 20 г. до н. э. после женитьбы Тиберия на Випсании Агриппе,
Октавиан Август послал своего пасынка Тиберия на восток под
командование своего тестя, выдающегося римского военачальника Марка
Агриппы. Получив в распоряжение сильное войско, Тиберий отправился
в Армению на границу с Парфией. По всей видимости, вспомогательными
войсками в его войске командовал молодой Арминий Херусский. Судя по
всему, Арминий Херусский в этом походе проявил себя наилучшим образом,
в результате чего впоследствии появилась римская провинция
«Армения». (Я считаю, что этноним «армяне», и топоним «Армения»
являются производными от командира вспомогательных войск
Тиберия – Арминия, - прим. П.П.И.).

Под военным давлением римлян парфяне согласились вернуть Риму
серебряных орлов разбитых римских легионов, остававшихся у парфян с
времён разгрома легионов Марка Красса в 53 году до н. э., Децидия
Сакса в 40 году до н. э. и Марка Антония в 36 году до н. э. Кроме того, за
Арменией установили статус нейтрального буферного государства между
двумя империями, Римской и Парфянской.

  Около 7 г. до н. э. в Армении умер Тигран III, возведённый на престол
армией Тиберия, и трон занял не римский ставленник Артавазд, а Тигран IV,
придерживавшийся антиримской ориентации.

Октавиан Август приказал Тиберию уладить ситуацию, но наследник
отказался от назначения и неожиданно для всех удалился на Родос (см.
раздел «Проблема наследования»). Во 2 году до н. э. стало известно, что
Фраат IV умер. Новый правитель Парфии Фраат V поддержал Тиграна IV,
что заставило Октавиана отправить на Восток Гая Цезаря Випсаниана с
крупной армией. Тем не менее, вооружённого столкновения удалось
избежать личной встречей римского наследника и молодого парфянского
царя на острове на Евфрате. В результате, был заключён договор о дружбе
между Римской империей и Парфией, оказавшийся весьма прочным.
Стороны согласились считать границей сфер влияния Евфрат, хотя Парфия
признала Армению сферой влияния Рима.

В 4 году н. э. императора Октавиана Августа постиг ещё один удар: в
Армении был убит последний из наиболее вероятных его преемников — Гай
Юлий Випсаниан. По сплетням, к гибели братьев Випсанианов была
причастна Ливия, желавшая восстановить позиции своего сына Тиберия.
Так или иначе, за неимением других преемников, Октавиану Августу ничего
не оставалось, как усыновить в 4 году н. э. Тиберия под именем Тиберий
Юлий Цезарь (лат. Tiberius Iulius Caesar). Октавиан Август, в свою очередь,
заставил Тиберия усыновить своего племянника, сына Друза от Антонии
Младшей — восемнадцатилетнего Германика.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/53_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/36_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Великое иллирийское восстание 6 – 9-х гг. н. э.

Рис 77. Состав римских провинций около 117 г. н. э.

Великое Иллирийское восстание 6—9 годов н. э. (лат. Bellum
Batonianum) — восстание иллирийских и паннонских племён против
власти Римской империи, обозначившее конец завоевательных успехов
императора Октавиана Августа и переход римлян к обороне.

Основными источниками по этой войне являются работы Веллея
Патеркула и Диона Кассия. Веллей Патеркул, профессиональный военный,
прибывший на фронт в 7 году и лично участвовавший в операциях. К
сожалению, он не столько описывает ход восстания, сколько восхваляет
доблесть Тиберия. Он обещал дать подробное описание войны в другом
своём сочинении, которое, если и было написано, то до нас не дошло.

Дион Кассий даёт гораздо больше сведений, но свой труд написал через
двести лет после восстания, и хотя в его распоряжении, как предполагают,
имелся какой-то источник мемуарного характера, происходящий из
окружения Германика, а сам он одно время был
наместником Паннонии и Далмации, рассказ этого автора содержит
хронологические и топографические неточности.

В результате Паннонской войны римляне покорили южную часть
Паннонии, внутренние районы Далмации, и вышли к среднему Дунаю.
Дальнейшие события, с 8 г. до н. э. по 6 г. н. э., известны очень плохо, так
как Тиберий был направлен в Германию, и кампании, проводившиеся
римлянами на Балканах и среднем Дунае, почти не отражены в источниках.

Легат Секст Аппулей в 8 г. до н. э. завершил усмирение паннонцев, а в
последующие годы римские войска, как полагают, трижды проводили
операции на северном берегу Дуная, переправляясь с территории Паннонии
и Мёзии. В это время император Октавиан Август приостановил
наступление в «Германии» и сосредоточил ударную группировку на
Балканах, ставя целью выход к Дунаю на всём его протяжении от
Бойгемиума (Богемия) до восточной Мёзии. Первым походом, вероятно,
руководил Марк Виниций, разбивший бастарнов за Дунаем.

К периоду между 6 г. до н. э. и 4 г. н. э. Р. Сайм относил успешную
кампанию Гнея Корнелия Лентула, форсировавшего Дунай и
отомстившего дакам за нападение на Паннонию. В самой Иллирии римские
владения должны были достигнуть границ Мёзии, западная часть которой
была, в основном, подчинена к 11 г. до н. э.

Предпосылки восстания

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%2c_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8


Наступление на границах создавало предпосылки восстания в тылу.
Римские армии рвались вперёд, не особо заботясь о закреплении
достигнутых результатов, а управление покорёнными областями
сопровождалось вымогательствами и насилиями со стороны колониальной
администрации. Впоследствии пленный вождь восставших сказал Тиберию:
«Вы, римляне, сами виноваты в кровопролитии, потому что посылаете
для охраны наших стад не пастухов и собак, а волков». Нуждаясь в
людях, завоеватели формировали ауксилиарные контингенты из местных
жителей, обученных и вооружённых на римский манер. По мнению Веллея
Патеркула, именно это обстоятельство способствовало первоначальному
успеху восставших, поскольку «все паннонцы знали не только
дисциплину, но и язык римлян; многие были даже грамотны и знакомы с
литературой».

В результате военная машина Римской империи дала «настолько
серьёзный сбой, что при ином стечении обстоятельств он мог стать
роковым для Рима». Светоний не слишком преувеличил, называя эту войну
«самой тяжелой из всех войн римлян с внешними врагами после
Пунических» (gravissium omnium externorum bellorum post Punica).

Непосредственным толчком для восстания послужил сбор
вспомогательных войск для похода Тиберия против
«царя» маркоманов Маробода. С этими войсками наместник Паннонии и
Иллирика Марк Валерий Мессала Мессалин должен был идти на
соединение с Тиберием. По словам Веллея Патеркула, племена вступили в
сговор, и когда основные римские силы выступили из Карнунта, восстание
немедленно охватило Паннонию и Иллирик. Во главе восставших стояли
Батон Иллирийский, из племени десидиатов, и Батон Паннонский, из
племени бревков (Веллей Патеркул называет их «свирепейшими и
опытнейшими вождями»), а также десидиат Пинн. В общей сложности
численность восставших племён составила 800 тыс. человек и они
выставили до 200 тыс. пехоты и 9 тыс. конницы.

Направленные против мятежников немногочисленные римские войска
были разгромлены. Восставшие
уничтожили вексилляции VII, IX и ХХлегионов, оставленные в провинции в
качестве гарнизонов, и вырезали всех римских граждан.

Веллей Патеркул сообщает, что восставшие разделили свои силы на три
части: одна должна была охранять освобожденные территории, другая —
вторгнуться в Македонию, третья — наступать на Италию. По его словам,
известие о восстании вызвало такой страх, что «поколебался и ужаснулся
даже стойкий, укрепленный опытом стольких войн дух Цезаря
Августа», заявившего в сенате, что если не принять немедленные меры, то
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противник уже через десять дней может показаться перед городом. Эти
страхи оказались преувеличенными, так как никакого наступления на
Италию не было предпринято, и нет сведений, что
города Навпорт и Аквилея, граничившие с Иллирией, были атакованы
повстанцами. Неизвестно даже, участвовали ли в восстании яподы, сильное
племя, жившее на границе с Италией, или нет.

По словам Диона Кассия, восстание развивалось спонтанно, началось в
Иллирии, а после первых успехов перекинулось на Паннонию. Среди
лидеров повстанцев не нашлось фигуры, равной Ганнибалу, и они упустили
возможность напасть на беззащитную в тот момент Италию. Десидиат
Батон осадил Салону, но взять хорошо укрепленный город не смог, при этом
сам он был ранен и временно выбыл из строя. Его войска занялись грабежом
далматинского побережья, дойдя до Аполлонии, а затем предав огню и мечу
Македонию.

Тиберий, находившийся в пяти переходах от расположения Маробода,
немедленно заключил с тем мир, и стремительным маршем двинулся в
Паннонию, чтобы занять Сисций и прикрыть италийское направление.
Батон Иллирийский, ещё не оправившийся от раны, выступил ему навстречу
и с 20-тыс. войском атаковал римский авангард Валерия Мессалы, у
которого под началом был только XX легион половинного состава. Нанеся
римлянам поражение, он окружил Мессалу, и только благодаря стойкости
солдат и хладнокровию командующего римлянам удалось пробиться, а
затем заманить противника в засаду, разгромив и рассеяв его войско. После
этой блестящей победы, которая спасла исход кампании, XX легион получил
почётное название Valеriа Victrix («Валериев Победоносный») —
уникальный случай для эпохи империи, когда принцепс и его родственники
старались присвоить себе всю славу.

Победа Мессалы позволила Тиберию прорваться в Сискию и
предотвратила распространение мятежа на западную Паннонию. На востоке
Батон Паннонский осадил Сирмий — главную римскую базу на среднем
Дунае. На помощь осаждённым пришёл легат Мёзии Авл Цецина Север и
фракийская конница царя Рёметалка. Осада Сирмия была снята, но Цецине
и фракийцам пришлось возвращаться назад, так как через Дунай
переправились даки и савроматы (сарматы).

Потерпевший поражение Батон Иллирийский ушёл на соединение со
своим паннонским тёзкой. Они закрепились на горе Альма, к северу от
Сирмия (ныне Фрушка-Гора), чтобы помешать подходу на помощь Тиберию
войск из Мёзии. Таким образом, по итогам кампании римляне сохранили
только свои главные базы в регионе, при этом Сирмий и Салона были
отрезаны от основных сил Тиберия.
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С приближением зимы иллирийцы снова вторглись в Македонию.
Мобильные отряды Рёметалка и его брата Раскупорида охотились за
отдельными группами восставших, рассыпавшихся для грабежа, и
истребляли их.

Кампания 7 года

Рис 78. Кампания 7 года
Октавиан Август принимал лихорадочные меры к пополнению армии,

чтобы переломить ход войны. Был проведен чрезвычайный воинский набор,
повсюду призваны на службу ветераны, у частных лиц были даже
выкуплены молодые и здоровые рабы для зачисления в армию. Этого
оказалось недостаточно, тогда прибегли к принудительному призыву на
военную службу свободных и вольноотпущенников. Эта мера была крайне
непопулярной, один всадник предпочел искалечить своих сыновей, чтобы не
отправлять их на войну. Для финансирования кампании был введен
двухпроцентный налог с продажи рабов и отменены государственные
ассигнования на гладиаторские бои. Наспех собранные отряды зимой 6/7
годов были отправлены в Паннонию, среди командиров были
десигнированный квестор Веллей Патеркул и Друз Германик Младший
(тоже квестор). Однако, эти подразделения, состоявшие, в основном, из
всякого сброда, годились в лучшем случае для обороны, для наступательных
же действий требовались настоящие войска.

Сбылось предсказание Тита Ливия о том, что недалёк тот день, когда
Рим больше не сможет, как во времена республики, выставить по первому
требованию десяток свежих легионов. Отозвать войска из Германии было
нельзя, а транспортировка подразделений с востока требовала времени. В
конце концов римлянам удалось собрать группировку из войск легата Мёзии
Цецины Севера, пяти легионов из заморских провинций и фракийской
конницы Рёметалка. Принявший общее командование Марк Плавтий
Сильван с тяжелейшими боями пробивался к Сискии через занятую
восставшими территорию. У Вульциевых болот (Vulcae plaudes), в районе
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совр. Винковцы, произошло сражение с основными силами бревков и
десидиатов. Превосходящие силы под командованием обоих Батонов
атаковали римлян, рассеяли кавалерию, обратили в бегство ауксилиарные
когорты, и потерпели поражение только при штурме лагеря.

После подхода подкреплений у Тиберия оказалось десять легионов,
свыше семидесяти когорт, четырнадцать ал кавалерии, более десяти тысяч
ветеранов, большое количество «добровольцев» (вольноотпущенников),
фракийская конница. По словам Веллея Патеркула, такой армии у римлян
не было со времён гражданских войн. Считая, что мятежники больше не
отважатся на открытое сражение, Тиберий рассредоточил войска. Цецина
Север вернулся в Мёзию, которую нельзя было надолго оставлять без
присмотра, два или три легиона Сильвана были направлены к Сирмию на
усмирение восточной Паннонии, а сам Тиберий занялся Далмацией. В войне
наступил перелом. Германик прошёл долиной Уны в область медзеев,
обитавших между Уной и Саной (север Боснии), разгромил их и подчинил
этот район.

Зимой 7/8 годов Тиберий ездил в Италию, вероятно, чтобы убедить
императора в правильности выбранной им тактики. Метод, предложенный
им, состоял в разделении восставшего региона на секторы, чтобы войска
одновременно, в разных местах, соединяя тактику выжженной земли с
блокадой укреплений, могли постепенно подавить восстание, избежав
ненужных потерь со своей стороны. Успеху римлян способствовали
разногласия и соперничество среди самих повстанцев. 3 августа бревки
сложили оружие на реке Батин (Босна).

По такому случаю Октавиан Август даже прибыл в Аримин на встречу
Тиберию и Германику, прибывшим с сообщением об этом событии. Батон
Паннонский выдал римлянам десидиата Пинна, и в награду был назначен
правителем своего народа. К концу 8 года казалось, что война, в основном
закончена, так как отдельные очаги восстания сохранялись только в
Далмации, и Октавиан Август отозвал Тиберия в Италию. Главное
командование было поручено Германику, чтобы тот смог без особого риска
увенчать себя лаврами победителя. Командовать в Паннонии был
назначен Марк Эмилий Лепид.

Вскоре, однако, возникли затруднения. Когда Батон Паннонский
приказал своим подданным выдать римлянам заложников, те
возмутились, схватили его и отправили к иллирийскому тезке, который
казнил предателя. Затем Паннония снова восстала.

Германик не справился с возложенной на него задачей. Как полагают,
ему не хватило военного опыта, а к тому же он всегда стремился к победе,
не считаясь с потерями. Октавиан Август вновь назначил Тиберия
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командующим. Тот высадился в Салоне весной 9 года. Племена пирустов и
десидиатов отчаянно сопротивлялись, используя удобства гористой и
поросшей лесами местности и опираясь на почти неприступные крепости
Сплонум, Ретиний, Ардубу и Андетерий. Тем не менее, армии Плавтия
Сильвана, Эмилия Лепида и Германика постепенно сжимали кольцо
окружения. Эмилий Лепид, подавив мятеж паннонцев, в начале лета взял
крепость Серетион, где-то между Савой и Динарскими горами, после чего с
жестокими боями пробился через Динарское нагорье к Салоне на
соединение с Тиберием. По пути он разорял местность, всё сжигал и
вырезал население. По словам Веллея Патеркула, если бы Лепид воевал под
своими ауспициями, то за этот поход ему бы полагался триумф.

Германик захватил Сплонум (Шипово) и Ретиний (Бихач), а Тиберий
начал осаду Андетерия (Муч), резиденции Батона, находившейся в
нескольких километрах к северу от Салоны. Осада длилась долго, и
захватить крепость удалось, лишь обнаружив тайный подъём. Самому
Батону удалось скрыться до начала штурма. Затем Германик овладел
Ардубой. Жители города не пожелали сдаться и погибли в огне, либо
бросаясь со скал в реку. Последние бои происходили на юге Иллирии, в
земле пирустов (Черногория и север Албании).

Эта летняя кампания положила конец великой войне: ведь
далматские племена — пирусты и десидиаты, почти неодолимые
благодаря обитанию в горах, неукротимости нрава, а также
исключительным навыкам боя и главным образом узости лесистых
ущелий, были усмирены лишь тогда, когда их почти полностью
перебили не только под предводительством Цезаря, но его собственной
силой и оружием.

— Веллей Патеркул. II. 115, 4
Батон Иллирийский сдался Тиберию и получил прощение при

посредничестве своего сына Сцевы. Тиберий наградил его «щедрыми
дарами, в знак благодарности за то, что позволил ему вырваться из
теснин, где он был окружён с войском», по-видимому, в кампанию 7 года.

За победу в войне Октавиан Август и Тиберий получили триумф,
Германику определили триумфальные отличия.

Итоги:
«4 кровавых года» войны закончились. Подавление паннонско-

иллирийского восстания, по справедливому замечанию Германа
Бенгтсона, «не относится к славным событиям римской военной истории».
Лишь сосредоточив на театре военных действий около трети вооруженных
сил империи, применяя голодную блокаду, тактику выжженной земли и
геноцид, римляне сумели добиться победы. Но этот успех обошёлся дорого.
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Племена Иллирии и Паннонии не смогли добиться независимости, но
отвлекли на себя крупные силы, заставив римлян приостановить
наступление в Германии. Значительные людские ресурсы были брошены на
Балканы и перемолоты в мясорубке войны, на несколько лет обескровив
римскую армию. Ещё не успели закончить празднование победы, как из
Германии пришла весть о новой катастрофе.

Едва Цезарь положил конец Паннонской и Далматской войнам, как
менее чем через пять дней после столь великих деяний из Германии
пришло горестное известие о гибели Вара и уничтожении трёх легионов
и стольких же конных отрядов и шести когорт.

— Веллей Патеркул. II. 117, 1.
Римляне сделали некоторые выводы из обстоятельств восстания. Было

решено организовать в соседней Мёзии провинциальное управление, а в
Паннонии лагеря легионов устроили не на границе, а в глубине территории,
на линии Савы и Дравы, ослабив пограничную оборону, но усилив контроль
над внутренними районами. В Эмоне встал легион XV Аполлонов,
в Сисции — IX Испанский и VIII Августов в Петовии.

С конца I века до н. э. (10 — 9 гг. до н. э. )  Паннония
— римская провинция, занимавшая территории современных
западной Венгрии, восточной Австрии, восточной Хорватии и,
частично, Словении и Сербии. Главными городами провинциальной
администрации были Аквинк, Карнунт, Сирмий, Мурса и Петовий.
Проживающие в провинции кельты жили в отдельных поселениях (civitates).

Рис 79. Паннония Вехняя и Нижняя на карте

В 108 году Траян разделил Паннонию на Верхнюю (Superior), с
центром в Карнунте, и Нижнюю (Inferior), с центром в Аквинке. Первая
стала управляться консульским легатом, вторая — преторским, а начиная с
Марка Аврелия — также консульским. Первым прокуратором Нижней
Паннонии стал Адриан.

В 166 году в Паннонию вторглись лангобарды и обии.
В 213 году область вокруг Бригециона была включена в Верхнюю

Паннонию. Административная реформа Диоклетиана (297 г.) разделила
Паннонию на четыре части, с главными городами: Карнунт, Аквинк и
Бригецион, Савия и Сиския, Сирмий и Мурса.

B 214—215 годах Паннония пережила вторжение квадов, в 254 и 259—
260 годах — также маркоманов и языгов.

Наконец, в 396 году Рим был вынужден предоставить осевшим в
Паннонии маркоманам, квадам и вандалам, а также
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предположительно свевам, статус федератов (foederati).
Мир 482 года закрепил Паннонию за остготами.

Колонизация Римом «ретов» и их земель
Реты (лат. Raeti, ром. Rhaeti) — древние племена, обитавшие в

долинах Западных и Центральных Альп. Относились к археологической
культуре Фритценс-Санцено, испытавшей культурное влияние латенской
культуры. (Я считаю, что этноним «реты» произведён от название реки
«Рен» (Рейн), {то есть «реты» - это жители верховьев бассейна реки Рейн, -
прим. П.П.И.]. [«Ruthae», «Rutheni», «Ruthi» - так греческие и римские
писатели называли «русов». (Е.И.Классен)].

В 15 году н. э. римское правительство решило обезопасить северную
границу Италии. Пасынки Октавиана Августа, Тиберий и Германик Друз
Младший, первый через Гельвецию, второй из Италии, вверх по долине
реки Эч, вторглись в Рецию и в один летний поход покончили с отчаянно
защищавшимися, но действовавшими без общего плана племенами.
Множество людей было перебито и продано в рабство. В видах
римлянизации края часть оставшегося населения выселили и заменили
надёжными колонистами. Тогда же были проложены важнейшие в торговом
и стратегическом отношениях дороги, соединявшие главные пункты
Северной Италии с верхним Дунаем, Боденским озером и восточной
Швейцарией. Центром римского управления и культуры стал город Augusta
Vindelicorum [в переводе – «пространство вендов»], (совр. Аугсбург) на
реке Лехе (Мемеле -> Немане), где сходились дороги из Италии. Одна из
них шла от Комо на Киавенну и Кур до Бриганции (Брегенц) на Боденском
озере, а оттуда в Аугсбург; другая из Аквилеи, через Карнийские Альпы, до
Вельдидены (Вильден) на Инне в Реции; здесь с нею встречалась третья,
самая значительная дорога из Вероны на Триент, вверх по долине реки Эч,
затем Бреннером, долиной Инна и Баварскими Альпами до Вельдидены и
Аугсбурга. Эта дорога в 47 году была окончена при императоре Клавдии и
продолжена до верхнего Дуная. По его имени она стала называться via
Claudia (Клавдиева дорога).

Реты были покорены римлянами в 13 — 15 годах н. э. В 15 году н. э.
наместником Галлии Германиком Юлием Цезарем Клавдианом была
организована новая римская провинция «Реция» (Ретия).

Реция или Ретия (Raetia, Rhaetia),
с Винделицией или Винделикией — самая западная из дунайских
провинций римской империи, входившая в состав италийского диоцеза,
была ограничена с восточной стороны Нориком и землёй венетов, с южной
— Транспаданской Галлией, с западной — Гельвецией, с северной —
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«Германией». (Никакой «Германии» тогда ещё не существовало, - прим.
П.П.И.). В состав её входили южные части нынешних Бадена, Вюртемберга
и Баварии, северо-восточная и восточная часть Швейцарии, Тироль и часть
Ломбардии. Главная масса ретийцев (Raeti, то есть жители верховьев реки
Рен), родственных, по всей вероятности, италийским расенам или этрускам,
занимала горную страну между Нориком, Гельвецией, Сен-Готардом,
Боденским озером и долиной реки Инна, распадаясь на племена камунов,
ленонтиов, веностов, бриксентов, мезиатов, эвганеев, тридентинцев и др.
Севернее от них жили винделикийцы (венеды).

Античные авторы отождествляют ретов с этрусками. Ретский
алфавит относится к группе «северноэтрусских». Ретский язык
грамматически и лексически близок к этрусскому языку. («Реты» – это
название одного из племён «кельтов». «Кельты, колды» – видоизменённое
название «сколотов». «Сколоты» – это «русы-скифы», получившее свой
«этноним» по имени своего предводителя – русского князя Коло, - прим.
П.П.И).

О ретах Страбон писал:
Далее, по порядку, следуют части (Альпийских) гор, обращённые к

востоку и к югу; их занимают реты и винделики, области которых
примыкают к областям гельветов и бойев, ибо их территории лежат
вблизи равнин этих племён. Область ретов простирается до части
Италии, расположенной над Вероной и Комом, (между прочим,
«ретийское» вино, которое, как кажется, не уступает прославленным
сортам вин италийских областей, производится у подошвы Ретийских
Альп), а также доходит до местностей, по которым протекает Рен
(Рейн); к этому племени принадлежат лепонтии и камуны. Винделики и
норики занимают большую часть внешней стороны предгорья вместе с
бреунами и генаунами (последние принадлежат уже к иллирийцам). Все эти
племена, от времени до времени, совершали набеги не только на соседние
части Италии, но также на страну гельветов, секванов, бойев и германцев.
Ликаттии, клаутенатии и венноны являлись самыми отважными воинами
среди всех винделиков, а среди ретов — рукантии и котуантии.

Реция стала управлялться чиновниками невысокого ранга,
подчинёнными императору: сильный отряд, занимавший провинцию и
охранявший сообщения Италии с севером - опасно было поручать человеку
из сенатской партии. Реция делилась в административном отношении на
Raetia prima, то есть собственно Рецию, и на Raetia secunda или
Винделицию: главные города первой — Сuriа Raetorum (Кур), Tridentum
(Триент), Clavenna (Клавенна), Вilitiа (Беллинцона), Bauzânum (Бауцен).

Битва в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.)
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Битва в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.), окончившаяся страшным
поражением войск императора Октавиана Августа и поголовным
избиением трёх легионов, привела к тому, что Римская империя потеряла
владычество над завоёванной несколько лет назад территорией,
названной впоследствии «Германией». Несмотря на несколько новых
попыток, включить Германию в состав Римской державы не удалось и после
этого. Рейн так и остался северо-восточной границей римского
государства. Римлянизация не пустила глубоких корней в областях к
востоку от реки Рейн – поэтому битва в Тевтобургском лесу имеет и
важное всемирно-историческое значение.

  Причины битвы в Тевтобургском лесу
Предыстория событий такова. Незадолго до Тевтобургской битвы

благоразумного наместника Сенция Сатурнина сменил
в «Германии» Квинктилий Вар, человек ограниченного ума, девять лет
управлявший изнеженною Сириею, привыкший там, при раболепной
покорности населения, беззаботно предаваться своей склонности к
спокойной роскошной жизни и удовлетворять свою алчность. По
выражению историка Веллея Патеркула, он приехал в богатую страну
бедняком и уехал из обедневшей страны богачом. Когда Вар стал
правителем Германии, он был уже очень пожилой человек и думал вести в
своей новой провинции ту беспечную, приятную жизнь, к какой привык на
роскошном, послушном Востоке. Этот виновник предстоящей вскоре
катастрофы в Тевтобургском лесу устранялся от всяких хлопот,
легкомысленно пренебрегал затруднениями. Думают, что великолепная
серебряная посуда, найденная в Гильдесгейме, принадлежала ему. Если это
действительно так, то мы можем составить себе по ней отчётливое понятие
о роскошной обстановке жизни Вара. Но он был опытный администратор.
Император Октавиан Август считал Вара человеком, способным обратить
завоеванную часть «вендских племён» в римскую провинцию и, вместе с
начальством над войсками, поручил ему гражданское управление ею. Таким
образом, Вар был, собственно говоря, первым римским правителем
будущей «Германии».

В годы перед битвой в Тевтобургском лесу жизнь покорённой части
вендских земель к западу от Рена (Рейна) получила уже такой спокойный
характер, что Вару было легко вообразить, будто «венеды» расположены без
сопротивления подчиняться своему новому положению: они выказывали
желание усвоить себе привычки образованной жизни, охотно шли на службу
в римское войско, привыкали к римскому быту. Вар не понял того, что
«венеды» хотят усвоить себе только формы иноземного быта, но вовсе не
желают отказываться от своей народности и независимости. Он имел
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безрассудство ввести у вендских племён римские налоги, римский суд,
действовал произвольно, открыл широкий простор притеснениям
второстепенных правителей, их служащих, откупщиков, ростовщиков.
Сам Вар, человек знатной фамилии, родственник императора, богач,
привлекал к себе вендских князей и вельмож великолепием своего
двора, роскошным образом жизни, светской любезностью, а его
помощники, римские юристы и сборщики налогов насильственно
притесняли народ.

Незадолго до битвы в Тевтобургском лесу, казалось, ничто не
предвещало грядущих грозных событий. Северо-Западная Германия
начинала внешне походить на другие римские провинции: Вар вводил в ней
римскую администрацию, римское судопроизводство. В своём укреплённом
лагере на реке Липпе в земле херусков («херуски» - по-русски «херы
русские») он заседал на судейском кресле, как претор в Риме, разбирал
ссоры германцев между собою, с римскими воинами и купцами - не по
венедскому обычному праву, которое знал и считал справедливым каждый
свободный житель этих земель, а по римским законам и по решениям
учёных юристов, неизвестным народу, на чужом для него латинском языке.
(Река Липпа - правый приток Рейна. Длина – 225 км. Исток – на юго-
западных склонах Тевтобургского леса). Чужеземцы-римляне, слуги
правителя, исполняли с неумолимой строгостью его приговоры. Русы-венды
видели то, о чём и не слыхивали до той поры: их соплеменников,
свободных людей, секли розгами; они видели и другое тоже неслыханное
до той поры: головы русов-вендов падали под секирами ликторов по
приговору иноземного судьи. Свободные русы-венды подвергались за
мелкие проступки телесному наказанию, которое, по их понятиям,
бесчестило человека на всю жизнь; иноземный судья произносил
смертные приговоры, которые, по обычаю вендов, могло постановлять
только свободное собрание народа; русы-венды были обложены денежной
податью и натуральными повинностями, совершенно неизвестными им
ранее. Князья и вельможи обольщались роскошными обедами Вара,
утончёнными формами римского быта, но простолюдины, без сомнения,
терпели много обид от надменности римских администраторов и воинов.

В этом и состояла главная причина восстания, завершившегося битвой
в Тевтобургском лесу. Нужна была вся притеснительность правления
алчного и безрассудного иноземного деспота, чтобы венды нашли
постыдным для себя римское владычество и чтобы пробудилась в них
задремавшая любовь к свободе.

  Предводитель восстания Арминий Херуский



Под руководством отважного и осторожного князя херусков Арминия,
херуски, бруктеры, хатты и другие «вендские» племена заключили
между собою союз для того, чтобы свергнуть римское иго.
(Никакой Германии и «германских» племён в то время не существовало. Все
жители Европы того времени – это русско-славянские или русско-венедские
племена, - прим. П.П.И.).

Херу́ски [Херы руские](лат. Cherusci) (нем. Херр – «господин») —
древнерусское племя вендов, почему-то отнесённое «академиками» к
древнегерманским.

Впервые о херусках сообщает Юлий Цезарь. Сведения об этом племени
есть также у Тацита. Племена херусков жили, с конца первого тысячелетия
до нашей эры, по обоим берегам среднего течения Везера и его притоков, а
также в предгорьях хребта Гарц. Их владения простирались до
бассейна реки Лабы (Эльбы). В 4 году нашей эры оказались под властью
Рима. В 9 году н. э., недовольные большими налоговыми поборами и
набором рекрутов в римскую армию, херуски восстали под
предводительством Арминия. Они вместе с другими обитавшими здесь
племенами нанесли сокрушительное поражение в Тевтобургском лесу трём
римским легионам, во главе с Квинтилием Варом.

Лишь через несколько лет херуски были разгромлены,
а Арминий воевал против Рима, пока не был убит в 21 году н. э. своими
родственниками. После этого у херусков начались внутренние раздоры и
войны с соседними племенами. После 21 года н. э. они были покорены
племенами хаттов (гетов).

Около 330 года остатки херусков вошли в племенной союз саксов.
Херуски упоминаются в числе племён, противостоявших Константину
«Великому».

Арминий Херуский в молодости служил в римском войске, выучился
там и римскому военному искусству, получил право римского гражданства и
сан всадника. Я полагаю, что Арминий Херуский был взят в качестве
заложника во время войн 13 – 10 гг. до н. э. талантливого римского
полководца Нерона Клавдия Друза (старшего) с племенами фризов, хаттов
(гетов), сикамбров и другими племенами. Он был увезён в Рим, где
обучился латинскому языку и римскому военному делу.

В 1-м г. до н. э. римский полководец Гай Юлий Випсаниан в ранге
проконсула отправился на Восток Римской империи в «Армению», которую
захватили парфяне. Под угрозой римских легионов парфяне добровольно
покинули «Армению». Во 2-м г. н. э. Гай Випсаниан встретился на острове
реки Евфрат с парфянским царём Фраатом IV. На этой встрече между
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Римом и Парфией был подписан мирный договор. По этому договору
«Армения» признавалась буферным государством между Римом и Парфией.

Гай Випсаниан посадил на армянский трон мидянина Ариобарзана,
сына царя Мидии Артабаза. Однако тот вскоре погиб. В Армении началась
смута и тогда Гай Випсаниан двинул свои легионы против армян. Недалеко
от Артагиры (крепость к северу от Аракса) был 9 сентября 3-го года н. э.
ранен на переговорах комендантом этой крепости Аддоном (Аддуем). В
феврале 4 года н. э., по дороге в Рим, Гай Випсаниан скончался в ликийском
городе Лимира. По некоторым сведениям, вспомогательными войсками в
этом походе командовал Арминий Херуский, который себя проявил
способным военачальником. Ему был присвоен ранг римского всадника, и я
полагаю, что именно в честь него будущая римская провинция была названа
«Арменией».

Предводитель «германцев» в Тевтобургской битве Арминий Херуский
(«Хер-русский») был тогда в цвете лет, отличался красотою лица, силою
руки, проницательностью ума, был человеком пламенной отваги. Отец
Арминия, Сегимер, и его тесть, князь Сегест, пользовались доверием Вара;
пользовался им и сам Арминий. Это облегчало ему исполнение замысла.
Преданный римлянам, завидовавший славе и влиянию Арминия Сегест
предостерегал Вара. Но римский правитель оставался беспечен, считая его
извещения клеветой. Боги ослепляли Вара, чтобы часть славян Центральной
Европы освободилась от римского господства.

Ход битвы в Тевтобургском лесу
Осенью «762 года от основания Рима» (9 г. н. э.) Вар, беззаботно

роскошничавший в своём летнем стане, был встревожен известием, что
одно из отдаленных племён восстало против римлян. По-видимому,
руководители заговора преднамеренно возбудили этот мятеж, чтобы
заманить римлян в далёкую местность, неудобную для них. Ничего не
подозревая, Вар с войском, находившимся в летнем стане, тотчас же пошёл
восстановить порядок и потом вернуться в укрепленные зимние станы на
Рейне. «Германские князья» со своими отрядами сопровождали римское
войско. Римские воины взяли с собой жён, детей, весь обоз, так что колонна
растянулась на необозримую длину. Когда легионы пришли в покрытые
лесами, перерезанные низменными долинами горы, около Везера, близ
нынешнего города Детмольд, они увидели, что проходы через ущелья и
густые леса завалены огромными деревьями, положенными валом поперёк
дороги. Медленно подвигались они по размытой непрерывными дождями
скользкой почве, и вдруг напали на них со всех сторон враги; германские
князья и отряды, сопровождавшие римлян, присоединились к врагам.



Нападающие всё больше и больше теснили римлян; войско было в
смятении. Самим нападать на врагов римлянам не было возможности; они
только отбивались от нападений, длившихся без перерыва. К вечеру Вар
дошёл до поляны и раскинул на ней свой лагерь. Римляне сожгли часть
обоза и утром пошли на запад, думая пробиться до укрепления, бывшего на
Липпе. Но в лесистых Оснингских горах, между истоками Липпе и
Эмса, в Тевтобургском лесу, как называли римляне эту местность,
нападение врагов возобновилось, и отбиваться теперь было ещё труднее
прежнего, потому что оно велось по обдуманному плану под управлением
Арминия. Германские князья решили беспощадно истребить римлян.
Вечером легионы, упавшие духом, стали плохо укреплённым станом. На
следующее утро они возобновили свой мучительный поход по
Тевтобургскому лесу. Дождь лил непрерывно; стрелы и дротики германцев
поражали римлян; они едва могли продвигаться по глубокой грязи, пока не
дошли, наконец, до болотистой лесной равнины, на которой ожидала их
погибель. По распоряжению Арминия, управлявшего с холма действиями
вендов и гетов, нападавшие со всех сторон бросились на утомлённых
римлян, не дав им времени построиться в боевые ряды.

Рис 80. Атака Арминия во время битвы в Тевтобургском лесу. Картина
И. Янсена, 1870-1873 гг.

Скоро всякий порядок в римском войске исчез. Вар был ранен в битве;
отчаявшись в спасении, он бросился на свой меч, не желая пережить стыд
поражения. Многие из военачальников последовали его примеру; другие
искали смерти в битве. Орлы легионов были взяты и преданы поруганию;
низменность Тевтобургского леса далеко кругом была покрыта телами
римлян. Лишь немногие успели пробиться с поля битвы в укреплённый
лагерь Ализон. Кроме них, все, кто не пали в Тевтобургской битве,
попали в плен.

Рис 81. Битва в Тевтобургском лесу. О.А.Кох, 1909

Ужасна была злоба, с какою воины местных племён мстили за
порабощение. Много знатных римлян, военных трибунов и центурионов
были зарезаны на жертвенниках славянских богов; римские судьи
предавались мучительной смерти. Головы убитых были повешены на
деревьях Тевтобургского леса, кругом поля битвы, как трофеи победы. Те,
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которых не убили победители, были осуждены ими на постыдное рабство.
Много римлян всаднических и сенаторских фамилий провели всю жизнь
работниками или пастухами у вендских и гетских поселян. Мщение не
щадило и мёртвых. «Варвары» вырыли из могилы тело Вара, похороненное
римскими воинами, и послали отрезанную его голову могущественному
князю Богемии Марободу, который после переслал её в Рим императору
Октавиану Августу.

Последствия битвы в Тевтобургском лесу
Так погибли 3 римских легиона со вспомогательными отрядами общей

численностью не менее 20 000 человек (сентябрь 9 г. н. э.). Император
Октавиан Август был повергнут известием о битве в Тевтобургском лесу в
глубокую печаль и отчаянно восклицал: «Вар, верни легионы!» Многим
знатным фамилиям пришлось оплакивать смерть близких родственников.
Игры и праздники прекратились. После битвы в Тевтобургском лесу
шумный Рим онемел. Август выслал из столицы на острова своих
«германских» телохранителей. Ночью по римским улицам ходили военные
караулы. Давались обеты римским богам, был произведён широкий набор
новых воинов. Римляне боялись, что возобновятся ужасные
годы нашествия кимров и тевтонов («тевтоны» = «венеды» из
«Тевтобургского леса», - прим. П.П.И.).

За битвой в Тевтобургском лесу последовало взятие «херусками»
(русами-венедами) римских укреплений между реками Рейном и
Везером. Дольше всех других держался Ализон, куда римляне увезли жён и
детей и где собрались успевшие бежать от тевтобургского разгрома. Когда
съестные припасы истощились, осаждённые попытались в бурную ночь
пройти сквозь караулы осаждающих. Но только вооружённым людям
удалось проложить себе мечом дорогу к Рейну, где стоял легат Луций
Аспренат, племянник Вара. Безоружные были почти все взяты
победителями и разделили участь других пленных. Ализон был разрушен.
Аспренат, стоявший на Рейне с двумя легионами, должен был наблюдать,
чтобы не увлеклись мыслью о восстании впечатлительные галлы, и не мог
идти против германцев.

Рис 82. Место битвы в Тевтобургском лесу и территориальные потери
римлян в «Средней Европе» после неё (обозначены жёлтым цветом). Автор
карты – Vissarion

Владычество римлян на правом берегу Рейна после битвы в
Тевтобургском лесу было уничтожено. Только племена северного
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приморья: фризы, хавки и их соседи, - остались союзниками римлян.
Пасынок Августа Тиберий, поспешно пришедший на Рейн с новыми
легионами (10 г. н. э.), ограничился тем, что укрепил рейнскую границу и
наблюдал за галлами. В следующем году он перешел за Рейн, чтобы
показать херускам, что сила римлян не сломлена поражением в
Тевтобургском лесу. Но Тиберий не отходил далеко от берега Рейна; было
видно, что он понимал опасность, какой угрожали херуски римскому
владычеству в Галлии и извлёк уроки из горького опыта Вара. Он соблюдал
строгую дисциплину, требовал от воинов суровой жизни и сам показывал
пример им в этом. Возвратившись в 12 году н. э. с Рейна, Тиберий
праздновал триумф за усмирение мятежа «херусков»; но он не одержал
таких побед, которые загладили бы позор поражения в Тевтобургском лесу.
Отомстил за Вара только уже храбрый Германик Друз, племянник Тиберия,
усыновлённый им по приказу Октавиана Августа.

В 11 году н. э., в должности проконсула, Германик Друз, совместно с
Тиберием, предпринял кампанию на вендские племена по Рейну, опустошив
ряд областей, однако не вступил в столкновение ни с одним племенем,
потому что опасался удаляться далеко от Рейна. В конце осени он вернулся
за Рейн. В 12 году Германик первый раз назначается консулом и поэтому
находился в Риме. Он продолжал выступать в судах в качестве защитника.

Сразу после консульства, в 13 г. н. э. Германик Друз вновь
возвращается на Рейн, где сменил Тиберия и занял должность
наместника «Косматой Галлии». Его главной задачей было
восстановление римского владычества по ту сторону Рейна после
поражения Квинтилия Вара в битве в Тевтобургском лесу в 9 году. Летом 14
года он занимался сбором налогов в Галлии. Получив известие о смерти
императора Октавиана Августа, Германик Друз сразу же привёл к присяге
на верность Тиберию племена белгов и секванов. Однако «вендские»
легионы взбунтовались, требуя увольнения отслуживших свой срок солдат,
выплаты вознаграждения и улучшения условий службы. Также
одновременно они рассчитывали на то, что Германик сам станет
претендовать на должность императора в противовес Тиберию. Прибыв в
расположение нижнерейнских легионов, Германик выслушал претензии
солдат. Но не видя возможности подавить мятеж силой, он был вынужден
сфабриковать поддельное письмо Тиберия с приказом об удовлетворении
всех требований солдат. После этого беспорядки в легионах прекратились.

Затем Германик направился в Верхнюю часть Косматой Галлии и
привёл к присяге Тиберию размещённые там войска. Однако, вскоре после
его возвращения в Нижнюю часть Косматой Галлии мятеж I и XX легионов
возобновился в связи с прибытием сенатской делегации, от которой солдаты
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ожидали отмены прежних распоряжений. Жизнь посланников, самого
Германика и его близких находилась в серьёзной опасности, поэтому
полководец был вынужден отослать из лагеря свою беременную жену
Агриппину и сына Гая. Эта мера заставила солдат одуматься. Тогда они
прекратили мятеж и самостоятельно наказали зачинщиков. Прибывшая
сенатская делегация сообщила о том, что сенат по просьбе Тиберия
предоставил Германику пожизненный проконсульский империй. Затем
Германик в сопровождении большого войска направился в Старые лагеря,
где были расквартированы всё ещё мятежные V и XXI легионы. Но ещё до
его прибытия и в соответствии с его письмом легат Цецина организовал
массовое избиение зачинщиков мятежа, вследствие чего войско покорилось.
Покончив с мятежом, Германик переправился через Рейн, опустошил земли
марсов и вернулся на зимние квартиры. Несмотря на то, что война ещё не
закончилась, Германику был назначен триумф. Вероятно, в то же время
он стал фламином Августа и вошёл в коллегию августалов. А несколько
ранее был включен в коллегию арвальских братьев.

В начале весны 15 года Германик быстрым маршем двинулся на
хаттов (хеттов –> гетов – > готов), одержал победу и сжёг их столицу
Маттий, а также опустошил всю местность. Вскоре после этого к
римлянам обратился глава проримско настроенной
партии херусков Сегест с просьбой о помощи в борьбе с его
противником Арминием. Германик успешно освободил Сегеста из осады и
захватил в плен беременную жену Арминия Туснельду (дочь Сегеста).
После этого он отвёл назад своё войско. По предложению Тиберия
Германику был предоставлен титул императора. В ответ на захват в плен
своей жены Арминий взбунтовал племена херусков, бруктеров и фризов.
Германик вновь ввёл войска на земли херусков и опустошил их, предав
погребению останки трёх легионов Вара и вернув один из утраченных им
римских серебряных орлов. На обратном пути войско подверглось
серьёзным опасностям и понесло большие потери в столкновениях с
войском Арминия Херуского.

Рис 83. Сестерций времён Германика

Битва на Везере
Кампания 16 года была тщательно подготовлена и преследовала цель

разгрома херусков.
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Рис 84. Битва при Идиставизо. 16 г. н. э.

Весной 16 года Германик нанёс предварительные удары по землям
руссов-вендов на Майне и Липпе. Было построено 1000 транспортных
судов, на которые в устье Рейна Германик Друз погрузил своё войско на
корабли и водным путём по Северному морю достиг устья реки
Эмс (лат. Amisia). Затем войско Германика двинулось сухим путём вверх по
Эмсу, обходя Тевтобургский лес. От верховий Эмса Германик направился
к Везеру (лат. Visurgis), где на другом берегу его ждали Арминий и его
дядя Ингвиомер с ополчением «вендских» племён под эгидой херусков.

Сначала, очевидно для разведки боем, Германик приказал перейти реку
вброд только кавалерии под командованием Луция Стертиния
и центуриона первого манипула Эмилия. Отряд союзных
римлянам батавов херуски заманили в ловушку. Вождь батавов
Хариовальда и многие знатные воины были убиты, но оставшиеся были
спасены подоспевшими всадниками Стертиния и воинами Эмилия.

Тацит описывает Идиставизо (лат. campus Idistaviso – место, где
произошла битва) как равнину на берегу Везера между рекой и холмами,
имеющую неровные очертания. Историки предполагают, что долина
Идиставизо находилась выше нынешнего Мюндена, недалеко от
Вестфальских ворот. Название «Идиставизо» чаще всего интерпретируется в
соответствии с гипотезой Якоба Гримма как «Долина дев».

Римляне двигались в следующем боевом порядке: впереди
вспомогательные отряды галлов и «вендов», за ними пешие лучники; затем
4 легиона (I Германский, V Жаворонков, XX Валериев Победоносный и XXI
Стремительный) и командующий с 2-мя преторианскими когортами и
отборной конницей; далее столько же легионов (II Августов, XIII
Сдвоенный, XIV Сдвоенный, XVI Галльский) и легковооружённые воины
вместе с конными лучниками и когортами союзников. Таким образом,
общую численность римской армии можно оценить приблизительно в 74 —
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80 тысяч человек. Достоверных данных о численности войска Арминия
нет; Джон Вэрри оценивает его в 40—50 тысяч воинов, включая
небольшое количество конницы.

Войско Арминия, расположившееся на равнинах, опушках лесов и
вершинах холмов (херуски), атаковало первым. Германик приказал части
конницы напасть на них с фланга, а Луцию Стертинию c остальными
всадниками обойти врага и ударить на него с тыла; сам он должен был в
подходящий момент оказать им поддержку. Одновременная атака с двух
сторон вызвала в войске Арминия замешательство. Арминий,
воодушевлявший своих воинов в гуще боя, был ранен, но смог пробиться
через римские порядки; бежал и его дядя Ингвиомер. По утверждению
Тацита, эта победа «почти не стоила крови» римлянам, германцы же
понесли огромные потери в ходе отступления, попыток переправиться через
реку и скрыться в лесу. Воины на поле битвы провозгласили Друза
Германика императором и, соорудив насыпь, водрузили на неё
захваченное оружие в виде трофея с надписью, в которой были
поименованы побеждённые племена.

Арминий попытался взять реванш, но в ходе нового сражения (так
называемого сражения у ВАЛА ангривариев) его войска были
«уничтожены»: Германик приказал не брать пленных. Арминий снова
бежал.

Последствия римской кампании на Везере
По всей видимости, в 16 году н. э. Германик Друз Младший нанёс

серьёзное поражение общевенедскому ополчению в двух сражениях и
поставил на месте битвы победный памятник. Однако на обратном пути
римское войско сильно пострадало от бури, и поэтому большая часть
солдат погибла. В конце того же года Германик предпринял ещё два похода
против хаттов и марсов. После этого Тиберий снял Германика с поста
командующего и отозвал его в Рим, отказавшись продлить его
наместничество ещё на один год для завершения войны. По версии Тацита
— опасаясь роста его популярности, а возможно, убедившись в
нецелесообразности удержания этих земель. Тем не менее, Германику был
назначен полноценный триумф (один из последних известных случаев
назначения триумфа не принцепсу — впоследствии победоносным
полководцам даровались лишь так называемые триумфальные знаки
отличия). Германик получил консульство на 18 год. По указу Тиберия сенат
предоставил ему верховный империй во всех восточных провинциях.
Находясь в Риме, Германик освятил храм Надежды и добился назначения
своего родственника Гатерия Агриппы на должность претора вопреки
требованиям закона.
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Выдающийся немецкий историк Г. Дельбрюк отрицал историчность
описания битвы при Идиставизо у Тацита, относя этот эпизод «Анналов»
к области патриотического вымысла и допуская лишь факт небольшой
стычки.

В рядах римских вспомогательных войск сражался родной брат
Арминия — Флав (лат. Flavus).

Википедия об Арминии: «В 14—15 годах Арминий возглавил
коалицию «вендских племён» в противостоянии карательным экспедициям
под командованием Германика. По свидетельству Тацита («Анналы», II 18-
22), несмотря на различное освещение этих событий, наибольшим успехом
римлян в этой кампании, по всей видимости, было взятие в плен
беременной жены Арминия Туснельды («Анналы», I 55).

В 17 году Арминий вёл успешный военный поход против Маробода,
который был вынужден бежать в Богемию (Тацит, «Анналы», II 46). Но
успех военной кампании Арминия не был продолжительным, так как он
был вынужден подавлять сопротивление знати. В 21 г. н. э. Арминий
был убит на пиру своими приближёнными; согласно
Тациту — проримски настроенным Сегестом, отцом своей
жены Туснельды («Анналы», II 88).

Туснельда попала в плен к Германику в 15 году. В это время она была
беременна и уже в плену родила сына Тумелика, который вырос в Равенне.
Отрывок из трудов Тацита, где повествуется о его судьбе, не дошёл до нас.
Вероятнее всего, к 47 году его уже не было в живых.

Древнеримский историк Тацит удостоил Арминия, нанёсшего
римлянам одно из самых серьёзных поражений, таких слов:

«Бесспорно, он был освободителем «Германии» и, что отличает его
от других царей и военачальников, он бросил римлянам вызов, когда их
государство было в расцвете сил, а не в упадке. В битвах удача не всегда
сопутствовала ему, но в войне он оставался непобедимым. Прожил он
тридцать семь лет, из которых двенадцать длилось его правление.
Племена варваров воспевают его и по сей день…»

«Герма́ния» (лат. Germania) — после Великого Потопа и таяния
ледников — регион обитания «русов-вендов». Первые попытки
романизации жителей этих земель предпринял Юлий Цезарь,
продвинувшийся в долину реки Мёзы, а позже, форсировав Рейн, — до
Рура.

В 16-13 гг. до н. э. в Бельгийской Галлии (Gallia Belgica) были
созданы военные зоны Нижняя (Inferior) и Верхняя (Superior).

До 16 г. н. э. «Германия» была частью провинции Косматая Галлия
(Gallia Comata), никакой «Германии», как и «древних германцев» не
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было ещё и в помине.
В 16 г. н. э. наместником Косматой Галлии Германиком (Германиком

Юлием Цезарем Клавдианом) были организованы 2 новые римские
провинции: «Германия Верхняя» и «Германия Нижняя». С этого
времени и появились термины: «германцы» и «Германия Верхняя» и
«Германия Нижняя».

Я считаю, что слово «Германия» произведено от имени римского
полководца Германика, внёсшего большой вклад в покорение вендско-
русских племён, на землях которых римляне организовали в 16 г. н. э. две
новые римские провинции: «Германию Верхнюю» и «Германию
Нижнюю». Никаких «древних германцев» на земле не существовало. «В
Центральной, Северной, Восточной Европе до римской и христианской
экспансии в 1-м тысячелетии новой эры безраздельно господствовали
славяно-русы» (Ю.Д. Петухов). До начала римской экспансии - в
Западной Европе до Карпатских гор, в сегодняшних Испании, Англии,
Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Швеции
проживали обособившиеся племена «русов-вендов». В Карпатских горах –
проживали обособившиеся племена «русов-кельтов», в Греции (за
исключением «ахейцев») и в Италии проживали племена «пеласгов»
(«пеласги» = «белые аски») и «этруски».

Основные племена, которые жили на территории новообразованной
римлянами Германии – это русы-кельты, русы-венеды (вандалы) и русы-
аски (саксы), которые все должны быть отнесены к славяно-русам.
Германский язык возник позже на основе созданного епископом
Ульфилой (Вульфилой) нового «готского алфавита», - прим. П.П.И.).

Заключение
Итак, большую роль в Центральной Европе в названии земель

русов-вендов «Германией» сыграл талантливый римский полководец и
политик Германик Юлий Цезарь Клавдиан.

Герма́ник Ю́лий Це́зарь Клавдиа́н (лат. Germanicus Iulius Caesar
Claudianus), урождённый Тибе́рий Кла́вдий Неро́н Герма́ник
(лат. Tiberius Claudius Nero Germanicus), также упоминается как Неро́н
Кла́вдий Друз Герма́ник (лат. Nero Claudius Drusus Germanicus), наиболее
часто упоминается как Германик  (24 мая 15 до н. э. — 10 октября 19 г. н.
э.) — римский военачальник и государственный деятель, консул 12 и 18
годов, прославившийся своими масштабными кампаниями в землях
вендских племён в Косматой Галлии и в бассейне реки Рейн, в честь
которого и были названы 2 новые римские провинции «Германия
Верхняя» и «Германия Нижняя». Земли этих римских провинций и
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послужили, в дальнейшем, после распада Западной Римской империи,
возникновению государства «Германия».

Глава IX. Коротко о Фракии-Дакии

Предисловие
В 342 г. до н. э. племена южной Фракии были покорены царём

Македонии Филиппом II. В результате длительных войн к 336 г. до н. э.
почти вся Фракия попала в подчинение македонянам. Область к югу от
устья Дуная захватили скифы. Большинство племён, населявших
Центральную Фракию (например, трибаллы), отстояло свою
независимость. Власть одрисских царей сохранилась только в пределах их
давних владений в Юго-Восточной Фракии. Им, как и правителям других
прибрежных племён, пришлось признать верховную власть Македонии. Но
ни Филипп II, ни Александр Македонский - не устанавливали во Фракии
новой системы управления. Они ограничились лишь введением войск,
численности которых было достаточно для поддержания македонского
владычества в этих областях. Все эти события сопровождались активной
эллинизацией населения Южной Фракии. Эллинская культура активно
воспринималась знатью страны, что доказывает, например, роспись
склепа в городе Казанлыке в Болгарии. Среди свободного населения Южной
Фракии появляется обезземеленное и разоряющееся крестьянство. Об этом
свидетельствует большое число наёмников-фракийцев, которые
встречаются в чужеземных армиях в течение всего III в. до н. э. После того,
как фракийцы освободились от македонского владычества, началась их
борьба с кельтами, которые вторглись в 279-277 г. до н. э. не только на
Балканский полуостров, но и в северные области Малой Азии. На
небольшой территории в юго-восточной части Фракии возникло кельтское
царство, которое просуществовало до 220 г. до н. э. В конце III века до н.
э. Южная Фракия была разделена на несколько небольших владений.
Правители этих владений вели постоянные войны друг с другом. После 3-й
Македонской войны (171-168 гг. до н. э. ), которая завершилась полным
поражением Македонии от Рима и уничтожением Македонии как
государства, Фракия вышла из-под власти Македонии и сама Фракия стала
объектом римской экспансии. К этому времени значительно сократилась
территория Одрисского царства. Теперь она включала в свой состав
только коренные территории племени одрисов. В III - I вв. до н. э.
Одрисское царство представляло собой довольно устойчивое
государственное образование. Оно находилось в тесных экономических
связях с некоторыми из прибрежных «греческих» полисов Фракии



(например, Одесс в конце II века чеканил монету для одрисского царя), а
также с крупнейшими центрами самой Греции. Одрисское царство очень
настороженно относилось к росту римского влияния на Балканах, но
достаточных сил для противодействия Риму у одрисов не было. В начале I в.
до н. э. фракийцы находились в союзе с Митридатом VI Евпатором, но
после его поражения в 3-й Митридатовой войне (74-63 гг. до н. э.) оказались
в сфере влияния римлян. В 31 г. до н. э. Рим посадил на одрисский
престол своего ставленника. Тем самым Южная Фракия была
превращена в зависимое от Рима царство.

История северофракийских племён до I в. до н. э. известна лишь в
общих чертах. Археологические памятники свидетельствуют о высоком
уровне развития металлургического, камнетёсного, керамического и других
ремёсел. В I в. до н. э. у северофракийских племён – «гетов» и «даков» -
возникает денежное обращение. В дакийских крепостях и поселениях этого
времени найдены многочисленные монеты не только Рима и других
государств, но и монеты местной чеканки, сделанные по образцу уже
известных денежных единиц. В начале I в. до н. э. ведущее положение среди
северодунайских племён занимали геты и даки. Энергичный правитель
гетов Буребиста, который правил в 82-44 гг. до н. э., подчинил своей
власти не только северодунайские, но и часть южно-дунайских фракийских
племён и даже некоторые мелкие греческие полисы, например
Дионисиполь.

Царь Дакии Буребиста (82 – 44 гг до н. э. )
Википедия о Буребисте:
«Буреби́ста — царь Дакии в 82 — 44 гг до н. э.»
В первой половине I века до н. э. гето-даки достигли высокого уровня

развития. Состоялся переход к новому типу хозяйства, основанного на
торговле. Крепкие связи с греческими этносами способствовали
объединению племён. Другой основной причиной объединения стала угроза
завоевания. С запада и северо-запада усилились кельты. На востоке на
территории гетов оказывали давление скифы, бастарны, сарматы. Но
наиболее опасными становились римляне, которые после завоевания
Греции и Македонии вплотную подошли к дако-гетским территориям. Все
эти факторы способствовали объединению дако-гетских племён под
руководством Буребисты. Его правой рукой в управлении государством стал
первосвященник Декеней.

Страбон сообщает о судьбе Буребисты:
«Буребиста, гет, достиг верховной власти над своим племенем. Ему

удалось возродить свой народ, изнурённый длительными войнами, и
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возвысить его путём физических упражнений, воздержания от вина и
повиновения его приказам настолько, что за несколько лет он основал
великую державу и подчинил гетам большую часть соседних племён. Он
стал внушать страх даже римлянам, так как безбоязненно переходил Истр
(Дунай), разоряя Фракию вплоть до Македонии и Иллирии; опустошил
также страну кельтов… Чтобы удержать племя в повиновении, он
обратился за помощью к колдуну Декенею, который странствовал по
Египту и научился узнавать некоторые предзнаменования, по которым
объявлял волю богов. Вскоре (Декенея) провозгласили богом, как я уже
упомянул, говоря о Залмоксисе».

Государство Буребисты

Рис 85. Государство даков во время правления Буребисты, 82 год до н.
э.

Основное ядро нового государства располагалось на юге нынешней
Трансильвании в районе Орэштийских гор, хорошо защищённом
естественными преградами. Здесь также находились значительные запасы
минеральных ресурсов. Ядро государства было значительно укреплено. По
свидетельству историков, площадь примерно в 150 кв. км была
превращена в мощную крепость, что свидетельствует о централизации
власти. Начиная с Орэштийских гор, власть Буребисты распространилась на
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все земли, занятые дако-гетами. На востоке территория государства
распространялась до реки Буг. На юге Буребиста, согласно Страбону,
устраивал набеги до самых границ римской провинции Македонии, на
северо-западе успешно воевал с кельтами и даже с племенем боев, жившим
на территории нынешней Чехии. Страбон же сообщает, что верховным
жрецом, предсказателем и главным советником царя был некто
Декеней, которого почитали, как бога; он заставил даков вырубить
виноградные лозы и «жить без вина».

Конец правления Буребисты
Согласно Страбону, Буребиста был убит во время мятежа в 44 г. до н. э.

Его, скорее всего, организовали аристократы, недовольные проводимой
Буребистой политикой укрепления централизованной власти. (Как всегда,
гнилая часть «элиты» предаёт национальные интересы ради своих личных
выгод, - прим. П.П.И.). Но нельзя исключать и версию организации мятежа
Римом. После смерти Буребисты государство распалось на 4 части.
Историческое значение периода правления Буребисты велико. Он сумел
создать первое объединённое государство гето-даков, которое
распространилось на всей территории обитания этих племён. Однако
созданный им племенной союз оказался недолговечным и не перерос в
полноценное и устойчивое государственное образование. Более века спустя
после смерти Буребисты его дело продолжил Децебал, однако, конечным
результатом деятельности Децебала стало военное поражение и
превращение Дакии в римскую провинцию.

Буребиста провёл реорганизацию гетского войска и построил
многочисленные крепости по всей стране. Царство Буребисты ещё
сохраняло многие черты союза племён, которые своеобразно сочетались с
зачатками государственного строя. Но подъём Гетского царства оказался
недолговечным. В 44 г. до н. э. Буребиста был убит во время мятежа.
Племенная раздробленность на некоторое время вновь одержала верх.
Царство распалось на несколько самостоятельных частей. Проводившаяся
Буребистой политика объединения не нашла поддержки среди гетской
знати. Римляне прилагали множество усилий для того, чтобы рассорить
племенных вождей и воспрепятствовать новому объединению даков. Они
рассчитывали на то, что Маробод, Ванний, языги и роксоланы уничтожат
даков и помешают их возрождению. Но после того как низвергли Маробода,
а затем и Ванния, у даков появился шанс создать мощное государство. К
этому времени даки были высокоразвитым племенем, которое имело давние
торговые отношения с греками и италиками. Кроме того, естественные
богатства страны, особенно золотые и серебряные рудники,
способствовали развитию ремесла и накоплению значительных сокровищ в
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руках знати. Племенные вожди строили неприступные замки из
колоссальных каменных блоков и высушенного на солнце кирпича. Замки
были укреплены валами и мощными стенами с башнями. Крупнейшие из
крепостей - Грэдиштя-Мунчелулуй, Пьятра-Рошие, Блидарул и др. В этих
замках хранились изделия из драгоценных металлов, оружие, дорогая
греческая и италийская утварь, богатые клады монет. Материал для
строительства замков доставлялся из отдалённых каменоломен, что
доказывает использование 6ольшой массы рабочих рук. К этому времени
обширная и богатая Фракия была так густо населена, что греки
считали фракийцев вторым по численности народом в мире. У даков,
как и в Галлии после её завоевания, сложились проримская
аристократическая и антиримская народная партии. Народная партия,
как и в Галлии, поддерживала царя, надеясь на то, что он сможет сплотить
даков и положить конец междоусобным войнам знати, а также ограничить её
господство. В I веке н. э. в Дакии появился, наконец, такой руководитель,
которым оказался Децебал, - талантливый и энергичный царь. У даков было
создано мощное государственное образование, которое, как и союз
Маробода, приобрело антиримcкий характер. Поток беженцев из Рима,
который прекратился после падения Маробода, вновь возобновился, но на
этот раз они бежали к Децебалу. И тот охотно давал всем убежище.
Особенно он старался привлекать на свою сторону ремесленников, которых
использовал для сооружения укреплений и военных машин по римскому
образцу. Именно вопрос о перебежчиках был одним из самых острых во
взаимоотношениях царства Децебала и Римской империи. Децебал был
намного дальновиднее Маробода. Он не только старался объединить все
соседние племена, но даже мечтал о союзе с Парфией. Но упорная
оппозиция знати постоянно ему мешала: её представители опасались
укрепления царской власти, а поэтому враждебно относились к
объединительным шагам Децебала. Во время всех войн, какие он вёл с
Римской империей с переменным успехом (101-102 и 105-106 гг. н.э.), знать
даков, которую не тяжело было распознать по войлочным шапкам, часто
появлялась в римском лагере. Они спешили показать свою преданность
римскому императору и готовность ему служить. Особенно широкий
размах приняла измена знати во время последней войны Децебала с
Римом в 106 г. н. э., в этой войне царь и погиб. Но зато войско Децебала
сражалось с поразительным мужеством: воины стойко защищали каждый
метр своей земли, неся тяжёлые потери. Когда остатки солдат были
вытеснены из своего последнего убежища, а преданный знатью Децебал
покончил с собой, большинство даков покинуло деревни и ушло в
Карпаты - те области, которые были недоступны для римских воинов. Даже



после поражения Децебала эта область, которая называлась "свободной
Дакией", оставалась постоянной угрозой для Римской империи. Но
равнинная часть государства даков была завоёвана и в 107 г. н. э. стала
римской провинцией «Дакия». В честь победы над даками в 113 г. в
Риме была воздвигнута колонна Траяна (высотой 33 м, с рельефным
поясом, на котором изображены сцены дакийских войн). Захват Дакии
Траяном - «древнейшее» историческое событие, сохранившееся в памяти
предков славян. Нестор писал: «Когда волохи (римляне) напали на славян
дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти
пришли и сели на Висле (ранее Висла называлась Леха) и прозвались
«ляхами», а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи - лутичи, иные -
мазовшане, иные - поморяне ...». То есть, никто иной как славяне сражались
в рядах армии даков с римлянами, а после поражения ушли на север. (Я не
сомневаюсь, что «литовцы» и «латыши» пришли к Балтийскому морю из
Фракии – прим. П.П.И.)

Комментарий
Как видим, тут уже появляется, как-будто бы, новый народ и новое

государство на части бывшей Фракии — «даки» и Дакия. На самом деле,
ничего нового в этом народе нет и назван он так по изображению волка на
своих боевых знамёнах.

Даки (лат. Daci) — группа фракийских племён. Центральная область
расселения даков располагалась севернее нижнего течения Дуная (на
территории современной Румынии и Молдавии). Даки известны грекам с V
века до н. э.

Согласно Страбону, даки изначально называли себя Даоi.
Дахи (Дахи) , (лат. Daoi, Daai и греч. Δάοι, Δάαι) — общее название

союза трёх кочевых племён саков [«саки» - есть написанное сзади наперёд
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(по-арабски) слово «аски» = «асы»], живших в Центральной Азии в
античную эпоху. Впервые упоминание о дахах встречается в
надписи ахеменидского царя Ксеркса — в перечне стран и областей
Ахеменидской империи. В этом списке «дахи» соседствуют с «саками»
(«асками»). В I веке до н. э. Страбон называет страну, населённую
дахами «Скифской Дахой». Историограф размещает её на территории
современного Туркменистана. Дахи вместе с остальными сакскими
племенами воевали в войске Ахеменидов против македонцев — в частности,
участвовали в битве при Гавгамелах.

В III в. до н. э. одно из племён дахов — парны, под главенством их
вождя Арсака (Аршака) — возвысилось над остальными племенами. Парны
вторглись в область Парфия (Aparthik), которая незадолго до того
провозгласила свою независимость от Селевкидов, войдя в историю
как парфяне.

Гесихий Александрийский (Hesychius) писал, что daos— фригийское
название «волка».

Мирча Элиаде предлагает три гипотезы происхождения этнического
имени «даков» от слова волк:

1. благодаря отваге и свирепости юношей во время прохождения
воинского обряда инициации, их ритуальный эпитет —« волки» — был
перенесён на всё племя;

2. ритуальное имя пришлых завоевателей (сарматов),
сформировавших воинскую аристократию, было принято местными
жителями;

3. основана на шаманской практике — возможности ритуального
превращения в волка.

Следует отметить, что вторая гипотеза находит развитие в версии
проникновения в северное Причерноморье, а затем далее на запад, на
территорию Трансильвании, части кочевых сарматских племен, ранее
входивших в известный историкам племенной союз дахов. Эта гипотеза
хорошо коррелирует по времени с появлением к северу от Дуная других
сарматских групп, в частности, также известных со времен античности
языгов. Какая из гипотез ни была бы верной, «даки» связывали понятия
волка и войны, так как на их знамёнах было изображение волка.

Гето-Даки
Гето-даки — единое название двух фракийских племён — геты и даки.

Термин «гето-даки» используется историками для того, чтобы
подчеркнуть этническое и лингвистическое единство двух племён. В то
же время, термин «гето-даки» обращает внимание на территорию обитания
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племён. Геты жили на низменности к юго-востоку от Карпат, а даки - на
территории Трансильвании.

Греческие источники часто использовали наименование «геты»
при упоминании даков, а римские — «даки» при упоминании «гетов».
Начиная со II—I веков до н. э., укрепляется общность культуры гето-
даков, что соответствует их этнической однородности.

Гето-даки и греки
Во второй половине VII века и в VI веке до н. э. на западном побережье

Русского моря (Чёрного моря) были основаны «греческие колонии» —
Истрия, Томы, Тира, Каллатис и др. (Я не считаю эти города греческими
колониями. Это скифские города с греческими торговыми кварталами. Как
известно, город Томы был основан «царицей» массагетов Томарой, - прим.
П.П.И.). Греки покупали у скифов зерно, мёд, воск, меха, шкуры животных,
рабов и др. Гето-даки, в свою очередь, приобретали керамику, украшения,
ткани, масло, вина и др. Были переняты технологии изготовления орудий
труда высокого качества. Развитие связей с греческими полисами привело к
образованию гето-дакского «рынка» с собственным денежным обращением.

Влияние других племён на гето-даков
Начиная с VI века до н. э. гето-даки поддерживали связи со скифами.

(«Гето-даки» того времени и есть ни кто иной, как «скифы», - прим.
П.П.И). Они переняли некоторые виды оружия (трёхгранные стрелы,
короткий меч акинак), элементы парадной внешности — золотые шлемы,
орнамент и т. п. ( Зачем гетам перенимать что либо от скифов, когда они
сами и есть скифы? - прим. П.П.И). Скифские кочевники часто устраивали
набеги на территорию гето-даков. Это повлекло за собой строительство
гето-даками укреплений, крепостей, усиленных земляными и каменными
валами, и окружённых рвами. Эти укрепления образовали оборонительную
систему по всей территории, что подтверждается раскопками в Оргеевском,
Сорокском и других районах Молдавии. (Не совсем ясно, когда были
построены эти укрепления и от какого противника они должны были
защищать, - прим. П.П.И.)

Во второй половине IV века до н. э. состоялись «первые» контакты
гето-даков с кельтами в среднем течении Дуная и на западе Балканского
полуострова. Между культурой кельтов и даков наблюдается много схожего,
что объясняется тем, что кельты и гето-даки являются близко-родственными
племенами. От кельтов к гето-дакам проникли методы обработки керамики
на гончарном круге, металлургия железа, усовершенствование
строительства крепостей.

Внешность
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Внешность гето-даков историки смогли восстановить по изображениям
на Траянской колонне, а также по описаниям античных авторов. Типичный
гето-дак был среднего роста, крепкого телосложения, светловолосый с
голубыми глазами. (То есть, типичные арийцы). Мужчины носили длинные
волосы, подстриженные спереди и на висках, носили бороды. У женщин
были красивые лица классического греческого типа. Мужчины носили
подпоясанные длинные рубашки и не очень длинные брюки. Зимой носили
тулуп. Были обуты в лапти, к которым прикрепляли железные шипы, что
обеспечивало им лучшую устойчивость в зимний период (типично русская
одежда). Ходили без головного убора, зимой и в дождливое время
укрывшись капюшонами. Только знать носила шерстяные шапки. Женщины
были одеты в рубашки с короткими рукавами и юбки, носили платок.

Язык
Дакский язык, в своё время, был одним из важнейших языков

Юго-Восточной Европы. Ареал языка охватывал территорию от
востока нынешней Венгрии до побережья Русского (Чёрного) моря.

Язык гето-даков относится к арийской семье языков, к группе,
включающей санскрит, скифский, персидский и др. Язык гето-даков исчез,
сохранился лишь небольшой набор слов, по которым невозможно
восстановить весь язык. «Утеряна поэма», которую Овидий, будучи в городе
Томы (Томис), написал на гетском языке. Некоторые слова гетского языка
вошли в румынский язык — «brânză» (брынза) и др.

Религия
Гето-даки верили в бессмертие. Они считали, что после смерти попадут

к Замолксису — верховному божеству, которое живёт «предположительно»
в подземелье горы Когайонон. (Эта религия была навязана гето-дакам во
время царствования Буребисты). Во время религиозных обрядов жрецами
проводились различные церемонии и богослужение. Жрецы считались
элитой племени. Они также занимались медициной, астрономией,
предсказаниями. Существуют свидельства того, что у гето-даков был
календарь. Известен обычай каждые 5 лет отправлять к Замолксису
посланника. (А вот это древний обычай и скифов, и гетов, но обычно
скифы и геты приносили в жертву своим богам пленных врагов). Гето-
даки выбирали самого достойного, сообщали ему все просьбы, которые он
должен был донести до главного бога, после чего бросали его на
вертикально установленные копья. Если посланник умирал, значит бог
услышал просьбы смертных. Если же гет оставался жив, выбирали другого
посланника, более достойного.

Гето-Даки во времена Децебала (86 – 106 гг. н. э.)
Децебал — царь дакийцев в 86 — 106 гг. н. э.
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В 86 году Децебал вторгся в Мёзию, разбил римского наместника
Оппия Сабина и завладел большей частью этой провинции. В ответ на эти
действия римский император Домициан в 87 году направил в Дакию свои
войска. Но они были разбиты, и Децебал захватил все римские знамена. В
88 году новые римские войска под командованием генерала Юлиана
вторглись в Дакию. Решающее сражение произошло при Тапэ в
Трансильвании, в котором Юлиан подавил силы даков. Но, несмотря на это,
Юлиан не мог долго оставаться на территории даков, так как «германские»
племена квадов усилили давление на Римскую империю. С Децебалом был
заключен мир, достаточно унизительный для римлян.

Война Рима с Дакией (101 – 102 гг.)
Сразу же после вступления на трон римский император Траян начал

подготовку к войне с даками. Весной 101 года Траян напал на Дакию.
Римляне снова дали сражение при Тапэ, которое выиграли. Но продвижение
вглубь страны было медленным, так как даки не оставляли без боя ни
одного селения. Наступившая зима заставила Траяна остановиться и
укрыться в укреплённых лагерях. Децебал воспользовался этой ситуацией и,
собрав силы даков, поддерживаемых бастарнами и сарматами, атаковал
провинцию Мёзию. Траян был вынужден переправить часть своих сил из
Дакии в Мёзию, где в решающем сражении в начале 102 года, с
большими потерями, одолел даков. Весной 102 года Траян продолжил
наступление. Тяжелые потери даков заставили Децебала просить мира.

Мирный договор 102 года был очень невыгоден для Децебала. Согласно
ему, римлянам были оставлены все территории, которые даки успели
захватить. Также Децебал должен был разрушить оборонительные
укрепления в стране, сдать римлянам оружие. Во внешней политике он
должен был устанавливать связи с другими народами только под
руководством Рима. Данный договор был воспринят Децебалом лишь как
перерыв и возможность собраться с силами. Несмотря на условия мира,
Децебал начал укреплять армию, готовиться к новой войне. В то же время
Траян не стал уповать на данный договор, так как его целью было полное
покорение Дакии.

Война даков с Траяном (105—106 гг. н. э.)

Рис 87. Самоубийство Децебала в изображении на колонне Траяна
В начале лета 105 года Траян, «воспользовавшись нарушением

Децебалом мирного договора 102 года», вторгся в Дакию, наведя мост через
Дунай. Римляне атаковали страну сразу с нескольких направлений. Все
усилия Децебала были тщетны, и римская армия продвигалась вглубь
страны до тех пор, пока не пала Сармизегетуза. Децебал, раненый в



сражении при Сармизегетузе, попытался скрыться, чтобы организовать
новое сопротивление, но ему это не удалось. Тогда он, чтобы не попадать в
плен, совершил самоубийство, пронзив себя мечом. После смерти
Децебала римская армия лишь подавляла незначительные очаги восстаний,
и в 106 году была образована римская провинция «Дакия». Траян
захватил большие богатства Дакии, а в Риме, в честь победы над даками в
113 г. была возведена Колонна Траяна.

Рис 88. Траянова колонна в Риме
Сармизегетуза (лат. Sarmisegetuza Regia, Sarmisegetusa,

Sarmisegethusa, Sarmisegethuza) — главный военный, религиозный и
политический центр независимой до римской Дакии, резиденция
дакийских царей, в том числе последнего, Децебала. Одна из шести
крепостей оборонительной системы Децебала. Разрушена римскими
войсками в ходе римско-дакской войны. Решающей стала битва при
Сармизегетузе в 106 году. После разгрома даков римскими войсками
императора Траяна в 101—106 гг. н. э., в 50 километрах от бывшей
резиденции дакийских царей была возведена новая столица римской
провинции — Дакия Ульпия Траяна, существовавшая в 106—271 гг. н. э.

Сармизегетуза находилась в горах Орэштие на юго-западе
Трансильвании, на холме Грэдиштя-Мунчелулуй (Румыния). Расположенная
на высоте 1 200 метров над уровнем моря, Сармизегетуза была
стратегическим центром оборонительного комплекса в Орэштских горах,
состоящего из шести крепостей.

Крепость четырехугольной формы из массивных каменных блоков
(murus dacicus) была построена на пяти террасах и занимала площадь около
30 000 кв. м. Сармизегетуза имела также религиозное значение — в ней
находились важные дакийские святилища.

Вокруг крепости на искусственных террасах были основаны поселения.
Археологические находки в тех местах демонстрируют высокий уровень
жизни дакийского общества: в дома знати был проведен водопровод из
керамических труб.

В 1999 году крепость Сармизегетуза включена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Крепости даков в горах Орэштие».

Римлянизация гето-даков
Ещё до покорения Римом и образования провинции Дакии гето-даки

ощущали значительное влияние Римской империи. Так, римский денарий
почти полностью заменил местные денежные единицы. Это повлекло за
собой усиленное проникновение римских товаров и торговцев на
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территорию даков. Началась активная урбанизация Дакии. Также
присутствие многочисленных римлян — инструкторов, беглецов,
использование латинской письменности — способствовало
романизации гето-дакской культуры. А после завоевания Римом Дакии
экономическая интеграция дополнилась административной. Дальнейшая
римлянизация привела к рождению нового народа — румын.

Рис 89. Римские провинции на Балканах

Глава Х. ГЕТЫ [Гуты, Хетты (Хатты), Гёты, Готы]

Предисловие
В Т. 1 «Русские и Славяне. Взгляд в историю русского народа», я уже

писал, что «Геты», («Гуты», «Нетты»-«Хатты», «Гёты»-«Готы») - это
вооружённые пограничные войска по типу поздних казачьих войск, которые
должны были защищать либо отдельные славянские племена, либо части
федеративного русского государства.

Перед Первой мировой войной и последовавшей во время этой войны
иудо-масонской революции 1917 года в России были следующие 11
казачьих войск:

с 1570 г. - Донское казачье войско, старшее — (земли Ростовской,
Волгоградской, Калмыкии, Луганской, Донецкой областей);

с 1574 г. - Оренбургское казачье войско (Оренбургская, Челябинская,
Курганская, Кустанайская области);

с 1577 г. - Терское казачье войско (Ставропольский край, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан);



с 1582 г. - Сибирское казачье войско (Омская, Курганская, Алтайский
край, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Кокчетавская, Павлодарская,
Семипалатинская, Восточно-Казахстанская области);

с 1591 г. - Уральское казачье войско (до 1775 — Яицкое) (Уральская,
бывшая Гурьевская в Казахстане, Оренбургская области (Илекский,
Ташлинский, Первомайский районы Оренбургской области);

с 1655 г. - Забайкальское казачье войско (Забайкальский край, Бурятия);

с 1696 г. - Кубанское казачье войско (Краснодарский край, Адыгея,
Ставропольский край, Карачаево-Черкесия);

с 1750 г. - Астраханское казачье войско (Астраханская, Волгоградская,
Саратовская области);

с 1852 г. - Семиреченское казачье войско (Алматинская, Чимкентская
области);

с 1855 г. - Амурское казачье войско (Амурская область, Хабаровский
край);

с 1865 г. - Уссурийское казачье войско (Приморский край, Хабаровский
край) ;

Кубанские казаки - русские, названные в XX столетии врагами
единого русского народа «украинцами», а также и все остальные казаки
– русские по языку и национальности.

Точно также и тысячелетия назад границы русского государства
защищали «Геты» - казачьи войска того времени. «Греки показывают
деление Скифов на 3 касты (сословия): военных, земледельцев и пастухов.
Но эти 3 касты являются в истории под именами 3-х различных народов, а
именно: «Гетов», «Ругов» и «Алан». (Е.И.Классен). «Руги» – русы-
земледельцы, платили дань (ругу) зерном (рожью). «Алане» - пастухи,
пасущие скот по «аланям». «Алань» - др. рус. – травное, не болотистое
место. Впоследствии от «Алан» (производное -> «аланы»-«уланы» -
лёгкая кавалерия).

В зависимости от места нахождения гетские войска известны под
следующими названиями: «Нетты» - в Западной Азии; Массагеты – Геты
из бассейна реки Миасс; Тирагеты – Геты из бассейна реки Тира (Тирас ->



Днестр); Геты-Пеняне, Геты из бассейна реки Пены, впадающей в
Балтийское море, названы в хрониках Пиенгетами, потом Пиенгитами (в
бассейне реки Пены жило русское племя Лютичей). Феофилакт
Византийский называет Славян древними Гетами. Фома, архидиакон,
говорит о Далматах: «Хотя многие зовут их Готфами, однако же
собственное имя их Славяне. По этому обыкновению называть Славян
Готфами - и Салонский собор 1060 года назвал азбуку Кирилла Готфскою
(litterae Gothicae).

«Другие же Геты, жившие на севере Европы, названы историками
Gethini, Gothini, Gothunni. В этих названиях мы видим Гетов-Уннов, коих
жительство должно быть в той стране, где и доныне есть там признаки их
пребывания: это две реки Унны, озеро Унно, Уннский залив, Уннская губа.
Местность эта в Архангельской губернии. О жительстве Уннов в этой
стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о
войнах Скандинавов на севере с Уннами и Русами, постоянными
союзниками между собой. (Е.И.Классен. Древнейшая история Славян и
Славяно-Руссов. М, 2005, с.154).

Совершенно очевидно, что от слова «геты» («нетты») произведено
слово «гетман».

Гетман
Значение слова Гетман по Ефремовой:

Гетман - 1. Выборный глава казацкого войска (на Украине XVI-XVII
вв.). Правитель, наделенный высшей военной и гражданской властью (XVII-
XVIII вв.).

2. Командующий войском (в Польше и Литве XV-XVIII вв.).

Значение слова Гетман по словарю Ожегова:

Гетман - Командующий войсками, армией.
Гетман - Начальник казацкого войска и верховный правитель.

Гетман в Энциклопедическом словаре:

Гетман - (польск. hetman - от нем. Hauptmann - начальник), 1) на
Украине в XVI - 1-й пол. XVII вв. глава реестровых казаков, с 1648
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правитель Украины и глава казацкого войска; руководитель ряда
крестьянско-казацких восстаний. С 1657 г. существовали гетман
Правобережной (до 1704) и гетман Левобережной Украины. С 1708 г.
назначался царским правительством. В 1722-27 и 1734-50 гг. гетманы не
назначались, а в 1764 г. упразднены. 2) В Польше в 15-16 вв. командующий
наёмными войсками, в 16-18 вв. всей армией; с 1539 г. было по 2 гетмана в
Польше и Литве (великий коронный и его заместитель – польный гетман).

Значение слова Гетман по словарю Ушакова:

ГЕТМАН, гетмана, м. (польск. hetman) (истор.). 1. В Украине в старину
- начальник казацкого войска и верховный правитель. 2. В Польше в старину
- главный воевода.

Википедия о готах
Го́ты (готск. , Gutans; лат. Gothi, Got(h)ones, — Гутоны; др.-

греч. Gonthi) — «древнегерманский» союз племён. Со II века н. э. до VIII
века н. э. играл значительную роль в истории Европы. Это было
объединение «германских» племён, вероятно, скандинавского
происхождения, говоривших на «восточно-германском» готском языке (для
которого епископ Ульфила (Вульфила) в IV веке н. э. разработал новый
«готский» алфавит и готское письмо, - прим. П.П.И.). В первые века
новой эры они начали путь от Скандинавского полуострова и постепенно
расселились к Северному Причерноморью и реке Дунай, достигнув
аванпостов Римской империи. В IV веке среди готов распространилось
иудо-христианство (одно из его ранних ветвей – «арианство»).

«Готы сформировались в Скандинавии», в области, которую Иордан
называет Скандза. (Я напомню, что «Скандией» назывался один из 4-х
островов архипелага Гипербореи, - прим. П.П.И.).

При «рике» («вожде») Бериге готы и гепиды переправились через
Балтийское море и заняли во II веке низовья Вислы (Иордан именует эту
область Готискандза).

В 2000 году норвежский путешественник и исследователь Тур
Хейердал (1914 -2002 гг.) издал книгу «В поисках Одина. По следам
нашего прошлого». Это был его последний проект, в котором он пытался
найти истоки прародины норвежцев и «легендарный город Асов» – Асгард в
Азии.

Туром Хейердалом были произведены определённые раскопки в городе
Азове (Азов – город Асов), расположенном неподалеку от Азовского моря.
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Он пытался отыскать следы своих предков скифов-асов, опираясь на тексты
Снорри Стурлусона «Саги об Инглингах». В этой саге говорится о том, что
вождь, по имени Один (имя вождя «Один» указывает на то, что он был из
племени «удинов-будинов», - прим. П.П.И.), возглавил племя, называемое
«асами», и повёл его на север, через Саксонию на остров Фюн в Дании, и
наконец, обосновался в Швеции. Там, согласно тексту Снорри Стурлусона,
он произвёл такое впечатление на местных жителей своими разнообразными
познаниями, что они стали поклоняться ему после его смерти, как Богу.
(Один, Тор, Гот – скандинавские и германские Боги, - прим. П.П.И.).

Тур Хейердал пришёл к выводу, что предками норвежцев и шведов
были именно Удины. [Удины – (Будины) – Один]. [Удины –
первоначально, скифы, жители бассейна реки Удай. Будины – русы,
живущие в добротных деревянных домах. Слово «буда» означало в русском
языке «хоромина» (добротный деревянный дом), - прим. П.П.И.].

Тореаты (Тореты, Торки) — одно из скифских племён  на восточном и
юго-восточном побережьях Азовского моря в 1-м тысячелетии до н.
э. Античные историки называли страной меотов — Меотидой — побережье
Азовского моря. А само Азовское море именовалось Меотским озером.
Жившие в I-м тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном
побережье Азовского моря тореаты упоминаются Страбоном и другими
античными авторами.

Ещё в I веке н. э. Страбон (63 г. до н. э. – 23 г. н. э.) писал в 11-й книге
своей географии:

«К числу меотов принадлежат
сами синды и дандарии, тореаты, агры и аррехи, а
также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие».
Материальным доказательством правдивости сообщений Страбона
относительно «тореатов» являются обнаруженные каменные надписи —
титулары Боспорского царя Перисада I (348—309 гг. до н. э.), в котором
перечисляются племена, ему подвластные. В частности,
за синдами следуют тореты, далее дандарии и псессы. Однако в более
поздних титуларах этого же царя тореты более не упоминались, что явным
образом указывает — власть Перисада I над этим меотским племенем не
была устойчивой.

К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний Торетов в
перипле «Описание земного круга», сделанное Авиеном.

Единственное сообщение о городе Тореатов - Торике, упомянутом в IV
веке до н. э., находится в перипле Псевдо-Скилака, где сказано : «За
Синдской гаванью народ керкеты. За керкетами народ тореты и город
Торик с гаванью. За торетами народ Ахеи».
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Топоним "мыс Торетский" встречается только один раз у Птолемея.
На основании письменных источников город Торик,

предположительно, локализуют в районе современного Геленджика, но
материальных артефактов, подтверждающих эту точку зрения, найдено не
было.

В I-тысячелетии н. э. топонимы и народ «торки» встречается
многократно. Торки оставили много следов в топонимике Украины: речки
Торец и Торч; Торский шлях вдоль реки Тетмиги; город Торецк; город
Торческ на реке Росава; сёла: Торец, Торки, Торков, Торецкое, Торчин,
Торчица.

Является несомненным, что «торки» - это русское название «тореатов»
Страбона.

Тор – в скандинавской мифологии один из асов. Бог молнии, грома,
бурь, плодородия, защищающий Богов и людей от великанов и чудовищ.
«Трижды рождённый сын Одина и Богини Земли Ёрд».

Немецкий «Donar» (Донар – по-русски – «донской ариец» или «ариец с
Дона»), то же, что «Тор» в Скандинавии.

А́сгард (др.-сканд. Ásgarðr — «город асов») — в скандинавской
мифологии небесный город, обитель богов-асов. Асы — существа порядка,
ведя войну с ванами — существами природы, построили укреплённый
Асгард. Позже асы сдружились с ванами, обменялись представителями (а
на самом деле — заложниками, так в мир асов пришёл ван Нийодр,
иначе — Ниодр, Ниорд и т. д., и поселился с ними в Асгарде) и с тех пор
живут в мире друг с другом. Кроме богов и богинь, в Асгарде живут девы-
воительницы — валькирии. Другая группа богов, ваны, жили в Ванахейме.
Один из трёх корней Древа Мира — Иггдрасиля — тянется в сторону
Асгарда.

В Младшей Эдде рассказывается, что Асгард был построен
каменщиком-гримтурсеном (гримтурсены — так исландцы называли
великанов, используя и другое слово — ётуны) с помощью его
коня Свадильфари, и за это асы должны были отдать
гримтурсену солнце, луну и богиню Фрейю. Но бог Локи, превратившись в
кобылу, отвлёк коня Свадильфари от работы, и, поскольку работа не была
выполнена в срок, боги избежали расплаты. А великан был убит Тором,
когда в гневе стал метать в асов строительные камни.

Все боги жили в одном месте, но у каждого был свой чертог. У
верховного бога Одина — Валяскьяльв, дворец с серебряной кровлей.
Неподалеку, в Вальхалле, живут павшие на поле битвы воины — эйнхерии.
У стража богов Хеймдалля свой чертог — Химинбьёрг, у бога
грома Тора — Трудхейм.
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В Асгарде расположена Вальхалла, жилище павших в бою воинов.
Асгард — один из трёх космогонических миров германо-

скандинавской мифологии, созданных триадой богов-демиургов:
братьями Одином, Вили и Ве. Асгард — это мир богов-асов, небо и
будущее; Мидгард — это мир людей, земля и настоящее; Хельхейм — это
подземье, мир умерших предков и прошлое. За пределами созданного
тремя богами космоса лежит Утгард, «внешнее отгороженное
пространство», трансцендентный мир демонической магии, неподвластный
законам асов, иногда отождествляемый с Ётунхеймом, королевством
великанов.

Асгард, Мидгард и Хельхейм — космогоническая «вертикаль»
мифологического хронотопа, уходящая в глубокую архаику
древнего арийского религиозного единства, объединённая творческой волей
богов-созидателей, образом и символикой Иггдрасиля и судьбой людей.
Кроме того, особое благоволение асов людям выразилось и в том, что
Асгард и Мидгард связаны природным явлением — мостом радуги
(Биврёст — др.-исл. «радуга»), стражем которого поставлен бог Хеймдалль.
Судьба Мидгарда и Асгарда едина: им отведен один век. И когда в конце
времён в ходе великой битвы богов и гримтурсенов-ётунов погибнет
Мидгард, рухнет источенный клыками дракона Нидхёгга великий ясень
Иггдрасиль и вместе с ним обрушится построенный вокруг его кроны
Асгард, — так рассказывает поэма «Пророчество вёльвы»,
пересказанная Снорри Стурлусоном в XIII веке.

«Асгард»
(Из книги: Артур Котерелл. Мифология. Энциклопедический

справочник. Белфаксиздатгрупп, Минск, 1997 г., 256 с.)

Рис 90. Асгард, иллюстрация Х. Хендриха, ок. 1890 г.
Асгард (Asgard), в германской мифологии небесная крепость асов,

молодого и сильного поколения семейства богов. Другая группа богов, ваны,
жили в Ванахейме. Мощные стены Асгарда были возведены великаном-
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каменщиком Хримтурсом, обещавшим закончить стройку через
восемнадцать месяцев, если ему отдадут руку богини плодородия Фрейи,
солнце и луну. По совету Локи Один сократил срок до немыслимых шести
месяцев. В качестве уступки каменщику позволили взять в помощники его
коня Свадильфари. К ужасу богов, за три дня до срока стены были
закончены, оставались только ворота. Тогда Локи обернулся кобылой и стал
отвлекать коня каменщика, помешав ему завершить стройку. К тому же
каменщик оказался инеистым великаном, и Тор проломил ему голову
молотом. По иронии судьбы крепостные стены Асгарда были построены
одним из их смертельных врагов. В день Рагнарёк богам и великанам
суждено было встретиться на поле боя и уничтожить друг друга.

Рис 91. Асгард, иллюстрация Алана Ли, 1984 г.
Идея возведения городских стен великанами широко распространена в

европейских мифах. Например, стены Тиринфа в Южной Греции, по
преданию, возводили одноглазые великаны-циклопы. Существует
легенда и о споре по поводу оплаты за укрепление стен Трои, который
вели боги Аполлон и Посейдон с царём Лаомедоном, что отчасти
напоминает историю со стенами Асгарда.

Рис 92. Вальхалла. Макс Брюкнер, 1896 г.
Асгард (Свитьодский) — т.е. Асгард, освещённый светом Одина.

Находился на территории Скандинавии. После великого пожара, когда
Асгард сгорел, на его месте была выстроена новая столица Швеции,
получившая название Уппсала.

Великие курганы Уппсалы или Королевские курганы (др.-сканд.
Uppsala Haugr, швед. Kungshögarna) — это комплекс курганов к юго-западу
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от Старой Уппсалы (Швеция). Захоронения принадлежат «племени свеев».
Согласно древнескандинавской традиции умершего конунга вместе с

его оружием и имуществом сжигали на костре, дабы всепоглощающая сила
костра помогла ему перенестись в Вальхаллу. Над оставшимися костями,
пеплом и предметами тризны насыпали курган. Точно также хоронили
скифских вождей и русских выдающихся князей до введения в Русском
государстве иудо-христианства.

Снорри Стурлусон в своём труде «Круг земной» связывал появление
этого обычая с именем Одина:

Один ... постановил, что всех умерших надо сжигать на костре
вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в
Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться
тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или
зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по
всем стоящим людям надо ставить надгробный камень... Люди верили
тогда, что чем выше дым от погребального костра подымается в воздух,
тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там,
чем больше добра сгорит с ним.

— Сага об Инглингах, Круг Земной.
Температура костра могла достигать 1500 °C. Оставшееся пепелище

последовательно накрывали булыжниками, слоем гравия и песка, и наконец,
тонким слоем дёрна.

Три кургана

Рис 93. Три «королевских кургана» в Старой Уппсале
Центральным элементом объекта являются «королевские курганы» —

три самых больших кургана. Они датируются «V-VI» веком и являются
древнейшим символом Швеции. (А должны датироваться «V – IV» веками
до н. э., - прим. П.П.И).

Из вышеописанного я делаю следующий вывод: «Гёты Скандинавии
– ни кто иной, как «скифы-аски», «скифы-торки», «скифы-удины
(будины)». В честь предводителя войска «удинов-будинов» появился в
Скандинавии Бог-Один, а останки погребального костра предводителя
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войска удинов захоронены в самом большом «королевском» кургане. В
честь предводителя войска торков в Скандинавии появился Бог Тор, а
останки погребального костра предводителя торков покоятся в одном из 2-х
меньших «королевских» курганов. В другом из 2-х меньших «королевских»
курганов покоятся останки погребального костра предводителя войска асов
(которые впоследствии стали называться «саксами»), - прим. П.П.И.

Это одно и то же – что «геты-скифы», в войско которых,
несомненно, входили «русы» других русско-скифских племён».

Ещё раз о построении русами-вендами Новгорода на реке Волхов

Морские заливы в древние времена входили глубже в материк.
Акватория Невы была морем, а Ладожское озе ро устьем и называлось Нево.
Город Старая Ладога в VI- IX в. был на берегу озера Нево, а теперь отстоит
от него на 15 вёрст. По данным В. П. Юрковца, Ладожское озеро произошло
вследствие падения большого космического тела, от удара которого
образовалась воронка диаметром около 80 км. и глубиной свыше 1,5 км.
Результатом этой глобальной катастрофы, произошедшей 60-65 млн. лет
назад произошло Валдайское оледенение. Известно, что Балтийское море
(по данным шведов) понижается через каждые 15 лет на 3 дюйма. С 86 г. по
1854 г. прошло 66 таких понижений, значит, в 86 г. море было на 199
дюймов или почти на 2,5 сажени выше современного уровня. Поэ тому и
Чудское озеро было частью Балтийского моря.

После позорного бегства с остатками своей армии персидского царя
Дария, проигравшего войну скифам в 512 г., русы-скифы (удины –>
будины, торки, асы), отправились в поход по западным землям и в конце
своего похода оказались на Скандинавском полуострове. «За 500 лет до
Рождества Христова (при датском конунге) Фротоне III-м Руссы и
Гунны напали на Данию. Царь Руссов Олимер начальствовал флотом, а
царь Гуннов сухопутным войском». (Е.И.Классен. Древнейшая история
Славян и Славяно-Руссов. М., 2005, с.58).

В 216 году до Рождества Христова, жители (Южного) Балтийского
поморья Венеты-Славяне, сильно теснимые Готами, должны были уступить
им свои янтарные прииски и большую часть жилищ своих и волею и
неволею куда-нибудь подвинуться. Эти выходцы стали селиться на Ильмень
и Ловать (Птолемай). Поселенцы на Ловати образовали Псковскую общину.
(Псковитяне были известны всем древним историкам под именем
Певкинов). Поселенцы на Ильмене – образовали Новгородскую общину,
называвшуюся у скандинавов – Венетской». (Е.И.Классен). По мнению
Е.И.Классена, эти поселенцы с южных берегов Северного и Балтийского



морей и построили на Ильмене в 216 г. до н. э. на левом берегу Волхова
город Новгород, напротив находящегося на правом берегу Волхова
города Словенска. А другая община венедов-русов Южного Балтийского
Поморья (Певкины) осела на реке Порусье (правый приток реки Полисть),
на самой реке Полисти, на реке Поруси. Река Порусь протекает в Псковской
и Новгородской областях и впадает в реку Полисть в 135 км от её устья.
Вытекает из озера Русское, находящегося в Псковской области.

«Вначале I-го века Фротон I, король датский, в морском сражении
победил русского царя Траннора, взял город его Роталу, в Ливонии. И
Пельтиск (Полоцк), столицу Веспазия, другого русского царя. Завоевал ещё
страну какого-то царя Гандувана, на дочери которого и женился». (Саксон
Грамматик. Цитируется по книге Е.И.Классена «Древнейшая история
Славян и Славяно-Руссов», М., 2005, с. 91). [Естественно, Саксон Грамматик
мог исказить как имена русов, так и протекание событий во времени. Из
вышеизложенного материала видно, что на южном побережье
Венедского (Балтийского) моря протекала бурная политическая жизнь, -
прим. П.П.И.].

Хотя впоследствии, а именно в 166 году по Рождеству Христову, Руссы
(Роксоланы), пришедшие к янтарным берегам, и выгнали Готов с поморья
(Птолемай), но поселенцы на Ильмене и Ловати, в течение почти 4-х веков
уже освоившиеся на своих местах, не искали прежних жилищ своих, а
остались там, где, вероятно, торговля уже наградила их многими благами. У
поселенцев ильменских построен был город, название которого – Новград
– мы узнаём только в 4-м веке, когда его громили Готы под атаманом своим
Германариком, в свою очередь вновь вытесненными и двигавшимся внутрь
России». (Новгород на Волхове был захвачен и разграблен остготами под
руководством Германарика в 350 году н. э., - прим. П.П.И.).

В Нижней Саксонии (Фрисландии) находится прежний главный город
переселенцев на Ильмень и Ловать – «Старград» (Stargrad –> Altenburg –>
Oldenburg).

«Так как Славяне строили всегда города деревянные, что совершалось
весьма скоро, то нет сомнения, что и Новград был построен при самом
начале переселения славян на Ильмень, а потому и построение его должно
отнести к тому же времени, следовательно, к 216 году до Рождества
Христова». (Е.И.Классен. Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов.
М., 2005, с.69-70).

«Апостол Андрей, простой рыбак из Вифсаиды, первым из апостолов
(оттого именуют его Первозванным), последовал за Христом вместе со
своим братом Петром. После «вознесения» Господня, он, по жребию,
проповедовал в Причерноморских странах (Тавро-Скифии) и, по преданию,



прошёл от устья Днепра до Новгорода. По некоторым данным, апостол
Андрей Первозванный прошёл даже до Валаама». То есть, в I-м веке новой
эры Новгород на Волхове уже существовал! (При желании, значительную
ясность в историю могли бы внести римские Папы. В их библиотеке
наверняка хранятся многие старинные манускрипты с подлинной историей
народов, - прим. П.П.И.).

Теперь я покажу на примере, как из русскоязычного племени «асов» -
«скифов», обитавшего в низовьях Дона, вокруг Азовского моря и в северо-
западных областях Каспийского моря, конные войска скифов (геты)
которого в 500-м году до Рождества Христова (после победы над
персидскими войсками царя Дария)

захватили южное побережье Балтийского моря, возникло несколько
«древнегерманских племён».

Йордан в своём сочинении «О происхождении и деяниях гетов»,
ссылаясь на Аблавия, писал, что по сообщению последнего это племя жило
близ Мэотийского бо лота (побережья современного Азовского моря), в
топких местах, которые греки называют «ele», и потому и именовалось
«элурами». «Элуры» легко превратились в «герулов». (В разные
промежутки времени они именовались, разными авторами: «торками»,
«меотами», «скифами», «гетами», «гётами», «готами», «остготами»,
«саксами», - прим. П.П.И.).

Комментируя эти строки Йордана, Е.Ч.Скржинская пишет, что в другом
месте, а именно в § 23 «Гетики», уже не обращаясь, то есть не ссылаясь на
Аблавия, Йордан, по мнению Е.Ч.Скржинской, причисляет «герулов»
(лат. Heruli), но не «элуров» (лат. Eluri), к племенам, явившимся из
Скандии, то есть к готским племенам. Там же Скржинская отмечает, что не
дошедшие до нас сведения Аблавия (на которого опирался Йордан,
который сам был «гетом» из европейских «алан»), знакомого с событиями
и жизнью в Восточной Европе, наводят на мысль, что герулы (элуры) не
могли быть, как говорит Иордан, германским племенем, вышедшим
из Скандии, так как «Герулов (элуров) Йордан противопоставляет
готам Германарика. Их быстрота и подвижность („velocitas eorum“),
качества степняков-конников.

То что «герулы» - это «асы-скифы», хорошо подтверждает
реконструкция их миграции по упоминаниям историков Аблавия/Йордана.
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Рис 94. Миграция герулов от Меотиды по упоминаниям
историков Аблавия/Йордана

ГЕТЫ. Их движение и войны. Превращение в «готов»

Рис 95. Распространение готов (приблизительное)       — Готланд,       —
Гёталанд (историческая территория),       — Вельбарская культура,       —
Черняховская культура,       — Римская империя

Приведу некоторые сведения из книги Е.И.Классена «Древнейшая
история Славян и Славяно-Руссов»:

«За 500 лет до Рождества Христова при (датском князе) Фротоне III-м
Русы и Гунны напали на Данию. Князь Русов Олимер начальствовал
флотом, а царь Гуннов – сухопутным войском. (Вот тогда и пришли скифы-
асы, скифы-торки и скифы-удины (скифы-будины), возглавляемые Одином,
в Данию и Скандинавию, - прим. П.П.И.). «Удины» -> «Будины» -
первоначально население бассейна реки Удай. (Река Удай – правый приток
реки Сулы. Длина – 342 км. Исток в Черниговской области Украины).

В 400-м году до Рождества Христова готы покорили гетов и скифов при
устье Вислы. [Это и были «скифы-асы» и «скифы-торки» с побережья
Каспийского и Русского (Чёрного) морей, - прим. П.П.И.].

«Сословие жрецов в Скандинавии, называвшееся дроттами, было
основано скифским правителем по имени Сигге, который впоследствии
принял имя Одина» (Чарльз Уильям Гекертон). «Географ Раввенский
включает в число скифских владений и Скандинавию», - Е.И.Классен. (То,
что геты, покорившие в 400-м году до н. э. русов-вендов при устье Вислы,
были асы-скифы («торки», «элуры» = «герулы») с побережья Меотидского
озера (Азовского моря) и северо-западного побережья Каспийского моря,
говорят, например, их Боги: «Один», «Тор», «Астара», название столицы
«Асгард», а также народные предания.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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За 300 лет до Рождества Христова князь Датский Фротон IX-й
уничтожил флот Русского князя Траннора. Судя по всему, именно тогда
уцелевшие скифы-геты со своим риком (вождём) Висбоа получили
разрешение Фротона IX-го поселиться на острове Готланд, где и построили
город и замок «Висби».

Согласно Йордану, вождь гетов (готов) (рик) Бериг (Берик), с 3-х
кораблей, в начале I-го века н. э., во главе войска гетов высадился на
побережье Гданьского залива, где готы заняли низовья реки Вислы.
Предполагается, что на этих 3-х кораблях было 3 будущих племени: Геты
(Готы), Тервинги и Гепиды. Высадившись на данной территории, геты
покорили здешних вендов.

Геты (на сканд. диалекте «гёты») о которых идёт речь, вначале
сформировались в Скандинавии, в области, которую Йордан называет
Скандза. (Я напомню, что «Скандией» назывался один из 4-х островов
архипелага Гипербореи, - прим. П.П.И.).

Вот как об этом событии сообщается в «Велесовой книге»: «И вот
вендов, которые (в давние времена, прим. – П.П.И.) ушли на запад Солнца, и
там перед врагами землю пахали, и шаткую веру имели, победил Бор-воин».
[«Бериг» - по всей видимости является производным от «Бор»-«рик». Также
вполне вероятно, что по имени своего вождя люди его отряда, впоследствии,
получили этноним – «боруски» (русы из племени Бора), - прим. П.П.И.].

Тервинги – «люди лесов» (по-русски – «древляне», лат. – Tervingi,
Thoringi, Thervingi) – получили название у историков «Вестготы»,
«Визиготы». Город Гота (Gotha) – один из старейших городов не только
Саксонии, но и всей Германии. То есть в нём жили «саксы», правильнее –
«асы – аски». («Саксы» появились вместо «асов – асков», когда Вологез I
установил в Парфии «арамейское» письмо и писать стали справа налево, -
прим. П.П.И.).

Грейтунги (Гревтунги) – «жители степей и грубых песков» -
получили у историков название «Остготов» («восточных готов»). В III – IV
веках остготы жили в Крыму и степях Приазовья между Днепром и Доном.
От ареала проживания вестготов их отделяло Днепро-Днестровское
междуречье. Эти племенные названия сохранялись примерно до начала V
века.

В 166-м году по Рождеству Христову Русы (Роксаланы), пришедшие к
янтарным берегам, выгнали Готов с (Южного Балтийского) Поморья
(Птолемай)». («Роксаланы» - конное войско (аланы) из бассейна реки Рось.
«Росомоны» - жители бассейна реки Рось).

Эти Геты вынуждены были перемещаться в южном направлении.
Пополнив своё войско вендами и вендами-аланами (вандалами), а также

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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ругами, геты (готы) начали движение на юг. [«Руги» – венеды-землепашцы,
которые платили «ругу» (дань зерном), - прим. П.П.И.]. Пятый после Берига
(Берика) вождь Гетов (Вестготов) Филимер, сын Гедарика, привёл их в
Приднепровье, где на территории нынешней Украины возникло гетское
государство Ойум. В археологическом плане пребыванию гетов в
Приднепровье соответствует черняховская культура, с центром на среднем
Днестре.

В 1692 г. Андрей Иванович Лызлов закончил главный труд своей
жизни: «Скифийскую историю». А.И.Лызлов прямо пишет о том, что
«Половцы» и есть «Готы». Те самые «Готы», которых «официальная»
историография причисляла в III в. н. э. к «германским племенам».
(А.Бушков. «Россия, которой не было». 2000, с.122).

Письменные источники по истории Ойума поздние и ненадёжные —
«Гетика» Иордана и скандинавские саги (в первую очередь, «Сага о
Хервёр»), которые повествуют о борьбе вестготов с гуннами. Столицей
единого готского государства в скандинавском фольклоре считался город на
Днепре — буквально Данпарстад. В саге о Хервёр столичным назван
«речной дом» — Археймар.

Причерноморье занимали остготы (половцы). Когда с готами впервые
столкнулись римляне, они разделялись на две ветви — восточную (остготы)
и западную (вестготы). К числу вестготских племён относились также
скиры, а к числу остготских племён относились тайфалы и крымские готы,
от которых позднее отделились готы-трапезиты Тамани.

Комментарии к вновь появившемуся народу под названием «готы».

Из вышеприведенного материала видно, что в Скандинавии, как и в
других славянских племенах и государствах находились «геты» (возможно,
на местном диалекте – «гёты»), которых записали, в последующем,
политиканствующие «историки» изобретённым новым «готским
письмом» – как «готы» (лат. «Gothi»). Так и появился совершенно
новый «древнегерманский» народ, возникший под пером христианского
епископа Ульфилы, - «Готы». («Лишай народ его правдивой истории,
разделяй, стравливай, истребляй лучших, властвуй, - и обогащайся!» -
давнишний девиз правящей мировой олигархии).

Иордан (родился после 551 г.) – гетский историк VI века. По
происхождению был «аланом», затем стал «воином-гетом», то есть
вступил в войско гетов. По некоторым данным, в конце жизни был
епископом Кротонским.
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Наибольший интерес представляет его работа «О происхождении и
деяниях гетов» (или «Getica» — упрощённо – «Гетика») (лат. De origine
actibusque Getarum), являющаяся историей гетов до падения остготов в
Италии. Эта работа, по мнению некоторых авторов, ценна тем, что Иордан
пользовался не дошедшими до нас источниками, а именно присковой
«Византийской историей и деяниями Аттилы» и гетской историей
Кассиодора. Однако по мнению других авторов, «Гетика» Иордана является
компиляцией работы Кассиодора. Внимание современных исследователей
привлекает не столько античный историографический топос, изложенный в
работе Иордана, сколько упоминание о неких «древних песнях» гетов
(лат. in priscis eorum carminibus), опираясь на которые Иордан обосновывает
древность гетов. Российский историк Николай Алексеевич Осокин писал об
Иордане так:

«Особое значение, придававшее высокую цену его „Истории гетов“,
заключалось в том, что он пользовался памятниками народной поэзии и,
применяя их для своих целей, не только сохранил для нас целый родник
народного творчества «германского племени», но показал, как важен
такого рода источник для истории народа…»

«Что написано пером, то не вырубишь топором», - гласит русская
народная поговорка. У Йордана, который сам был из венедов-алан, а стал
«гетом», вступив в их военную организацию, чёрным по белому написано –
«Getica» (Гетика), но не «Готика». Точнее, его сочинение называется: «de
rebus Geticis”. Так что давно пора вернуться к правильным названиям
племён и народов, ошибочно называемых «готами».

Турберони ясно говорит: «что относится до Славян и Готфов, то они
составляют один народ». Архидиакон Фома говорит о Далматах так: «хотя
многие зовут их Готфами, однако же их собственное имя Славяне». По
обыкновению называть Славян Готфами и Салонский Собор 1060 года
назвал азбуку Кирилла Готфскою (Е.И.Классен. Древнейшая история
Славян и Славяно-Русов, М., 2005, с.178).

О том, что венды и их геты были русы-славяне и говорили на русском
языке, ясно говорят самые первоначальные названия рек, по которым жили
венеды: река Леха (Мемель, совр. Неман), р. Отдара (совр. Одер), р. Лаба
(совр. Эльба), р. Гавола (совр. Хафель), р. Спрева (совр. Шпрее), р. Пена, р.
Самара, р. Рона, р.Сена, - типичные русские названия рек. «Река Неман в
своём устье к Балтийскому морю разделяется на 2 рукава, правый из
которых называется Русою и впадает в Куриш-Гаф. [Из этого следует, что
первоначально «пруссами» называлось население, жившее в бассейне
правого рукава Немана (бывшие названия реки Немана: Леха –> Мемель), -
прим. П.П.И.]. Город на Лабе, Рослау, древняя Русислава, свидетельствует,
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что там сидели Руссы. По Пифею, поморье от Фриш-Гафа до Куриш-Гафа
называлось Руснею. (Пифей, древнегреческий купец, путешественник и
географ, около 325 г. до н. э. совершил путешествие вдоль берегов
Северной Европы).

В IX веке мореплаватель Вулфстан нашёл торговый город Ruse (Русу) у
Фриш-Гафа. Русское слово «Князь», скандинавское слово «Конунг»,
немецкое слово «Кёниг» ясно показывают, что все эти 3 слова образованы
от одного русского, - «конь».

При «рике» («конунге) Бериге готы и гепиды переправились через
Балтийское море и заняли во II веке низовья Вислы (Иордан именует эту
область Готискандза).

В 2000 году норвежский путешественник и исследователь Тур
Хейердал (1914 -2002 гг.) издал книгу «В поисках Одина. По следам нашего
прошлого». Это был его последний проект, в котором он пытался найти
истоки прародины норвежцев и «легендарный город Асов» – Асгард. Туром
Хейердалом были произведены определённые раскопки на городище
Танаиса, расположенном неподалеку от города Азова («Азов» - «город
Асов») и Азовского моря. Он пытался отыскать следы своих предков,
опираясь на тексты Снорри Стурлусона «Саги об Инглингах». В этой саге
говорится о том, что вождь, по имени Один, возглавил племя, называемое
«асами», и повёл его на север, через Саксонию на остров Фюн в Дании, и
наконец, обосновался в Швеции. Там, согласно тексту Снорри Стурлусона,
он произвёл такое впечатление на местных жителей своими разнообразными
познаниями, что они стали поклоняться ему после его смерти, как Богу.

Тур Хейердал пришёл к выводу, что предками норвежцев и шведов
были именно скифы-асы «Удины». (Удин –> Один). (Этноним «удины»
означал жителей бассейна реки «Удай». Этноним «будины» производится от
русского слова «буда» - добротная деревянная хоромина, в которых
проживали «будины». «Удины» легко стали «будинами» - прим. П.П.И.).

Тореаты (Тореты) — одно из скифских племён  на восточном и юго-
восточном побережьях Азовского моря в 1-м тысячелетии до н. э. Античные
историки называли страной меотов — Меотидой — побережье
Азовского моря. А само Азовское море именовалось Меотским озером.
Жившие в I-м тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном
побережье Азовского моря тореаты упоминаются Страбоном и другими
античными авторами.

Ещё в I веке н. э. Страбон (65 – 23 гг. до н. э.) писал в 11-й книге своей
географии:

К числу меотов принадлежат
сами синды и дандарии, тореаты, агры и аррехи, а

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8


также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие.
Материальным доказательством правдивости сообщений Страбона
относительно «тореатов» являются обнаруженные каменные надписи —
титулары Боспорского царя Перисада I (348—309 гг. до н. э.), в котором
перечисляются подвластные ему народы. В частности,
за синдами следуют тореты, далее дандарии и псессы. Однако в более
поздних титуларах этого же царя тореты более не упоминались, что явным
образом указывает — власть Перисада I над этим меотским племенем не
была устойчивой.

К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний Торетов в
перипле «Описание земного круга», сделанное Авиеном.

Единственное сообщение о городе Тореатов - Торике, упомянутом в IV
веке до н. э., находится в перипле Псевдо-Скилака, где сказано : «За
Синдской гаванью народ керкеты. За керкетами народ тореты и город
Торик с гаванью. За торетами народ Ахеи».

Топоним "мыс Торетский" встречается только один раз у Птолемея.
На основании письменных источников Торик, предположительно,

локализуют в районе современного Геленджика, но материальных
артефактов, подтверждающих эту точку зрения, найдено не было.

В I-тысячелетии н. э. топонимы и народ «торки» встречается
многократно. (Например, город Торческ, основанный торками на реке
Росава).

Является несомненным, что «торки» - это русское название «тореатов»
Страбона.

Тор – в скандинавской мифологии один из асов. Бог молнии, грома,
бурь, плодородия, защищающий Богов и людей от великанов и чудовищ.
«Трижды рождённый сын Одина и Богини Земли Ёрд».

Немецкий «Donar» (Донар – по-русски – «донской ариец» или «ариец с
Дона»), то же, что «Тор» в Скандинавии.

Из этого я делаю следующий вывод: «Гёты Скандинавии – ни кто
иной, как «геты-аски» или же, что одно и то же – «геты-скифы», в
войско которых, несомненно, входили «русы-асы-удины-торки-герулы»
и возможно, воины других русско-скифских племён».

Маркоманская война 166 – 180 годов
Вступление
Маркоманы (лат. Marcoman(n)i, герм. «обитатели

рубежей») — «древнегерманское» племя, родственное свевам. (Как я уже
показывал, никаких древних германцев, как и «Древней Германии» - нигде и
никогда не было. В нынешней Южной Западной Европе обитали племена

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8B
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кельтов, а на остальной части Западной Европы – обитали племена венедов.
И те и другие могут правомерно называться русами-славянами, - прим.
П.П.И.). Маркоманы – это не этническое название «германского» племени,
а название русов-вендов, живших по северной границе Римской
империи.

Во 2-й половине 1-го тысячелетия до н. э. «маркоманы» обитали на
территории современной Саксонии и Тюрингии. В конце II — начале I веков
до н. э. маркоманы продвинулись в район среднего и верхнего Майна. В 58 г.
до н. э. маркоманы, вероятно, входили в союз племён,
возглавлявшийся Ариовистом, и приняли участие в походе на Галлию.

В 8 году до н. э. после вторжения римлян (под командованием Нерона
Клавдия Друза) в Северную Германию, маркоманы, потерпев поражение,
переселились на территорию современной Чехии, где вошли в союз племён,
возглавляемый Марободом (лат. Maroboduus).

При этом маркоманы вытеснили с этой территории группу кельтских
племён бойев, от которых происходит название Богемии. Маркоманы заняли
господствующее положение в союзе племён, куда также
входили квады, лангобарды, семноны и гермундуры. Союз, однако, оказался
недолговечным. Маробод, выходец из знатного рода, юношей воспитывался
при дворе императора Октавиана Августа, организовал войско по римскому
образцу (70 тысяч человек пехоты и 4000 конницы). В 17 году н. э. войско
Маробода было разбито вождём херусков Арминием. Маркоманы были
вынуждены отступить к Дунаю. Сам Маробод в 19 году н. э. был свергнут
знатью и был вынужден просить убежища у римлян.

В I—II веках маркоманы и квады, зачастую выступая вместе, постоянно
угрожали римлянам на дунайской границе. В 166—180 годах их натиск
вылился в Маркоманскую войну.

В конце V века маркоманы осели на территории Баварии и, возможно,
стали предками баваров. Другая группа маркоманов, квадов и буров в 409
году переселилась на Пиренейский полуостров и вскоре осела в Галисии.

Ход войны
Маркоманская война (166—180 гг.) — война «русско-венедских» и

«русско-сарматских» племён с Римом, вызванная передвижениями этих
племён на северных границах Римской империи. Кроме «маркоманов» в
этой войне против Рима участвовали квады, бастарны, костобоки,
роксаланы, аланы.

Воспользовавшись тяжёлым положением Римской империи в связи с
Парфянской войной (162—166 гг.), эпидемией чумы и неурожаями в
Италии, маркоманы, квады, гермундуры, языги и другие племена,
нарушив рейнско-дунайскую границу, прошли в Италию. В 169 году они,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/58_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%8B%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/166
https://ru.wikipedia.org/wiki/180_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/166
https://ru.wikipedia.org/wiki/180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/169_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


под предводительством вождя маркоманов — Балломара, возле Карнунта,
уничтожили почти 20 000-ую римскую армию, а потом совершили глубокое
вторжение в глубь империи: осадили крепость Аквилею, разрушили город
Опитергий. Лишь в конце 169 г. императору Марку Аврелию удалось
остановить натиск маркоманов и союзных им племён, но смерть
соправителя Марка Луция Вера только усугубила дело. В 170 г. в войне с
сарматами погиб наместник Дакии Клавдий Фронтон.

И только через несколько лет, в 172—174 гг., императору Марку
Аврелию с большим трудом удалось набрать новые легионы, пополнив их
рабами и варварами. Война шла с переменным успехом. Однако в связи с
восстанием в 175 г. сирийского наместника Авидия Кассия римлянам
пришлось воздержаться от расширения границ. Но по мирному
соглашению, заключённому в 175 г., некоторые племена вынуждены были
признать римский протекторат. Римляне отобрали у них узкую
полоску земли вдоль границы. Около 25 000 «варваров» вступили в
римскую армию.

3 декабря 176 г. Марк Аврелий вместе со своим
сыном Коммодом праздновал триумф - победу над «германцами и
сарматами». Приблизительно в это же время он сделал Коммода своим
соправителем.

В 177 году «германские» племена вновь начали наступление. На этот
раз война для Рима пошла куда более удачно. Хотя варвары снова вторглись
в Паннонию и появились с частью войска даже перед Аквилеей, но в 179 г.
полководец Марка Аврелия Таррунтений Патерн разбил их «наголову».
Варвары были быстро разгромлены и выбиты с римской территории. Затем
Марк Аврелий переправился через Дунай с целью присоединить новые
земли и создать новые римские провинции: Маркоманию и Сарматию, но
осуществить эти планы помешала смерть 17 марта 180 года Марка
Аврелия в Виндобоне  (сегодняшней Вене).

В 180 году римский император Коммод заключил с «варварами»
мир на условиях восстановления довоенной границы между Римской
империей и племенами. Римлянам после этого пришлось построить новую
сеть оборонительных укреплений на дунайской границе.

«Германская» война Максимина
Когда римский император Александр Север 19 марта 235 года был

убит вместе со своей матерью (близ Майнца), возможно не без участия
Максимина, германские легионы и преторианцы Севера провозгласили
императором Максимина I Фракийца. При этом не все признали Максимина
I императором: его противники Гордиан I и Гордиан II правили в
Африке, Пупиен и Бальбин — в Риме.
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Гай Юлий Вер Максимин I Фракиец (лат. Gaius Iulius Verus Maximinus
Thrax)  — римский император с 20 марта 235 г. по 22 марта 238 г., первый
«солдатский император», и первый император, поднявшийся до этого
положения из самых низов. Выделялся огромным ростом и физической
силой.

Первый «варвар» на престоле Рима из «солдатских императоров»
Максимин был родом из фракийского посёлка на границе с варварами;
варварами же были его родители: отец по имени Микка происходил из
племени готов, а мать по имени Абаба — из племени аланов. В раннем
детстве он был пастухом, а также главарём молодежи, устраивал засады
против разбойников и охранял своих от их нападений. Военную службу он
начал в коннице при Септимии Севере. Он выделялся своим огромным
ростом (по непроверенным данным — свыше 2,5 м), например женский
браслет мог надеть только на палец, а также отличался доблестью,
мужественной красотой, неукротимым нравом, был суров и высокомерен,
презрителен в обращении, но часто проявлял справедливость.

Одним из способов укрепления своего авторитета Максимин считал
продолжение большой «германской» войны, которую так неудачно начал его
предшественник. Ещё до Максимина на Дунае был сооружён понтонный
мост, собрана большая армия, набранная, в основном, из
фракийцев, паннонцев и иллирийцев. В собоанной армии участвовали также
первоклассные сирийские стрелки и мавретанские застрельщики. Это во
многом и обусловило успех наступления. Когда римляне перешли через
Рейн, они быстро сломили сопротивление вендских племён, в
основном, алеманнов. «Германия» подверглась страшному
опустошению. Но когда римляне дошли до лесистой местности, они
встретили более упорное сопротивление. Германцы укрылись за глубоким
болотом и не давали сражения римлянам. Солдаты на время остановились.
Тогда Максимин I один на коне прыгнул в глубокую трясину, увлекая своим
поступком всё войско. В болоте завязался упорный бой, окончившийся
«полным истреблением германского ополчения». Зимой 235—
236 годов Максимин отвёл свою армию в Паннонию и стал оттуда готовить
нападение на германцев.

Максимин I Фракиец предполагал завоевать всю Германию вплоть до
северных морей, но осуществить этот грандиозный план не удалось:
военные успехи Максимина I не примирили с ним верхушки римского
общества, римляне ненавидели «варвара» Максимина I.

Жестокость его методов и финансовые вымогательства его чиновников
вызвали против него восстание сначала в Африке, потом в Италии и Риме.
Максимин I двинулся с войском на Италию, но при затянувшейся
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осаде Аквилеи 22 марта 238 года был убит восставшими легионерами
вместе со своим сыном и соправителем, тоже Максимином.

Готские войны
Часть так называемых «готов» (тервинги- «древляне») под

предводительством рода Балтов (Филимера) двигались на юг вдоль Вислы,
далее по землям сегодняшней Белоруссии по бассейнам рек Западный Буг и
Припять. Прежде, чем они вышли на побережье Днепра в устье Припяти,
прошло несколько десятков лет. Только в 214 г. они достигли Чёрного моря
и взяли Ольвию.

В 215 г. римляне разбили готов на Дунае.
В 237 г. готы-тервинги напали на город Истропулос, но были

вынуждены отступить.
Около 230 года восточные готы (остготы) подошли к низовьям Дона. В

237 г. остготы, предводительствуемые риком (князем) Книвом завоевали и
разграбили Танаис (в устье реки Таны, современного Дона), а затем - город
Сурож (совр. Судак). В 238 г. остготы (гревтунги) и герулы разграбили
Боспорское царство. Приблизительно в это время была разграблена
Горгиппия (совр. Анапа) и другие города Боспорского царства. Грек Зосим
в своей «Новой истории» (середина III-го века) сообщает, что «боруски» под
именем «боранды» (бор-анты) в союзе с готами и карпами разгромили
Боспорское царство, когда там правил царь Савромат IV (236 – 238 гг.), а
римским наместником был Тиберий Юлий Тейран. («Карпы» – жители
Карпатских гор, - прим. П.П.И.). Тогда начался вывод римских войск из
Крыма, а их место заняли сарматы и славяне. («Боранды» = «Боранты» <-
«Боруски» + «Анты»). Бор (вероятно, другое название конунга Берига) –
вождь гетов, при котором геты победили вендов в устье Вислы, - прим.
П.П.И.).

Скифская война III-го века (Римско-Сарматская война)
Скифская война III века (также Готская война, ок. 238—271 гг.) —

войны Римской империи во 2-й половине III века с коалицией варварских
племён, совершавших набеги на Малую Азию, Грецию, Фракию и Мезию из
регионов Северного Причерноморья и Прикарпатья. Война получила
название Скифской из-за греков, которые традиционно именовали
скифами всех варваров, населявших северные берега Чёрного моря.
Римские историки использовали название Готская война по имени наиболее
сильного племени в варварской коалиции. Кроме готов в набегах в том
регионе упоминаются также герулы (элуры), гепиды, вандалы (астринги),
тайфалы, дакийцы, карпы и племена неясной этнической принадлежности:
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певки (бастарны, псковитяне), бораны и уругунды. Встречается также такое
собирательное название варваров как «меотийцы» .

Необходимо отметить, что «греки» ближе всех располагались к
Причерноморским племенам и знали их лучше других народов. Поэтому
название греками русских близкородственных племён «скифами» является
совершенно справедливым. Скифы никуда не исчезли – они вдруг стали
сарматами и самыми ранообразными племенами. Раскроем присутствующие
в «скифской войне» племена варваров, но правильнее её было бы называть
«сарматской войной».

«Герулы» - Иордан, в своем сочинении «О происхождении и деяниях
гетов», ссылаясь на Аблавия, писал, что по сообщению последнего это
племя жило близ Мэотийского болота (совр. Азовское море), в топких
местах, которые греки называют «ele», и потому и именовалось элурами.
Для нормального русского человека совершенно очевидно, что этноним
«герулы» - это искажённое название «элуров», которых совершенно
обоснованно греки называли и «меотами». «Тайфалы» - одно из основных
«остготских» племён. Остготские племена назывались ещё «гревтунги»
(«грейтунги») - жители степей и грубых песков (пустынь). А.И.Лызлов
прямо пишет о том, что «Половцы» и есть «Готы». Правда «визиготы»
(«вестготы») ранее ушли на запад и ещё до н. э. захватили янтарные
прииски у русов-вендов на южном берегу Балтийского моря (в Ютландии), а
в 166 г. н. э. их оттуда выгнали русы «сарматы-роксаланы» и они пришли
оттуда на Днестр. «Вандалы» (астринги) легко расшифровываются на
русском языке – «венды-аланы» из Астрии (Австрии). «Дакийцы» - воины
из Дакии. «Карпы» – воины из Карпатских гор. «Певки» – воины из
Псковской области. «Бораны» (боранды = бор-анты) = «боруски»-«анты».
«Уругунды» - «уры-гунны». Таким образом, мы легко расшифровали состав
войска союзных племён, которое участвовало в войнах с римским
рабовладельческим хищником.

Характерной особенностью Скифской войны стали морские походы
остготов и вестготов по Чёрному и Средиземному морям, опередившие
почти на 200 лет набеги вандалов из Африки и более чем на 500 лет эпоху
викингов.

Скифская или Готская война длилась примерно 30 лет и закончилась
в 271 году разгромом готов в их землях императором Аврелианом.
Последний набег «скифов» отмечен в 276 году при императоре Таците.

Необходимо отметить, что в Римской империи в III веке не был
решён один из важнейших вопросов для существования государства:
вопрос преемственности и передачи власти. Поэтому Римскую империю
постоянно лихорадило после смерти очередного императора. После смерти
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в 235 году императора Александра Севера Римскую империю охватил
кризис власти, растянувшийся до 284 года, пока власть не досталась
императору Диоклетиану. В эту эпоху императоры сменялись очень часто,
погибая насильственной смертью в результате гражданских войн, армейских
мятежей и заговоров. Легионы провозглашали в отдалённых от Рима частях
империи одновременно разных «солдатских императоров», которых
нередко сами вскоре убивали, а римский сенат в противовес им избирал
своих «сенатских императоров». Система управления единой империей
практически рухнула. Сидевшие в Риме императоры вынуждены были
признавать одних узурпаторов, чтобы в союзе с ними сражаться против
других или внешнего врага.

Внутренняя нестабильность империи наложилась и частично
вызвала обострение на внешних границах. В 226 году в Персии пришла к
власти воинственная династия Сасанидов, представители которой
организовали походы на восточные рубежи римских владений. Второй
Сасанидский шах Шапур I (241—271 гг.) отличился тем, что в 260 году
сумел пленить римского императора Валериана. С севера ослабевшую
империю атаковали племена «германцев», даков и других «варваров».

Согласно Иордану, во времена рика Филимера,сына Гедарика,
вестготы от берегов Вислы достигли северного побережья Чёрного
моря, расселившись между Днепром и Днестром. Это «единственное», что
известно о приходе вестготов в Северное Причерноморье из письменных
источников. Археологи относят появление памятников вельбарской
археологической культуры в верховьях Южного Буга и на Волыни примерно
к рубежу II и III веков, то есть к этому времени готские племена
мигрировали на территорию правобережной Украины. (То есть «вестготы»,
после того, как их в 166 году н. э. с южного побережья Балтийского моря
выгнали «роксаланы», через некоторое время появились на Среднем Буге и
Днестре).

В III веке происходит формирование ареала черняховской культуры,
которая в первой фазе своего существования охватывает частично
Правобережную Украину и Молдову. Черняховская культура, хотя и
признаётся полиэтничной по своему характеру, ассоциируется прежде
всего с появлением вестготов в этом регионе. На берегу Березанского
лимана (северо-западное побережье Чёрного моря) появляются
неукреплённые поселения, напоминающие по характеру материальной
культуры памятники черняховского типа.

Готы вступили в столкновения с Римской империей на нижнем Дунае
при императоре Каракалле в 210-е годы. О появлении готов на Дунае в это
время сообщает Иордан в рассказе о родителях «солдатского» императора



Максимина. Иордан назвал отца Максимина готом, но другие историки
считали его происходящим из фракийцев. В фрагменте писателя VI века
Петра Магистра содержится рассказ о том, что в 230 году готы уже
получали ежегодную дань от римлян, что побудило их соседей карпов
(предположительно дакийское племя) просить наместника Мёзии о том же.

Греки, а вслед за ними римско-византийские историки перенесли
название скифов, обитавших до нашей эры в степях к северу от Чёрного
моря, на новых поселенцев — готов. В эту эпоху к скифам относили не
только готов, но распространили этноним как общее название на все
варварские народы к северу и востоку от нижнего Дуная.

Согласно историку Дексиппу, Скифская война началась при
императоре Бальбине в 238 году, когда карпы напали на римскую
провинцию Мёзия, прилегающую к южному берегу Дуная в его нижнем
течении. В сохранившихся письменных источниках отсутствуют сведения о
Скифской войне на протяжении последующих 10 лет.

Следы начала Скифской войны прослеживаются археологически в
северном Причерноморье. Город Ольвия, который располагался теперь в
римской провинции Рении, а затем в римской провинции Восточная
(Нижняя) Мёзия в устье Южного Буга (захвачен Римом около 46 г. н. э.)
оказался разрушен (вестготами) в 214 году, а к началу IV века там
окончательно исчезают признаки жизни. Другой подвластный Риму город
Тира (совр. Белгород-Днестровский) в устье Днестра испытывал подъём в
хозяйственном развитии в самом начале III века, став опорным пунктом
римлян в регионе, но в середине III века подвергся разорению (вестготами)
и, видимо, позже заселился местными «варварами».

Основные сражения Скифской войны развернутся на территории
Фракии, Мёзии, Македонии и Греции. В 46 году н. э. римский император
Клавдий преобразовал бывшее Одрисское царство, населённое
романизированными фракийцами, в римскую провинцию Фракия (совр.
южная часть Болгарии). Ещё раньше была образована провинция Мёзия
(позже Нижняя Мезия), занимавшая территорию к северу от Фракии до
Дуная (совр. северная часть Болгарии и Румынская Добруджа). Скифо-
греческие города на западном побережье Чёрного моря входили в состав
обеих провинций, сохраняя местное самоуправление и право чеканки
собственных монет.

Основывая Готию в низовьях Дуная, потом в Приазовье и на  Нижнем
Дону, готы укрепились и начали воевать с Римской империей. Во время
недолгого правления римских императоров Бальбина и Пупиена (238
г.), готы вторглись в провинцию Нижняя Мёзия и подвергли разграблению
город Истр. В то же время карпы (жители Карпат), переправились через

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29


Дунай несколько западнее. Наместник Нижней Мёзии Туллий Менофил
заключил с готами мирное соглашение, предложив им ежегодную выплату
дани в обмен на захваченных ими в плен римских легионеров, затем, однако,
достаточно усилив своё войско, отказался от похожего договора с карпами.
В 239 году в верхнемезийском городе Виминациуме были выпущены
монеты, на которых были отчеканены надписи, провозглашавшие новую
эпоху в истории провинции — эпоху всесторонней реорганизации всей
области, включая модернизацию пограничной оборонительной линии.

В 241 г. остготам удалось проникнуть вглубь Фракии. В союзе с
аланами, в которых готы видели воинов–асов, готы совершили набег на
римские владения за Дунаем. В 242 г., под руководством конунга
Остроготы, они нанесли чувствительное поражение армии римского
императора Гордиана III под Филиппополем (будущий г. Пловдив). Готы
своими набегами опустошили Мёзию и Фракию.

В 245 г. племя карпов двинулось через Дакию, затем пересекло Дунай и
неожиданно появилось в Мёзии, откуда оно угрожало Балканам. Ни
Севериан, ни другие римские военачальники Мёзии не смогли остановить
карпов. Прибыв в балканские провинции, римский император Филипп I
Араб сделал своей ставкой фракийский город Филиппополь, после чего он
сильным ударом отбросил карпов за Дунай и долго преследовал их в Дакии.
К лету 246 года Филипп I одержал над ними решительную победу и получил
титул «Карпийский Величайший». По словам Зосима, карпы бежали после
атаки отрядов мавров, служивших Риму. Присутствие Филиппа I в Дакии
в 246 году подтверждают монеты, где есть надписи, провозглашавшие
новую эру в истории провинции. А другой принятый им титул «Германский
Величайший» указывает на то, что, вероятно, на рейнской границе были
одержаны победы над другими «варварами».

Римляне, во многом благодаря дружеским отношениям императора
Каракаллы с варварами, превратили часть готов в федератов-союзников,
выплачивая им ежегодные взносы (дань). Когда взносы прекратились, готы
под предводительством вождя Остроготы, примерно в 247 году, из-за Дуная
совершили удачный набег на провинции Фракию и Мёзию. Успех
обнадёжил «варваров».

  В конце 248 года римские легионы Паннонии и Мёзии, недовольные
результатом войны против карпов, восстали и провозгласили своего
военачальника Тиберия Клавдия Пакациана императором. Этот император
начал чеканить монеты с надписями «Вечному Риму — тысяча лет и один
год». Беспорядок, возникший после этого, дал возможность квадам и
другим «варварским» племенам напасть и разграбить Паннонию.
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В это же время вождь остготов Острогота послал в очередной поход
своих вождей Аргаита и Гунтерика во главе большого войска из остготов,
тайфалов, вандалов-асдингов, карпов, певкинов. «Варвары» через
дунайскую границу вторглись в Мёзию и Фракию и осадили крупный город
Маркианополь. Кроме того, карпы, ободрённые остготским вторжением,
возобновили свои нападения на Дакию и Мёзию из-за того, что император
Филипп I прекратил им ежегодные выплаты. Вскоре «варварам», по
сообщению готского историка Иордана, удалось взять выкуп с осаждённого
Маркианополя (недалеко от совр. г. Варны в Болгарии). Современник
событий, греческий историк Дексипп, не подтверждает выкуп с
Маркианополя, но описывает безуспешную осаду города «скифами»
(готами):

«Скифы, полагая, что можно взять город силой, удержались от прямого
нападения, а свозили как можно больше камней к стенам его, для того
чтобы, насыпав их целые кучи, можно было пустить их в дело в большом
количестве. [...] Когда варварам показалось, что довольно наготовлено
камней, то они все вместе обступили стену, и одни метали дроты, а другие
кидали каменьем в людей, стоявших на бойницах; дроты и камни так часто
и беспрерывно следовали одни за другими, что можно было сравнить их с
самым густым градом. Жители города оберегали сколько могли и себя, и
стену, но отнюдь не оборонялись, следуя данному им приказу. Как скоро
истощился у варваров без всякого с их стороны успеха запас камней, дротов
и стрел и исчезла надежда взять город без малейшего труда, то они впали в
уныние и, по вызову вождей своих, отдалились и расположились станом
недалеко от города. [...] Скифы, стеснённые, не имея возможности
противиться мисийцам как по причине бойниц, так и по причине
укрепления ворот, не устояли под их ударами, не могли дольше оставаться и
ушли без успеха».

Война готов с Римом в 250-251 гг.
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Рис 96. Война готов с Римом в 250 – 251 гг.

Зимой 250 года, возможно, воспользовавшись заледенением Дуная и
ослаблением гарнизонов (существенная часть римских войск ещё
находилось у Вероны), племена карпов и готов под предводительством рика
(князя, гетмана) Книвы вторглись в Мёзию. Войска Книвы, численностью
70 тысяч, осадили город Новы. Армия императора Деция после удачного боя
около Никополя на Янтре, в котором погибло 3 тысячи готов, загнала их
войско в балканские горы в районе хребта Гема. Книва, двигаясь на юг и
перевалив через хребет, подошёл к Филиппополю (совр. Пловдив) и осадил
наместника Мёзии Луция Приска в Филиппополе (примерно в 160 км к
северу от Эгейского моря). В результате неожиданного нападения готам
удалось отбросить армию Деция за горы, после чего они приступили к осаде
Филиппополя. Сохранилось письмо Деция, в котором тот ободряет жителей
и обещает скоро подойти на помощь. В сохранившемся фрагменте Дексипп
подробно рассказывает об осаде города готами и неумелом использовании
ими осадной техники, включая тараны:

«Затем пытались взять самый город: утвердили лестницы, подвезли
машины. Это были брусья, сплоченные четырехугольником, что-то вроде
домиков. Они обтянули их сверху шкурами для того, чтобы при нападении
на ворота обезопасить себя от всяких пускаемых в них снарядов; над собой
выдвинули щиты, а машины передвигали на колесах рычагами. Некоторые
из осаждавших, приподнимая предлинные брусья, окованные железом, для
того, чтобы им не дробиться при столкновении со стеной, старались ими
проломать стену. [...] Наконец, были и такие, которые подвозили к городской
стене и деревянные башни на колёсах с тем, чтобы, придвинув их поближе,
набросить на стену мосты и, приведши их к одному с ней уровню, устроить
войску переход. [...] Неприятели, не получая успеха от своих машин, впали в
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унынье; потом, рассуждая о том, как продолжать войну, решились устроить
у города высокие земляные насыпи для того, чтобы можно им было биться,
стоя в уровень с горожанами.[...] Скифы придумали убить весь скот,
который не годился, и всех пленных, удрученных болезнью или старостью,
и свалить в ров эти трупы вместе со всяким ломом. На третий день трупы
раздулись и тем содействовали немалой высоте насыпи. Фракийцы пробили
стену не больше как в ширину узких дверец и через это отверстие каждую
ночь свозили к себе землю. Варвары уже и не знали, что им делать».

Траян Деций, получив сообщение о нашествии варваров, отправил
своего сына Геренния Этруска, возведённого в ранг цезаря, в Мёзию во
главе армии, а затем и сам начал собирать войска. Отъезд императора был
отмечен чеканкой монет с легендами «EXERCITU ILLLYRICUS»
(рус. Иллирийские войска) и «GENIUS EXERCITUS ILLYRICIANA ET
PANNONIAE» (рус. Гений иллирийских и паннонских войск).

Тем временем войска Книвы были отброшены Требонианом Галлом,
наместником Верхней и Нижней Паннонии. Готы повернули на юг, к
Никополю. В конце весны 250 года карпы и даки совершили набег на
Мёзию. В разгар войны (в июне или июле 250 года) Траян Деций поспешил
покинуть Рим, чтобы присоединиться к армии. Перед отъездом он назначил
будущего императора Валериана на новый пост, связанный с финансами и
внутренними делами государства. Прибыв на место событий, Траян Деций
успешно повёл военные действия и вскоре обеспечил стабильность в
регионе. Никополь был освобождён, а карпы выбиты из провинции. В честь
победы были отчеканены монеты с легендами «Dacicus Maximus»
(рус. Дакийский Величайший) и «Restitutor daciarum» (рус. Восстановитель
Дакии). Кроме того, император восстановил воинскую дисциплину и
основал военные поселения в Паннонии и Мёзии, а также приказал
отремонтировать дороги в придунайских провинциях. На западе было
подавлено некое восстание и одержана победа над варварами. Известно, что
в это время был завершён грандиозный проект восстановления дорог,
мостов и пограничных укреплений. Многие мильные камни из
провинций Британия, Африка, Галатия, Палестина, Сирия, Паннония свидет
ельствуют об этой работе.

В конце 250 года, после всех этих успехов, Траян Деций решил
атаковать войско Книвы. Подробности дальнейших событий неизвестны.
Возможно, император проявил излишнюю самоуверенность или допустил
иную ошибку. Так или иначе, когда римская армия расположилась на отдых
у Августы Траяны Берое, воины Книвы напали на неё и почти полностью
уничтожили. Траян Деций с остатками армии отступил и присоединился к
Требониану Галлу. В это время Приск (возможно, находившийся в сговоре с
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готами) провозгласил себя императором в Филиппополе. Неизвестно,
пытался ли Приск использовать готов для своей поддержки или, напротив,
готы использовали Приска, но в результате Филиппополь был взят штурмом,
а его население вырезано. С этого момента Приск сходит со страниц
истории. Известно, что сенат объявил Приска «врагом отечества». В то же
время другой мятеж вспыхнул в Риме, где сенатор Юлий Валент Лициниан,
заручившись поддержкой плебса и, возможно, некоторой части сената,
предпринял попытку государственного переворота. Однако восстание было
быстро подавлено (вероятно, Валерианом).

Весной 251 года Траян Деций и Требониан Галл решили возобновить
кампанию против Книвы, который отступал к Дунаю. В самом начале поход
казался успешным для римлян.

Император Деций Траян, собравшись с силами, поджидал готов на
дороге Thembinus ближе к Дунаю, желая перехватить их возвращение с
богатой добычей домой. Варвары оказались в трудном положении и просили
прохода, обещая оставить награбленное, но получили отказ.
Зосим сообщает, что во время этих событий Требониан Галл замыслил
заговор против Траяна Деция и обратился к готам за помощью в его
реализации. Готы охотно согласились. Они разделили своё войско на три
части и стали у болотистой местности неподалёку от г. Абритта (г. Абритт в
провинции Мёзия – совр. город Разград, Болгария).

Решающее сражение состоялась 1 июля 251 года. В ходе сражения
сын императора, Геренний Этруск, возведённый в ранг августа, был убит
стрелой в голову. По рассказу Иордана, после этого император Деций
обратился к павшим духом солдатам со словами: «Пусть никто не
печалится; потеря одного воина не есть ущерб для государства».  Когда
Траян Деций разгромил два корпуса вражеской армии и углубился в болота,
на римлян напала третья часть готского войска. Согласно Зонаре, варвары
намеренно притворным отступлением заманили преследующих легионеров
в болото. Готы в болоте расстреливали римлян из луков. Римское войско
потерпело полный разгром. По сообщению Аммиана Марцеллина
император Деций во время бегства утонул в болоте:

«Подобная несчастная судьба постигла, как известно, Цезаря Деция,
который в жестокой сече с варварами был сброшен на землю падением
взбесившейся лошади, удержать которую он не смог. Попав в болото, он не
мог оттуда выбраться, и потом нельзя было отыскать его тело». Траян Деций
стал первым римским императором, погибшим в бою во время войны с
внешним врагом. В сражении при Абритте римляне потерпели
сокрушительное поражение; в нём погибли старший сын императора и сам
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император, а также 30 000 римских легионеров. Тело императора Траяна
Деция так и не было найдено.

Новая битва при г. Беррое закончилась новой победой готов. Город
Филиппополь был взят и разграблен. В плен уведено 100 000 жителей.

Согласно Иордану, Книва захватил Филиппополь, вступив в
соглашение с римским военачальником Приском, ставшим очередным
претендентом на императорский титул. Множество жителей было угнано в
плен. Аммиан Марцеллин заметил: «разрушен был Филиппополь, причём
— если верно сообщение историков — убито было в стенах города сто
тысяч человек».

Новый император Требониан Галл, бывший военачальник Деция
Траяна в Мёзии, поспешил заключить мир с готами, разрешив им увести
даже знатных пленников и обещая ежегодные выплаты денег в обмен на
отказ от нападений на римские земли.

После заключения позорного мира, новый римский император
Требониан Галл поспешил вернуться в Рим, где в течение короткого
времени правил совместно с Гостилианом, единственным выжившим сыном
Траяна Деция.

Рим и скифы после 251 года
При императоре Требониане Галле (251 – 253 гг.) в Римскую империю

пришла чума, которая за 15 лет эпидемии опустошила многие области,
особенно подвергшиеся набегам варваров. Скифы (готы) снова появились на
границах империи, требуя повышения дани до обещанного уровня.
Требониан Галл отправил против них военачальника в Мёзии Эмилиана,
который в ходе похода за Дунай весной 252 года перебил много варваров,
захватив их добычу. На волне успеха солдаты летом 252 года провозгласили
Эмилиана императором. Эмилиан сумел свергнуть в 253 году Требониана
Галла, однако в том же году Эмилиан пал от рук своих солдат при
приближении армии очередного претендента на императорский титул,
военачальника из Галлии Лициния Валериана.

В 253 году римский сенат признал 3-го императора за год,
Валериана, сделавшего соправителем западной части империи своего сына
Галлиена. Очередное вторжение готов произошло вскоре после этого, около
255 года. Георгий Синкелл и Зонара почти в одинаковых словах сообщили
об этом походе:

«Скифы снова перешли Истр [Дунай] и разорили Фракию, осадив
Фессалонику. Благодаря храбрости защитников они не причинили
значительного вреда городу. Греки настороженно следили за
Фермопильским проходом, афиняне восстановили стены, разрушенные во
времена Суллы, а жители Пелопоннеса перегородили стеной перешеек от
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моря до моря. Скифы между тем вернулись в свои земли с большой
добычей».

Боспорское царство, зависевшее от Римской империи, было вынуждено
на этот раз предоставить свой флот и не препятствовать морским походам
остготов. Однако их осада Фессалоник (по-русски Солунь) была неудачной.
А в 256 г. остготы, герулы, бораны, бургунды, используя флот, совершили 
нападение на Кавказское побережье Чёрного моря,  попытались захватить
город Питиунт в Абхазии. Но сумели достичь успеха только со второй
попытки. Такую же участь разделил город Трапезунт.

Первый набег такого рода оказался неудачным:
«Когда скифы стали опустошать всё, что было на пути, жители

побережья Понта удалились вглубь страны и в лучшие укрепления, а
варвары прежде всего напали на Питиунт (совр. Пицунда), окружённый
огромной стеной и имевший весьма удобную гавань. Когда Сукессиан,
стоявший во главе местного гарнизона, выступил с бывшими там силами и
прогнал варваров, то скифы, опасаясь, чтобы гарнизоны других укреплений,
узнав об этом и соединившись с питиунтским отрядом, не уничтожили их
окончательно, захватили какие могли суда и с величайшей опасностью
удалились домой, потеряв под Питиунтом многих из своих».

Вскоре летом последовал второй набег боранов. Морские походы
«варваров» по Чёрному морю подробно описал Зосим. В 257 г. отряды
остготов достигли восточного Крыма. Здесь они уничтожили скифское
царство с центром в Крыму. Частично разграбив оставшуюся часть
Боспорского царства (Пантикапей и Нимфей) и захватив флот, отправились
к берегам Малой Азии. Бораны заставили жителей Боспора переправить их
на кораблях с северных берегов Чёрного моря (вероятно из Крыма) к совр.
Абхазии. Во время этого похода Питиунт (совр. Пицунда) был взят и
разграблен. Оттуда варвары морем двинулись к большому городу Трапезунт
(Трабзон в совр. Турции), окружённому двойной стеной с 10 тысячным
гарнизоном. Ночью бораны ворвались в крепость, взобравшись на стены с
помощью брёвен: «Взяв город таким способом, варвары овладели
бесчисленным множеством сокровищ и пленных; ибо почти все окрестные
жители собрались в этот город как в безопасное убежище. Истребив храмы
и жилища и вообще всё, что служило к украшению или величию города, а
затем опустошив и всю его область, варвары возвратились на родину с
огромным количеством кораблей».

Соседи боранов, завидуя их добыче, решили построить флот силами
местных обитателей и пленников. Вестготы совершили набег в зимнее
время примерно в 258 году, частью сил на кораблях вдоль западного
побережья Чёрного моря, другая часть быстро двигалась по побережью,
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пока не достигла пролива Босфора (Фракийского), где их переправили в
Малую Азию местные рыбаки. Узнав о приближении варваров, имперские
войска разбежались. Готы разграбили Халкедон, после чего сожгли богатую
Никомедию, оставленную жителями. Были также захвачены Никея, Кий,
Апамея и Пруса (города Вифинии). Варвары направились вдоль азиатского
побережья Мраморного моря на Кизик, но были остановлены разливом реки
Риндак. Нагрузив добычей повозки и корабли, вестготы вернулись домой.
Император Валериан, завязнув в персидской войне, не мог дать отпор
скифам.

Хронология и последовательность Скифской войны при римском
императоре Галлиене установлены только приблизительно из-за
фрагментарного характера сведений. В 260 году, после пленения персами
императора Валериана, Римская империя оказалась расколота на удельные
владения правителей, каждый из которых именовал себя императором. В
Риме сидел сын Валериана Галлиен. Западную часть империи, Галлию,
прибрал к рукам Постум, которого современники хотя и считали
узурпатором, но хвалили за успешную оборону границ от наседавших
германцев. Восточная часть империи оказалась подвластна командующему
имперскими войсками в Сириии Оденату, свергнувшему других
узурпаторов. Западными Балканами (Иллириком) овладел военачальник
Авреол. Кроме этих императоров появлялись более мелкие претенденты на
титул: в Египте восстал Эмилиан, в Фессалии успешно отбивался проконсул
Валент Фессалийский, а всего историки насчитывали до 30 тиранов в
правление Галлиена.

Галлиену пришлось отражать крупный набег на Италию алеманов (в
некоторых источниках их также именуют скифами), которых он разгромил
под Медиоланумом (совр. Милан). Затем Галлиен со своим полководцем
Авреолом повёл длительную войну на западе с узурпатором Постумом,
убившем его сына Салонина.

Смутами в Римской империи не замедлили воспользоваться «готы». В
261 – 269 гг. последовали морские набеги остготов и герулов на Фракию,
Вифинию, Каппадокию, на города Эфес и Кизик, на острова Лемнос и
Скирос, на города Афины и Коринф. Произошло вторжение готов в Малую
Азию. Набег готов 262 года подробно описан Иорданом:

«Дав волю своему буйству, Респа [Respa], Ведук [Veduco] и Тарвар
[Tharuaroque] - предводители готов - взяли корабли и, переправившись через
пролив Геллеспонтский, перешли в Азию. В этой провинции они разграбили
много городов, а в Эфесе сожгли славнейший храм Дианы... Перейдя в
область Вифинии, они разрушили Халкедон ... При такой удаче готы,
вторгшиеся в области Азии, забрав добычу и награбленное, снова



переплывают Геллеспонтский пролив. По пути они разоряют Трою и Илион,
которые едва успев лишь немного восстановиться после Агамемноновой
войны, снова оказались разрушенными вражеским мечом. После такого
разорения Азии испытала их зверство Фракия».

Примерно в 264—265 гг. готы проникли в глубинные районы Малой
Азии. В биографии Галлиена (SHA) сообщается, что они разорили
Каппадокию, захватив тамошние города, а затем двинулись на запад в
Вифинию. Победитель персов Оденат, фактически узурпировавший власть в
азиатской части Римской империи, атаковал готов в районе Гераклеи
Понтийской и, хотя источники не сообщают о его решительной победе, готы
понесли заметные потери. Требеллий Поллион в биографии Галлиена
написал коротко: «многие из них [готов] погибли от кораблекрушения,
потерпев поражение в морском бою». Из Гераклеи готы с богатой добычей
на кораблях вернулись домой. Это им удалось возможно потому, что Оденат
был убит своими людьми в результате заговора. Наиболее вероятно, что
именно в этом набеге были захвачены предки матери первого готского
епископа Ульфилы (Вульфилы), начавшие проповедь христианства среди
готов:

«Пленники же сии были людьми праведными, и, общаясь с варварами,
немалое их число «обратили к истинному благочестию», так что
«просвещённые», они оставили язычество и перешли в христианскую веру.
Из числа этих пленников были и предки Ульфилы, по происхождению
каппадокийцы, проживавшие вблизи города Парнаса, в селении под
названием Садаголфина».

Григорий Чудотворец, епископ Неокесарии и свидетель нашествия,
посвятил «Каноническое послание » последствиям варварских набегов для
своей паствы в малоазийской провинции Понт, прилегающей к южному
побережью Чёрного моря. Он идентифицировал варваров как «ворады и
готфы » (бораны и готы), а также призвал отлучить от церкви тех местных
жителей, «которые сопричислились к варварам, и с ними, во время своего
ленения, забыв, яко были Понтийцы и Христиане, и ожесточясь до того,
что убивали единоплемённых своих, или древом, или удавлением, такожде
указывали не ведущим варварам пути или домы».

Один из наиболее крупных морских походов варваров состоялся в
267 году, когда герулы (и другие остготы) на 500 кораблях, выйдя из устья
Дона, по Чёрному морю достигли Византия (будущей столицы Византии
Константинополя) и Хрисополя (на азиатской стороне Босфора). В Босфоре
произошло сражение, результаты которого источники трактуют по-разному.
Требеллий Поллион заявляет о поражении варваров: «Бой произошёл у
Понта, и варвары были побеждены византийскими полководцами. Римляне,



под начальством Венериана, победили также готов, причём сам Венериан
погиб смертью воина». В 267 г. римский флот нанёс поражение готам в
битве возле Гераклеи (?). Синкелл коротко зафиксировал, что варвары после
боя отошли немного назад к выходу из Босфора в море, а потом с попутным
ветром направились далее в Мраморное море. Там был опустошён Кизик,
после чего варвары в первый раз вырвались на кораблях в Эгейское море.

По словам Зонары остготы сначала осадили Фессалонику, однако были
отбиты и направились в Грецию. По пути варвары разграбили острова
Лемнос и Скирос, а затем разошлись по всей Элладе. Синкелл перечисляет
список греческих городов, сожжёных варварами: Афины, Коринф, Спарта,
Аргос. Зонара приводит такую историю: когда остготы (по ложному
определению Зонары – «германцы») собрались сжечь все книги в Афинах,
их остановил один мудрый человек, сказав, что через книги греки
научились искусству войн. Местные жители спасались в лесах и горах.
Партизанский отряд афинян из 2 тысяч человек возглавил историк Дексипп.
Другой афинянин Клеодем возглавил имперские войска, которые
высадились с моря. Рассеянные в грабеже отряды варваров понесли
большой урон и стали спасаться из Греции через Македонию и Эпир, когда
на них «случайно » наткнулся с армией император Галлиен, спешащий на
помощь. Георгий Синкелл так завершает рассказ о разгроме варваров:
«Император Галлиен уничтожил 3 тысячи [варваров] близ Несса
[фракийская река]. Тогда вождь эрулов Навлобат сдался императору
Галлиену и был пожалован достоинством консула».

Восстание римского военачальника Авреола заставило Галлиена
спешно вернуться в Италию, оставив командование в Скифской войне
полководцу Марциану. Летом 268 года Галлиен был убит заговорщиками,
и новым императором стал популярный в сенате и войсках военачальник
Клавдий. Остаткам варваров удалось вырваться от Марциана и вернуться
домой.

Главным театром военных действий были римские провинции Верхняя
и Нижняя Мёзия, а также Фракия. Многочисленные сражения шли рядом
с Маркианополем, Византием и Фессалониками (последняя была захвачена
«варварами» в отсутствие Клавдия). Следует отметить, что в этот период
римские вооружённые силы, присутствовавшие в Римской Дакии, были
очень немногочисленными. Поэтому в 269 г. Аврелиан вынужден был
оставить Римскую Дакию «варварам» (навсегда).

Императору Клавдию принадлежит слава победителя в Скифской
(Готской войне). В очередном самом масштабном нашествии варваров на
Балканские владения Римской империи в 268 году участвовали следующие
племена: «певки [Peuci], гревтунги [Grutungi -остготы], австроготы
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[Austrogoti], тервинги [Teruingi - вестготы], визы [Visi], гепиды [Gipedes], а
также кельты [Celtae] и эрулы [Eruli]». Зосим последовательно излагает ход
нашествия. Собравшись в устье Днестра, 320 тысяч варваров на 6 тысяч
кораблях подошли по Чёрному морю к укреплённому городу Томы (в
Добрудже, южнее устья Дуная). После неудачной попытки захвата города
варвары спустились ещё южнее и были отражены от Маркианополя,
который безуспешно пытались захватить ещё 20 лет назад. Не задерживаясь,
варварское войско с попутным ветром прибыло к Босфору, где в результате
сильного течения многие корабли столкнулись в проливе и утонули вместе с
экипажами. В Мраморном море варвары атаковали Кизик, но опять без
успеха. После этого они вышли в Средиземное море и пристали к берегу у
горы Афон. Оттуда варвары организовали правильную осаду с применением
осадной техники городов Фессалоники и Кассандрии. Узнав о приближении
Клавдия, готы ушли через Македонию в сторону Дуная, но в Пелагонии
столкнулись с римской далматской конницей и потеряли 3 тысячи человек.

Спустя небольшое время после убийства легионерами Авреола, в 269
г. император Клавдий II двинул свою армию навстречу войску готов.
Готская армия, по некоторым сообщениям, достигала 320 тысяч. В её состав
входили воины следующих племён: грутунги (гревтунги = остготы),
вандалы, австроготы, тервинги (вестготы = визиготы), визы,
гепиды, певкины, а также кельты, роксаланы и герулы. На 2 тысячах
кораблях они напали на Мёзию из Чёрного моря. До этого Клавдий II
отправил Аврелиана во главе с конницей в Македонию, чтобы защитить
Иллирию от нападения, в то время как сам с основными силами пошёл на
противника. В битве 269 г. при мезийском городе Наисс (совр. город Ниш
в Сербии) Клавдий II и его легионы разбили большую готскую армию и
полностью уничтожили вражеский лагерь. Римляне после упорного боя
притворным отступлением заманили противника в засаду, где истребили
более 50 тысяч «варваров» и несколько тысяч взяли в плен. Оставшиеся в
живых отступили в сторону Македонии, окружая себя повозками. Римская
кавалерия продолжила преследование, загоняя варваров в горы Гема, где
многие из них погибли от голода. Тем не менее в одном из боёв готы
нанесли чувствительное поражение римской пехоте. В 269 г. начальник
римской кавалерии Аврелиан вынужден был оставить Дакию
«варварам» навсегда.

В результате победы римлян при Наиссе римский император Клавдий II
получил прозвище «Готский», под которым и известен по сей день. Этот
успех был отмечен выпуском монет (лат. VICTORIAE GOTHICAE —
«Готская победа»).
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Другой части «варваров» удалось вырваться на кораблях. Они
продолжили поход, огибая побережье Фессалии и Греции. Не имея более
сил для осады укреплённых городов, готы разоряли сельскую местность,
угоняя всех найденных людей. Они достигли островов Родоса и Крита,
однако не смогли захватить там добычи. Домой они решили вернуться через
Македонию и Фракию, где были застигнуты эпидемией чумы. Все
оставшиеся в живых были либо зачислены в римские легионы, либо
наделены землёй и стали крестьянами.

Клавдий так провозгласил свою победу:
«Мы уничтожили триста двадцать тысяч готов, потопили две тысячи

судов. Реки покрыты их щитами, все берега завалены их палашами и
короткими копьями. Не видно полей, скрытых под их костями, нет
проезжего пути, покинут огромный обоз. Мы захватили в плен такое
количество женщин, что каждый воин-победитель может взять себе по
две и три женщины».

Эпидемия чумы коснулась и победителей. От болезни в начале 270 года
скончался и император Клавдий, получивший от сената за свои победы
титул Готский .

После битвы при Наиссе уцелевшие готы и союзные им варвары ещё
тревожили восточную Фракию, атакуя Никополь и Анхиал. Последние
очаги сопротивления подавлял начальник всей римской кавалерии
Аврелиан. Он же в 270 году стал императором. Отправившись в 271 году
на войну с отколовшимся от Римской империи Пальмирским царством
Зенобии, Аврелиан по пути в Малую Азию совершил успешный поход
против готов за Дунай, где «уничтожил вождя готов Каннаба, или
Каннабауда [Cannabaudes], с пятью тысячами человек».

После этого, согласно Аммиану Марцеллину:
«В течение продолжительного времени варвары держали себя спокойно

и ничего не предпринимали, если не считать того, что изредка в течение
последующего времени их грабительские отряды совершали губительные
набеги на соседние с их землей местности». Возможно такой набег имели в
виду историки, упоминая вторжение «скифов» по восточному побережью
Чёрного моря через провинцию Понт в Каппадокию, Галатию и Киликию в
276 году (при императоре Таците). Тацит и его брат Флориан разгромили
варваров и видимо полностью бы уничтожили, если бы не убийство Тацита
и последовавшая затем война самопровозглашённого императора Флориана
с командующим восточными войсками империи Пробом, который в
результате и стал новым императором в сентябре 276 года.

 В южной и юго–восточной части Дакии вестготы в 269 г. образовали
своё королевство – Гуттиуду. Жившие в северо–западной части Дакии



вандалы–асдинги попросили у Рима убежища и были переселены
римлянами в Британию. С тех пор Дакию от Среднего Дуная до Днестра
заняли вестготы, Трансильванию – гепиды, а Причерноморье от Днестра до
Дона по берегам Чёрного и Азовского морей – остготы. К началу III в.
вестготы решили, что они полностью исполнили волю своих богов и, таким
образом, обрели свой ранее потерянный рай – «Великий Свитьод».
Захваченные ими частично Антия, Русколань и Боруссия были
благодатными, привольными, богатыми странами, где царил тёплый климат,
в степях имелось достаточно богатых пастбищ для скота, обработанных
хлебных полей и садов, где было много рыбных тонь и звериных ловищ,
одним словом – все условия для безбедной жизни готов и их быстрого
размножения. На скифских земледельческих хлебах, как на дрожжах,
расцвела Готия и подготовилась к новой агрессии в Европу. Рим и Европа
ещё не представляли, что их ждёт.

В 269 году ввиду того, что римский гарнизон в провинции Реция был
достаточно малочислен, так как его части стянули к Медиолану, войско
племени алеманов легко прорвалось через Бреннеров перевал и дошло до
озера Бенак. Император Клавдий II очень быстро среагировал и нанёс
алеманам столь тяжёлое поражение, что на север вернулась едва ли
половина их первоначального количества. Историк VIII века Павел
Диакон сообщает, что численность алеманов достигала трёхсот тысяч.
После этого Клавдий II уволил некоторых безответственных военачальников
и солдат, а конницу оставил под командованием Аврелиана. За победу над
алеманами Клавдий II получил победный титул «Германский Величайший».

Готская война была выиграна. Риму удалось на некоторое время
ослабить натиск северных племён. Готы не пересекали границы империи
ещё почти сто лет. В области Добер и Дойранского озера готы потеряли 3
тысячи воинов с сражении с кавалерией Аврелиана. Многие «германцы»,
попавшие в плен во время различных войн, были зачислены в римскую
армию либо расселены на севере Балканского полуострова в
качестве колонов. Победа над готами внесла значительный вклад в дело по
восстановлению Римской империи. Это был значительный шаг, ведущий к
последующим успехам Аврелиана и реформам Диоклетиана и Константина.
Основными факторами разгрома готов были отсутствие у них
продовольствия, что привело к голоду, а также различные болезни,
поразившие солдат, особенно чума. В начале 270 г. умер от чумы и сам
римский император Клавдий II.

В это же время новые отряды готов перешли через Дунай, чтобы
оказать помощь своим соплеменникам, но они не добились особых успехов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9


Другая часть подошедшего войска готов попыталась на
кораблях герулов пробиться к городам на побережье Эгейского моря, но
также встретила отпор и потерпела поражение от римского флота во главе с
наместником Египта Тенагиноном Пробом.

В 270 г. была одержана победа «варваров» над римским войском в
Дакии. После смерти Клавдия II римским императором стал его начальник
конницы Аврелиан (270 – 275 гг.). Аврелиан, родом из Мизии в Иллирии,
происходил из незнатной семьи, очевидно, из семьи колона. Вступив в
римское войско, Аврелиан при Клавдии II стал начальником конницы и
после смерти императора Клавдия II был провозглашён солдатами
дунайских легионов в Сирмии императором.

    Победы, одержанные Клавдием II над ютунгами, сарматами,
вандалами и готами, позволили восстановить дунайские границы Империи.
(Ютунги – венеды с Ютландского полуострова). Аврелиан при Валериане
командовал шестым Галльским легионом и нанёс под Могонциаком сильное
поражение франкам. К своим подчинённым он всегда был безмерно строг и
жестокими казнями внушал воинам такой страх, что при нём не
допускалось никаких нарушений дисциплины.

Аврелиан был одним из ближайших полководцев императора Клавдия
II, который доверил ему фракийские войска и войну против «асов-гелуров»
(элуров). После смерти Клавдия II и его брата Квинтилла Аврелиан весной
270 г. добился единоличной верховной власти и был провозглашён
императором всеми легионами. Новый правитель принял государство в
очень тяжёлом положении: страна находилась во власти тиранов — в
Галлии и на Востоке уже много лет правили самопровозглашённые
императоры, полчища варваров грабили Фракию и Македонию,
проникли в Италию и угрожали самому Риму, отчего в столице
происходили сильные возмущения и мятежи. Необходимо было действовать
твёрдо и стремительно.

Летом 270 г. Аврелиан нанёс поражение вандалам, а затем сразу
обратился против алеманов и разгромил их под Медиоланом (совр. Милан).
Вторжение алеманов в Италию было остановлено в 271 г. у Павии. Но в
этом же году римляне потерпели тяжёлое поражение под Плаценией.
«Варвары» неожиданно напали ночью на легионы, которые были утомлены
длинным переходом и не успели выстроиться в боевой порядок. После
страшной резни, ценой огромных потерь, Аврелиану удалось отразить
нападение. Сразу после этого в Далмации поднял восстание Септимий, а
готы ворвались во Фракию и Иллирию. Только после победы, которую
Аврелиан одержал на реке Тициане над объединенными силами
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«варваров», опасность с этой стороны на некоторое время миновала.
Осенью 271 г. Аврелиан начал большой восточный поход. Во Фракии и
Иллирике он нанёс новые поражения готам, затем разбил готского вождя
Каннаба. Но несмотря на этот успех, он ликвидировал провинцию Дакию за
Дунаем, образованную Траяном, ибо после разорения Мёзии и Иллирии
отчаялся вернуть её обратно. Он вывел римлян из городов и полей
дакийских, расселил их в центре Мёзии и назвал это место Дакией. Однако
Аврелиан был вынужден в 271 г. уступить готам и эту новую Дакию,
большую часть современной Румынии. В 271 году  готы захватили новую
Дакию и отторгли её навсегда от Римской империи. (По другим данным
Дакия была отвоёвана у Рима уже в 217 году).

Для защиты от возможных нападений Аврелиан отдал распоряжение о
строительстве дополнительных укреплений вокруг Рима и сохранившейся
до наших дней так называемой Аврелиановой стены длиной 18,8 км.
Покорением Пальмирского царства Зенобии в 272—273 гг. и подчинением
Галлии, узурпатор которой Тетрик в 274 г. сдался римлянам, Аврелиану
удалось воссоединить с Империей почти все области и восстановить её
единство. За это Аврелиан был увенчан почётным титулом "Restitutor orbis".

    Для укрепления Империи Аврелиан провёл денежную реформу и
ввёл культ ближневосточного Бога Солнца (Sol invictus), который в 274 г.
был провозглашен высшим государственным божеством.

Окончив войну с «варварами», Аврелиан устремился в Рим,
преисполненный гнева и охваченный жаждой мщения, которого требовала
серьёзность мятежей. Всех зачинщиков беспорядков он казнил без всякой
пощады. Были убиты даже некоторые из родовитых сенаторов на основании
легковесных обвинений, которые более мягкий государь мог бы оставить
без внимания. Добившись этими жестокими мерами того, что в столице его
стали бояться так же, как и в армии, Аврелиан приступил к укреплению
Рима. За долгие десятилетия, которые Италия прожила в мире, старые
крепостные стены пришли в негодность. Император приказал возводить
новые, более мощные и соответствующие увеличившимся размерам города.
Он первый среди римлян надел на голову диадему, украшенную золотом и
драгоценными камнями, что до того казалось совершенно чуждым римским
обычаям.

Осенью 272 г. Аврелиан победителем вернулся из Азии в Европу и
разбил карпов. По его уходу из Азии в 273 г. сирийцы подняли большое
восстание, вновь отложились от Рима и вручили власть некоему Ахиллу,
родственнику бывшей царицы Зенобии. Аврелиан во второй раз взял
Пальмиру и на этот раз подверг её полному разрушению. Тогда же некий



Фирм овладел Египтом. Аврелиан немедленно двинулся против него и нанёс
ему поражение. Александрийцев он покарал за измену тем, что разрушил
Брухион. Покончив с делами на востоке, Аврелиан двинулся на Тетрика,
правившего отпавшей Галлией. Здесь он легко одержал победу вследствие
предательства самого вождя. Дело в том, что Тетрик, неоднократно
подвергавшийся нападениям со стороны солдат, в письме просил защиты у
Аврелиана, и, когда тот прибыл, выстроил для вида против него строй и
сдался ему, как бы в ходе сражения. Ряды его солдат, — что естественно при
отсутствии вождя, — были смяты и рассеяны. Сам Тетрик после блестящего
двухгодичного правления был проведён в триумфальном шествии, но потом
получил наместничество в Лукании. Тем временем в самом Риме были
разгромлены поднявшие восстание ремесленники-монетчики. Таким
образом, за четыре года был положен конец многолетней смуте: империя
восстановлена в прежних пределах, а варвары побеждены и отброшены за её
границы.

В 275 г. Аврелиан во главе большой армии двинулся в новый
восточный поход — на этот раз против персов. Но в пути, в местечке
Кенофурии, между Гераклеей и Византаем, он был убит из-за козней своего
письмоводителя Мнестея.

В 276 г. римский император Тацит в малоазиатских провинциях
одержал победу над готами, которые захватили и разграбили большие
территории от Чёрного моря вплоть до Киликии.

Римский император Проб происходил из Паннонии. Он воевал при
императорах Валериане, Галлиене, Клавдии II и Аврелиане. Будучи
военачальником на Востоке, после смерти императора Тацита - Проб был
провозглашён солдатами императором. Родственник Тацита, Марк Анний
Флориан, захвативший власть, вскоре был убит своими же подчинёнными.
После признания сенатом, Проб принялся за оборону границ Римской
империи. В 277 году были
разгромлены франки, бургунды, алеманы, вандалы, вторгшиеся в
Галлию. Был наведён порядок в восточных провинциях. Вслед за тем
быстро были разбиты Юлий Сатурнин в Египте и узурпаторы
Прокул и Боноз в Галлии. Для заселения опустошённых пограничных
провинций Проб в 279 году расселил в Мёзии и Фракии множество
варваров. Особенно заботился он о земледелии и отменил запрет
на виноградарство вне пределов Италии. Строгость, с которой он
принуждал своих солдат к полезным занятиям подобного рода, вызвала
среди войск в Паннонии мятеж, во время которого Проб и был убит
бастарнами в 282 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82_%28%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%28%D1%83%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Около 278 г. при царе Савромате IV остготы разгромили
Боспорское царство.

В 280 г. царём Боспора стал Хедосбий.
 В 282 году Кар был провозглашён римским императором

войсками Реции и Норика. В 283 г. он нанёс
поражение сарматам и квадам на дунайской границе.

  Римский император Диоклетиан (284 – 305 гг.) происходил из
Далмации, сын вольноотпущенника. При Каре был командиром
императорской лейб-гвардии и после смерти Нумериана в Никомедии был
провозглашен своими отрядами императором. Сам Диоклетиан временами
предпринимал походы для защиты границ у Рейна и Дуная. В 288 г.
Диоклетиан успешно воевал с алеманами, в 289 и 292 гг. — с
сарматами, в 298—299 гг. подавил восстание в Египте. В 298—299 гг.
отнял у персов Армению и Месопотамию.

Риком (вождём) готов в 284–317 гг. был Атал.

Антиримское освободительное движение Багаудов.
Багау́ды (лат. Bagaudae) — участники антиримского освободительного

движения, охватившего северо-западную Галлию, а потом и северо-
восточную Испанию.

   В 285—286 гг. римский император Диоклетиан поручил Максимиану
подавить восстание багаудов.

Выступления багаудов продолжались с III по V век. Основную массу
участников движения составляло обнищавшее свободное население,
колоны, рабы. Отряды багаудов нападали на виллы крупных
землевладельцев и слабо защищённые города. В отдельных районах Галлии
багаудам даже удалось создать независимые общины, которые не
признавали власть Рима. Руководители багаудов Аманд и Элиан, которых
провозгласили императорами, создали армию. Подавленное римлянами
восстание снова вспыхнуло в 408 году, в 435—447 годах охватило северо-
западную Галлию, однако вновь было подавлено. В середине V
века движение распространилось и на северные области Испании. В 454
году вестготы под командованием Фридерика, брата короля Теодорика II,
уничтожили испанских багаудов. С тех пор источники не упоминают и
галльских багаудов.

Римский император Константин I (Великий) (306 – 337 тт.)
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Константин I, Константин Великий (Фла́вий Вале́рий Авре́лий
Константи́н -лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 27 февраля 272
г., Наисс, Мёзия (Ниш – Сербия) — 22 мая 337 г., Никомедия) — римский
император в 306 – 337 гг. После смерти отца в 306 г. был провозглашен
войском августом (старшим императором). После победы
над Максенцием в 312 году в битве у Мульвийского моста и
над Лицинием в 323 г. стал единственным полновластным
правителем римского государства. Христианство сделал господствующей
религией, в 330 году перенёс столицу государства
в Византий (Константинополь), организовал новое государственное
устройство. Константин почитается некоторыми иудо-христианскими
церквями как святой в лике равноапостольных (Святой Равноапостольный
царь Константин). В то же время Римско-католическая церковь долго не
включала его имя в список своих святых, но после Брестской унии имя
Константина вошло в список святых РКЦ, он почитается в настоящее время
как святой в лике равноапостольных.

Административная политика
Став полновластным правителем империи, Константин I продолжил

политику Диоклетиана по закреплению свободных земледельцев за их
землёй, при этом сильно возросли налоги, так как государству нужны были
средства на восстановление империи после 20 лет гражданских войн. Также
Константин развил бурную строительную деятельность, что также
требовало дополнительных затрат. Государство было разделено
Константином на 4 префектуры: Восток, Иллирию, Италию и Галлию,
которые, в свою очередь, делились на 14 диоцезов (епархий) и 114
провинций. Он также учредил государственный совет при
императоре — консисторий. При Константине продолжилась дальнейшая
варваризация римской армии (набор в римскую армию «варваров»).

    В вопросе административного устройства империи Константин I
завершил начатую Диоклетианом реформу, разделив гражданские и военные
функции. При нём префекты претория полностью прекратили исполнять
военные обязанности и стали главами гражданской администрации,
особенно в делах законодательства: в 331 г. их решения стали
окончательными и не допускалась никакая апелляция к императору.
Гражданские правители провинций не имели никакой власти над военными
силами, которыми командовали дюки. Чтобы надёжней обеспечить защиту
от узурпации, чему служило разделение власти, Константин I нанимал
комитов, которые составили значительную часть официальной
аристократии, чтобы они наблюдали и докладывали о том, как у военных
идут дела, а также армию так называемых агентов, которые под видом
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инспектирования имперской почтовой службы осуществляли массовую
систему шпионажа. Что касается организации армии, Константин I
подчинил командование военным магистратам, отвечающим за пехоту и
конницу. Он также открыл доступ варварам, особенно германцам, к
высокоответственным должностям.

Религиозная политика
В начале своего правления Константин I, как и все предыдущие

императоры, был язычником. В 310 году после посещения священной рощи
Аполлона «ему было видение бога солнца». Однако уже через 2 года во
время войны с Максенцием, по словам Константина, к нему во сне явился
Христос, который повелел начертать на щитах и знамёнах своего войска
греческие буквы ΧΡ, а на следующий день Константин увидел в небе
видение креста и услышал голос, говорящий: «Сим победишь!».

Рис 97. Первые символы христианства. Собственная монограмма
Константина I (на рис. справа)

После победы над Лицинием в 313 году Константин настоял на
принятии им свободы вероисповедания. (Миланским эдиктом 313 г.
христианство в Римской империи признавалось равноправной
религией). Сам Константин I принял крещение только перед
смертью от арианского епископа Евсевия Никомедийского. При
Константине I христианство стало обретать статус государственной
религии: эдиктом 313 года на имя Анулина, проконсула Африки, он
освободил от податей и повинностей «клириков католической церкви, в
которой предстоятельствует Цецилиан». В том же 313 году Константин
I созвал собор в Риме под председательством папы Мельхиадa, чтобы
решить cпор донатистов карфагенского епископа Цецилиана. На соборе
было принято решение против донатистов, которые апеллировали к
Константину; в результате по его указу епископы-донатисты были
приговорены к изгнанию, их церкви — конфискованы.
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Эдикт 313 года об освобождении от податей церкви Цецилиана был
продолжен законом 319 года, которым он освободил церкви и клир от
налогов и общественных повинностей. Законом 321 года утвердил за
церквями право приобретать недвижимое имущество и владеть им. По
всей империи возводились христианские храмы, подчас для их
возведения разбирались храмы языческие, ряд известных языческих
храмов был разрушен по велению Константина.

Предоставляя христианству особый статус и поддерживая иудо-
христианскую церковь, Константин I активно вмешивался в церковные дела,
добиваясь единства кафолической (всеобщей) церкви как условия единства
империи и выступая арбитром в межцерковных спорах. Когда между
александрийскими священником Арием и епископом Александром
разгорелся тринитарный спор, грозивший церковным расколом, Константин
I созвал Никейский Собор 325 года, на котором он поддержал сторонников
Александра против ариан. На этом же соборе Константин I заявил
епископам: «Вы — епископы внутренних дел церкви, я — поставленный
от Бога епископ внешних дел». На соборе арианство было осуждено,
указами Константина Арий и ряд арианских епископов были сосланы.

Возведение Константинополя
К IV веку город Рим перестал быть резиденцией императоров. В

условиях постоянной опасности переворота в результате действий сената и
преторианской гвардии, правитель предпочитал находиться ближе к
границам империи. Поэтому, начиная с Диоклетиана, императоры
располагали свои резиденции в городах, более отвечающих стратегическим
целям обороны государства. Такими местами были Трир в Германии,
Никомедия в Малой Азии, Аквилея и Милан в Северной Италии.
Константин I не был исключением из этого правила. Первый раз он посетил
Рим после победы над Максенцием, впоследствии побывав там только два
раза. Константин I загорелся мечтой создать новую столицу, которая
символизировала бы начало новой эпохи в истории Рима. Основой для
будущего города послужил древний cлавянский город Византий,
расположенный на европейском побережье Босфора. Старый город был
расширен и окружён неприступными крепостными стенами. В нём возвели
ипподром и множество храмов, как христианских, так и языческих. Со всей
империи в Византий свозились произведения искусства: картины,
скульптуры. Строительство началось в 324 году и спустя 6 лет - 11 мая 330
года Константин I официально перенёс столицу Римской империи в
Византий и нарёк его Новым Римом (лат. Nova Roma), однако это название
вскоре было забыто и уже при жизни императора город стали называть
Константинополем.
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Некоторые вехи правления Константина I (Великого)
312 г. - император Константин восстанавливает Крымскую епархию.

Усиливается экспансия иудо-христианства в Скифию.
320 г. Скифы в низовьях Дуная подняли восстание, но были разбиты.

Усилилась зависимость Херсонеса от Рима.
325 г. Константин Великий одержал победу над германцами, сарматами

и готами.
327—328 гг. Константин соорудил мост через Дунай, разбил скифов. Те

были принуждены направлять до 40 тыс. воинов в его армию. При дворе
Константина I получил воспитание «почетный заложник» Аорик, сын вождя
визиготов Ариарика. Свидетельства источников о «русском князе» на
службе у Константина I.

Иордан сообщил о первом известном по имени короле вандалов
Визимаре из славного рода Астингов. Визимар с большим числом своих
соплеменников погиб в сражении с готским королём Гебериком на берегу
реки Марош (левый приток Тисы). Битва произошла в 330-е годы.
Оставшиеся в живых вандалы переселились при императоре Константине I
Великом (306—337) на правый берег Дуная в Паннонию (совр. Венгрия и
Австрия), где жили как подданные Римской империи в течение 60 лет.

В 332 году сарматы попросили римлян помочь им воевать против готов,
которым они прежде помогали, а потом готы стали теснить сарматов.
Император Константин I прибыл и победил готов.

Когда же впоследствии сарматы ворвались в римские владения, то готы
напали на сарматов и истребили почти всё их войско.

В 334 году сарматы вооружили своих лимигантов (мужчин зависимых
от них племён) и посредством их одержали победу над готами. Но
вооружённые «лимиганты» (сарматы-лимиганты) прогнали своих господ-
сарматов и стали жить как свободные между Дунаем и Тиссою.

Изгнанные Сарматы – владельцы лимигантов – частично вступили в
военную службу к готам, давшим им несколько земли для поселения, а
300 000 из них получили земли для поселения от Константина I в Паннонии,
Фракии, Македонии. Города лимигантов назывались с того времени
«холопьими».

Константин I имел титулы:

Цезарь — с 25 июля 306 г.,

Август — с 31 марта (?) 307 г.,

Величайший Август — после 29 октября 312 г.,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Германский Величайший и Сарматский Величайший — не ранее
314 г.,

Готский Величайший — с 314-315 гг.,

Германский Величайший II, Мидийский Величайший, Британский
Величайший, Арабский Величайший, Адиабенский
Величайший и Персидский Величайший — с 315 г.,

Армянский Величайший и Германский Величайший III — с 318 г.,

Карпийский Величайший — с 318-319 гг.,

Готский Величайший II — с 324 г.,

Готский Величайший III — с 332 г.
В 358 г. римский император Констанций II решил наказать лимигантов

и подкреплённый готами и изгнанными сарматами разбил лимигантов
совершенно, а затем возвратил землю сарматам, бывшим владельцам
лимигантов, дав им царя.

В 359 г. римский император Констанций II победил в Дакии
сарматского царя Зизаиса.

Империя Германарика

В 250–376 гг. происходили гото–сарматские столкновения, а потом
была и война готов с гуннами. Империя Германарика (Эрманарика) в IV в.
на короткое время решила спор между племенами в Северном
Причерноморье в пользу беспощадных готов. Германарик – рик (вождь,
гетман) гетов, из рода Амалов, в 332 г. объединил племена восточных гетов
(половцев) в союз. В том же году геты (гревтунги-остготы) Германарика
разгромили южные русско-скифские (сарматские) племена в Северном
Причерноморье.

В 341 г. в Боспорском царстве, захваченном остготами,
прекратилась чеканка монеты, существовавшая 900 лет непрерывно.

В 350 – 375 гг. вождь гетов (готов) Германарик создал Империю готов
на Восточно–Европейской равнине и в Восточной Европе, то есть, подчинил
себе почти всю Великую Сарматию.



В римских источниках и древнегерманском эпосе Германарик предстаёт
как один из великих «варварских» вождей. При Германарике
аристократический класс всадников – «комитов» и «приматов» занял все
командные должности в армии готов. Они получали от «герцога» земельные
пожалования и феодальную власть. Готский феодализм стал первым в
Великой Сарматии - с готами–собственниками во главе. С конца 360–х годов
в Готии стала активно распространяться иудо-христианская религия.
Варварская империя Германарика пала под натиском гуннов в 375 году.

Рис 98. Готский вождь вызывает гуннов на бой (полотно П. Н. Арбо,
1886)

После сдачи римлянами Дакии в Трансильвании обосновалось
королевство гепидов, на восток от них до Днестра — вестготов, которыми
правила династия Балтов, а от Днестра до Дона — остготов, во главе с
династией Амалов. В течение всего периода господства готов над
земледельцами-славянами между ними возникали взаимоотношения врагов.
Как свидетельствуют тексты «Велесовой книги», войны между различными
племенами на землях Великой Сарматии и готами Германарика протекали с
переменным успехом. То одолевали. готы, облагая славян данью, то
некоторые племена восстанавливали свою независимость.

В 284 – 317 гг. риком (вождём, гетманом) остготов был Атала, а в 318
– 350 гг. – Агиульф. Правой рукой Агиульфа, военачальником, а потом и
соправителем стал его сын Германарик. Иордан в своих хрониках сравнивал
его с Александром Македонским, а Аммиан Марцеллин писал, что это был
«наиболее воинственный монарх, вызывающий испуг соседних племён,
благодаря своим многочисленным и различным доблестям».
Преимущества остготам давал союз с аланами. И, опираясь на него,
Германарик повёл борьбу за образование единой готской империи.
(Противостоять мощной Римской империи с её легионами могло только
сильное централизованное государство, - прим. П.П.И.).

В 332 г. Германарик объединил в союз остгетов (асов-сарматов-
гревтунгов) прикаспийских и приазовских аланов. Германарик одолел

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3aGizur_and_the_Huns.jpg?uselang%3dru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE


вестготов с гепидами, а их вождей (королей) лишил власти и низвёл до
положения «судей». Эти войны обострили ситуацию в римском порубежье.
В 332 г. готы перешли границу на Нижнем Дунае, но Константин II,
соправитель Константина Великого, отразил их нападение. В этом же 332
году Германарик обрушился на остальные сарматские племена.

Римлянам это не понравилось, они вмешались, нанесли ряд ударов по
готам, и был заключён мирный договор. Готы обязались не нарушать
границу по Дунаю и поставлять вспомогательные отряды в римскую армию.
Но в 334 г. война между готами и сарматскими народами возобновилась.
Драки перекинулись и на римскую территорию, где уже проживало немало
«варваров». Тогда на Дунай пожаловал сам Константин I Великий с
войском. Провёл ряд боевых операций, но больше переговоров, и
стабилизировал обстановку. В той степени, как это требовалось римлянам
— чтобы «варвары» прекратили драться внутри империи и вблизи её
границ. Если хочется, пусть уничтожают друг друга где-нибудь подальше.
Авторитет Константина I среди готов был действительно очень высоким. В
отличие от славян-земледельцев, они вообще преклонялись перед
римской культурой и порядками. Когда Константин I укрепил империю,
то и набеги прекратились. При Агиульфе и Германарике возобновилась
широкая торговля зерном - Причерноморье теперь кормило
Константинополь. Значит, под властью остготских вождей восстановилось
сельское хозяйство, разрушенное готским вторжением. Хотя уже отмечалось
и другое — римских монет данного времени в славянских кладах нет. То
есть, торговали не земледельцы, а готские «комиты», «приматы» и другая
остготская знать, собирая хлеб в виде дани.

Впитывая всё римское, как губка, часть готов обратилась в
христианство, для чего епископ Ульфила (Вульфила) перевёл «Священное
Писание» на готский язык изобретённым им новым алфавитом, который
потом послужил основой немецкого, французского и английского
алфавитов, и возникновения, впоследствии, на месте русских диалектов 3-х
самостоятельных языков: немецкого, французского и английского.
Произошло это в 340–347 гг., когда часть вестготов епископ Ульфила
обратил в христианство-арианство. «Священное Писание» было теперь
написано на новом «готском» языке, и вскоре агрессивные проповедники
христианства стали насаждать его и бургундам, и лангобардам, и вандалам,
и аланам. Впрочем, сперва была крещена лишь небольшая часть готов.
Государственной религией иудо-христианство (арианского толка) ещё не
стало, и вожди (рики, «короли») были язычниками. У вождей сохранялось
многожёнство. Как и у скифов, у готов были распространены человеческие
жертвоприношения. За победы благодарили Одина, закалывая пленных. С



покорённых племён взимали дань не только материальными ценностями, но
и «кровью», рабами и рабынями, и некоторые из них тоже кончали жизнь на
алтарях.

Точную последовательность завоеваний Германарика мы не знаем.
Иордан описывал его деяния спустя 200 лет, по устным преданиям, многое
исказил. Так, если верить ему, то получится, что Германарик унаследовал
трон в возрасте 85 лет. Он был уже пожилым человеком, но оставался ещё
весьма энергичным. А среди народов, которые он завоевал, у Иордана
перечисляются гольтескифы (золотые скифы - галинды), тиуды (чудь =
эсты), васинобронксы (весь), меренс (меря), морденс (мордва), имнискиры
(«германское» племя), роги (дунайские руги), а также какие-то неизвестные
«тадзанс, атаулы (тайфалы), навего, бубегены, колды (кельты-сколоты)».
Из римских источников известно, что Германарику подчинились языги,
карпы, вандалы, тайфалы. Были окончательно покорены и «росомоны»
— (анты и росколаны – жители бассейна реки Рось). Что подтверждает и
«Велесова книга»: «И была повержена Русколань от готов Германарика. И
они брали женщин от рода нашего и повергли вождей наших, когда текли на
нас». («Русколань» - княжество русов-аланов в бассейне реки Рось и её
притоков. Река Рось – правый приток Днепра. Исток – в Винницкой
области, устье – у села Крещатик Черкасской области). Длина – 346 км.
Притоки: Россава, Роська, Раставица. Для названия русов из бассейна реки
Рось применялись также этнонимы: «россы», «росомоны» («росоманы»,
«роксоланы»).

Остготы Германарика захватили и Боспор. Получив от этого огромную
выгоду, теперь готы сбывали сюда рабов, захваченных в походах. Но долго
сопротивлялись приазовские герулы (асы-аланы). Иордан называет их
племенем «очень подвижным», воинственным и «высокомерным».
Рассказывает, что в большей части они были перебиты, но всё равно не
хотели подчиниться. И отбивались во главе со своим «герцогом» Алариком
(имена, естественно, искажены в готской передаче, а окончание «рик»
значит «вождь» или «князь»). Лишь после того, как Германарик ещё раз
погромил герулов, остатки их признали его власть.

После этого Германарик выступил против венедов. В данном случае
имеются в виду славяне на Висле, в Приднестровье и Побужье… Иордан
именует их «достойными презрения» и сообщает, что Германарик их
разгромил, хотя венеды были сильны, многочисленны и «пробовали
сопротивляться». А Аммиан Марцеллин уточняет, что проиграли они только
из-за плохого вооружения. То ли тем же, то ли другим походом, Германарик
покорил и «эстиев» (эстонцев) и литовцев-айстиев. Красноречивые следы
этих войн находят археологи — и на Волыни, и в верховьях Вислы



обнаруживаются славянские поселения IV в. со следами поспешного бегства
жителей, пожарищами, брошенным имуществом, и опять же — множеством
зарытых кладов, за которыми хозяева так и не вернулись. Йордан сообщает
также, что в 350 г. Германарик покорил и Новгородское княжество. (Как
сообщает Е.И.Классен, город Новгород на Волхове был построен русами-
венедами в 216 г. до н. э.).

В итоге империя остготов раскинулась на огромном пространстве от
Дуная до Верхнего Поволжья и от Балтийского до Каспийского морей.
Впрочем, как уже подмечено историками, многочисленные народы,
привыкшие жить под своими выборными князьями, побеждённые и
обложенные данью, никак не могли составлять прочную державу.
Завоевания удерживались лишь силой меча. А племена, живущие на
окраинах империи, надо думать, числились подвластными лишь
номинально.

Около 370 г. разыгралась трагедия, достойная Шекспира. Приведшая
готов к конфликту с росомонами, которых Иордан называет «вероломным
народом» и виновниками всех готских несчастий. Правда, сюжет он
излагает весьма путанно. Дескать, Германарик решил покарать росомонку
(дочь князя Русколани Божа) Сунильду (по другим данным её имя было
Лыбедь) «за изменнический уход от короля, её мужа», то есть, от
Германарика. Германарик был язычником-многожёнцем. И можно
вспомнить обычай подобных ему завоевателей — собирать гарем из
знатных представительниц всех покорённых племён, чтобы одновременно
служили и заложницами. И Сунильде (по-русски – «ягодке»), по понятным
причинам, отнюдь не нравилось быть в числе жён старика-завоевателя. В
результате интриг окружения или по другим причинам, она решилась
бежать, но неудачно.

Казнь ей Германарик назначил жесточайшую, считавшуюся у
германцев и готов самой страшной и позорной для женщин (таким же
образом расправился, например, король франков Хлотарь II со своей
противницей королевой Брюнеотой). Жертву, раздетую догола, вывели перед
сборищем всего народа, привязали за руки и за ноги к хвостам 4-х диких
лошадей, а затем хлестнули их и пустили вскачь в противоположные
стороны. Несчастная жертва была сразу же разодрана на части, которые
волочились позади бешено скачущих лошадей.

Братья Сунильды Сар и Аммий возмутились и решили отомстить — на
ближайшем приёме у Германарика, до того как их убила охрана, один из
братьев успел ударить его мечом в бок. Германарик остался жив. Но от
полученной раны начал тяжело болеть и выпустил из рук управление.



Империя готов Германарика развалилась под ударами гуннов. В 371 г.
гунны нанесли разгромное поражение войскам Германарика на реке
Северский Донец. Второе разгромное поражение готам гунны нанесли в 375
г. на реке Араак, притоке Северского Донца. В этом сражении гунн,
богатырь Уллар, убил Германарика.

Некоторая хронология «готских» походов
В 257 году отряды остготов достигли восточного Крыма. Здесь они

уничтожили остатки скифского царства с центром в Крыму. Частично
разграбив Боспорское царство (Пантикапей и Нимфей) и захватив флот,
отправились к берегам Малой Азии.

Весной 258 года днестровская флотилия вестготов достигла Боспора
Фракийского и разграбила Халкедон и Никею.

В 262 году нападению подверглась Фракия.
В 267 году, выйдя из устья Дона, остготский флот достиг Коринфа и

Афин.
В 269 г. - столкновение вестготов с армией римского императора около

города Ниш (Сербия). Аврелиан вынужден оставить Дакию (нынешнюю
Румынию) варварам.

В 375 г. гунны уничтожают государство остготов в Причерноморье. В
битве с гуннами погиб вождь (рик) остготов Германарик.

В 376 г. остатки разгромленных гуннами остготов форсируют Дунай и
переселяются на Балканы.

В 378 г. готы разбивают армию римского императора Валента II при
Адрианополе и пошли боевым маршем по Римской империи.

Остготы, вестготы, крымские готы
В 410 г. вождь вестготов русин Аларик грабит столицу Римской

империи город Рим.
В 412 г. вестготы вторгаются в Галлию.
В 414 г. вестготы вторгаются в Испанию.
В 418 г. вестготы отступают в Аквитанию (Юго-Западная Франция) и

основывают там своё государство.
В 451 г. в жесточайшей битве на Каталаунских полях союзные войска

римлян, готов и других племён остановили продвижение на запад гуннов.
В 463 г. вестготы возобновляют завоевание Испании.
В 493 г. вождь остготов Теодорик основывает государство остготов в

Италии.
В 507 г. франки вытесняют вестготов из Аквитании.
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В ходе Готской войны (536—555 гг.) армии византийского императора
Юстиниана уничтожают государство остготов в Италии.

В 711 г. арабская армия Тарика ибн Зияда уничтожает государство
вестготов в Испании.

К началу XVII века относятся последние сведения о готской общине в
Крыму (см. Крымско-готский язык).

Память о готах

Рис 99. Вестготская брошь

Рис 100. «Вестготские короли». Испанский художник Алонсо Кано,
XVII век

Рис 101. Мавзолей Теодорика (520 г.) — единственный сохранившийся
памятник готской архитектуры

В IV веке вестготы принимают арианскую модель христианства и
обретают «собственную письменность», — готский алфавит,
изобретённый епископом Ульфилой (Вульфилой), который перевёл и
записал своим изобретённым новым («готским») алфавитом
библейские тексты (Серебряный кодекс), написанные им новым,
изобретённым им алфавитом. [При написании этим алфавитом «геты-русы»
превратились в «готов-немцев» («древнегерманцев»]. Этот алфавит затем
лёг в основу создания немецкого, французского и английского письменного
литературного языка.

Во времена Ренессанса готы рассматривались гуманистами как
носители варварского начала, повинные в разрушении античной
(рабовладельческой) цивилизации. До появления термина «Средние века»
всё германско-варварское в европейской культуре обозначалось эпитетом
«готический». Отсюда происходят термины «готика» и «готический
шрифт», хотя соответствующие явления к готам прямого отношения не
имеют.

«Славяне переняли» «из готского языка» множество слов — «хлеб»
( ), «котёл» ( ), «блюдо» ( ), «купить» (  или

), «художество» ( ), «верблюд» ( ) и др.
(подробнее см. словарь Фасмера). (Славянам никаких слов не нужно было
перенимать у готов-гетов, так как готы-геты до изобретения
епископом Ульфилой нового «готского» алфавита говорили на
диалектах русского языка, - прим. П.П.И). На преемство по отношению к
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готам претендовали шведские короли [«короли шведов (свеев-вендов) и
готов»], потомками вестготов считала себя испанская знать.

Гёты (ёты, гауты; швед. götar, göter, древнеисл. gautar) — воины
скифских племён (асов-асков), в период с II в. до н. э. по рубеж I и II
тысячелетия населяли южную часть Скандинавии, в районе озёр Венерн
и Веттерн. Вместе со свеями сформировали шведскую нацию.

Швеция – Sverige, древнешведское «Svearike», то есть место
проживания «светлых ариев». «Шведский язык – изначально русский
(славянский) своего времени, до предела германизированный,
основательно латинизированный, представленный на бумаге «латиницей».
Современный шведский язык был сформирован лишь к концу XVII
века. Значительно изменён в последующие 3 столетия дальнейшей
германизацией. Финны до сих пор называют Скандинавию «Ruotsi» - т.е.
«Русь» (скандинавская). (Ю.Д.Петухов).

Историческая область на юге Швеции до сих пор носит название
Гёталанд, то есть «страна гётов». Совершенно очевидно, что «готы» есть
написание «гётов» новым «немецким» алфавитом. Многие историки
отождествляют «гётов» с «гаутами», упоминаемыми в «Беовульфе» и
скандинавских сагах. Существует также теория о родстве гётов с ютами.
Одно и то же слово может отличаться на разных диалектах одного и того же
исходного большого народа.

Хотя гёты и свеи вместе выбирали короля, свеи играли
главенствующую роль. В Законе Готланда (около XIII века) было
зафиксировано, что только свеи имеют право выбора и смещения
короля. Так, например, в 1125 г. гёты выбрали королём Магнуса Сильного,
сына короля Дании, но свеи воспротивились, и Магнус уже в 1130 г. был
изгнан из страны.

Различие между свеями и гётами существовало на протяжении всех
Средних веков.

Рис 102. Швеция в IX веке.      Свеи      Гёты      Гуты (готландцы)

Комментарии к вновь появившемуся народу под названием «готы».
Из вышеприведенного материала видно, что в Скандинавии, как и в

других славянских племенах и государствах находились «геты» (возможно,
на местном диалекте – «гёты»), которых записали, в последующем,
политиканствующие «историки» изобретённым новым «готским
письмом» – как «готы» (лат. «Gothi»). Так и появился совершенно
новый «древнегерманский» народ, возникший под пером христианского
епископа Ульфилы, - «Готы». («Истребляй историческую память народов,
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разделяй, стравливай, истребляй лучших, властвуй – и обогащайся!» -
Древний и постоянный девиз Мирового Иудейского правительства, - прим.
П.П.И.).

В археологическом плане пребыванию гетов (готов) в Приднепровье
соответствует черняховская культура, с центром на среднем Днестре, а
более раннему периоду их истории — культура вельбарская.

Ойум (готск. Aujom «речная область», «страна вод») — согласно
готскому историку Иордану, часть Скифии, в которую привёл войско гетов
их рик (вождь) Филимер, сын Гедарика, привлечённый «великим обилием
тех краёв». По словам историка, эта местность «окружена зыбкими
болотами и омутами». Прежде готов её занимал народ  «спалов» («спалы»,
«спалеи» - жители бассейна реки Пола. («Спалы» - «люди с реки Пола»).
Река Пола - средняя река на северо-западе европейской части Российской
Федерации, в Тверской и Новгородской областях, впадает в озеро Ильмень.
Длина — 268 км, площадь бассейна — 7420 кв. км. Именно отсюда прибыли
«киевские» «поляне», а затем появились и «поляки», - прим. П.П.И.).

Рис 103. Оранжевым окрашена территория черняховской культуры в III
веке

Ойум традиционно локализуется в Приднепровье. Л.Н.Гумилёв говорит
о том, что готы занимали правобережье Днепра.

Академик Седов В. В. на основании археологических находок
локализует Ойум, гот. Aujom «водная страна», нем. Aue «территория,
окруженная водой, болотистая местность», в районе, ограниченном с
востока Пинскими болотами, с севера Наревскими болотами, с
запада — болотистой местностью на пограничье с Любельщиной,
поскольку, по данным археологии, путь готов из вельбарской
культуры проходил восточнее Вислы до среднего Днестра.

Иордан признаёт, что источниками его сведений о прародине гетов
(готов) служили народные сказания и труд Аблавия: «это вспоминается в
древних их песнях как бы наподобие истории и для всеобщего сведения».
Предания о войнах готов с гуннами и о пребывании готов на Днепре
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сохранили некоторые скандинавские «саги давних времён». Наиболее
интересна среди них сага о Хервёр, где описана битва гуннов и готов, а
также упомянут хутор Археймар. В археологическом плане Ойуму
соответствует черняховская культура.

В это время юго-восточное побережье Чёрного моря и Крым занимали
«остготы». Наиболее известное племя восточных остготов – «тайфалы».
«Андрей Иванович Лызлов в 1692 г. закончил главный труд своей
жизни: «Скифийскую историю». Лызлов прямо пишет о том, что
«ПОЛОВЦЫ» и есть «ГОТЫ». Те самые «готы», которых официальная
историография причисляла в III в. н. э. к «германским племенам».
(А.Бушков. «Россия, которой не было». 2000, с.122). Когда с гетами-готами
впервые столкнулись римляне, они разделяли две ветви их — восточную
(остготы) и западную (вестготы). Вестготами правил род Балтов,
остготами правил род Амалов. К числу вестготских племён относились
также скиры, а к числу остготских племён относились тайфалы и крымские
готы, от которых позднее отделились готы-трапезиты Тамани.

Письменные источники по истории Ойума поздние и ненадёжные —
«Гетика» Иордана и скандинавские саги (в первую очередь, «Сага о
Хервёр»), которые повествуют о борьбе вестготов с гуннами. Столицей
единого готского государства в скандинавском фольклоре считался город на
Днепре — буквально Данпарстад. В саге о Хервёр столичным назван
«речной дом» — Археймар.

Иордан (родился после 551 г.) – гетский историк VI века. По
происхождению – из алан. Затем стал гетом. По некоторым данным, затем
был епископом Кротонским.

Наибольший интерес представляет его работа «О происхождении и
деяниях гетов» (или «Getica» — упрощенно) (лат. De origine actibusque
Getarum), являющаяся историей гетов до падения остготов в Италии. Эта
работа, по мнению некоторых авторов, ценна тем, что Иордан пользовался
не дошедшими до нас источниками, а именно присковой «Византийской
историей и деяниями Аттилы» и гетской историей Кассиодора. Однако по
мнению других авторов, «Гетика» Иордана является компиляцией работы
Кассиодора. Внимание современных исследователей привлекает не столько
античный историографический топос, изложенный в работе Иордана,
сколько упоминание о неких «древних песнях» гетов (лат. in priscis eorum
carminibus), опираясь на которые Иордан обосновывает древность гетов.
Российский историк Николай Алексеевич Осокин писал об Иордане так:

«Особое значение, придававшее высокую цену его „Истории гетов“,
заключалось в том, что он пользовался памятниками народной поэзии и,
применяя их для своих целей, не только сохранил для нас целый родник
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народного творчества «германского племени», но показал, как важен
такого рода источник для истории народа»…

«Что написано пером, то не вырубишь топором», - гласит русская
народная поговорка. У Иордана, который сам был из венедов-алан, а стал
«гетом», вступив в их военную организацию, чёрным по белому написано –
«Getica” (Гетика), но не «Готика». Точнее, его сочинение называется: «de
rebus Geticis”. Так что давно пора вернуться к правильным названиям
племён и народов, ошибочно называемых «готами».

Турберони ясно говорит: «что относится до Славян и Готфов, то они
составляют один народ». Архидиакон Фома говорит о Далматах так: «хотя
многие зовут их Готфами, однако же их собственное имя Славяне». По
обыкновению называть Славян Готфами и Салонский Собор 1060 года
назвал азбуку Кирилла Готфскою (Е.И.Классен. Древнейшая история
Славян и Славяно-Русов, М., 2005, с.178).

О том, что венды и их геты были русы-славяне и говорили на русском
языке, ясно говорят самые первоначальные названия рек, по которым жили
венеды: река Леха (Мемель, совр. Неман), р. Отдара (совр. Одер), р. Лаба
(совр. Эльба), р. Гавола (совр. Хафель), р. Спрева (совр. Шпрее), р. Пена, р.
Самара, р. Рона, р.Сена, - типичные русские названия рек. «Река Неман в
своём устье к Балтийскому морю разделяется на 2 рукава, правый из
которых называется Русою и впадает в Куриш-Гаф. Город на Лабе, Рослау,
древняя Русислава, свидетельствует, что там сидели Руссы. По Пифею,
поморье от Фриш-Гафа до Куриш-Гафа называлось Руснею. (Пифей,
древнегреческий купец, путешественник и географ, около 325 г. до н. э.
совершил путешествие вдоль берегов Северной Европы). Этноним
«пруссы», без сомнения, первоначально означал жителей бассейна правого
рукава реки Лехи – «Русы, живущие по реке (правому рукаву) Русе.

В IX веке мореплаватель Вулфстан нашёл торговый город Ruse (Русу) у
Фриш-Гафа. Русское слово «Князь», скандинавское слово «Конунг»,
немецкое слово «Кёниг» ясно показывают, что все эти 3 слова образованы
от одного русского, - «конь».

Готское письмо. Готская Библия

Готский алфавит — алфавит, которым написаны сохранившиеся
памятники готского языка IV—VI веков. Создание алфавита приписывается
епископу Вульфиле (Ульфиле), который в середине IV века сделал перевод
Библии на готский язык. До этого готы пользовались рунической
письменностью, но Ульфила счёл, что «руны ассоциируются с
язычеством и нежелательны для перевода священных текстов». Новый
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готский алфавит был им создан на основе греческого с
заимствованиями латинского. Названия букв происходят от названия
рун. [С самых ранних послепотопных времён врагами славян используется
один и тот же принцип: «уничтожай правдивую историю народов,
разделяй, стравливай, истребляй лучших, властвуй и обогащайся».
Разделяй – при помощи введения новой религии, новой письменности,
подмены существующих понятий, всевозможных ложных слухов и
правокаций, тайных антигосударственных обществ!]

Готы первыми из «скифских» племён приняли иудо-христианство
(арианского толка). Готская Библия — первый литературный памятник на
новом, изобретённым епископом Ульфилой, «германском языке»;
одновременно это и первый переводной «германский» письменный
памятник. Так, постепенно, часть племён русов-европейцев была
превращена в германцев. На сегодняшний день известны лишь
отдельные фрагменты этого перевода. До изобретения епископом
Ульфилой готского алфавита никакого германского (немецкого) языка
не существовало! До этого времени и значительно позже геты (готы), как и
другие жители Европы, говорили на диалектах русского языка.

Перевод Библии на «готский» язык был осуществлён в IV веке н. э.
арианским епископом Ульфилой, который и создал новый готский
(«германский») алфавит. Ульфила (Wulfila, Ulfila, Ulfilas) — первый
епископ «гетов»; родился около 311 г. По свидетельству Филосторгия
(начало V века), он не был чистокровным гетом, а происходил от пленных
христиан, вывезенных дунайскими гетами около 267 г. во время одного
из набегов на Малую Азию из местечка Садоголтины, в Каппадокии. Не
подлежит, однако, сомнению, что его семья вполне сжилась с новой средой,
так что сам Ульфила, родившийся и воспитавшийся в стране гетов, «может
считаться» (?) членом гетской народности. По словам его ученика
Авксентия, епископа доростольского (т. е. Силистрии), Ульфила до
тридцатилетнего возраста был лектором при одной из немногочисленных
христианских церквей в земле вестготов. Около 341 г. он участвовал в
посольстве, посланном его соотечественниками к императору Констанцию.
Во время пребывания в Константинополе он был выбран епископом
гетов и рукоположен Евсевием Никомедийским не позже весны 341 г.,
времени смерти Евсевия. Вернувшись на родину, он деятельно взялся за
проповедь христианства. Для того, чтобы оторвать вендов, саксов-асков,
гетов от своих корней, изобрёл новый «готский» алфавит. Когда около
348 г. в стране вестготов начались преследования христиан со стороны
Атанарика, могущественнейшего из вестготских князей, который
разобрался в чудовищной негативности новой религии, то Ульфила, став

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%C3%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0


во главе своих единоверцев, вывел последних через Дунай в Мезию.
Император Констанций принял переселенцев очень ласково и отвёл им
земли около Никополя, где они основали общину с патриархальным
устройством, во главе которой стоял сам Ульфила, и, по его смерти, его
преемники (см. Геты мезийские). В 360 г. он принимал, вероятно, участие в
арианском синоде в Константинополе. Когда правоверие стало вновь брать
верх над арианской ересью, то Ульфила, державшийся арианства, по
собственным его словам в завещании, всю свою жизнь тщетно старался
побудить императора Феодосия I к созыву собора для решения спора между
правоверием и арианством. В 381 г. был издан закон, по которому арианам
запрещались диспуты по вопросам веры. Тем не менее, в 383 г. Феодосий I
сделал последнюю попытку примирить «еретиков» с правоверием, созвав
синод в Константинополе, — к которому был приглашен и Ульфила.
Явившись в Константинополь, епископ Ульфила умер здесь, вероятно, летом
383 года. По другому, менее вероятному мнению, его смерть последовала
уже в 381 году.

Несомненно, что Вульфиле принадлежит почин в переводе Библии на
«готский» язык с помощью нового созданного им алфавита и что он лично
перевёл, по крайней мере, Евангелие и часть Посланий.

«Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских
и всех поморских рунах, а также и по левому берегу Енисея, повыше
Саянского отрога, свидетельствуют, что они служили образцом для
древних греческих письмен, равно для Кельтских и Готфских
алфавитов». (Е.И.Классен).

Арианство
Арианство - одна из древнейших «ересей» в христианстве, учившая о

тварности Иисуса Христа и отвергнутая церковью (тварность – обычное
земное происхождение). Осуждение арианства стало мощным импульсом к
формулированию ортодоксального учения о Троице, утверждающего
полноту божественности во Христе как Сыне Божьем. Тем самым арианские
споры сыграли решающую роль в развитии христианского понятия Бога.
Арианство возникло в начале 4 в. и в первое время получало официальную
поддержку со стороны правителей Римской империи. Арианские церкви
сохранялись у готов и других германских народов ещё в 6 и 7 веках.
Древние христиане (ариане) строго придерживались унаследованной от
иудаизма доктрины единобожия. Вместе с тем, они стояли перед
необходимостью решить христологическую проблему, т.е. объяснить
природу Иисуса Христа, в котором они видели Сына Божия. В
евангелиях они обнаруживали тексты, противоречащие друг другу.



Например, Евангелие от Иоанна открывается словами: "Вначале было Слово
[Logos = Христос], и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин 1:1); однако
в том же евангелии Иисус говорит о себе: "Отец Мой более Меня" (Ин
14:28). Были ли они двумя богами? И был ли Христос ниже Бога Отца? С
течением времени христианские мыслители в своих попытках прояснить
христологические проблемы, - стали описывать природу и личность Христа
в терминах греческой философии. В 3 в. многие богословы обращались к
этому вопросу. Савеллий учил, что Бог именуется Отцом как Творец, Сыном
как Искупитель и Св. Духом как Освятитель, но что все три наименования
обозначают лишь три проявления вовне единого неделимого Бога. Ориген
утверждал, что Сын (Иисус Христос) есть самостоятельное
божественное Лицо, но что Он не вполне равен Отцу. [Ориген Адамант
(ок. 185 - 254 гг.) – христианский теолог, скопец, пресвитер
Александрийской христианской церкви].

Тертуллиан рассматривал Отца, Сына и Св. Духа как три
отдельных Лица, хотя и признавал единство божества. Павел
Самосатский, епископ Антиохии, был низложен в 268 г. за отрицание того,
что Христос был предвечным божественным существом, родившимся в
мире как человек. Проблема была налицо, однако оставалось неясным, как
её следует разрешить. Арианские споры начались ок. 320 г., когда
Александр, епископ Александрийский, созвал поместный собор, осудивший
учение александрийского пресвитера Ария (256-336 гг.). Арий учил, что
было время, когда не было Сына. Он утверждал, что только Бог (Отец)
безначален, и, следовательно, Христос был тварным человеком и не
совечен Богу. После осуждения Арий странствовал по Сирии и Малой
Азии, ища поддержки среди влиятельного духовенства. Император
Константин I (306-337 гг.), сочувствовавший христианству, хотя ещё не
принявший крещения, надеялся использовать христианство как силу,
способную обеспечить идеологическое единство Римской империи. Его
встревожили арианские споры, указывавшие на существенные разногласия
внутри самой церкви. Летом 325 г. он созвал церковный (Вселенсий) собор
в Никее, чтобы разрешить эту проблему. Около 300 епископов, в
большинстве своём из восточных областей империи, прибыли на
Никейский собор, который считается I Вселенским собором христианской
церкви. Большинство членов собора было против введения нового догмата о
«единосущии» Христа с Богом (Отцом), но император Константин
(Великий, бывший в то время язычником) оказал нажим на епископов, и
большинство согласилось, хотя потом им пришлось оправдываться перед
паствой. 3 епископа, во главе с Арием, не подписавшие новый догмат «о
единосущии Христа с Богом-Отцом», были изгнаны Константином I в



ссылку… После принятия христианства император Римской империи
Константин I присвоил себе титул «Pontific maximus», т. е.
«Первосвященник Вселенной». Следует отметить, что император
Константин I, вводивший в Римской империи всеобщее христианство,
оставался язычником, посвящённым в культ Бога Митры, и крестился
лишь в 336-м году не задолго до смерти, причём его крестил епископ-
арианин.

Ария защищал влиятельный Евсевий Никомедийский, однако собор
осудил его как еретика и принял вероопределение (Никейский символ
веры), согласно которому Иисус Христос, Сын Божий, есть "Бог от Бога,
Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного, рождённый,
несотворённый, единосущный (homoousios) Отцу". Хотя епископы по-
разному толковали греческое слово homoousios, казалось, что конфликту
положен конец. Однако ариане продолжали отстаивать свою позицию и
заручились поддержкой многих восточных епископов, полагавших, что
никейская формула неадекватно отобразила различие между Богом Отцом и
Богом Сыном, открывая пути заблуждениям савеллианского толка. Сам
Константин, по-видимому, был больше заинтересован в согласии, чем в
ортодоксии. Его сын Констанций II (337-361 гг.) активно поддерживал
арианство. Тем временем в самой антиникейской партии произошёл раскол.
Одни ариане считали, что Сын неподобен (anomoios) Отцу, другие - что
Он подобен (homoios) Отцу. По всей видимости, большинство греческих
богословов придерживались мнения, что Сын подобосущен (homoiousios)
Отцу. С другой стороны, никейскую формулу homoousios (единосущный)
энергично защищал Афанасий, епископ Александрийский (328-373 гг.).
Имперские власти пять раз изгоняли Афанасия с его епископской кафедры,
однако он продолжал писать книги и памфлеты против ариан. Его позиция
получила поддержку в основном у западных богословов. Постепенно стал
складываться антиарианский консенсус - отчасти благодаря полемическим
сочинениям Афанасия, а также других церковных писателей - греческих:
(Григория Назианзина и Григория Нисского) и латинских: (Илария
Пиктавийского и Мария Викторина), отчасти вследствие того, что
Констанций II, приверженец формулы homoios (подобен), преследовал как
сторонников определения homoousios ("единосущников"), так и сторонников
определения homoiousios ("подобосущников"). Ариане пользовались
императорским покровительством и в период правления Валента (364-378
гг.), однако в 381 г. вселенский собор в Константинополе вновь подтвердил
христологическую доктрину Никейского собора и, кроме того, принял
догмат о полноте божественности Святого Духа. Соборные
вероопределения и богословские сочинения, порожденные антиарианскими



спорами, послужили основой тринитарного учения о Божестве (Бог,
единый в трёх Лицах, равных между собой), принятого в качестве
официального вероисповедания Римской империи в 381 г. и по сей день
исповедуемого Римско-католической, восточными православными и
многими протестантскими церквами. Быть может, не меньшее значение, чем
собственно христологический спор между арианами и их оппонентами,
имел сотериологический аспект этого спора, т.е. его выводы применительно
к богословскому учению о спасении. Древние христиане верили, что
спасение, в конечном счёте, означает, в определённой степени,
обожествление: достигшие спасения делаются "причастниками Божеского
естества" (2 Петр 1:4). Ариане были готовы принять употребление слова
"Бог" в отношении Иисуса Христа, но лишь как указание на то, что он
был первым тварным существом, подвергшимся обожествлению. Они
полагали, что Христос обладал способностью ко греху и что только
благодаря совершенному совпадению его свободной воли с волей Отца он,
по усыновлению, стал Сыном Божьим. Поэтому они думали, что христиане,
подражая совершенству Христа, могут сподобиться такого же
божественного усыновления. Противники же ариан считали, что Бог Сын,
равный в своей божественности Богу Отцу, воспринял человеческое
естество, чтобы искупить мир от греха и смерти, благодаря чему
христиане через усыновление могут стать тем же, чем он был предвечно
по своей природе. Поэтому в христианской жизни ариане делали акцент на
подражании преуспевшему в достижении этой цели человеку-Христу,
между тем как христианская ортодоксия подчеркивала необходимость
участия благодати, даруемой Христом и через Христа. Хотя после
Константинопольского собора (381 г.) арианство утратило свои позиции в
латинском и греческом мире, оно по-прежнему процветало среди
германских народов. Арианин Ульфила (Вульфила), возведенный в 341 г.
в сан епископа, отправился в качестве миссионера к готам, жившим в
нижнем течении Дуная. Он обратил в христианство-арианство большое
число готов и перевёл часть Библии на готский язык. Христианство в его
арианской форме через готов стало распространяться и среди других
«германских народов», таких, как бургунды, вандалы и алеманы, ещё до
того, как они вторглись в пределы Римской империи. В 5 в., после распада
Западной Римской империи, на месте которой возник ряд «германских»
королевств, арианство оставалось официальной религией остготов Италии,
вестготов Испании, бургундов юго-восточной Галлии и вандалов Северной
Африки. То, что подавляющее большинство подданных этих государств (в
прошлом - римских провинций) исповедовало ортодоксальную никейскую
веру, затрудняло для арианских королей задачу консолидации этих



государств и управления ими. Кроме того, арианство отлучило своих
приверженцев от великой традиции христианской латинской учёности, по
своему характеру - почти всецело ортодоксальной. Поэтому не готы и
другие ариане, но франки и англо-саксы, два «германских» народа,
изначально обращённые в никейское, а не в арианское христианство,
заложили основы средневековой европейской цивилизации. В 550-е годы
вандалы и остготы, завоеванные Византийской империей, отошли от
арианства. Бургунды присоединились к ортодоксии в 517 г., а вестготы - в
587 г. Арианство продолжало существовать в среде некоторой части
лангобардов в Италии до 7 в. К началу средневековой эпохи арианство, как
таковое, уже исчезло, однако близкие к нему "субординационистские"
учения, ставящие Христа ниже Бога Отца, многократно возникали в
истории христианства (в частности, среди социниан в 16 в.).

Немного об иудо-христианской церкви и религии
Необходимо отметить, что церковь есть организация политическая,

всегда ставящая перед собой определённые задачи: духовного
форматирования народа, его социального состояния и своего
материального существования. Основная задача новой церкви (новой
религии) – это духовное переформатирование народов или народа.

Евангелие № 1 – в его изначальной редакции, на которой и было
выстроено здание христианской религии, написали «сионские мудрецы».
Это выдающееся открытие сделал и определился с авторством Евангелия
(«послание о спасении человечества в Новом Завете») француз Жозеф
Эрнест Ренан.

Необходимо отметить, что одним из «идиотизмов» христианской
религии является утверждение о том, что «Бог сотворил человека по
образу и подобию божию!» Для обычного мирянина этот «идиотизм»
означает, что где-то во Вселенной, на какой-то планете типа Земля, живёт
Бог, который выглядит как человек, и управляет Вселенной. Тогда как
нормальные образованные христианские священники знают, что Бога
(Высший Космический Разум) отделяют от человека ещё (как минимум) 9
степеней восхождения! Самую ближнюю к человеку ступень восхождения
к Богу (первую снизу) занимают «Ангелы». «Ангелы» ведут конкретного
человека по пути, который «архангелы» узнали по воле Божьей. «Ангелы»
руководят, охраняют «идущего» человека, дабы не уклонился он в сторону,
изнемогающего подкрепляют, падающего – поднимают. «Архангелы» - это
учители небесные. «Архангелы» занимают вторую ступень восхождения
к Богу… 5-ю ступень восхождения к Богу занимают «Силы». «Силы» -
этот чин ангельский созерцает Бога, как творящего многие силы или
чудеса. Для «Сил» Бог – Чудотворец… 8-ю степень восхождения к Богу



занимают «Херувимы». Для «Херувимов» Бог – вынусветящаяся
Премудрость. «Херувимы» непрестанно углубляются в Божественный
Разум, восхваляют, воспевают его в песнях своих, созерцают тайны
божественные, с трепетом приникают в них»… [Епископ Серафим
(Звездинский). М., 1995, с. 22-26].

«По данным тайного еврейского Сионизма, Соломоном и другими
Иудейскими мудрецами, ещё за 929 лет до Рождества Христова, был
измышлен в теории политический план мирного завоевания для Сиона
вселенной (план этот мог быть разработан ещё жрецами Атлантиды и затем
передан определённой части жречества «Древнего» Египта, - прим. П.П.И.).
По мере развития исторических событий, план этот был разрабатываем и
пополняем посвящёнными в это дело последователями.

Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью
Символического Змия, главу которого должно было составлять
посвящённое в планы мудрецов правительство евреев, (всегда
замаскированное даже от своего народа), а туловище – народ Иудейский.
Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот
подтачивал, и пожирал (свергая их) все государственные, нееврейские,
силы, по мере их роста. Это же должен он делать и в будущем при точном
следовании предначертаниям плана, до тех пор, пока цикл прйденного им
пути не сомкнётся возвратом главы его на Сион, и пока, таким образом,
Змий не заключит, не сосредоточит в сфере своего круга всей Европы, а
через неё и остальной мир, пользуясь всеми силами – завоеванием и
экономическим путём, чтобы подчинить своему влиянию, влиянию своего
цикла, и остальные континенты. Возврат главы Змия на Сион мог
совершиться только по сглаженным равнинам государственной мощи всех
Европейских стран, т. е. через экономическое расстройство и разорение,
всюду вносимое Сионом, через духовный упадок и нравственное
растление, главным образом, с помощью еврейских женщин, под маскою
француженок, итальянок, испанок, лучших вносительниц распутства в
нравы руководителей народов. Женщины в руках Сиона служат
приманкой для тех, которые, благодаря им, всегда нуждаются в деньгах. А
потому торгуют совестью, чтобы добыть денег во чтобы то ни стало…
Деньги же эти, собственно говоря, только ссужаются им, ибо быстро
возвращаются в руки подкупающего Сиона через тех же женщин, а между
тем рабы Сиону приобретены.

Естественно, что для успеха предприятия надо было, чтобы ни
государства, ни отдельные личности, - не подозревали, какую роль они
играли в руках Сиона. Поэтому Сионские правители учредили из своей
среды якобы религиозную касту [ «фарисеев» -> какамы, коэны, левиты, -



прим. П.П.И.], ревнивую блюстительницу чистоты Моисеевых законов и
талмудистских предписаний, и все поверили, что маска Моисеевых законов
есть истинное самоуправление евреев. Никто не стал присматриваться к
деятельности этого самоуправления, тем более, что глаза были отведены на
золото, доставляемое кастой, которой и была предоставлена полная свобода
действий в её политико-экономических интригах.

По графическому изображению шествия Символического Змия, первый
его этап в Европе был в Греции в 429 году до Рождества Христова, где во
времена Перикла он начал подтачивать величие и мощь этой страны.

Второй этап был в Риме, во времена Октавиана Августа, незадолго до
Рождества Христова.

Третий – в Мадриде, во времена Карла V в 1552 году по Рождестве
Христовом.

Четвёртый – в Париже в 1700 году, во времена Людовика XIV.
Пятый – в Лондоне с 1814 года, после падения Наполеона I.
Шестой – в Берлине с 1871года, после Франко-Прусской войны.
Седьмой – в Петербурге, над которым теперь нарисована глава Змия

под датой 1881 года. (Я напомню, что 1-го марта 1881 года, во время
еврейского праздника Пурим, еврейской бандой, руководимой из Лондона,
на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге был убит
Российский Император Александр II. На месте смертельного покушения
впоследствии был выстроен христианский храм Спаса на Крови.
Непосредственным убийцей, бросившим вторую бомбу в Императора, был
польский еврей Аппельбаум (И.И.Гриневицкий). В подготовке и проведении
террористического акта принимали активное участие: С.Л.Перовская,
А.И.Желябов, Н.И.Кибальчич, Т.М.Михайлов, Н.И.Рысаков, Г.М.Гельфман.
Поскольку им всем грозило повешение, а к беременным женщинам эта
казнь в России не применялась, то Геся Гельфман ухитрилась забеременеть,
сидя в камере-одиночке Петропавловской крепости, для чего подкупленный
стражник передал ей свежую сперму от одного из её подельников. В
результате этой еврейской операции на свет родился ещё один известный
революционер – Арон Кирбис, вползший в российскую историю под
известным псевдонимом, - Александр Фёдорович Керенский, глава
российского масонства перед и во время Великой иудо-масонской
революции в России 1917 года. С 7-го июля 1917 года, - министр-
председатель, военный и морской министр иудо-масонского еврейского
российского правительства. По-существу, военный диктатор, - прим.
П.П.И.).

Все пройденные Змием государства, не исключая Германию с её
видимой мощью, в действительности подточены в своём основании



конституционным либерализмом и экономическим расстройстом. В
экономическом отношении пока пощажены Англия и Франция, но только до
времени, пока не совершится бесповоротного завоевания России, на
которую устремлены все усилия.

Далее глава Змия ещё не двинулась, но на рисунке стрелками показан
путь на Москву, Киев, Одессу. Нам теперь хорошо известно, в какие гнёзда
воинствующего еврейства обратились эти города.

Константинополь причислен к восьмому и последнему этапу до
Иерусалима.

Немного уже осталось проползти Змию до сомкнутия рокового цикла
через сомкнутие головы с хвостом». (С.Нилус. «Близ есть, при дверех». С-
Пб, 1917, с.175-177).

Для того, чтобы ослабить какой-либо народ или народы, евреи всегда
применяли свою излюбленную стратегию и тактику, эффективность которой
подтверждалась тысячелетиями: «истребляй подлинную историю народа,
разделяй, стравливай, захватывай власть, властвуй сам или через своих
подкупленных ставленников, истребляй лучших гоев, подкупай,
втягивай в свои интересы посредством еврейских женщин лучшие
национальные кадры противников, - и продолжай властвовать и
обогащаться!»

После жестокого поражения от римлян в Первой иудейской войне (66 –
71 гг. н. э.) и разрушения римлянами в 70 г. Иерусалима и Храма Соломона,
иудейская верхушка (еврейское правительство) разработало новую
стратегию покорения Рима и всей арийской расы – «с помощью
Христианской религии», которая для этих целей была специально
переработана «иудейскими мудрецами».

Некоторые иудо-христианские догматы, которые должны были
внедрить христианские проповедники в сознание арийских народов
(язычников) вместо их ведической религии:

17. Не думайте, что Я (Иисус Христос) пришёл нарушить Закон
(иудейскую Тору) или

пророков: не нарушить пришёл я, но исполнить! (от Мф. 5:17).
Евангелие от Луки, глава 12
49. Огонь пришёл Я низвесть на землю,
и как желал бы, чтобы он уже разгорелся!
51. Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле?
Нет, говорю вам, но разделение.
52. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться:
трое против двух, и двое против трёх;



53. Отец будет против сына, и сын против отца;
мать против дочери и дочь против матери;
свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
34. Не думайте, что Я (Иисус Христос) пришёл принести мир на землю;
не мир пришёл Я принести, но меч. (от Мф. 10:34).
38. Вы слышали, что сказано (в Ветхом Завете): «око за око и зуб за

зуб».
А Я говорю вам: не противься злому,
но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую.
40. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду. (от Мф. 5:38,40).
43. Вы слышали, что сказано (в Ветхом Завете): «люби ближнего

своего и ненавидь врага
своего». А Я (Иисус Христос) говорю вам: любите врагов ваших,

благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за

обижающих вас и гонящих
вас. (от Мф. 5:44).
1.Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих

достойными всякой
чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. (Новый Завет. 1-е

послание к Тимофею, 6:1).
«И брат будет сражаться с братом, сосед с соседом, город на город.

Я лишу их благоразумия и посажу над ними деспота». (Исайя, гл.19).
Из вышеприведенных догматов иудо-христианской церкви хорошо

просматривается её разрушительный характер для государств
арийской цивилизации!

Глава XI. РУСЫ - ГУННЫ

Немного об истории Китая

«Необходимо отметить, что на самом деле никаких достоверных
данных о ранних периодах китайской цивилизации нет, они не более, чем
«научная» легенда. Первые полумифические династии возникнут в этом
регионе лишь тогда, когда трипольская культура уже погибнет, Египет
станет клониться к упадку, шумеры потеряют независимость, а скифы и
хетты овладеют всей Малой Азией. Китай столь же молод, как и
современная Европа, и в ряды древнейших человеческих культур попал
явно по недоразумению. Отсутствие достоверных известий о прошлом этой



страны в старинных трактатах и хрониках - учёные-китаеведы часто
объясняют тем, что великое множество этих документов, якобы
существовавших, было уничтожено в годы правления Цинь Ши-хуанди (III
век до нашей эры), который объявил себя первым императором в истории
Китая и постарался уничтожить всю информацию о предыдущих династиях.
Вздорность подобной версии очевидна — один человек, как бы он не был
велик, не может перечеркнуть память всех предыдущих поколений».

Не было никакой ни древней Китайской империи, ни древней
«китайской цивилизации». Этнические китайцы не изобрели ни порох,
ни бумагу, ни компас. Государственные образования, ранее существовавшие
на территории современного Китая, были следствием деятельности и войн
арийского (белого) населения, проживавшего в Семиречье, Средней Азии,
на Алтае, Забайкалье, на Енисее, в Монголии, Приморском крае. А точнее –
это были «Восточные княжества Русского государства».

Великий русский этнограф и путешественник Г.Е.Грумм-Гржимайло,
исследовавший Западный Китай в 1889 — 1890 годах, писал, что «Ди» и
«Динлины» были одним народом. «Ди» и «Динлины» были светлорусыми
европеоидами. Они составили ядро народа, который в 1122 г. до н. э.
овладел всем «Китаем», дав ему династию Чжоу. Войско Динлинов
использовало коней и «колесницы», а останки самой древней колесницы
обнаружены при раскопках Аркаима. Ссылаясь на китайские источники,
Г.Е.Грумм-Гржимайло числит динлинов в долине Хуанхэ ещё в III-м
тысячелетии до новой эры.

Тому, что «гунны» владели и правили не только Китаем, но и Японией,
существует множество доказательств. «Дом Цзи до овладения Китаем».
Имена некоторых правителей Дома Цзи: 4. Гун-лю; 9. Гун-фэй; 12. Гун-шу;
13. Гу-гун. Имена некоторых правителей династии Чжоу: Гун-ван (922 – 900
гг. до н. э.); Гун-хэ (841 – 828 гг. до н. э.); Цзи Гуншэн (781 – 771 гг. до н. э.).
Во всех этих именах собственных присутствует главная часть «Гун», что
ясно показывает: их носили РУСЫ-ГУННЫ.

Сёгу́н (сё:гун) — в японской истории так назывались люди, которые
управляли (в отличие от императорского двора в Киото) Японией
большую часть времени с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в
1868 году. (Cё – «гунн», вполне понятно на русском языке и
дополнительных объяснений не требует. Точно также и «самурай», - на
русском языке: «с Амура айн» - прим. П.П.И.).

В 1930 г. Э.А. Хутонна на основе антропологических и
этнографических данных выдвинул тезис, что в раннем неолите не только
Япония и Сахалин, но и Манчжурия и прилегающие к ней части Сибири



были землями, заселёнными айнами. Немецкие учёные относят айнов к
арийскому европеоидному южно-великорусскому племени. (Я полагаю, что
этноним «айны» русское племя «айнов» получило потому, что во времена
неолита оно вышло из Семиречья из бассейна реки Аят, - прим. П.П.И.).

В начале второй половины XX в. академиком А.П.Окладниковым и его
учениками была открыта «Золотая империя Чжурчжэней». Она занимала
территорию современного Приморского и Хабаровского краёв, Амурскую
область, восточные районы Монголии, северные районы Кореи и всю
северную часть Китая. Пекин (тогда Яньцин) длительное время был
столицей империи Чжурчжэней.

Результаты раскопок, проводимых в районе города Уссурийска, требуют
пересмотра представлений о древнейшей истории Дальнего Востока.
Полученные данные говорят, что порох, бумага, фарфор, компас и пр.
были известны на территории Приморья до их «изобретения» в Китае.
(Это сохранённые остатки знаний русами после термоядерной войны Ариев
с Атлантами и последовавшего Всемирного Потопа, - прим. П.П.И.).

Раскопки позволили установить, что здесь была не крепость, а
огромный храмовый комплекс.

К концу XII в. государство чжурчжэней занимало огромную площадь,
охватывающую бассейн Амура, Приморье, всю территорию Китая севернее
Хуанхэ, Маньчжурию, Восточную Монголию. В 1207 году чжурчжэней
было 6 158 636 человек.

Чжурчжэни развили крепкую экономику, продуктивное сельское
хозяйство, ремёсла, торговлю, промышленность, имели самую современную
боеспособную армию. В одном из средневековых центров черной
металлургии близ нынешнего Харбина обнаружено около пятидесяти шахт
и плавилен, где было, по современным подсчётам, добыто и переработано
четыреста—пятьсот тысяч тонн железной руды! Близ села Сергеевки
Партизанского района Приморского края советские археологи раскопали
чжурчжэньскую литейно-кузнечную мастерскую, состоящую из восьми
плавильных печей с изложницами, формовочными ямами, кричными и
кузнечные горнами, запасами каменного и древесного угля. Чжурчжэни
умели получать и обрабатывать чугун, железо, высококачественную
сталь, и эта важная отрасль была государственной монополией.
Выплавляли они также медь, серебро, золото, олово, свинец, делали
бронзу, знали ртуть. Производили такие производственные операции,
как плавка, литьё, кузнечная сварка, штамповка, пайка, золочение,
серебрение и инкрустация. Используя метод кузнечной сварки –
изготовляли целую вещь из деталей. Варили прозрачное и цветное
стекло. Чжурчжэни имели службу геологической разведки — в



официальной истории государства пишется, что правительство в 1176 г.
«посылало людей по губерниям разыскивать медные копи и жилы». Как
свидетельствуют документы и раскопки, чжурчжэни умели обрабатывать
на изобретённом ими абразивном круге яшму и нефрит, обрабатывать
мрамор, делать керамику и фарфор, льняные и шёлковые ткани.
Добывать из моря жемчуг и крабов; из рек — рыбу; в лесах — пушнину,
кедровый орех и лекарственные растения, включая женьшень —
драгоценный корень чжурчжэньской медицины; выращивали рис, чумизу,
пшеницу, гаолян, ячмень, просо, коноплю, хлопчатник; разнообразные
фрукты и овощи. В восьмидесятых годах XII в. в стране было около
четырехсот тысяч воловьих упряжек и почти полмиллиона лошадей.
Государство набирало мощь, богатело, развивалось, в нём были и
обсерватории, и книгопечатни, и больницы.

Страна чжурчжэней носила характер полной самостоятельности —
государственной, хозяйственной, национальной, культурной.
Оригинальными были территориальное деление, функции чиновничества,
военное устройство, законы. Между прочим, у чжурчжэней
провозглашалось равенство населения перед законом,
предусматривалась обязательная военная служба, а земля находилась в
государственной собственности и раздавалась в пользование с уплатой
налогов и податей, образование было обязательным для будущих
служащих. В специальных школах изучались чжурчжэньский язык,
который был официально-государственным, письменность, история,
философия. Число бесплатно обучаемых переводчиков и преподавателей
доходило до 3 тысяч человек в год. На чжурчжэньском языке были
опубликованы сотни научных трудов по истории, географии, филологии,
медицине, астрономии. Выходили сборники стихов и пьес чжурчжэньских
авторов на своём языке, сочинялась оригинальная музыка, культивировались
народные песни и танцы...

Чжурчжэни уже обладали самым сильным по тем временам оружием
огненного боя. Н.Я.Бичурин полтора века назад переводил-цитировал: «В
сиё время нючженцы (то есть чжурчжэни) имели огненные баллисты,
которые поражали, подобно грому небесному. Для сего брали чугунные
горшки, наполняли порохом и зажигали огнём. Сии горшки сожигали на
пространстве 120 футов в окружности и огненными искрами пробивали
железную броню... Ещё, кроме сего, употребляли летающие огненные
копья, которые, быв пускаемые через зажигание пороха, сожигали за 10 от
себя шагов. Монголы сих только двух вещей боялись». Патроны с горящей
смесью посылались в гущу врагов с помощью стрел, сильных луков и



самострелов, а «огненные горшки», прожигающие латы,— катапультами.
Причём чжурчжэням принадлежит изобретение дистанционного боевого
устройства — снаряд с горючим составом долетал до цели, взрываясь
там, где надо, и тогда, когда надо. В 1222 г. чжурчжэньское (цзиньское)
правительство издало указ об интенсивном развитии орошаемого
земледелия и на просторных рисовых полях вновь пошла в рост главная
пища чжурчжэньского солдата - рис.

В 1225 г. эмиссары монголо-татар собирали по степям, формировали,
вооружали, приучали к жесточайшей дисциплине многотысячное войско.
Скорее всего, командовал организацией дела Субудай со своим уже
огромным военным опытом.

Экономической основой жизни государства Цзинь (Чжурчжэней) была
великая Хуанхэ, перешедшая ещё по договору 1142 г. в полное его владение.
Она служила главным транспортным средством в широтном направлении, а
по гребням плотин и створам двадцати пяти шлюзов и понтонным мостам
шли поперечные грузопотоки. Другой такой большой реки и столь
освоенной человеческим трудом на планете тогда не существовало. Ни с чем
несравнимым было её сельскохозяйственное значение — полностью
зарегулированный сток Хуанхэ обеспечивал водой огромные орошаемые
площади. Особой заботой чжурчжэньского правительства, создавшего
специальную палату водного надзора и водного транспорта, была охрана и
содержание плотин Хуанхэ. Искусственные сооружения реки сторожили
войска чжурчжэней, а в 1189 г., например, судя по докладу министерства
общественных работ, на возведении и ремонте её плотин трудилось
свыше 6-ти миллионов человек! Жизнь и стабильность реки обеспечивал
мир на её берегах, а мира там не было уже пятнадцать лет. И вот в 1225 г. —
не то из-за ослабления надзора за плотинами, не то из-за
непредусмотренных чрезмерных отложений лёссовой взвеси в районах
искусственно замедленного течения — Хуанхэ изменила русло и ввергла
страну в страшную хозяйственную катастрофу непоправимых
масштабов.

В 1226 году, кульминационном по негативным хозяйственно-
экономическим последствиям

из-за продовольственных и экономических потерь ввиду изменения
русла и затопления долины Хуанхэ, огромная конная орда монголо-татар
снова вторглась в государство Чжурчжэней (Цзинь), одновременно стерев с
лица Земли государство Тангутов.



За полтора века до основания государства Чжурчжэней, в 982 г.,
Тангуты создали сильное самостоятельное государство, выдержавшее семь
больших войн с дочжурчжэньским «северокитайским» государством Сун,
две — с киданями, побеждавшее в сражениях уйгуров, тибетцев и
чжурчжэней. Ещё в самом начале XII века Чингиз-хан несколько раз
нападал на Тангутское государство (Си Ся). В 1209 г. он, организовав
ложное бегство, заманил в засаду и разгромил 50 000-ю тангутскую армию,
взял огромный выкуп, а дочь царя Бурхана — в жёны.

В феврале 1226 г. Чингиз-хан вновь вступил в Тангутскую землю,
предав её «огню и мечу». Поход увенчался полным успехом. Тангутский
князь (царь) был разбит в поле, столица его, Цзинься, осаждена. Через
некоторое время осаждённая тангутская столица была доведена до
крайности. Укрывавшийся в ней глава государства предложил Чингиз-хану
сдать город, обещав по прошествии месяца лично явиться для изъявления
покорности. Чингиз-хан сделал вид, что принимает условия, и для
усыпления бдительности врага назвал его своим сыном. Однако в то же
время, чувствуя приближение конца, он запретил известие о своей смерти
предавать огласке ранее, чем до окончательной расправы с тангутским
князем. Когда же последний явится, то его захватить и со всей свитой
умертвить. После сдачи и разграбления столицы, Чингиз-хан осадил
тангутский город Эцзин-ай (ныне развалины Хара-Хото). Во время осады
этого города, в августе 1227 года, Чингиз-хан умер. Военноначальники
монголо-татарского войска скрыли смерть Кагана Чингиза и добились сдачи
города Эцзин-ай, жестоко расправившись с его населением и сравняв город
с землёй. Орда Кагана Чингиз-хана, проводив хана к месту погребения и
убивая всё живое на пути, тут же буквально стёрла с лица земли остатки
княжества (государства) тангутов. Люди, города, храмы, школы — всё было
уничтожено без остатка и навсегда, как и оригинальная культура этого
народа.

А война с чжурчжэнями приобрела затяжной характер. После смерти
Кагана Чингиза она продолжалась два года его младшим сыном Толуем.
Война продолжилась и после избрания в 1229 г. Курултаем на пост Кагана
(главного хана) третьего сына Чингиз-хана - Угедея. Из военачальников,
уничтоживших государство чжурчжэней, история выделяет Угедея, Мунке,
Толуя, Чжэбе и, конечно же - Субудая. Хан Батый и его брат Орда не
принимали в той войне никакого участия. В этот период произошло одно
очень важное событие, связанное с Батыем и — опять же! — будущими
судьбами Западной Руси. В 1229 г. на Керулене состоялся общеимперский
Курултай — собрание ханской, родовой и военной знати, выбравшей
Каганом (великим ханом) Угедея. Курултай, очевидно по докладу Субудая,



следуя завещанию Чингиз-хана, принял решение о большом походе на
запад, назначив главным его шефом хана Батыя. Однако в тылу оставалось
сражающееся государство Чжурчжэней, героическая борьба которого на
целых восемь лет отсрочила нашествие монголо-татар на Западную часть
Русского государства, раздробленную на враждующие между собой
удельные княжества.

Все чжурчжэни, способные держать в руках оружие, вышли
мужественно встретить смерть: далёкие предки маньчжур, нанайцев,
ульчей, удэге и орочей тысячами гибли на полях, сопках и крепостных
стенах, в лесных и горных фортах. Многие их полководцы, одержавшие ряд
побед над вторгшейся степной ордой и несметными толпами подневольных
китайских солдат, были наделены талантами военачальников, личным
мужеством, патриотизмом, рыцарской честью в высшей степени. Древние
хроники повествуют, как один из них, захваченный войском Толуя, попросил
привести себя к нему и на вопрос о том, кто он такой, ответил: «Я —
полководец Чэнхошан, разбивший монголов под Даган-юанем, Вэй-чжоу и
Дао-хой-Чу. Если бы я был убит в схватке, то могли бы подумать, что я
скрылся и изменил отечеству! Теперь же будут знать, каким образом я
умер!» Он гордо отказался опуститься на колени перед Толуем, и ему
отрубили ноги, потом разорвали рот до ушей. А он, захлёбываясь кровью,
всё кричал: «Никогда до этого не унижусь!» Победившие, потрясённые
ужасным зрелищем, попивали между делом кумыс и молили: «Великий
воин! Если когда-либо ты вновь возродишься, то удостой этим нашу
землю!»

Среди полководцев монголо-татар были выдающиеся полководцы.
Один современный учёный даёт единственному чингизиду, младшему сыну
Чингиз-хана Толую, отличную характеристику как воину, но ставит эти его
качества в прямую зависимость от главного наставника. «Военную выучку
он получил в «Китае», сражаясь против лучших чжурчжэньских
полководцев под руководством Субудая-богатура. Близость к Субудаю
обеспечила Толую популярность в войсках». Субудай же, как пишет этот
учёный, «за пятьдесят лет военной службы не потерпел ни одного
поражения».

Далее последовали жестокие поражения чжурчжэньских (цзиньских)
армий под Юйшанем и Иньчжоу — в 1231 году, и оборона столицы -
Кайфына — в 1232 году. Н.Я.Бичурин: «В столице строили баллисты во
дворце. Ядра были сделаны совершенно круглые, весом около фунта...
Баллисты были строены из бамбука, и на каждой стене городской
поставлено их было до ста. Стреляли из верхних и нижних попеременно, ни
днём, ни ночью не переставали. Отбойные машины на городской стене были



построены из строевого леса, взятого из старых дворцов». Днём и ночью,
однако, летели в город через рвы, валы и стены зажигательные снаряды
неприятельских баллист... «1000 человек отважнейших солдат... должны
были из прокопанного под городской стеной отверстия, переплыв через ров,
зажечь подставки под баллистами»... Всё было напрасно: силы осаждённых
иссякали, а завоеватели гнали к стенам новые и новые скопища людей,
заполнявших своими телами глубокие рвы. Когда орда монголо-татар
ворвалась в город, 60 тысяч девушек бросились с крепостных стен, и ещё
долгие годы опустошённый город отпугивал оставшихся в живых людей
тем, что было во рвах...

Весной 1234 г. соединённые силы степных пришельцев и
южносуньских китайцев осадили последнее прибежище правительства
чжурчжэней — город и крепость Цайчжоу. Император Айцун, он же
Ниньясу, поняв, что скорая и окончательная гибель государства и народа
неизбежна, покончил с собой. «Нючжэнский государь предал себя огню»,—
писал Н.Я.Бичурин. Его преемник Моди погиб с мечом в руках. Империя
Чжурчжэней прекратила своё существование, но... война продолжалась! На
амурских островах и в Приморье ещё целый год защищались последние
обречённые чжурчжэньские крепости. Советские археологи недавно
раскопали близ современного Сучана одну из последних крепостей
чжурчжэней, разрушенную в 1235 г., через четверть века после начала
войны...

Первая Монголо-татарская восточная империя («Империя Юань»)
провозглашена «Китайской» внуком Чингиз-хана Хубилаем в 1271 году
на месте завоёванных монголо-татарами автономных восточных княжеств
Русского государства. До 1271 года никакой «Древней Великой
Китайской империи» на планете Земля – не существовало!

В 1449 году, в битве в Калганской долине, объединённая монголо-
татарская конница нанесла сокрушительное поражение китайским войскам
и взяла в плен императора минского Китая.

Даже последняя императорская династия Цин, которая закончилась 15
ноября 1908 года со смертью императрицы Цыси, была «Маньчжурской».

Таким образом, на всём протяжении своего существования до 1949
года, этнические китайцы были под управлением людей из белой расы.

Древняя «Китайская империя» и древняя «китайская цивилизация»
родились исключительно под перьями иезуитов с 1583 года по 1773 годы.

То государство, которым сегодня является Китай, возникло в результате
победы народной революции в октябре 1949 года, которая одержала победу
благодаря исключительной помощи (за счёт русского народа) со стороны
СССР во главе с грузинским иудеем – Иосифом Виссарионовичем



Джугашвили-Сталиным и его еврейским окружением в высшем эшелоне
власти в СССР.

Если вглядеться во внешний облик нынешнего председателя КНР,
генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, то
в нём легко узнаваем породистый «монгол», а не этнический «китаец».

Ранняя история «Уннов = Гуннов = Хуннов»
В сочинениях Приска Панийского, византийского дипломата, историка

и писателя V века, участвовавшего в посольстве Византии к вождю
гуннов Аттиле в его ставке, гунны упомянуты под именем «Унны».

Господствующая гипотеза связывает гуннов с хунну — народом,
который обитал на севере современного Китая, в излучине реки Хуанхэ. Это
был первый народ, создавший в Центральной Азии обширную «кочевую»
империю. В 48 году н. э. хунну разделились на две ветви, северную и
южную.

По мнению Натальи Полосьмак, гунны являлись ближайшими
родственниками скифов и сарматов.

Река Сыр-Дарья называлась, в своё время, «Сейхун», «Сигун».
Река Аму-Дарья в XIII в. называлась Джейхун.
В средневековых источниках «гуннами» именовался ряд кочевых

объединений в других частях Евразии, в частности: эфталиты («белые
гунны»); кидариты («чёрные гунны», «чёрный» - значит «зависимый»,
«подневольный»); хиониты в Средней Азии и Индии. А сменявшие друг
друга кочевые группы в Прикаспийском Дагестане - «хоны» - в
современной литературе именуются «кавказскими гуннами». Их родство с
европейскими гуннами является «не доказанным». В византийских и
латинских источниках этноним «гунны» превратился в нарицательное
обозначение кочевников и, помимо собственно гуннов, позднее
применялся к другим народам, обитавшим в Причерноморье (савирам,
аварам, венграм и др.).

Я не берусь в этом томе рассматривать историю Сибири, племён, её
населяющих и их взаимоотношения с этническими китайцами и другими
южными и восточными народами.

Для меня нет сомнения в том, что несколько тысячелетий столицей
«Послепотопного Древнерусского государства» был город Асгард
(Ирийский) на месте современного Омска. (Город Омск расположен в
месте слияния рек Иртыш и Омь). Что «Древнерусское» государство
представляло из себя родо-племенную конфедерацию. Что центральная
власть в этой родо-племенной конфедерации следила за тем, что
присходит в той или другой родо-племенной федерации и, по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8B
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возможности, корректировала ход этого развития. (Это масон-западник
Пётр I сократил историю государства Русского народа на 5508 лет).

Совершенно очевидно, что этнические китайцы (представляющие
жёлтую или жёлто-коричневую расу) постоянно, или с небольшими
перерывами, сначала находились под властью «скифов-«ди» или скифов
«динлинов», а затем под властью скифов-русов, называемых «хунну» =
«гунны».

Я считаю, что этноним «гунн» есть искажение слова «ун», что значит у
«монголов» «правый», «добрый». Кстати, этноним «монгол» не означает
этническую или расовую принадлежность, а означает «побеждающий»,
«победитель». Другое возможное происхождение слова «гунны» - от
«хунны» - воины из бассейна реки Хуанхэ.

Со 165-го по 140 годы до н. э. динлины-русичи (хунны) и скифы-
русичи из центра Русского государства (Асгард, Семиречье и округа) при
поддержке парфян разгромили чжоусцев и непокорное Греко-Бактрийское
царство. После этого чжоусцы смешались с согдами, греками и бактрийцами
и образовали (по Л.Н.Гумилёву), народ «юэчжи», который частью был
включён в Русское конфедеративное государство, частью в Парфянское
великое княжество (царство). Позднее юэчжи стали основой для
образования многих племён современного Таджикистана и Афганистана.

Продолжительный мир с госудрственными образованиями (союзами
племён) на востоке и дружественные отношения с Парфянским царством
позволили центральной власти Русского государства собрать на западном
направлении сильное боеспособное войско. Конное войско это имело
первоклассную выучку, могло быстро и оперативно решать стратегические и
тактические задачи. Оно имело лучшие в мире по своим характеристикам
дальнобойные луки. Приблизительно на 80% это войско состояло из
русоволосых голубоглазых русичей, говоривших на русском языке. [Именно
поэтому «наши академики» никак не могут отыскать языка «гуннов». Не
надо его искать – это был русский язык, как и язык угорских народов. Река
Угра – река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток реки
Оки (бассейн реки Волги)]. Гуннский язык «исчез» не потому, что, якобы,
бесследно исчезли гунны, а потому, что пришедшие гунны растворились
среди своих ближайших родственников, живших в современной Европе и
говоривших на том же, что и они, языке или на его диалектах.

В IV веке разнотравные злаковые степи поползли на восток и сарматы-
аланы Поволжья решили распространить свою власть на восток от Волги, то
есть, отвоевать Южный Урал. Около 360 г. начались столкновения гуннов с
аланами. Причиной войны стала, скорее всего, агрессия Германарика —
среди подвластных ему племён называются «меря», «мордва». Значит, он



совершал походы по Волге, погромив местные племена. Воевал он в союзе
с аланами. Но поволжские угорские народы были союзниками гуннов. А
союз и отмщение для степняков — дело святое. Аланы являлись сильным
противником, у них были мощные крепости, великолепная панцирная
конница. Гунны располагали только лёгкой кавалерией, а металла у них не
хватало не то, что на доспехи, а порой и на наконечники стрел —
использовались костяные.

Но ещё на прежней родине они накопили опыт борьбы с тяжёлой
конницей согдов. Не принимали атак врага, рассыпались. Но и не выходили
из боя, кружились рядом и осыпали дротиками и стрелами. А когда
тяжеловооружённые всадники и их кони изматывались, гунны решительно
нападали, накидывали на врагов арканы и, нарушив их строй, рубили
мечами в ближнем бою, где длинные сарматские копья становились лишь
помехой. И войну с аланами, затянувшуюся на 10 лет, гунны выиграли —
как сообщают Аммиан Марцеллин и Иордан, «обессилив аланов частыми
стычками». Какое-то время аланы удерживались в своих крепостях. Брать
их гунны не умели, да и не стали, при археологических раскопках следов
разгрома там не обнаружено. Но в крепости можно отсидеться от одного
набега, другого. Жить постоянно за стенами невозможно.

В 360 г. гунны пересекают Волгу и гонят волжских сарматов (русских
алан - русколан) на запад. «Князь Хорват поселился с Русью и с ними
утвердил Руськолань, которые осели у Киева. [Князь Хорват, по всей
видимости, со своим военизированным племенем, пришёл из Палестины (с
горы Хорив), через Ирак, на Волгу, и входил со своим народом в племя
Сираков, - прим. П.П.И.]. Иной земли искать не будем, а будем с Русью, та
бо есть Мать наша», - говорит книга Велеса.

Таким образом, гунны захватили степи между Каспием и Доном. В
результате одна часть аланов подчинилась победителям или отступила в
горные районы, другая ушла к союзникам - готам Германарика. И теперь
уже Германарику пришлось готовиться к серьезной войне.

Около 370 г. разыгралась трагедия, достойная Шекспира. Приведшая
готов к конфликту с росомонами, которых Иордан называет «вероломным
народом» и виновниками всех готских несчастий. Правда, сюжет он
излагает весьма путанно. Дескать, Германарик решил покарать росомонку
Сунильду (по другим данным её звали Лыбедь) «за изменнический уход от
короля, своего мужа». Германарик, будучи уже довольно старым, решил
взять в качестве очередной жены Сунильду, дочь князя росомонов. За ней он
отправил своего старшего сына. Здесь окружение Германарика напело ему в
уши, что Сунильда ему не верна и хочет выйти замуж за его сына. Кстати,
Германарик создал централизованное государство почти на всех Землях



Великой Сарматии, где он был единственным риком (рексом, князем,
королём) в своей державе, даже риков (рексов) вестготов и гепидов
превратил в «судей». А князей подвластных народов Иордан титулует
«герцогами». Следовательно, Сунильда должна была стать женой самого
Германарика. Это подтверждается тем, что и её братья находились «при
дворе» Германарика. И упоминанием «Велесовой книги»: «И они брали
женщин от рода нашего». Германарик был язычником-многожёнцем. И
можно вспомнить обычай подобных ему завоевателей — собирать гарем из
знатных представительниц всех покорённых народов, чтобы одновременно
служили и заложницами. И Сунильде, по понятным причинам, отнюдь не
нравилась перспектива быть в числе жён поработителя. Тем более старика, с
перспективой в скором будущем быть отправленной вместе с ним на тот
свет. В ситуации надвигающейся войны с гуннами она решилась бежать, но
неудачно. Хотя может быть и так, что Германарик отыгрался на ней за какие-
то другие прегрешения её народа.

Казнь ей Германарик назначил жесточайшую, считавшуюся у
германцев самой страшной и позорной для женщин (таким же образом
расправился, например, король франков Хлотарь II со своей противницей
королевой Брюнеотой). Жертву, раздетую догола, вывели перед сборищем
всего народа, привязали за ноги и за руки к хвостам 4-х лошадей и пустили
их вскачь в разные стороны, раздирая приговорённую на части. Братья
Сунильды Сар и Аммий возмутились и решили отомстить — на ближайшем
приёме у Германарика один из них, в схватке со стражей, сумел нанести
Германарику удар мечом в бок. Их убила стража, Германарик остался жив.
Но от полученной раны начал тяжело болеть, выпустив из рук управление.

А между тем по соседству с «империей» Германарика между Волгой и
Доном усиливалась другая держава - Гуннов. И вот у них-то характерной
особенностью оказалось умение находить союзников, устанавливать
взаимовыгодные отношения с иными народами. Даже когда они жили рядом
с Китаем, многие жители Поднебесной империи бежали в их владения,
утверждая, что «у гуннов жить весело». А на Волге и Урале гунны 200 лет
прожили вместе с финскими племенами (уграми). Постепенно сливались —
в погребениях европейских гуннов часто встречаются уже не туркские, а
угорские черты. Происходило и смешение со славянами. Гетская легенда
гласит, что их рики (вожди) изгнали «колдуний» из «скифских земель»,
те удалились к злым духам, пришедшим из пустынь Востока, и от этих
браков произошёл народ гуннов. То есть готы, захватив Поднепровье,
выгоняли славянских вдов, чьи мужья были перебиты. Или они сами
уходили, куда глаза глядят, в том числе к гуннам. И в результате умножился
и набрал силу очередной могущественный племенной союз русов. Племена



русов, составившие державу гуннов, стали называться западными
историками «гуннами».

В 371 г. готам нанёс решающий удар князь гуннов Баламбер. Племена
гуннов: виттогуры, биттогуры, кутригуры. Союзники гуннов: утигуры –
вождь Васих; хайлундуры – вождь Ерван; акациры – вождь Куридах. Готы
собрали все силы на Дону для решающего боя. Легенда гласит, что гунны,
охотившиеся на Тамани, ранили оленя. И он, следуя по мелководью и
переплывая глубокие места, сумел уйти от них в Крым, показав дорогу. Как
показал Л.Н.Гумилев, это было вполне реально. Климат в IV в. отличался от
нынешнего, Керченский пролив был значительно уже, имел много мелей из-
за наносов Кубани. Как бы то ни было, но войско гуннов легко форсировало
пролив и через Крым и Перекоп ворвалось в тылы готам. Решающая битва,
в которой гунны разгромили готов, произошла в 371 году на Северском
Донце. Окружённые готы потерпели страшный разгром. Недобитые готы,
тот кто успел убежать и скрыться, понесли о «свирепых» гуннах
чудовищные небылицы.

Империя Германарика мгновенно развалилась. От неё сразу отпали
вестготы и гепиды, отступив на запад, в свои владения. Остготы
покатились на север — к Донцу и Десне, а «герулы» с радостью
перекинулись на сторону гуннов (кстати, старинный герб донских
казаков изображал оленя, раненного стрелой — не того ли оленя,
который привёл гуннов в Причерноморье и принёс избавление от готов?).

История племени «элуров-герулов» = «асов –> саксов», «гетов –>
готов», «торков».

Герулы (лат. Heruli) (эрулы, элуры, верлы) — скифское племя. (В
Википедии оно указано как «древнегерманское», но как я уже показывал,
никакой «Древней Германии, как и «древних германцев», никогда и нигде не
было, - прим. П.П.И.).

Стефан Византийский упоминает об элурах в своём этническом и
географическом словаре: «Элуры (Eilourioi), скифское племя, о них
сообщает Дексипп в двенадцатой книге «Хроники». Комментируя эти
строки, историк М.М.Холод пишет, что латинские авторы называют их чаще
герулы — по наименованию «германского» племени. («Герулы» возникли
при написании «эрулов» латинскими авторами «Heruli», - прим. П.П.И.).
Впрочем, о том, что под именем «герулов» скрывались скифо-
сарматские элементы, свидетельствует, кроме Дексиппа, также Зонара
(Аnn., XII, 24).

История племени

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0


Рис 104. Реконструкция. Миграция герулов от Мэотиды по
упоминаниям историков Аблавия / Иордана

Рис 105. Реконструкция. Боспорское царство (480 г. до н. э. — VI в.
н. э.).

А теперь я приведу выдержки из книги Е.И.Классена «Древнейшая
история Славян и Славяно-Руссов» о бурной жизни Русов-Вендов на южном
побережье Венедского (Балтийского) моря. «За 500 лет до н. э. (до
Рождества Христова), при (конунге) Фротоне III-м, Руссы и Гунны напали
на Данию. Царь Руссов Олимер начальствовал флотом, а царь Гуннов
сухопутным войском. За 300 лет до н. э. (до Рождества Христова) король
Датский Фротон IX-й уничтожил флот Русского государя Траннора»…
«Жители Балтийского поморья Венеты-Славяне в 216 году до н. э. (до Р. Х.),
сильно теснимые Готами, должны были уступить им свои янтарные прииски
и большую часть жилищ своих и волею и неволею куда-нибудь
плдвинуться»… «Впоследствии, а именно в 166 году н. э. (по Р. Х.), Руссы
(Роксаланы), пришедшие к янтарным берегам, выгнали Готов с поморья
(Птолемай)»…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29


Совершенно очевидно, что за 500 лет до н. э. к южным берегам
Венедского (Балтийского) моря, после позорного бегства из Южных Степей
Восточно-Европейской равнины в 512 г. до н. э. остатков войска персидского
царя Дария I, пришли его победители – скифы. Пришедшее к южным
Берегам Венедского (Балтийского) моря войско скифов состояло из «асов»
(«асков»), «торков» и «удинов» («будинов»). Это всё наименования племён
одного и того же народа – «русов-скифов». Кроме того, разными авторами,
они могли называться меотами, элурами, герулами, гетами или готами.

В 216 году до Рождества Христова новая волна войск из южных степей
Восточно-Европейской равнины вновь заняла янтарные прииски на южном
берегу Балтийского моря.

Иордан, в своем сочинении «О происхождении и деяниях гетов»,
ссылаясь на Аблавия, писал, что по сообщению последнего это племя жило
близ Мэотийского болота (совр. Азовское море), в топких местах, которые
греки называют «ele», и потому и именовалось элурами.

Комментируя эти строки Е. Ч. Скржинская пишет, что в другом месте, а
именно в § 23 «Гетики», уже не обращаясь, то есть не ссылаясь на Аблавия,
Иордан, по мнению Е. Ч. Скржинской, причисляет герулов (лат. Heruli), к
племенам, явившимся из Скандии, то есть к готским племенам. Там же
Скржинская отмечает, что не дошедшие до нас сведения Аблавия (на
которого опирался Иордан), знакомого с событиями и жизнью в Восточной
Европе, наводят на мысль, что герулы (элуры) не могли быть, как говорит
Иордан, «германским племенем», вышедшим из Скандии, так как
«Герулов (элуров) Иордан противопоставляет готам Германарика. Их
быстрота и подвижность („velocitas eorum“), качества степняков-
конников, должны были „уступить твёрдости и размерности готов“
(„Gothorum tamen stabilitate subiacuit et tarditati“)». Сам же Иордан не
выводил герулов из Скандзы, наряду с готами и гепидами, а из
приведённого в § 23 «Гетики» текста следует только то, что даны (жители
Дании) некогда вытеснили герулов, что могло произойти после миграции
последних на территории, с которых впоследствии они и были вытеснены.
Шведские историки, такие как фон Фризен (von Friesen), размещали этих
герулов в южной Дании и северной Германии. По описаниям Оттара (Ottar)
и Вульфстана (Wulfstan), которые датируются 890 годом н. э. и являются
старейшими описаниями северных стран, к X веку даны проживали в
Скании, Халланде и Зеландии (Sealand - Исландии), тогда как в Ютландии
жили юты, а до них кимры и англы. Следовательно, наиболее вероятно, что
изгнание герулов данами происходило на территорию юго-восточной
Скандинавии. Иордан сообщал, что племя это очень подвижно и, ещё
более, необыкновенно высокомерно. «Не было тогда ни одного [другого]
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племени, которое не подбирало бы из них легковооружённых воинов». То,
что южное побережье Венедского (Балтийского) моря и Швеция были
завоёваны «Асами», «Удинами», «Торками», нам говорят названия
скандинавских и германских Богов: «Один», «Тор», «Гот».

По мнению Т. Бранда (Troels Brandt), существовало две группы герулов:
так называемые «восточные» и «западные».

Западные герулы
Западные герулы в 286 году нападают на Галлию. Император

Максимиан посылает две когорты, чтобы отразить их нападение. Здесь,
наряду с герулами, Мамертином отмечены и ныне неизвестные «Chaibones»
(Шебоны).

Аммиан Марцеллин, говоря о герулах-наёмниках, упоминал, что в 360
году они имели свои дома за Рейном, то есть, по-видимому, восточнее
Рейна. Позже, в 409, 455 и 459 годах герулы вновь грабят побережье Галлии
и Испании. В 478 году Сидоний Аполлинарий повстречал герулов в Тулузе,
на самом дальнем берегу «океана», за саксонцами.

Объединяя эту информацию, исследователи располагают западных
герулов на юго-западном побережье Ютландии, в районах Дитмаршен и
северная Фрисландия, предполагая, что с 478 года они могли находиться и в
Англии в качестве наёмников, при этом отмечая, что до 454 года все
состоящие на службе Рима герулы были из числа западных и могли быть
завербованы вместе с жившими в устье Рейна батавами, также
упоминаемыми в качестве наёмников в Англии.

Восточные герулы
По сообщению Иордана, герулы были подчинены Германариком,

который «не потерпел, чтобы предводительствуемое Алариком племя
герулов, в большей части перебитое, не подчинилось, в остальной своей
части, его власти».

Восточные Герулы, в союзе с гуннами, упоминаются в Центральной
Европе, где в 454 году создают собственное государство на территории
Моравии.

Лангобарды Норика, мигрировавшие сюда к V веку, по-видимому,
начинают претендовать на часть «Янтарного пути» и в 494 году между ними
и их соседями герулами Моравии вспыхивает война, в результате которой
герулы терпят поражение. Это стало возможным после поражения гуннов
в Паннонии в 455 году, чьими союзниками являлись герулы. После
поражения герулов, их король Родульф направляется на Апеннины к королю
Теодорику Великому, где заручается его поддержкой. Теодорик нарекает
Родульфа «сыном по оружию». По-видимому, поддержка Теодорика носила
моральный характер, так как Родульф, возвратившись с Апеннин, пытается

https://ru.wikipedia.org/wiki/286_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%252
https://ru.wikipedia.org/wiki/360_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/409
https://ru.wikipedia.org/wiki/455
https://ru.wikipedia.org/wiki/459_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%EF%BF%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/454_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/494_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/455_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%25D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


заключить соглашение с лангобардами. Но по приказу Руметруды, дочери
короля Тато, лангобарды убивают переговорщика от герулов, брата короля
Родульфа, прибывшего к лангобардам для заключения этого соглашения.
Лангобарды несколько раз посылают послов к герулам, пытаясь выплатами
(т. н. «вергельд») предотвратить очередную войну, но им это не удается. В
508 году между восточными герулами и лангобардами вспыхивает вторая
война, в которой герулы терпят сокрушительное поражение, вследствие чего
начинается переселение лангобардов из Норика на равнину, которую они
называли «Фельд» (то есть «поле»).

Герулы Моравии поддерживали связи с южной Скандинавией, куда,
согласно византийскому историку Прокопию Кесарийскому, и отправилась
часть герулов после поражения от лангобардов, поселившись рядом с
племенем гётов (греч. Gautoi).

Слово «Erilaz», часто встречающееся на рунических памятниках в
южной Швеции (в частности, на камне из Рёка), часто связывается с
герулами.

Впоследствии племя играло второстепенную роль; по-видимому, было
ассимилировано другими народами.

Археология
В своём исследовании («The Heruls», 2013) Т. Бранд отмечает, что

археологические находки, найденные на территории южной Швеции,
указывают на участие восточных племён в гуннской компании начала V
века. В районах Sösdala, Fulltofta (посреди Скании), в районах Vennebo,
Finnestorp, и в пограничных областях Халланд и Гёталанд, найдено
снаряжение для верховой езды, выполненное в стиле «Cosoveni» или
«Untersiebenbrunn», очень схожее с тем, что находят в Моравии и на среднем
Дунае. Я. Тейрал (Jaroslav Tejral) описал этот стиль, как связанный с
«восточными германцами» и аланами, мигрировавшими с территории
Боспорского царства.

Действия гуннов после разгрома готов в 371 г. на Северском Донце
Разгромив и разогнав врагов в степях между Днепром и Доном, гунны

занялись причерноморскими городами. И можно отметить чёткую
закономерность. Херсонес они не тронули, даже не подступали к нему.
Обрушились только на владения Боспора. Это ещё одно доказательство,
что война носила не случайный, а целенаправленный антиримский
характер. Херсонес всё время сохранял верность Риму, а Боспор стал
союзником и вассалом Германарика, скупал и перепродавал антских и
аланских пленников. Укреплённые города были гуннам не по зубам. Но
боспорские купцы и работорговцы перепугались, воззвали о помощи к Риму.
Рим спасать их отказался, отомстив за измену и альянс с готами, после чего
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боспорцы пали духом и без боя сдали Баламберу свои твердыни. Это их не
спасло. По-видимому, у гуннов и их союзников накопились изрядные счёты
к Боспору — все принадлежащие Боспору города были разграблены, а
население перебито, захвачено в плен или разбежалось.

Ну а положение Днепровской Руси (Русколани) оказалось сложным и
запутанным. С одной стороны, гунны были её естественными союзниками
против готов. Но она пустила остготов на свою территорию и осталась,
таким образом, в их лагере. В лесах против степняков можно было
обороняться вполне успешно. Что, видимо, и происходило. Русколанам
(Роксоланам) на правом берегу Днепра, вместе с готами, удалось
продержаться четыре года. Они продолжали строить и укреплять Змиевы
валы. Но у них углублялись внутренние раздоры с готами. Судя по всему,
разбитые готы на славянских землях по-прежнему хотели считать себя
хозяевами, а русколанов - подчинёнными. Подобное положение, конечно,
русам-аланам и русам-земледельцам не нравилось. Однако свары шли и
среди самих готов.

В 375 г. на реке Араак, притоке Северского Донца, состоялось второе
грандиозное сражение остготов с гуннами. В этом сражении на стороне
остготов Германарика участвовало более 120 000 воинов: более 70 000
пеших и не менее 50 000 кавалерии. В войске Германарика принимали
участие воины следующих племён: тайфалы, герулы, гепиды, аланы, скиры,
руги, квады, алеманы и др.). У гуннов войска было чуть ли не втрое меньше.
На стороне гуннов выступали лишь «угры». (Река Угра – река в Смоленской
и Калужской областях России. Левый приток реки Оки. Река Ока –
крупнейший правый приток реки Волги. Длина реки Угры – 399 км).
Сражение было ожесточённым. «Дрались, пока душа в теле!» Богатырь
Уллар, прозванный Зорбой (что означает «Великий из великих»), со своим
побратимом Бурханом проломились через 6 линий готов, разметали охрану
Германарика и сразили его. Готы дрогнули, «души их наполнились
ужасом», бегство стало всеобщим. Гунны избивали бегущих. Уцелевшие
ложились ниц, моля о пощаде. В этой битве погибло не менее 50 000 воинов
остготского войска. Потери гуннов были тоже значительны.

После страшного разгрома гуннами войска остготов на реке Араак и
смерти в этой битве Германарика - остготы раскололись. Одни ушли на
запад, к вестготам. Другие - признали власть Баламбера. «Велесова книга»
сообщает: «И тут плакали Русколань и Борусия, потому что гунны сроились
с готами» (II 7в).. Это подтверждается археологией — к IV в. относится
окончательная гибель лесостепной Черняховской культуры на Донце, Дону
и Днепре со следами жестокого разгрома, какие-то её остатки сохраняются



только в лесах. («Борусия» - русы из племени, названного в честь князя
Бора, тоже, что «анты»).

«Велесова книга» так рассказывает об этих событиях: «После готской
войны порушенную Русколань оставили и притекли к Киеву, и осели на
земле той, там же готовились к войне со степью вражеской и оборонялись от
неё» (III 22). «Русколань пала ниц от сговора готов с гуннами, и тогда
сотворились Киевская Русь и Антия, а готы этого устрашились и ушли
вон к своему краю» (III 8/1). Это совпадает с археологической
информацией. По данным А.С.Бугая, исследовавшего методом
радиоуглеродного анализа систему Змиевых валов на юге Киевской области,
основные из них относятся как раз к концу IV в. и предназначались для
обороны от конницы гуннов. И следов их вторжений на Киевщине не
выявлено. Хотя гуннов глубины лесов не очень-то и интересовали. Там и
грабить-то было нечего после 140 лет готской власти. Гунны легко обошли
Змиевы валы.

Немного информации о Змиевых валах. А.С.Бугай, обследовавший
около 700-т км валов, обнаружил в одном месте фортификационную
систему из 6-ти параллельных земных преград. А.С.Бугай определил
радиоуглеродным анализом дату сооружения самого древнего вала длиною
30 км в этой фортификационной системе, который прикрывал когда-то
большое пресное озеро. Вал этот был насыпан … в 150-м г. до н. э. Хорошо
сохранился Змиев вал протяжённостью 120 км от Житомира до Фастова. В
одном из валов на юге Киевщины, обследованном А.С.Бугаём, поперечник
основания имеет 20 м, теперешняя высота – 9 м, а линия гребня по обе
стороны скрывается за горизонтом. В толщу вала древние фортификаторы
закладывали обожжённые брёвна. Радиоуглеродный анализ древесного угля
этих обожжённых деревьев позволил определить точную дату возведения
этого вала – 379 г. н. э. Именно в этом году гунны ворвались в Крым и
стёрли с лица земли остатки римского вассала - остатки Боспорского
царства с его столицей Пантикапеем. А сооружали этот защитный вал
сарматы под присмотром готов.

Но если автор «Велесовой книги», идеализирующий Русколань,
однозначно считает гуннов врагами славян, исторические факты говорят
обратное. Анты же встретила гуннов как друзей. Как остготы, так и
вестготы не были друзьями славян-земледельцев. Любое войско должно
ежедневно питаться. Питаться и существовать оно может: 1. За счёт военной
добычи; 2. За счёт побеждённых подвластных племён; 3. За счёт родных
этнических племён. Поэтому сложно представить, чтобы какое либо войско
пользовалось у земледельца любовью.



Часть остготов превратилась в подданных и союзников гуннов. А
вестготы, контролировавшие Поднестровье, стали непримиримыми врагами
гуннов, поэтому гунны превратились в друзей для здешних славян.

После крушения готской империи Германарика на землях между
Днепром и Днестром, очищенных от готов, образовался союз племён с
названием «анты». Что же касается этнонима «анты», то оно значит на
старославянском – «верные клятве», «верные присяге».

Гуннский князь Баламбер, покончив с противниками на севере,
обратился в 376 г. на запад. Вестготы и примкнувшая к ним часть остготов с
аланами готовились защищаться на рубеже Днестра. Но и они между собой
не ладили, сил не объединили и расположили армии независимо друг от
друга. Баламбер этим не преминул воспользоваться. Учёл он и
чувствительность готов к обходам и окружениям. В 376 г. отряд гуннов со
своими союзниками роксоланами ночью переправился через Днестр в
неохранявшемся месте и ударил в тыл вестготам. Расчёт оказался
верным — опять возникла паника, и 100 тысячное войско вестготского
рика (гетмана) Атанарика было наголову разбито.

Часть вестготов во главе с Фритигерном бросилась за Дунай и
попросила убежища у римлян. Император Валент II (364 – 378 гг.)
согласился, но поставил условием поголовное крещение. Поскольку в
этот период в Римской империи опять взяло верх иудо-христианство
арианского толка, то крестившиеся готы стали исповедовать иудо-
христианство арианского толка.

Другая часть вестготов, языческая, во главе с Атанариком,
укрепилась в лесах между Прутом и Днестром. А гепиды предпочли войти
в союз с Баламбером. Необходимо отметить, что язык гуннов и гепидов
был одинаковым. Это отмечают многие историки. То есть русы-гунны и
венды-русы-гепиды говорили на русском языке.

В 377 г. гунны появились в Паннонии и вышли к римским рубежам
на Дунае. Правда, повели себя вполне лояльно, границ нарушать не стали, а
основали здесь своё новое государство.

В 381 г. князь Баламбер устанавливает границу своего государства в
низовьях реки Дунай.

Битва при Адрианополе (9-е августа 378 г.)
В 376 году под ударами гуннов вождь вестготов Фритигерн отвёл

часть вестготов к левому берегу Дуная, готовясь в случае неминуемой
опасности переправиться в имперские области. Фритигерн отправил послов
к императору Валенту II в его новую столицу Антиохию с просьбой, чтобы
он дал вестготам земли. В благодарность они обещали охранять
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границы Римской империи. Обеспечение столь большого количества
переселенцев и их расселение ставили перед римской администрацией
чрезвычайно серьёзные задачи. Однако Валента II прельстила возможность
включить в состав своей армии порядка 200 000 вестготских воинов.

В итоге Валент II дал позволение вестготам поселиться в Мёзии при
условии их поголовного обращения в иудо-христианство (арианство)..
Осенью 376 года около 40 000 (вместе с жёнами и детьми) вестготов
перешли через Дунай у Дуростора (совр. Силистрия). Прокормление
множества людей привело к большим трудностям. К тому же римские
сановники Лупицин и Максим обошлись с ними очень бесчеловечно. Их
принуждали покупать по непомерным ценам съестные припасы и притом
часто самого худшего качества. Сначала вестготы, не имея наличных денег,
платили одеждой, коврами, оружием и другими ценными предметами. Когда
их средства истощились, они были вынуждены продавать в рабство даже
своих детей. Напряжение, росшее среди готов, вынудило командующего
римскими войсками во Фракии Лупицина направить часть своих отрядов
для охраны готов. Эти мероприятия проводились в ущерб сплошной
охране Дуная. Поэтому, по меньшей мере, три группы варваров, проход
которым до сих пор был закрыт, бесконтрольно проникли в Римскую
империю. Это был «остготский» союз трёх народов
(готов, аланов и гуннов) Алатея и Сафрака и отряд Фарнобия.

В довершение всего Лупицин пригласил Фритигерна и других готских
вождей на обед в Маркианополь, где между римлянами и готами завязался
спор, переросший в бой, в результате которого многие готские князья были
убиты, а сам Фритигерн с трудом спасся. В итоге
вначале 377 года началось восстание вестготов и примкнувших к ним
остготов, аланов и гуннов. Лупицин поспешно собрал все свои войска, но в
«Битве при ивах» (Ad Salices), в девяти милях от Маркианополя, был
разбит и бежал.

Валент II и его окружение не сразу осознали грозящую опасность. На
фракийском театре военных действий появились командующий пехотой
Траян и командующий кавалерией Профутур с частью тех отрядов, которые
были развёрнуты в Армении. Своего племянника и
соправителя Грациана Валент II просил о поддержке с запада. В ответ на это
прибыл Фригерид, опытный дукс паннонской армии. Сначала казалось, что
предпринятых мер вполне достаточно. Ещё до того, как прибыл Фригерид,
несколько элитных частей армии Востока уже выполнили важную
предварительную задачу и оттеснили готов в Добруджу и блокировали их
там, ожидая, что голод быстро принудит мятежников к капитуляции. К
имеющимся трём группам римских войск присоединилось
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несколько галльских частей, которыми
руководил комит доместиков Рихомер. Однако римские отряды численно всё
же ещё уступали готам, а, кроме того, руководство не пришло к единому
мнению, как следует бороться с противником.

Мероприятия по блокированию противника принесли свои плоды.
Казалось, что удастся взять готов измором в треугольнике между
Дунаем, Балканами и Чёрным морем. В этом тяжёлом положении
Фритигерн активизировал свои действия. Вскоре вся Фракия от Родопских
гор до Чёрного моря оказалась во власти варваров, которые начали своего
рода поход мести против римлян.

Зимой 377/378 года Грациан хотел поспешить на помощь своему дяде
Валенту II, но его отвлекло вторжение алеманов в Рецию. В этой ситуации
Валент II решил лично отправиться во Фракию во главе армии. Генерал
Фригерид и прибывший с запада новый командующий фракийскими
армиями Себастиан пытались убедить подождать прибытия Грациана с его
победоносными легионами, однако Валент II не внял предостережениям. По
мнению Аммиана Марцелина, это было следствием высокомерия
императора и его ревности к успехам Грациана.

Готы под предводительством своего вождя Фритигерна встретили
римлян в августе 378 года под Адрианополем (современный город Эдирне
в европейской части Турции на границе с теперешней Грецией).

С битвой при Адрианополе 9 августа 378 года и взятием Рима
Алариком в 410 году связаны последние звёздные часы готской
истории. Августовское сражение под Адрианополем закончилось не просто
полным разгромом римской армии и гибелью императора Валента II. На
Адрианопольском поле был, по-существу, переломлен хребет Западной
Римской империи, а мировая история перешла в новое временное
измерение: завершилась «Древность» — «началось Средневековье».
Взятие Рима лишь поставило точку в этом необратимом процессе.

Подробное описание эпохальных событий, изменивших ход и лицо
истории, к счастью сохранилось, благодаря последнему крупному
позднеантичному историку IV века н. э. Аммиану Марцелину (даты
рождения и смерти неизвестны). Последние часы и минуты уже давно
агонизировавшего иудаизированного Рима, чья дальнейшая судьба оказалась
в руках готов и других «варварских» народов, описаны «бывшим солдатом и
греком по происхождению», как именовал себя Аммиан Марцелин, с
подлинно шекспировским трагизмом:

«Со всех сторон слышался лязг оружия, неслись стрелы. Беллона
(богиня войны), неистовствовавшая со свирепостью, превосходившей
обычные размеры, испускала бранный сигнал на погибель римлян. Наши
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(римляне) начали было отступать, но стали опять, когда раздались
задерживающие крики из многих уст. Битва разгоралась, как пожар, и
ужас охватывал солдат, когда по несколько человек сразу оказывались
пронзёнными копьями и стрелами. Наконец, оба строя столкнулись
наподобие сцепившихся носами кораблей и, тесня друг друга, колебались,
словно волны во взаимном движении.

Левое крыло конницы подступило к самому табору (лагерю
вестготов), и если бы ему была оказана поддержка, то оно могло бы
двинуться и дальше. Но оно не было поддержано остальной конницей, и
враг сделал натиск массой. Левое крыло было раздавлено, словно разрывом
большой плотины, и опрокинуто. Пехота оказалась, таким образом, без
прикрытия, и манипулы были так близко один от другого, что трудно было
пустить в ход меч и отвести руку. От поднявшихся облаков пыли не видно
было неба, которое отражало угрожающие крики. Нёсшиеся отовсюду
стрелы, дышавшие смертью, попадали в цель и ранили, потому что нельзя
было ни видеть их, ни уклониться.

Когда же высыпавшие несчётными отрядами варвары стали
опрокидывать лошадей и людей, и в этой страшной тесноте нельзя было
очистить места для отступления, и давка отнимала всякую возможность
уйти, наши в отчаянии взялись снова за мечи и стали рубить врага, и
взаимные удары секир пробивали шлемы и панцири.

Можно было видеть, как варвар в своей озлобленной свирепости с
искажённым лицом, с подрезанными подколенными жилами, отрубленной
правой рукой или разорванным боком, грозно вращал своими свирепыми
глазами уже на самом пороге смерти; сцепившиеся враги вместе валились
на землю, и равнина сплошь покрылась распростёртыми на земле телами
убитых. Стоны умирающих и смертельно раненных раздавались повсюду,
вызывая ужас. В этой страшной сумятице пехотинцы, истощённые от
напряжения и опасностей, когда у них не хватало уже ни сил, ни умения,
чтобы понять, что делать, и копья у большинства были разбиты от
постоянных ударов, стали бросаться лишь с мечами на густые отряды
врагов, не помышляя уже больше о спасении жизни и не видя никакой
возможности уйти. А так как покрывшаяся ручьями крови земля делала
неверным каждый шаг, то они старались как можно дороже продать свою
жизнь и с таким остервенением нападали на противника, что некоторые
гибли от оружия товарищей. Всё кругом покрылось чёрной кровью, и куда
бы ни обратился взор, повсюду громоздились кучи убитых, и ноги нещадно
топтали повсюду мёртвые тела. Высоко поднявшееся солнце, которое,
пройдя созвездие Льва, передвигалось в обиталище небесной Девы, палило
римлян, истощённых голодом и жаждой, обременённых тяжестью



оружия. Наконец, под напором силы варваров, наша боевая линия
совершенно расстроилась, и люди обратились к последнему средству в
безвыходных положениях: беспорядочно побежали, кто куда мог.

Пока все, разбежавшись, отступали по неизвестным дорогам,
император, среди всех этих ужасов, бежал с поля битвы, с трудом
пробираясь по грудам мёртвых тел, к ланциариям и маттиариям, которые
стояли несокрушимой стеной, пока можно было выдержать численное
превосходство врага. Увидев его, Траян закричал, что не будет надежды на
спасение, если для охраны покинутого оруженосцами императора не
вызвать какую-нибудь часть. Когда это услышал комит по имени Виктор,
то поспешил к расположенным неподалеку в резерве батавам, чтобы
тотчас привести их для охраны особы императора. Но он никого не смог
найти и на обратном пути сам ушёл с поля битвы. Точно так же спаслись
от опасности Рихомер и Сатурнин.

Метая молнии из глаз, шли варвары за нашими, у которых кровь уже
холодела в жилах. Одни падали неизвестно от чьего удара, других
опрокидывала тяжесть напиравших, некоторые гибли от удара своих
товарищей; варвары сокрушали всякое сопротивление и не давали
пощады сдававшимся. Кроме того дороги были преграждены множеством
полумёртвых людей, жаловавшихся на муки, испытываемые от ран, а
вместе с ними заполняли равнину целые валы убитых коней вперемежку с
людьми. Этим никогда не восполнимым потерям, которые так страшно
дорого обошлись римскому государству, положила конец ночь, не
освещённая ни одним лучом луны.

Поздно вечером император, находившийся среди простых солдат, как
можно было предполагать, — никто не подтверждал, что сам это видел,
или был при том, — пал, опасно раненный стрелой, и вскоре испустил дух;
во всяком случае, труп его так и не был найден. Так как шайки варваров
бродили долго по тем местам, чтобы грабить мёртвых, то никто из
бежавших солдат и местных жителей не отваживался явиться туда.
Подобная несчастная судьба постигла, как известно, Цезаря Деция,
который в жестокой сече с варварами был сброшен на землю падением
взбесившейся лошади, удержать которую он не смог. Попав в болото, он не
мог оттуда выбраться, и потом нельзя было отыскать его тело. Другие
рассказывают, что Валент II не сразу испустил дух, но несколько
кандидатов и евнухов отнесли его в деревенскую хижину и скрыли на
хорошо отстроенном втором этаже. Пока там ему делали неопытными
руками перевязку, хижину окружили враги, не знавшие, кто он. Это и
спасло его от позора пленения. Когда они попытались сломать запертые
на засовы двери и их стали обстреливать сверху, то, не желая терять из-



за этой задержки возможности пограбить, они снесли вязанки камыша и
дров, подложили огонь и сожгли хижину вместе с людьми. Один из
кандидатов, выскочивший через окно, был взят в плен варварами. Его
сообщение о том, как было дело, повергло в большое горе варваров, так как
они лишились великой славы взять живым правителя римского
государства. Тот самый юноша, тайком вернувшийся потом к нашим, так
рассказывал об этом событии. Такая же смерть постигла при отвоевании
Испании одного из Сципионов, который, как известно, сгорел в
подожжённой врагами башне, в которой скрывался. Верно, во всяком
случае, то, что ни Сципиону, ни Валенту не выпала на долю последняя
честь погребения…

По свидетельствам летописей, только битва при Каннах была
столь же кровопролитна, как эта, хотя при неблагоприятном повороте
судьбы и благодаря военным хитростям неприятеля римляне не раз
оказывались временно в стеснённом положении. Точно так же и греки
оплакали в жалобных песнях, недостоверных в своих сообщениях, не одну
битву».

Валент II бесславно погиб в битве при Адрианополе. Его племянник,
император Грациан, в это время подходил на помощь дяде, но после смерти
Валента II остался на территории современной Сербии, стараясь не
допустить прорыва варваров с Балкан в Италию. По заведенному в империи
порядку, Грациан должен был назначить соправителя для управления
восточной частью Римской империи, причём в виду сложившейся
обстановки - желательно из числа людей, обладавших военными талантами.
Своему формальному соправителю в западной части империи, малолетнему
брату Валентиниану, Грациан не рискнул доверить власть над Востоком. По
мнению историка David Woods у Грациана фактически не было выбора,
поскольку все его полководцы, судя по именам, были родом из
варваров, и только командующий войсками в Иллирике Флавий
Феодосий происходил из благородной римской семьи.

19 января 379 года в Сирмии (совр. Сремска-Митровица в
Сербии) Грациан провозгласил Флавия Феодосия императором
восточной части Римской империи. Флавий Феодосий близ Сирмия
одержал победу над готами, затем боевые действия протекали без больших
генеральных сражений. Зосим рассказал об одной из побед римлян.
Военачальник Феодосия Модарий, происходивший из «царственной
скифской семьи» (вероятно гот), дождался в засаде, когда варвары опьянели
и отяжелели от пиршества. Затем он приказал своим воинам атаковать их
лагерь налегке с одними только мечами. Варвары в течение короткого
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времени были перебиты, римляне захватили 4 тысячи повозок и
столько пленных, что заполнили ими все эти повозки.

В 380 г. Феодосий (I) договорился с остготами и разрешил им
поселиться в Паннонии. Однако остготы вскоре отложились от Римской
империи и подчинились гуннам. Почти через 2 года после назначения
императором, Феодосий покинул Фессалоники, откуда руководил войной с
готами, и вступил 24 ноября 380 года в свою столицу Константинополь,
после чего основное внимание уделял церковной политике и
дипломатической работе с готскими вождями. Он привлёк в армию многих
«варваров», разрешив им свободно покидать её ряды и вступать обратно по
желанию. Хотя численность войск восстановилась, их дисциплина и
управляемость значительно снизились. Зосим сообщает, что Грациан послал
Феодосию на помощь войска во главе с франками Баудоном и Арбогастом,
которые выдавили банды варваров из Македонии и Фессалии обратно во
Фракию. Это улучшило положение восточной части Римской империи и
склонило готов к переговорам.

В январе 381 года Феодосию I удалось заключить союз с готским
вождём Атанариком, однако последний через 2 недели скончался в
Константинополе. Похороны готского вождя Феодосий превратил в
пышную церемонию, надеясь завоевать расположение варваров. 3
октября 382 года Феодосий I заключил с вестготами мирный договор,
по которому вестготы поселились как федераты империи в Нижней
Мёзии, Фракии и Иллирии (территория современной Болгарии). Эта дата
считается окончанием римско-готской войны.

Готы и гунны и Римская империя после окончания Римско-
Готской войны

Религиозная политика Феодосия I
    Что касается религиозных взглядов Феодосия I, то он отказался от

арианства в пользу ортодоксального вероучения Афанасия,
провозглашённого единой иудо-христианской римской церковью
государственной религией Римской империи на созванном им в 381 г. 2-
м Вселенском соборе в Константинополе.

 В 388 г. Феодосий I устранил узурпатора Магна Максима и передал
власть над Италией Валентиниану II. Как и Грациан на Востоке,
Феодосий I отказался от сана великого понтифика и преследовал
приверженцев язычества. В 391—392 гг. он запретил языческие культы,
а в 394 г. — запретил Олимпийские игры. В391 г. фанатичные
христиане разрушили многие античные храмы, среди них великолепный
культовый языческий храм Бога Сераписа в Александрии и
Александрийскую библиотеку. Возросшую власть церкви показал в 390
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г. епископ Амвросий Медиоланский, потребовавший от императора
церковного покаяния за избиение толпы в Фессалоникийском цирке.
Благодаря благодеяниям Феодосия I иудо-христианской церкви он был
провозглашён церковниками Великим.

Дальнейшие события в Римской империи
Флавий Арбогаст (лат. Flavius Arbogastes) — римский

полководец франкского происхождения. В конце IV века занимал пост
командующего всеми войсками (magister militum) в западной части
Римской империи в 388—394 гг. при императоре Валентиниане II.

Император Грациан назначил франка Арбогаста в помощники своему
полководцу Бавтону, тоже франку. Как замечает Зосима, оба военачальника
из варваров пользовались большим авторитетом среди солдат из-за их
неподкупности, храбрости и равнодушию к богатствам. Имя Арбогаста
впервые появляется в истории при описании сражений с готами ок. 380 года
во Фракии.

Когда узурпатор Магн Максим убил правящего
императора Грациана в 383 году и выгнал императора-соправителя
Валентиниана II в 387 г., Арбогаст сохранил верность низвергнутому
императору и возвысился в 388 г. после разгрома Магна
Максима войсками Феодосия I Великого, императора восточной части
Римской империи. Юный Валентиниан II был восстановлен на троне, а
Арбогаст возглавил его войска (после смерти Бавтона). Зосима утверждает,
что Арбогаст не был назначен, а захватил пост командующего войсками,
пользуясь симпатиями солдат.

По словам Зосимы, Валентиниан II, раздосадованный независимым
поведением полководца, передал Арбогасту указ о его смещении с поста
командующего войсками. Тот прочитал и разорвал указ со словами: «Не ты
мне давал командование, не тебе лишать его». После чего, по мнению
некоторых писателей, Валентиниан II и попытался выхватить меч.

О бессилии императора Валентиниана II и фактическом правлении
Арбогаста сообщает Александр Сульпиций, чей труд известен только в
цитатах Григория Турского:

«Когда император Валентиниан, запершись во дворце под Вьенном, вёл
почти только частную жизнь, то всю заботу о военном деле передали
франкским наёмникам, а ведение гражданских дел было поручено
Арбогасту. Среди всех воинов, принявших военную присягу, нельзя было
найти ни одного, который решился бы выполнить личное указание
императора или его распоряжение».

Ненависть между императором и его полководцем стала проявляться
открыто. Валентиниан II посылал частые письма своему
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покровителю Феодосию I Великому с жалобами на Арбогаста и просьбой о
помощи. Арбогаст также колебался, как ему поступить, пока наконец не
решился на устранение императора. В мае 392 года во Вьенне императора
Валентиниана II обнаружили повешенным. Филосторгий передаёт эту
историю так:

«Тогда Арбогаст не стал больше расспрашивать, но впоследствии в
Виенне Галльской, увидев, что император после второго завтрака, в
полдень, в укромном месте дворца забавляется с шутами пусканием в реке
пузырей, подослал к нему нескольких телохранителей, которые,
воспользовавшись тем, что никого из императорских слуг, ушедших тогда
завтракать, рядом не было, руками зверски удавили несчастного. А чтобы
кто-нибудь не стал искать виновников убийства, душители, надев ему на
шею платок в виде петли, повесили его, чтобы казалось, будто он удавился
по своей воле».

По словам Зосимы Арбогаст в присутствии солдат лично нанёс
смертельную рану императору.

Преемником Валентиниана II в августе 392 года был провозглашен
государственный секретарь, христианин Евгений, личный друг Арбогаста.
Занимая при новом императоре Евгении, которого Феодосий I
Великий немедленно счёл узурпатором, тот же пост, Арбогаст в союзе с
сенатской аристократией способствовал языческой реставрации в
Западной империи. Так Паулин в Житие св. Амвросия сообщает, будто
Арбогаст, отправляясь на войну с Феодосием I, обещал превратить одну из
церквей в столице (Медиолане) в конюшню, а монахов отправить в солдаты.

Император Феодосий I в 393 г. назначил в соправители вместо
убитого Валентиниана II своего сына Гонория и в 394 г. двинул войска,
чтобы сместить очередного «узурпатора» Евгения. 6 сентября 394 г. в
предгорьях восточных Альп на реке Фригид (на границе совр. Словении и
Италии) состоялось генеральное сражение. В начале боя Арбогасту удалось
почти полностью истребить 10-тысячный отряд Феодосия I, состоящий
из готов-федератов. По Зосиме Евгений к исходу дня после окончания
сражения стал преждевременно праздновать победу. Полководец Арбогаста
Арбицион перешёл на сторону Феодосия I, что, возможно, стало решающим
фактором в разгроме узурпатора. Внезапно воины Феодосия I прорвались в
лагерь западных римлян к палатке императора-узурпатора. Евгений был
схвачен и немедленно обезглавлен, его голову на пике показали его войскам,
которые в массе своей перешли на сторону Феодосия I. Арбогаст бежал в
горы, за ним выслали погоню, и 8 сентября 394 года Арбогаст покончил
жизнь самоубийством, пронзив себя мечом в бок.
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На несколько месяцев Феодосий I стал фактическим правителем
единой Римской империи. В Риме он провозгласил
сына Гонория императором, отменил через сенат ряд древних языческих
церемоний и собирался вернуться в Константинополь, где на время своего
отсутствия оставил править старшего сына Аркадия. 17 января 395
года Феодосий I (Великий) скончался от водянки в Медиолане
(современный Милан). Его забальзамированное тело в том же году было
доставлено в Константинополь для погребения.

Перед смертью Феодосий I успел осуществить мирный раздел
наследия Римской империи между сыновьями.
Старшему Аркадию досталась Восточная часть со столицей
в Константинополе, которая в современной историографии получила
название «Византия». Младшему Гонорию отошла Западная часть Римской
империи. Этот шаг означал фактический конец единой империи и
привёл в 395 г. к образованию Западной (с императором Гонорием) и
Восточной Римской империи (с императором Аркадием).

10-летнего императора Гонория Феодосий I поместил под опеку
доверенного полководца Стилихона, которого за 8 лет до того женил на
своей племяннице Серене.

С 395 года восточная и латинская западная половины Римской
империи больше никогда не соединялись под единым управлением.
Западная Римская империя развалилась под натиском «варваров» спустя
80 лет, а Восточная Римская империя - Византия - более тысячелетия
сохраняла преемственность традиций Римской империи.

Хотя договор 382 года положил конец войне вестготов с Римской
империей, обстановка на Балканском полуострове оставалась нестабильной.
Вестготы не хотели превращаться в мирных пахарей и беспокоили
окрестности грабительскими набегами. В тоже время, по-видимому,
определённый вес среди вестготов приобрела антиримская партия.
Между 391 и 394 годами время от времени происходили сражения, и хотя
вестготы постоянно терпели неудачи, общая ситуация становилось всё более
и более неопределённой.

В конце лета или осенью 391 года соединения, в которые кроме
вестготов входили и другие «варвары», перешли через Балканы и двинулись
на юг: вероятно, они хотели установить отношения с «варварами»,
сторонниками узурпатора Магна Максима, после казни последнего
укрывшихся в труднодоступном районе в устье Аксия (совр. Вардар)
западнее Фессалоники. Главой этого предприятия был гот из Мёзии Аларик
из рода Балтов, имя которого встречается здесь впервые. Неизвестно, был ли
он тогда вождём всего племени. Вероятно, Аларик первоначально был
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провозглашён герцогом, то есть — полководцем. Во главе войска
император Феодосий I Великий лично отправился против врага, но
пренебрёг мерами безопасности на марше. Римские войска были
застигнуты врасплох на Гебре (Марице) и разбиты, так что искусному
командующему Промоту лишь с огромным трудом удалось спасти
императора Феодосия I. Затем Промот продолжил операции против
Аларика, которые не позже конца 391 года стоили ему жизни.
Преемником Промота стал Стилихон, который в 392 году победил и
окружил Аларика, однако по приказу императора Феодосия I после
заключения союза вынужден был его отпустить.

Вестготы на службе у Римского императора Феодосия I
В 394 году, когда император Феодосий I вёл войну против

узурпатора Евгения и полководца Арбогаста, вестготы, выполняя
обязанности римских федератов, поставляли в римскую армию свои
вспомогательные войска. Их контингенты, очевидно, составляли большую
часть боеспособных войск, так как они выставили 20 000 воинов. Этих
воинов привёл Аларик, но он не получил ни самостоятельного
командования, ни поста в римской армии. Напротив, он был
подчинён Гайне, который хотя и был соплеменником Аларика, но не «имел
происхождения». Аларик был ещё человеком молодым, в возрасте примерно
двадцати лет, но он почувствовал себя обойдённым.

5 и 6 сентября 394 года Феодосий I Великий разбил Арбогаста и его
ставленника - императора Западной Римской империи, Евгения. Битва
состоялась на реке Фригиде (совр. река Виппах-Випава), левом
притоке Изонцо. Первый день битвы закончился тем, что авангард Феодосия
I, который состоял из вестготов, потерпел сокрушительное поражение. Как
сообщается, половина его погибла. Вестготы сочли, что это было
подстроено Феодосием I для ослабления их племени. Недовольные готы под
руководством Аларика были отосланы в обратный путь. Условия этого
похода обострили и без того напряжённую ситуацию. Приготовленные
запасы были израсходованы и готы в открытую начали грабить те
местности, по которым проходили.

Разрыв союза вестготов с Римом и продолжение агонии Западной
Римской империи
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Рис 106. Разделение Римской империи в 395 г. на Западную (красная) и
Восточную (фиолетовая)

17 января 395 года умер Феодосий I Великий и союз, заключённый
в 392 году, прекратил своё существование, так как один из партнёров по
договору ушёл из жизни. К новому союзу никто не стремился, и готы
подняли открытое восстание. Аларик был провозглашён следовавшими за
ним племенами их «королём». Его приходу к власти, несомненно,
способствовало происхождение из рода Балтов, знатнейшего готского рода
после Амалов, и всё же только военные успехи дали ему в глазах
соплеменников право именоваться «Могущественным Королём».

Укрепление авторитета Аларика проявилось, прежде всего, в том, что
он выступал представителем своего племени в переговорах с римлянами и
заключал договоры. И всё же, по-существу, его власть была немногим
больше власти герцога. Перед принятием важных решений Аларик
советовался с «одетым в шкуры сенатом готов».

Поход в Грецию

Рис 107. Фотогравюра, изображающая Аларика. С картины Людвига
Тирша. 1894 год

Неудачный поход на Константинополь и отступление в Фессалию
В конце весны 395 года под предводительством Аларика бывшие

федераты оставили дунайские провинции и подступили к Константинополю,
но не смогли взять этой мощной крепости. Временщик восточно-римского
императора Аркадия Руфин, отправившись в их лагерь, уговорил Аларика
отвести своё войско от города на запад (начало лета 395 года).
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Аларик выступил из равнин Мёзии и Фракии, но двинулся не на запад,
а на юг, в греческие области. Несмотря на тяжёлые потери, вестготам не
удалось прорваться через долину Темпы. Но Аларик сумел обойти оборону
отрядов фессалийского ополчения и вдоль южных
предгорий Олимпа проникнуть в долину Ларисы. Прибыв сюда, вестготы
немедленно укрепились в своём вагенбурге, чтобы дождаться
армии Стилихона, о движении которой им было известно. Организация
действенного отпора Аларику на начальных этапах затруднялась спором
между римским и константинопольским дворами о правах на владение
Восточной Иллирией. Хотя эта территория бесспорно находилась во
владении Восточной империи, но Стилихон, бывший тогда фактическим
руководителем политики Западной Римской империи, ссылаясь, якобы, на
исполнение предсмертного распоряжения покойного императора Феодосия
I, требовал её передачи Гонорию и Западной империи.

Стилихон выступает против Аларика
Летом 395 года обе армии несколько месяцев стояли друг против друга.

При этом Стилихон не искал сражения, а Аларик не мог получить свободу
передвижения. Наконец приказ Аркадия заставил Стилихона оставить свою
фессалийскую позицию. Видимо, временщик Аркадия Руфин опасался
чрезмерного усиления Стилихона в случае его победы над готами. Однако
27 ноября 395 года Руфин был убит, возможно, не без участия Стилихона.

Погром, учинённый готами в Греции
Вестготы Аларика, опустошая всё на своём пути, прошли Фермопилы и

наводнили Беотию и Аттику. Фивы устояли, но Пирей был
захвачен. Афины были пощажены лишь благодаря огромному денежному
выкупу. Тем не менее, Аларик с ближайшим окружением был допущен в
город, где их с почётом приняли. Затем вестготы двинулись к Пелопоннесу.
По дороге туда они разграбили знаменитое святилище Деметры в Элевсине.

Не встретив сопротивления на Истмийском перешейке по непонятной
причине, готы проникли на полуостров. Здесь перед ними лежали по
большей части неукреплённые города. Коринф, Аргос, Спарта были
разграблены и сожжены; все следы цивилизации были уничтожены дикими
воинами. Только маленький город Тегея в Аркадии смог успешно
защититься и отбить несколько штурмов благодаря инициативе местных
нотаблей. Готы пришли также в Микены и Олимпию. В течение года Аларик
со своей армией оставался на Пелопоннесе, так что казалось, будто он
задумал поселиться здесь надолго.

Стилихон окружает вестготов, но затем выпускает их
Весной 397 года Стилихон снова двинулся на восток. Он высадился на

южном, пелопоннеском побережье Коринфского залива. На плоскогорье
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Фолоя в Элиде, северо-восточнее Олимпии, ему удалось после нескольких
сражений блокировать вестготов. Аларик попал в тяжелейшее положение,
вестготы стали страдать от недостатка воды, пищи и от эпидемий. И всё же
Стилихон дал вестготам уйти, за что — скорее всего, несправедливо — был
обвинён в измене. Неизвестно, что послужило причиной таких действий
римского военачальника — его собственные трудности со снабжением
армии или политические соображения. Позднейшее поведение Стилихона
наталкивает на мысль, что он включил Аларика в свои политические
расчёты и стремился, в дальнейшей перспективе, к заключению с ним
дружественного союза.

После отхода Стилихона Аларик вторгся в Эпир, входивший во
владения Восточной Римской империи. Император Аркадий, завидуя
успехам Стилихона, заключил мир с Алариком и наградил его высокой
должностью. По сведениям источников, он был назначен магистром
армии Иллирика (397 г.). Аларик использовал своё положение для того,
чтобы обеспечить вестготов оружием римского производства.

Константинополь подговаривает Аларика вторгнуться в Италию
Осенью 401 года Аларик со своим племенем двинулся на запад и

больше не тревожил Восточную империю. Аларик ушёл из Эпира скорее
всего потому, что истощённая земля больше не могла прокормить его народ.
В Италии, на которую после этого двинулись вестготы, они рассчитывали на
богатую добычу, так как эта страна до сих пор не подвергалась нападениям
варваров. По-видимому, к нападению на Италию Аларика подбивал и
константинопольский двор. Этнический состав племени Аларика с трудом
поддаётся определению, так как во время миграций он подвергся
значительным изменениям. Уже во Фракии к вестготам присоединились
рудокопы. К ним добавились остготские, аланские и гуннские отряды. Весь
этот народ с жёнами и детьми перешёл через Альпы и вторгся в Северную
Италию.

Первые столкновения на италийской земле
Уже 18 ноября 401 года Аларик был в Италии, не встретив

существенного сопротивления. Робкие попытки сопротивления римлян на
реках Изонцо и Тимаво закончились неудачей. Таким образом, довольно
быстро готы продвинулись до Аквилеи, которая, однако, смогла выдержать
осаду. Зимой 402 года готы покорили множество неназванных городов и
равнинную часть Венеции. В Риме спешно восстанавливали городские
стены времён Аврелиана. Теперь вестготы стали угрожать Медиолану
(Милану), в котором находился император. Робкий и изнеженный западно-
римский император Гонорий в страхе готов был бежать в Галлию,
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но Стилихон уговорил его остаться. Римская армия,
усиленная аланской конницей из Паннонии и вновь принятыми федератами-
вандалами, вовремя прибыла на помощь Медиолану.

В начале марта 402 года Стилихон, произведя дерзкую операцию,
перешёл через реку Адду (левый приток реки По), после чего Аларик был
вынужден снять осаду столицы (Медиолана). Шок, вызванный пребыванием
готов под стенами Медиолана, привёл к переносу столицы в
неприступную Равенну, которую было легче снабжать всем необходимым.

Битва при Полленции
Войско вестготов ушло по левому берегу реки По, вверх по течению, на

запад. Казалось, что готы собираются двинуться в Галлию. Но неожиданно
Аларик перешёл реку в верхнем течении и стал наступать на юг, угрожая
лигурийским Апеннинам, богатой Тусции (Тоскане) и, возможно, как
утверждали современники, самому Риму. При попытке занять город Гаста
(совр. Асти на Танаро) вестготы понесли тяжёлые потери, после чего
дальнейшие движение Аларика стало похоже на отступление.

На Пасху, 6 апреля 402 года, произошла кровавая битва при
Полленции (ныне Полленцо на левом берегу Танаро, недалеко от Турина).
Стилихон передал верховное командование предводителю аланов язычнику
Савлу, и тот внезапно напал на готов. Вестготы не ожидали нападения
римлян, так как полагали, что христиане не сражаются на Пасху. Готы
понесли огромные потери, но Аларику удалось сохранить свою кавалерию.
В ходе контратаки аланы были отброшены, а Савл убит. Впрочем, это
сражение не принесло окончательной победы ни одной из сторон, но так
как римлянами был захвачен готский лагерь и вся добыча, причём в
плен попала и семья Аларика, они приписали победу себе. Во время
триумфа Стилихона и Гонория жена Аларика шла за колесницей, на которой
везли статую её мужа, закованную в цепи. Стилихону удалось заключить с
вестготами договор, по которому Аларик должен был покинуть Италию.
Были ли пленённые вестготы выданы своим соплеменникам или остались
на римской военной службе в качестве наёмников, неизвестно.

Битва на реке Атезии
Тем не менее, по неясным причинам, вестготский король при отходе

остановился у Вероны. Стилихон вновь преградил путь Аларику и в июле
или августе 402 года разгромил его на реке Атезии, при Вероне. При
отступлении вестготское войско попало в окружение и стало страдать от
голода, болезней и дезертирства. Всадники и пехота покидали Аларика
целыми отрядами. Вероятно, тогда многие вестготы перешли
непосредственно на службу империи. К их племени, скорее всего,
принадлежали и Сар, в последующие годы сыгравший значительную роль в

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%EF%BF%BD%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/402_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/402_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%EF%BF%BD%25B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%26action%3dedit%26redlink%3d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


качестве римского полководца, и Ульфила, ставший потом командующим. И
всё же Стилихон, как и в 396 году, упустил возможность уничтожить
вестготское племя и заключил с Алариком федеративный договор,
вследствие чего вестготы были расселены в области Савы.

Заключение мира и вторжение на римскую землю других варваров
Стилихон заключил с Алариком договор, по которому король вестготов

должен был помочь отвоевать у Константинополя Восточный Иллирик.
Однако планы Стилихона остались нереализованными. Сначала в 405 году
их осуществлению помешало вторжение Радагайса (Радагаста). Помешало
оно, очевидно, и политике Аларика, так как он вёл себя спокойно. 31
декабря 406 года несколько племён варваров, в том числе: вандалы,
бургунды, аланы и свевы - форсировали Рейн (возможно, неподалёку от
Могонциака) и захватили римские оборонительные сооружения, начав
успешное вторжение на территорию Западной Римской империи. От столь
серьёзного удара империи так и не удалось оправиться. Римские власти не
смогли изгнать или уничтожить захватчиков, большинство которых в конце
концов обосновалось в Испании и Северной Африке. Кроме того, не было
остановлено продвижение франков, бургундов и вестготов в Галлии,
происходившее в то же время. (Как видим, вдруг появляется новый народ –
«франки». С моей точки зрения – этноним «франки» есть искажённое
произношение слова «фраки» = «фракийцы», - прим. П.П.И.). Важным
фактором, воздействовавшим на успешность противостояния варварам,
оказалось отсутствие единства среди самих римлян: лишь объединённая
империя с полной поддержкой населения смогла бы найти в себе силы
остановить вторжение и сохранить свои границы прежними.

Во время этого нашествия провинция Британия была охвачена
восстаниями, подготовившими почву для появления нескольких
узурпаторов, со смертью которых началось возвышение Константина (III) в
начале 407 года. Сначала в 406 году британские легионы, недовольные
неспособностью западного императора Гонория и его
военачальника Стилихона защитить остров, провозгласили императором
некоего солдата Марка, вскоре убитого другим претендентом, местным
жителем Грацианом. Грациан также был умерщвлён спустя четыре месяца,
в 407 году.

Военные римской Британии опасались вторжения «германцев», к тому
же государство стремительно распадалось, и они отчаянно нуждались в
чувстве защищённости. Поэтому солдаты выбрали лидером человека,
названного в честь знаменитого императора начала IV века Константина I
Великого, который сам взошёл на трон в результате военного переворота,
будучи всего лишь простым солдатом, но имевшим, по всей видимости,
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некоторые способности. О происхождении Константина III ничего
неизвестно, а на выбор солдат значительное влияние оказало его имя. Сразу
после признания императором, Константин III начал активные действия. Он
переправился через Ла-Манш на континент, высадился в Бононии и, по
предположениям историков, увёл из Британии все мобильные войска, тем
самым лишив провинцию защиты и поспособствовав отделению Британии
от Римской империи. В Бононии Константин III пробыл недолго.
Ответственные за оборону Галлии префект претория Лимений и варвар
Хариобад, по всей видимости, вскоре бежали, не оказав узурпатору особого
сопротивления.

Только в 407 году Стилихон вновь смог вернуться к идее о нападении
на Восточную империю. Назначенный иллирийским командующим
Аларик вступил в Эпир, его должен был поддержать римский флот. Но в
этот момент уже полностью развалилась оборона империи на Рейне.
Неудержимым потоком аланские, вандальские и свевские отряды разлились
по Галлии.

Вдобавок ко всему в Равенне распространился слух о смерти Аларика.
В этой тяжёлой обстановке Стилихон вынужден был пойти на уступки и
начал переговоры с константинопольским двором. Хотя процесс
примирения между двумя частями империи шёл медленно, в сложившейся
ситуации Аларик и его вестготы стали не нужны.

После вступления в Галлию власть Константина III была быстро
признана в Испании и на рейнском побережье. Тогда император Гонорий
снарядил против узурпатора войско под командованием готского полководца
Сара. Два военачальника Константина III, римлянин Юстиниан  и
франк Небиогаст, командовавшие авангардом его войска, были разбиты
Саром. Сначала Сар разгромил Юстиниана (последний сам погиб в бою), а
затем осадил в Валенции Небиогаста, которого затем обманом убил. Тем не
менее Константин III послал другую армию во главе с Эдобихом
и Геронтием. Сар был вынужден отступить, оставив все свои
трофеи багаудам, которые контролировали проходы через Альпы, чтобы
получить разрешение пройти в Италию. Константин III обеспечил защиту
рейнских границ и поставил гарнизон на пути из Галлии в Италию. В
Галлии он разгромил некоторые германские племена, а с другими заключил
мирные договоры. В Арелате, Лугдуне и Августе Тревиров Константин III
основал монетные дворы. В мае 408 года он сделал своей столицей
Арелат и назначил Аполлинария (деда писателя и поэта Сидония
Аполлинария) префектом претория Галлии. Весть о захвате Галлии пришла
в Рим, когда Гонорий находился в столице, а Стилихон — в Равенне. В то
время император Гонорий и его военачальник Стилихон готовились
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организовать поход вместе с готским правителем Алариком в Иллирию,
которую намеревались отобрать у восточного императора Аркадия, но
восстание Константина III сорвало их планы.

Летом 408 года, когда римские войска были собраны в Италии для
подготовки к контратаке узурпатора, у Константина III были иные замыслы.
Опасаясь, что несколько лояльных родственников императора Гонория в
Испании, которая была родиной и оплотом династии Феодосия I, могут
организовать нападение из этой провинции, в то время как армии под
командованием Сара и Стилихона нападут на него из Италии, в результате
чего он окажется в окружении, узурпатор решил нанести удар по Испании.
Константин III вызвал своего старшего сына Константа из монастыря, где
тот жил, возвёл его в ранг цезаря и отправил с военным
магистром Геронтием в Испанию. Другого своего сына, Юлиана, узурпатор
сделал нобилиссимом. Есть предположение, что Юлиан и Констант приняли
свои имена после провозглашения их отца императором, а до этого у них
были другие имена, потому что такие имена носили императоры
из династии Константина, к которым в Британии продолжали относиться с
уважением.

Двоюродные братья Гонория были побеждены Константом без особых
трудностей. Двое из них — Дидим и Верениан — попали в плен, два
других — Феодосиол и Лагодий — бежали в Италию и Константинополь.
Затем Констант, оставив жену в своей штаб-квартире Цезаравгусте под
опекой Геронтия, вернулся в Арелат. В то же время (13 августа 408 года)
подчинённая Гонорию римская армия подняла восстание в Тицине, за
которым 22 августа 408 года последовало убийство императором своего
главнокомандующего Стилихона. Вследствие этого мятежа и интриг при
императорском дворе военачальник Сар отказался от командования
западной армией. Император Гонорий в Равенне остался без значительной
военной поддержки. Ситуацию осложняло то, что готская армия под
началом Аларика, находившаяся в Этрурии, стала практически
неконтролируемой. Поэтому, когда посланники Константина III прибыли на
переговоры в Равенну, опасающийся готов Гонорий охотно признал
Константина III своим соправителем, а в 409 году назначил
его консулом наравне с собой. Хотя в Константинополе Феодосий II не
последовал примеру Гонория, он не стал возражать против того, что
Константин III с Константом прославляли на монетах «Победу четырёх
августов» (лат. VICTORIA AAAVGGGG.), то есть западного и восточного
императоров и их самих.
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Рис 108. Монета (силиква) Константина III
В 409 году могущество Константина III достигло наивысшей точки.

Однако уже к сентябрю этого года «варварские» племена прорвали оборону
рейнской границы и провели последующие два года, грабя все земли,
лежавшие на их пути через Галлию к Пиренеям. Там они разгромили
гарнизон Константина III и вторглись в Испанию. В то время, как
Константин III собирался отправить своего сына Константа обратно в
провинцию, чтобы восстановить стабильность в регионе, пришла весть, что
его военачальник Геронтий, победивший варваров, взбунтовался и
провозгласил своего приближённого (возможно,
сына) Максима императором. Несмотря на все усилия Константина III, его
опасения насчёт нападения со стороны Испании оправдались уже в
следующем году, когда Геронтий вторгся в Галлию при поддержке своих
союзников-варваров.

Примерно в то же время саксонские пираты совершили набег на
Британию, которую Константин III оставил без какой-либо защиты. Римские
жители Британии и Арморики, недовольные тем, что Константин III забыл о
них и не сумел уберечь провинцию от внешних нападений, восстали против
власти узурпатора и изгнали его чиновников.

Надеясь укрепить свою пошатнувшуюся репутацию, Константин III
решился на отчаянную авантюру: летом 410 года он двинулся на Италию с
оставшимися у него войсками, перешёл через Альпы и вступил
в Лигурию — вероятно, после переговоров с магистром
конницы Аллобихом, который хотел заменить Гонория более способным
правителем. Однако поход завершился поражением, поскольку Аллобих был
казнён Гонорием по подозрению в предательстве, и Константину III
пришлось отступить в Галлию в конце лета 410 года.

Положение Константина III становилось всё более ненадежным. Его
армия, которая вела боевые действия против Геронтия, потерпела поражение
при Виенне в 411 году, после чего его сын Констант ІІ был схвачен и казнён.
Префект претория Константина III Децим Рустик, сменивший Аполлинария
годом ранее, отказался подчиняться узурпатору, а затем принял участие в
новом восстании Иовина в Рейнской области. Геронтий вынудил
Константина III и его сына Юлиана укрыться в Арелате, а затем осадил
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город. Однако Константин III успел отправить своего полководца Эдобиха в
Северную Галлию и за Рейн, поручив ему сформировать новое войско.

В то же время нашёлся военачальник, который поддержал Гонория: это
был будущий император Констанций III, который подошёл к Арелату,
обратил армию Геронтия в бегство, а затем сам установил блокаду города.
Константин III старался затянуть осаду, надеясь на возвращение Эдобиха,
который собирал новое войско в Северной Галлии, нанимая солдат из числа
франков и алеманов, однако на подходе к городу Арелату Эдобих потерпел
поражение, поддавшись на простую военную хитрость Констанция (III).

Слабая надежда осаждённого императора на помощь окончательно
исчезла, когда последние верные ему войска, охранявшие рейнскую границу,
отказались его поддержать и выдвинули своего претендента на трон —
Иовина. Константин III был вынужден сдаться. Перед открытием ворот он
был рукоположен в священники в местном храме. Несмотря на обещание
безопасности и духовный сан пленника, Констанций лишил низложенного
императора свободы и приказал его обезглавить 18 сентября 411 года в
тридцати милях от Равенны.

Хотя Геронтий совершил самоубийство в Испании, а вождь (король)
вестготов Атаульф спустя два года подавил восстание Иовина, римское
владычество больше так никогда и не установилось в Британии после
смерти Константина III. По словам историка Прокопия Кесарийского, «с
этого момента она оставалась под властью тиранов». Галлия с тех пор
распалась на подвластные Риму земли и множество германских королевств,
хотя Констанцию III удалось на некоторое время стабилизировать рейнскую
границу Западной Римской империи.

Новый договор
Весной 408 года вестготы Аларика вновь двинулись на запад. Сначала

они направились на Эмону (совр. Любляна), которая уже относилась к
Италии. Хотя дальше они не продвинулись, но всё же заняли входившие
в Норик территории. Одновременно Аларик потребовал от Гонория
компенсацию в размере 4 000 фунтов (около двух тонн) золота, в случае
отказа угрожая вторгнуться в Италию. На эту огромную сумму в 288
000 солидов могли бы очень неплохо жить в течение года более 90 тысяч
человек, что соответствует предполагаемой численности племени. Стилихон
уговорил сопротивлявшийся сенат уступить требованиям Аларика и вновь
принять готов на римскую службу. Теперь в качестве галльского
главнокомандующего Аларик должен был вести римские отряды и своих
вестготов против узурпатора Константина III.

Убийство Стилихона
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В связи с этим договором придворные Гонория заподозрили,
что Стилихон хочет доставить императорский престол своему сыну. Они
доложили о своих подозрениях Гонорию, и тот велел 14 августа сместить, а
затем 22 августа 408 года и убить своего способнейшего министра и
полководца Стилихона, со всеми его друзьями и приверженцами и
отказался от уплаты дани Аларику. Начались убийства семей германских
солдат, живших в итальянских городах, после чего те, естественно, стали
уходить с императорской службы и присоединяться к вестготам. По
некоторым данным, тогда к ним перешло 30 000 человек, в том числе 12 000
отборных воинов, которых Стилихон унаследовал от Радагайса.

Первая осада Рима
После казни Стилихона Аларик вновь двинулся в Италию. Гонорий со

своими придворными укрылся в хорошо укреплённой Равенне. Вестготские
требования о денежных выплатах и расселении в Паннонии были
отклонены. Не встретив на своём пути сопротивления, Аларик проник в
Италию и осадил Рим. Согласно источникам, весь марш по Италии занял у
Аларика только один месяц — октябрь 408 года. Римлянам, съестные
припасы которых вскоре истощились, пришлось вступить в переговоры с
осаждавшими. Аларик соглашался снять осаду лишь в том случае, если ему
выплатят 5 000 фунтов золота, 30 000 фунтов серебра, 4 000 шёлковых
платьев, 3 000 покрывал, окрашенных пурпуром, и 3 000 фунтов перца.
Сверх того, римляне должны были отпустить к Аларику всех рабов,
находившихся на тот момент в городе. Все его требования были исполнены.
К Аларику перешло приблизительно 40 000 рабов, которых он принял в своё
войско.

Переговоры с императором Гонорием
В конце 408 года вестготы отступили на равнины Тусции (Тосканы), и

Аларик вступил в переговоры с равеннским двором. Гонорий отклонил
существенно возросшие требования Аларика. Тот требовал выплату
ежегодной дани, обеспечение готов зерном, предоставление земли для
поселения в Венеции, Далмации и Норике (что открыло бы вестготам
дорогу на Рим, а сам император оказался бы в полной зависимости от воли
Аларика), а также высший полководческий пост, который дал бы ему право
единолично командовать и без того разваливающейся западно-римской
армией. После отказа Аларик сократил свои требования до передачи одного
Норика и поставки зерна и отказывался от военного поста и денег, но после
некоторых колебаний Гонорий счёл необходимым решить вестготскую
проблему военным путём.

Вторая осада Рима
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Тогда Аларик в 409 году вторично явился перед Римом. Занятием
гавани Остии с хлебными запасами, он быстро довёл город до самого
крайнего положения и вынудил сенат провозгласить императором префекта
города Приска Аттала. Если бы Аларику удалось добиться всеобщего
признания императором Приска Аттала, то вестготы могли бы рассчитывать
на выполнение всех своих требований. Но и этот ловкий ход не принёс
желаемого результата. Приска Аттала признавали императором только там,
где в данный момент стояли готские войска.

Хотя язычник Приск Аттал и позволил крестить себя готскому
епископу, и принял христианство в арианском варианте, он не согласился
переправиться с вестготами в Африку, чтобы захватить богатые хлебом
провинции. Несомненно, антивестготски настроенный Аттал вовсе не хотел
отдавать вестготам провинции, игравшие ключевую роль в снабжении Рима.
Так как Приск Аттал также не мог обеспечить вестготов срочно
требовавшимися запасами хлеба, Аларик вступил в новые переговоры с
Гонорием.

Падение Рима

Рис 109. Падение Рима. Французская миниатюра XV века

Третья осада Рима и захват города
Аларик сместил Приска Аттала с должности императора и лично

встретился с Гонорием в окрестностях Равенны. Но когда на его лагерь
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напало враждебное германское войско во главе с Саром, Аларик прервал
переговоры, подозревая, что это нападение произошло с ведома императора.

Когда же равеннский двор, ободрённый прибытием вспомогательного
войска, снова отверг предложения Аларика, последний в третий раз
подступил к стенам Рима. Сенат решился на отчаянное сопротивление, но
голод в городе (среди населения возникло людоедство) и безнадежность
положения подняли социальные движения среди населения, метавшегося
между бессильным сенатом, далёким и маловлиятельным императором и
нёсшим, казалось, какое-то освобождение варварским вождём. Рабы
массами переходили на сторону Аларика. Вероятнее всего, именно рабы 24
августа 410 года открыли Саларийские ворота перед Алариком, хотя
легенда называет благочестивую Пробу, которая, желая прекратить голод,
приказала открыть ворота и тем самым ускорила победу осаждавших.

Разграбление Рима
«Грубыми варварами» были уничтожены все произведения искусства,

однако при этом Аларик пощадил церкви и священную утварь. Бережное
отношение к римским церквям говорит о возросших христианских
убеждениях вестготов. Сам Аларик сказал, что он воюет с римлянами, а не с
Апостолами. При этом, как пишет историк Прокопий Кесарийский, Аларик
захватил часть сокровищ иудейского Храма Соломона, которые были
вывезены из Иерусалима блестящим римским полководцем Веспасианом
Титом после взятия Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны (66 – 71
гг.). Отняв у римлян богатства, разрушив и спалив некоторые части города,
вестготы ушли на третий день.

Последствия взятия Рима
Падение Рима, всё ещё считавшегося столицей империи и

незахватывавшегося со времён нападения галлов в IV веке до н. э. (то есть в
течение более 800 лет), потрясло современников. Стала отчётливо видна
слабость империи и нависшая над ней угроза. В консервативных кругах
возрождалось язычество. Падение Рима объясняли отступничеством от
древних богов и принятием иудо-христианства. Но вестготам захват
измученного города не принёс никаких выгод. Им было нужно зерно. Это
предприятие можно объяснить только тем, что Аларик переоценил
политический эффект захвата Рима. Гонорий, находившийся в Равенне и
чувствовавший себя в полной безопасности, был не более расположен к
переговорам, чем до падения столицы. Положения Аларика не улучшило
даже то, что в руки вестготов попала Галла Плацидия, сестра императора.

То, что за походами вестготов вовсе не стоял план
уничтожения Римской империи, показывает, прежде всего, политика
Аларика, который всегда стремился к переговорам с римскими властями.
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Так, Аларик провозгласил своего императора только тогда, когда
выяснилось, что Гонорий уклоняется от заключения мира. Впрочем, и этот
поступок, в сущности, не угрожал самой системе: он явился признанием
внутренних устоев Римской империи. Аларик считал, что следует
стремиться к установлению договорных отношений непременно хоть с
каким-нибудь императором. Он никогда не рассматривал возможности
образования собственного, полностью юридически независимого от Рима
государства.

Поход вестготов на юг Италии. Смерть Аларика

Рис 110. Смерть Аларика I и похороны его на дне реки Бусенто.
Литография 1895 года

После захвата Рима войско Аларика, обременённое богатой добычей,
двинулось через Кампанию в Южную Италию. Аларик имел дальнейшей
целью переправу на остров Сицилию, а оттуда на северное побережье
Африки, так как надеялся найти там много земли, богатой хлебом, для
племён, которые он вёл, но эта затея провалилась из-за бури в Мессинском
проливе, потопившей большую часть судов Аларика.

Потеряв значительную часть армии, Аларик повёл свои войска обратно
на север, имея, по-видимому, целью поход в Галлию. В этом походе в
конце 410 года 40-летний Аларик на 28-м году правления скончался от
болезни и был погребён у города Консенции (совр. Козенца) на дне реки
Бузент (ныне Бусенто, приток реки Крати, в Калабрии). Чтобы никто не мог
узнать места последнего упокоения короля Аларика, пленные, которые
отводили реку и рыли могилу, были убиты. Когда Аларик умер, вестготским
риком (королём) стал его брат, могучий Атаульф. Он взял в жёны Галлу
Плацидию, сестру западного римского императора Гонория. Поддавшись на
уговоры Галлы Плацидии, Атаульф перешёл на службу Гонорию (Западной
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Римской империи). Гонорий, чтобы перетянуть на свою сторону Атаульфа и
узаконить его женитьбу на своей сестре, пообещал отдать ему во владение
Галлию, которую в это время захватил очередной узурпатор Йовин. Атаульф
уничтожил Йовина, но вскоре сам погиб в Барселоне. Очередной узурпатор
Сингерик выгнал Галлу Плацидию из дворца Атаульфа. Но вскоре был убит
и Сингерик. Повелителем вестготов стал Валлия, который обменял Галлу
Плацидию на 600 000 мер пшеницы. Император Гонорий насильно выдал
свою сестру Галлу Плацидию замуж за своего полководца Констанция. От
Констанция Галла Плацидия родила дочь Юсту Грату Гонорию и будущего
императора Западной Римской империи Валентиниана (III).

Войны гуннов с Восточной Римской империей

Второе страшное поражение от гуннов остготы Германарика потерпели
в 375 г. на реке Эраак (притоке Северского Донца). Гунны в союзе с
сарматами (роксаланами) и уграми под командованием князя Баламбера
окружили и практически уничтожили 120 тысячную армию остготов. В
этом бою Баламбер убил стрелою сына Германарика. Богатырь Уллар,
прозванный Зорбой (что означает «Великий из великих»), со своим
побратимом Бурханом проломились через 6 линий готов, разметали охрану
готского вождя Германарика и сразили его. Готы дрогнули, «души их
наполнились ужасом», бегство было всеобщим.

В 376 г. гунны разбили вестготов на Днестре.
В 377 г. гунны появились в Паннонии.
В 379 г. гунны ворвались в Крым и на Таманский полуостров и стёрли с

лица земли верного вассала Рима – Боспорское царство. Пощады римские
вассалы не дождались, хотя и добровольно сдавали города. Города были
разграблены, многие их жители перебиты, многие уведены в плен.

В 381 г. князь гуннов Баламбер установил границу своего государства в
низовьях реки Дунай.

В 395–397 гг. гунны, подобно многим своим предшественникам —
скифам, киммерийцам, аланам, решили поправить «материальное
положение» набегом на Ближний Восток. Вторглись в Закавказье,
пограбили Месопотамию, Каппадокию и Сирию. Но уходом с войском на
Ближний Восток вождя гуннов Баламбера решил воспользоваться
племянник и преемник Германарика Амал Венд. Он, как пишет Иордан, «с
горечью выносил подчинение гуннам», задумал восстановить империю
остготов в Причерноморье. Собрал войско и напал на… антов. Что лишний
раз подтверждает, что анты действительно были союзниками гуннов, а
не были порабощены ими. Первое сражение Амал Венд проиграл, но



затем замыслил коварный план, так как коварство и нарушение данных слов
постоянно сопровождали готов. Он пригласил на переговоры и заманил в
ловушку князя антов Буса (Божа) с сыновьями и 70-ю главами родов и
волхвов. На пиру он приказал их схватить и распять на андреевских
деревянных крестах, «чтобы трупы распятых удвоили страх
покорённых». Очевидно, это была и месть бывшим подданным, которые
поддержали гуннов Баламбера. По мнению немецкого историка Хервига
Вольфрама, имя Винитар (готск. Winiþ-arja - букв. «Победитель венедов»,
по другому варианту «Потрошитель венедов»), как это обычно бывает с
пышными прозвищами, было впоследствии присвоено ему его потомками.

Однако гунны умели ценить друзей и заступаться за них. Амал Венд в
Причерноморье «повелевал едва в течение одного года», до тех пор, пока
Баламбер не вернулся из Закавказья. Причём Баламбер проявил себя и
умелым политиком — обратился к другому остготскому вождю,
Гезимунду, назначил его королём, и часть соплеменников тут же отпала от
Амала Венда. А вождь гуннов Баламбер лично возглавил поход против
мятежника. После нескольких боёв Баламбер разгромил Амала Венда в
низовьях Днепра. Амал Венд был убит в этом бою стрелою, пущенною
Баламбером. Эта история отразилась и в «Слове о полку Игореве», и в
«Велесовой книге» — хотя там, как уже отмечалось, она передана в
искажённом виде. Там виновником выступает сам Германарик, который
«Буса и семьдесят иных крестил» (32). А вместо Баламбера фигурирует
славянский князь Болорев, убивающий «сына Германарика» (8; III 27).

В конце IV века Великий Князь гуннов Баламбер перенёс свою столицу
Атель (Идель -> Итиль) (совр. Волгоград) с Волги на берег Днепра, то есть
на место будущего Киева.

После того, как гунны прошлись по Каппадокии и Сирии, Восточная
Римская империя (Византия) осознала для себя опасность от новой империи
гуннов и стала отводить от себя угрозу с помощью своей хитрой
дипломатии. Силой, которая могла отвести от неё угрозу, Византия
посчитала готов. К 400 году н. э. обстановка для Византии выглядела
следующим образом. В Дакии расположился вандальский народ гепидов во
главе с Ардариком, который признал своё подданство гуннам-русичам и был
личным другом Великого Князя гуннов Ругилы (Руга), ставшего после
смерти Баламбера Великим Князем гуннов. Остготы, ушедшие с вестготами
в 376 году за пределы Византии, там не ужились. Позже военноначальники
остготов Алатей и Сафрах увели своих людей в Паннонию и поселились на
берегах Дуная. Мятежный готский федерат Гайна попытался захватить
власть в Константинополе, но проиграл в сражении с его населением и
бежал за Дунай. Для гепидов Ардарика складывалась явно неблагоприятная
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обстановка. Византийские дипломаты сделали всё, чтобы натравить гуннов-
русичей на готов.

В 400-м году гунны-русичи вновь появились на Дунае. Они
объединились с гепидами Ардарика и совместными усилиями легко
разгромили федератов Гайны. Его самого схватили и обезглавили. Остготы
Алатея и Сафраха в Паннонии и бежавшая к ним часть федератов Гайны
обратилась за помощью к Риму, который и двинул свои войска им на
помощь. Это был роковой шаг для императора Западной Римской империи
Гонория, который как раз и спас Византию. Римлянам не удалось
соединиться с остготами. Гунны-русичи окружили войско римского
военноначальника Гаудеция. Чтобы освободиться из окружения, Гаудеций
был вынужден отдать в заложники своего сына Аэция, который в войске
гуннов-русичей сдружился со своим сверстником Аттилой (Атталом) –
племянником Великого Князя Ругилы.

Этот поход гуннов-русичей, планировавшийся как частный для
наказания остготов – федератов Византии, испугал не только римлян, но и
многие другие народы, обитавшие на Дунае. Впервую очередь, злейших
врагов гуннов-русичей – сарматов-алан, которые давно покинули свою
родину. Страшась гуннов-русичей, они в 405 г. ворвались в Италию, но
были окружены войсками Стилихона. Вождь аланов Радагайс был предан
аланами и казнён. Свевы, вандалы, бургунды также оставили Паннонию
и двинулись на запад, север и северо-запад. Гунны-русичи и союзные им
славяне без труда заняли опустевшую Паннонию и к 420 году в ней
укрепились.

С этого времени основная ветвь гуннов обосновалась
в Паннонии (западно-римской провинции на правом берегу Дуная, ныне —
территория Венгрии) и Австрии, совершая оттуда набеги на Восточную
Римскую империю (по отношению к Западной Римской империи до
середины V века гунны выступали как союзники в борьбе
против «германских» племён). В гуннском союзе к этому времени оказался
уже чрезвычайно пёстрый состав племён со своими вождями: болгары
(волгари), остготы, герулы, гепиды, сарматы и др. Все покорённые племена
облагались небольшой данью и принуждались к участию в военных
походах. Принципы владычества в Гуннской империи сильно отличались и
от Римской империи, и от Империи Германарика. Если готы относились к
покорённым народам с презрением, выкачивая из них непомерные дани, то
гунны умели находить с подданными общий язык. Римские, греческие и
готские авторы отмечали, что в Гуннской империи не было ни расовой, ни
племенной дискриминации, не было ущемления религиозных верований. В
Гуннской империи господствовала полная веротерпимость, отсутствовало
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рабство; заметны были справедливость, честность и неподкупность
гуннских судей. Многие греки, римляне и люди других племён бежали на
гуннские земли и стремились служить в гуннском войске.

Впоследствии на гуннов понавешали очень много «чёрных собак».
Римские, греческие, германские авторы постарались изобразить их «в самых
чёрных красках». Писали о них, как о полнейших дикарях, одевающихся в
«шкуры крыс», евших сырое мясо. И у европейских писателей XIX в. даже
князь гуннов, «грязный и отроду не мытый», босой, жрёт какую-то падаль.
Археологи без раздумий приписали гуннам результаты походов
Германарика — страшный разгром всех археологических культур от
Причерноморья до Прибалтики в IV в. Несмотря на то, что следы этого
разгрома не сопровождаются ни находками гуннского оружия, ни их
погребениями. Да степнякам и нечего было делать в лесах и болотах. Так
же легко опровергается и прочая клевета. «Шкуры крыс» на поверку
оказываются мехом сурков, куниц и других пушных зверей. «Сырое мясо»
— гунны клали на натёртые сёдлами спины лошадей для быстрейшего
заживления ран на их спинах. Гунны, как и все русы, любили попариться в
бане, жили в добротных деревянных домах. Да и облик гуннов на самом
деле был отнюдь не «дикарским» — в источниках тех времён сообщается,
что в конце IV — начале V в. у римлян пошла мода на гуннские наряды:
кафтаны, широкие шаровары и мягкие сапоги. И на гуннские причёски
— с зачёсыванием волос назад и завязыванием их «хвостиком».

Религия гуннов
Религия гуннов была традиционно языческой. Верховным божеством

был Бог Тенгри (Бог Солнца). Для гуннов было характерно
обожествление солнца, луны, огня, воды; почитание «богов дорог».
Священным деревьям и почитаемым богам приносили в жертву
лошадей, кровь которых проливалась вокруг дерева, а голову и шкуру
жертвенного животного вешали на сучья. Во время религиозных
церемоний и похорон проходили состязания в борьбе и сражения на мечах,
скачки на конях, игры и пляски. Существовал обычай нанесения себе ран и
увечий в знак скорби по умершему. Подробное описание верований
кавказских гуннов VII века сохранилось в сочинении Мовсеса
Каланкатваци.

В качестве охранительных амулетов гунны носили на себе золотые и
серебряные изображения фантастических животных (драконов).
Человеческих жертвоприношений, по-видимому, не было. У гуннов были
капища (языческие храмы) и идолы (литые из серебра). Существовали
специальные служители культа: жрецы, колдуны, чародеи и знахари,
которые призывали силы земли. Этнолог Л.П.Потапов, основываясь на
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сообщениях Приска, жившего некоторое время при дворе Аттилы, полагает,
что у гуннов были шаманы (кам). Это слово даже входило в некоторые
титулы гуннской правящей верхушки: ata kam (турк. «шаман-отец») —
носил верховный шаман, который, среди прочего, определял «какие месяцы
и годы будут благоприятными для народа»; второй титул (у тестя
Аттилы) — as kam («шаман из племени асов»).

В 422 году гунны вновь атаковали Фракию. Восточно-римский
император Феодосий II согласился выплачивать гуннам дань в размере 350
фунтов золота в год.

Свевы, бургунды, вандалы, аланы, остатки остготов и вестготов из
Паннонии и её окрестностей, бросившиеся на запад в пределы Западной
Римской империи, наводили ужас своими разбоями, а ещё больший ужас –
россказнями о дикости и жестокости гуннов-русов. А так как нажим с их
стороны нарастал, а силы Западной Римской империи распылялись в борьбе
за власть, то римляне были вынуждены впустить бургундов в долину Роны,
вандалов, свевов и алан даже в Испанию, вестготов в Аквитанию, франков в
Галлию.

Продолжая преследовать неподчинившиеся племена, гунны-русы и их
союзники в 430 году достигли Рейна.

В 433 году вождь гуннов Ругила стал грозить Восточной Римской
империи разорвать мирные соглашения из-за беглецов, укрывшихся на
территории империи. Император Восточной Римской империи Феодосий II
(405 – 450 гг.) от выдачи беглецов отказался. Тогда гунны, во главе со своим
Великим Князем Ругилой, предприняли поход во Фракию, а затем – на
Константинополь. Феодосий II вынужден был откупиться и обещал платить
удвоенную дань: 700 фунтов золота. Об этом свидетельствуют церковные
историки Сократ и Филосторгий, а также константинопольский патриарх
Прокл (434 – 447 гг.). В ходе переговоров с Феодосием II в 434 г. Великий
Князь гуннов Ругила скончался.

Великий Князь гуннов-русов Аттила и его походы на Восточную и
Западную Римские империи
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Рис 111. Империя Аттилы. Исторический атлас (Shepherd, William R.
New York, 1923.)

Рис 112. Аттила. Фрагмент фрески Делакруа, 1840
После смерти Ругилы правителями гуннов стали его

племянники Аттила и Бледа. Бледа при невыясненных обстоятельствах в 445
году погиб на охоте и власть Аттилы стала единоличной. Наивысшего
могущества гунны достигли при их Великом Князе Аттиле. Приск писал,
что «Аттила - это человек, который рождён потрясти Мир». По
сообщению Аммиана: «Аттила сравнял с землёй всю Европу». По мнению
Томпсона, «Аттила был «бичом Божьим» только для римских
священников и властей, заинтере сованных в сохранении народов под вла‐ 
стью Рима».

В 441 г. Аттила потребовал от императора Восточной Римской империи
Феодосия II, чтобы ему были выданы все перемётчики и выслана дань, а
также, чтобы были отправлены посланники для переговоров о платеже дани
на будущее время. В ответ он получил уведомление, что римляне не выдадут
прибегших под их покровительство людей, но вместе с ними примут войну.
Разгневанный этим высокомерным ответом, Аттила двинул свои войска на
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Восточную Римскую империю. Непосредственным поводом для открытия
военных действий стали кощунственные действия епископа города Марга,
разграбившего гуннские захоронения. После этого гунны пересекли Дунай и
вторглись на территорию Восточной Римской империи. Аттиле удалось
захватить Виминаций, Марг, их судьбу разделила и крепость Констанция.
Вторжение завершилось взятием Сингидунума и Сирмия. Гунны взяли и
разрушили все города в Иллирии, Мёзии и Фракии, кроме Андрианополя и
Гераклеи, и раздвинули своё владычество от Геллеспонта до Фермопил и
предместий Константинополя. Константинополь ничем не смог ответить на
прорыв гуннов: полководцы Аспар и Анатолий находились на Востоке,
Ареобинд с флотом у берегов Сицилии. Возникшая угроза заставила
Феодосия II отозвать Аспара и Ареобинда — необходимо было налаживать
оборону дунайского рубежа. Однако силы, отвлечённые с Востока и
Африки, уже не могли изменить ход кампании.

Римскую армию под командованием Аспара Флавия Ардабура Аттила
разбил в трёх последовательных битвах – он загнал её на Херсонесский
(современный Галиполийский) полуостров и в конце-концов уничтожил.
Гунны готовы были штурмовать Константинополь, когда Феодосий II
запросил мира. Аспару удалось заключить с Аттилой мир сроком на один
год. Согласно условиям договора, Феодосий II согласился выплатить
задолженность по дани, равную 6 000 фунтов золота.

Безусловно, Аттила понимал, что Восточная Римская империя
использует полученную передышку на подготовку кампании следующего
года, однако, по неизвестным причинам, мир им нарушен не был, и
активных военных действий в 442 году не последовало. 441 год отмечен и
ещё одним событием — Арнегискл, гот по происхождению, убил Иоанна
Вандала, magister utriusque militiae per Thracias (главнокомандующего
войсками во Фракии). Событие достаточно тёмное, но оставившее свой
отзвук в судьбе империи.

В 443 г. Аттила возобновил свои претензии. Со стороны Восточной
Римской империи было отказано выдать беглецов и предложено вступить в
переговоры, чтобы уладить разногласия дипломатическим путём. Очевидно,
что двор Феодосия II уже мог рассчитывать на большие силы и
подготовленность в предстоящей войне. Ответ последовал незамедлительно.
Аттила направил свои войска на восток по Дунаю, захватил несколько
небольших укреплений и ключевой город Ратиарию. Пройдя долиной
реки Марг, гунны захватили Наис, после чего двинулись в юго-восточном
направлении вдоль реки Нишавы и разорили город Сердику. Дунайский
рубеж и сколь бы то ни было организованная оборона, способная сдержать
движение гуннов, перестали существовать. Аттила двинулся по военной
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дороге, проложенной по долине реки Гебр (Марицы), и
захватил Филиппополь и Аркадиополь. Путь на Константинополь был
открыт. Однако основные силы империи, во главе которых стояли Аспар,
Ареобинд и Арнегискл ещё не вступали в сражение.

Две армии встретились и после ряда сражений у стен Константинополя
гунны оттеснили Аспара от города и заставили отступить на Галлипольский
полуостров. Гунны вышли к морю в трёх пунктах — в Галлиполи и Сесте на
юге и где-то севернее Константинополя. Они также захватили крепость
Атирас, расположенную неподалеку. Аттила понимал, что не в состоянии
взять Константинополь. Город был защищён мощными стенами и сильным
гарнизоном. Не тратя времени на организацию бесперспективной осады, он
атаковал армию Аспара в Херсонесе Фракийском и уничтожил её в
решающем сражении (443 г.). Гунны, которых ничто уже не могло
остановить, подвергли разорению Фракию, Иллирик, Мёзию, Дакию и
устремились в Грецию. Под предводительством Аттилы гунны в 443 году
смерчем прошли по части Византии. Тяжелейшее поражение заставило
Феодосия II просить о мире. Вести переговоры поручили Анатолию.
Условия были крайне тяжелы для империи — немедленная выдача беглецов,
выплата долгов по ежегодной дани, оценённых в 6 тысяч либр золота, также
утраивалась и сумма ежегодной дани. Теперь Аттила должен был получать 2
100 либр золота в год. Соглашение было подписано до 27 августа 443
года. В этот день Феодосий II вернулся из Малой Азии в Константинополь,
так как непосредственная опасность императору уже не угрожала. После
опустошений, произведенных Аттилой, Восточная Римская империя должна
была заново отстраивать границу на Дунае — почти сразу после заключения
мира - 12 сентября 443 года Флавий Ном, один из влиятельных министров
императора Феодосия II, получил приказ заняться созданием
оборонительных укреплений.

Аттила продолжал беспокоить Константинополь требованиями и
отправлял многочисленные посольства. Эти назойливые посольства
одаривали подарками, заверяли в нерушимости договоров и стремлении
сохранить мир. Тем не менее империи удавалось сохранять спокойствие на
протяжении нескольких лет.

Гунны появились вслед за целой чередой обрушившихся на страну
бедствий — чумой, голодом и страшным землетрясением 447 года. Аттила
не преминул воспользоваться обстоятельствами и вновь вторгся в пределы
империи. В этот раз вторжение носило более масштабный характер. Аттила
привёл за собой гепидов Ардарика и готов Валамера. Гунны двигались
восточнее, чем в 441 году, чтобы обойти укрепления, возведённые под
руководством Нома, и сосредоточили основной удар на придунайских
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провинциях. Защиту столицы император поручил вождю исавров Зенону,
который привёл в Константинополь сильный отряд. Навстречу Аттиле
из Маркианополя, столицы Мёзии, выступил Арнегискл — magister
utriusque militiae per Thraciam. Армии сошлись в битве на реке Утус в
Дакии. Но личное мужество, проявленное Арнегисклом в бою, не решило
судьбы сражения — битва была проиграна. Победа на реке Утус позволила
Аттиле развернуться в полную силу. Маркианополь пал, и гунны принялись
опустошать провинции империи. Причём Аттила перешёл от тактики
кавалерии к осаде городов и к 447 году взял 60 городов и укреплённых
пунктов на Балканах, территории современной Греции и в других
провинциях Восточной Римской империи. Феодосий II вынужден был
вступить в переговоры. Они вновь были поручены Анатолию, и
в 448 году империя, заключив позорный мир на условиях Аттилы,
установила мир с гуннами. Феодосий II согласился выдать Аттиле всех
перемётчиков, немедленно выплатить 6000 либр золота и каждый год
выплачивать еще по 2000 (либра – римский фунт, равный 327,45 г.). По
словам Приска, ужас перед Аттилой был так велик, что римляне
повиновались всякому его требованию и на любое понуждение с его
стороны смотрели как на приказ повелителя. Обмен посольствами не
прерывался и после 448 года, среди них было и посольство
Максима 449 года, в котором его сопровождал Приск.
В 450 году последовало заключение Анатолием нового мирного соглашения.

По мере того, как возрастал интерес Аттилы к делам Запада, слабела
опасность нового вторжения гуннов в пределы Восточной Римской
империи. Поход Аттилы против Западной Римской империи в
начале 451 года и последовавшая за этим битва на Каталаунских
полях позволили Восточной Римской империи на время забыть о гуннской
угрозе.

К 450 году гуннам выплачивала дань как Восточная так и Западная
Римская империя. Иордан так пишет об Аттиле: «Соединив под своей
властью всех гуннов и собрав вместе все народы, подчинённые им,
Аттила задумал покорить две первые нации в мире: римлян и
вестготов. Его войско доходило до 500 000 (по всей видимости,
преувеличение Иордана). Этот человек родился в мир для потрясения
народов и внушения страха всему миру. Не знаю, каким образом - одно его
имя наводило ужас на всех. Он выступал гордо, озираясь вокруг, чтобы
казаться страшным в самих движениях выпрямленного тела. Аттила был
умерен в деле, твёрд в совете, снисходителен к просьбам и благосклонен к
тем, кого однажды принял под своё покровительство».
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Юста Грата Гонория (род. ок.417 — ум. после 452 гг.) — старшая
сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III.
Прославилась тем, что попросила вождя гуннов Аттилу освободить её от
власти брата и предположительно даже взять её в жёны, чтобы избежать
принудительного замужества с престарелым римским сенатором. Используя
послание Гонории как предлог, Аттила послал свою делегацию на
переговоры к Валентиниану III с требованием выдать за него Гонорию и
дать в качестве приданого значительную часть Западной Римской империи.
В случае невыполнения своих требований он грозил Валентиниану III
войной.

В целом история в изложении Иоанна
Антиохийского и Приска выглядит следующим образом. Ближе к 449 году
обнаружилась любовная связь между Гонорией, возраст которой уже
перевалил за 30 лет и которая никогда не была замужем, с неким
придворным чиновником Евгением. Евгения немедленно казнили, а
Гонорию сначала сослали в Константинополь (возможно, чтобы скрыть
беременность), а затем помолвили за благонадёжного сенатора Геркулана
(Flavius Bassus Herculanus), от которого не следовало ожидать политических
интриг и притязаний на трон. Амбициозная, как и её мать, Гонория решила
сопротивляться и послала к Аттиле доверенного евнуха Гиацинта
(Hyacinthus) с деньгами, своим перстнем и с просьбой о вызволении.

Современные историки предполагают, что кольцо могло быть послано
лишь с целью идентификации личности просителя, однако Аттила принял
его за предложение руки.

В 450 году Аттила:
«отправил посланников к царю западных римлян, требуя, чтоб не было

оказано никакого притеснения Гонории, потому что она сговорена за него;
что он отмстит за неё, если она не получит престола […] Аттила
приступал к походу и отправлял опять в Италию некоторых мужей из
своей свиты, требуя выдачи Гонории. Он утверждал, что она помолвлена
за него, в доказательство чего приводил перстень, присланный к нему
Гонорией, который и препровождал с посланниками для показания.
Утверждал, что Валентиниан должен уступить ему полцарства, ибо и
Гонория наследовала от отца власть, отнятую у неё алчностью брата её».

Римляне отвергли все притязания Аттилы на Юсту Грату Гонорию,
сообщив Аттиле, что сестра императора уже замужем. Феодосий II перед
кончиной успел принять участие в обсуждении её судьбы, посоветовав
императору Валентиниану III отдать сестру гуннам. Евнух Гиацинт был
схвачен и подвергнут пыткам, после чего обезглавлен. Сама Гонория
избежала той же участи только благодаря заступничеству матери.
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В этом же 450 г. вождь (рик, рекс, король) вандалов Гейзерик стал
просить помощи у Аттилы, опасаясь нападения рика (рекса, короля)
вестготов Теодорика из Толозы. Гейзерик, мечтавший отомстить Риму за
уничтожение Карфагена 600 лет назад и другие злодеяния Рима, намекнул
Аттиле на то, что Испания и Галлия куда богаче и предпочтительнее для
завоевания, нежели не раз опустошённые за столетие Балканские
провинции.

В то же самое время между 2-мя сыновьями французского короля
Хлодиона вспыхнула ссора из-за трона. Первый из них, Меровей
Винделик, обратился к римскому полководцу Аэцию,

тогда как второй, Хлодобод, призвал на помощь гуннов.
Битва на Каталаунских полях (июнь 451 г.)
В 451 году Аттила с громадной армией, сопровождаемой большим

обозом с припасами и семьями, переправился через Рейн у Могонциака
(современного Майнца) на территорию франков. Основную массу его
войска составляла гуннская лёгкая кавалерия, остальную часть – полки
верноподданных и союзников: остготов, бургундов, гепидов, алеманов,
скирров, рейнских франков, тюрингов, турклингов, баварцев (бывших
квадов и маркоманов), аланов, антов, карпов, тиверцев, белых хорват и др.
Были в войске некоторые римляне и греки, презиравшие корыстолюбие и
произвол своих властей. Вся эта орда нахлынула на Северную Галлию.
Большая часть городов была разграблена и разрушена, за исключением
Лютеции (совр. Париж).

Со стороны Западной Римской империи войском руководил хороший
знакомый Аттилы, выдающийся римский полководец, который больше 10-ти
лет провёл в качестве заложника при дворе бывшего Великого Князя гуннов
Ругилы – Флавий Аэций. Сын германца и римлянки, родившийся около 390
г. на берегу Нижнего Дуная в г. Дуросторуме. «Красивый и сильный
мужчина, он не имел себе равных в верховой езде, стрельбе из лука,
метании дротика. Честолюбие и властолюбие были лейтмотивом его бурной
биографии». Флавий Аэций собрал большую армию, ядро которой
составляли галло-римские легионы, римская тяжёлая кавалерия, аланская
кавалерия, а также полки вестготов, франков, саксов, армориканцев
(бретонских кельтов) и других племён Галлии. Тем временем гунны
разгромили королевство бургундов с их столицей Лионом и затем, сметая
всё на своём пути, достигли Орлеана-на-Луаре. 7 апреля 451 г. Аттила
прибыл под стены Орлеана и осаждал город до июня, когда появились
главные силы римлян. Аттила спешно отступил на Каталаунские поля возле
современных городов Труа, Шалон-сюр-Мари и Мэри-сюр-Сен. Место, где
встретились два огромных войска, было пологое. «Оно как бы

https://ru.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


вспучивалось, вырастало вершиной холма». Иордан свидетельствует:
«Завладевший этим холмом оказывался бы в более выгодной позиции для
дальнейших боевых действий». С правой стороны холма стояли гунны со
своими союзниками остготами, среди которых выделялись три их вождя –
братья Валамир, Теодемир и Видемир (типичные русско-славянские имена).
Здесь же были полки гепидов со своим вождём (королём) Ардариком.

С другой стороны холма расположилась армия Аэция. Тот разместил
свою ударную силу – полки вестготов с королём Теодориком – справа от
себя. У Теодорика была тяжёлая кавалерия. В центре находились
ненадёжные аланы со своим вождём Сангибаном - вместе с тяжёлой
римской кавалерией и пехотой. Левым флангом, где находились римские
легионы, тяжёлая кавалерия и пехота франков, командовал сам Аэций. На
этом же фланге была вестготская пехота во главе с Торисмундом, сыном
Теодорика.

«Затем, - пишет Иордан, - началась битва, лютая, переменная, зверская,
упорная» и, добавим, во многом братоубийственная, поскольку германцы
сражались с германцами, галлы с галлами, аланы с аланами и т. д. «О
подобном бое никогда до сих пор не рассказывала никакая древность, хотя
она и повествует о таких деяниях, величественнее каковых нет ничего, что
можно было бы наблюдать в жизни, если только не быть самому свидетелем
этого самого чуда».

«Я разрушу силу языческих государств;
Я опрокину колесницы и поражу наездников;
Всех сражу рукой его брата», - говорит Ягве (Хаггаи, гл. 2:22).
Битва началась в три часа дня на правом фланге римской армии,

которая схлестнулась с левым крылом Аттилы. «Здесь, - пишет Иордан, -
схлестнулись сильнейшие полки с обеих сторон и не было здесь никакого
тайного подползания, но сражались открытым боем». «Полуиссякшие
ручейки, протекавшие по долине, внезапно раздулись от потоков крови,
смешавшейся с их водами, и раненые, утоляя жажду таким ужасным
питьём, умирали мгновенно», - писал историк XIX века Амедей Тьерри.
Западные готы сражались с восточными, братья с братьями. Аэций послал
вестготскую пехоту Торисмунда захватить высоты, господствующие над
правым флангом гуннов. Старый король вестготов Теодорик ездил по рядам
своих воинов, движениями руки и голосом убеждая их сражаться. Вдруг он
свалился с лошади, поражённый дротиком гуннов, и исчез под копытами
конницы, скакавшей взад и вперёд и схлёстывающейся между собой
большими массами. После кровавой битвы вестготы рассеяли остготов.
Аттила ответил контратакой гуннов в центре, которая глубоко проникла в
боевые порядки войска Аэция, смяв полк алан и принудив их к бегству. В



это время, победив на правом крыле, вестготы атаковали Аттилу с правого
фланга. Тем временем на левом крыле Аэций соединился с Торисмундом.
Аттиле начало грозить почти полное окружение и он приказал отступить в
свой лагерь. Рассказывают про славянского князя Витимира, который
сражался на стороне гуннов. Его видели среди горы трупов,
размахивающего мечом. С приходом темноты Торисмунд вплотную
подошёл к лагерю гуннов. Его встретила туча стрел, одной из которых он
был ранен в голову, а затем сброшен с лошади. Вестготы унесли его с поля
битвы, обливающегося кровью. Вестготы были отброшены от лагеря гуннов
контратакой гуннской кавалерии. Отдельные яростные и беспорядочные
очаги сражения догорали всю ночь, пока рассеянные гуннские отряды
пытались вернуться в свой лагерь. Аэций был отрезан от своих войск каким-
то отступавшим гуннским отрядом. Некоторое время он бродил среди
неприятелей, отыскивая дорогу в свой лагерь. Так как он хорошо знал
гуннский язык, то смог, наконец, вернуться в свой лагерь.

Тем временем Аттила, засев за обозными кибитками, готовился к
контратаке. «Он бряцал оружием, трубил в трубы, угрожал набегом. Он
был подобен свирепому льву,… который не перестаёт ужасать
окрестности своим рёвом».

Вестготы, похоронив своего рика (рекса, короля) Теодорика и выбрав
себе нового рика (короля) – Торисмунда, под утро покинули римский лагерь.
Для Аттилы это означало спокойное отступление. Войска противников
понесли такие большие потери, что ни одно из войск не могло победить
оставшегося противника. Одни называют общие потери в битве на
Каталаунских полях в 165 000 человек, другие – в 300 000, и это не считая
жертв ночной сшибки вождя (короля) гепидов Ардарика с франками,
которая привела к тому, что на поле боя осталось 15 000 убитых и раненых.
Историки считают битву на Каталаунских полях кровавой, но равной,
которая обессилела обе стороны так, что ни одна из них не могла нанести
последний решающий удар. Рим, конечно, объявил Аэция победителем и
позднее, в 452 г., триумфально встретил его с остатками армии. На самом
же деле это была боевая ничья.

Утром после битвы на Каталаунских полях Аттила узнал об отходе
вестготов. Аттила приказал запрячь кибитки и вместе с награбленным
добром и оставшимся войском беспрепятственно достиг Рейна.

Гунны после битвы на Каталаунских полях
Вернувшись в Паннонию, Аттила стал готовить поход на Рим. Он вновь

потребовал руки Юсты Гонории, но император Западной Римской империи
Валентиниан III вновь ему отказал. В 452 г., перейдя через Альпы, Аттила с
огромным войском вторгся в северо-восточную Италию. Были взяты и



уничтожены крепость и город Аквилея, за нею сдались, были взяты и
разрушены Патавиум, Верона, Бриксия, Бергамум, Медиоланум и другие
города в долине реки По. Малые остатки армии Аэция тем временем
двинулись с северо-запада в Италию, следя за действиями Аттилы, но на
этот раз Аэций ничего не смог противопоставить гуннам. В Италии
свирепствовали голод и эпидемия чумы, чрезвычайно затрудняя гуннам
сбор дани и фуража. Чума перекинулась и начала распространяться и в
войске Аттилы. Близ города Мантуи римляне, во главе с Папой Львом I
(440 – 461 гг.), предложили Аттиле громадный выкуп, чтобы тот ушёл за
Дунай, сепаратный мир, а также ежегодную дань и обещали ещё раз
рассмотреть вопрос о его женитьбе на Юсте Гонории. Велесова книга так
рассказывает об этом событии: «И когда воины храбрые к стенам Рима
подступили, он – Папа Лев, - начал хитрить: мол Творец не велит сражаться;
и лучше мечи схоронить, и обменивать овнов и овощи; и так положено в
самой Сварге». Аттила отложил поход на Рим и вернулся на берега Тиссы.

В 453 г. Аттила намеревался перейти границу Восточной Римской
империи, поскольку новый соправитель Восточной Римской империи
Марциан отказался платить дань по договору гуннов с императором
Феодосием II.

В 453 г., пока римляне раздумывали, посылать ли Аттиле такую
опасную, с большими запросами невесту Юсту Гонорию, Аттила решил
жениться на бургундской принцессе – красавице Ильдико. В брачную ночь
Аттила скончался на брачном ложе. Иордан так рассказывает о кончине
Аттилы: Аттила умер на брачном ложе, «ослабевший на свадьбе от великого
наслаждения Ильдико и отяжелённый вином». Наиболее вероятно – был
отравлен. Существует очень правдоподобная версия, что смерть настигла
вождя гуннов от руки новобрачной, отомстившей ему за истребление своего
народа.

Смерть Великого Князя Аттилы, междуусобица, и распад империи
Аттилы

После смерти Аттилы в 453 году за трон Гуннской империи
разгорелась междуусобная борьба, так как у Аттилы было 70 детей и
каждый из наследников искал свою долю. Искал свою долю в наследстве
империи Аттилы и вождь (король) гепидов Ардарик. Через некоторое время
организовались две большие коалиции. Одну возглавил король гепидов
Ардарик. К ней присоединились остготы, герулы, языги. Другую возглавил
сын и наследник Аттилы князь Иллак с гуннами, антами, ругами, свевами.
Это были остатки воинов данных племён, которые ещё остались в лагере
гуннов.



В 454 г. в битве при реке Недаве, притоке реки Савы, в Паннонии, рик
(король) гепидов Ардарик со своими союзниками разбил князя Иллака и его
союзников и убил самого князя Иллака. По словам Иордана, «в этой битве
можно было видеть и гота, сражающегося копьями, и гепида,
безумствующего мечом, и руга, переламывающего дротик в его ране, и
свева, отважно действующего дубинкой, а гунна – стрелой, и алана,
строящего ряды с тяжёлым вооружением, а герула – с лёгким оружием». На
поле боя полегло 30 000 гуннов и их союзников. «Я разрушу силу
языческих государств. Я опрокину колесницы и поражу наездников.
Всех сражу рукой его брата», - говорит Ягве. (Хаггаи, гл. 2:22).

После гибели Иллака остатки его орд во главе с другими сыновьями
Аттилы Денгизихом и  Ирнаком временным местом своего обитания
сделали Дакию и Бессарабию (территория совр. Молдавии). Денгизих,
средний сын Аттилы, воевал с остготами, осадил г. Басиану (совр. г.
Петровцы) в Южной Паннонии, взял его и разграбил. Денгизих пытался
заключить мир с императором Восточной Римской империи (457 – 474 гг.)
Львом I (Фракийцем). В 468 г. Денгизих и Ирнак послали своих
представителей в Константинополь с предложением поселить орду
Денгизиха в Добрудже (на правах вассала?) и открыть дунайские рынки для
гуннских торговцев. По всей видимости, послы гуннов получили
положительный ответ. Но командующий войсками Византии, гот Аспар, (по
всей видимости с согласия Льва I Фракийца) неожиданно напал на
Денгизиха, разбил его отряд, а его голову отправил императору Льву I
Фракийцу. Но война не была окончена. Основная битва между ордой
Денгизиха и войском Восточной Римской империи произошла в 469 г. в
Южной Германии. Лишь с огромным усилием византийские полководцы
Аспар и Анагаст сумели нанести поражение основному отряду орды
покойного Денгизиха.

Необходимо отметить, что родной младший брат Денгизиха Ирнак со
своей ордой не поддержал его в борьбе с Восточной Римской империей.
Ирнак со своей ордой двинулся на восток из Бессарабии в период войны
своего брата Денгизиха с Византией. Орда Ирнака стала ордой утигуров.
Утигуры несколько лет провели на Нижнем Днепре, после чего они вошли в
северо-крымские степи через Перекопский перешеек. Однако они не осели в
Крыму, пересекли Керченский пролив и осели в Азовско-Таманском
регионе. Весьма возможно, что во время первого (или западного) движения
некоторые племена утигуров остались в Азово-Таманском регионе. Таким
образом, утигуры воссоединились со своими сородичами. Впоследствии
орда утигуров Ирнака стала главным ядром болгар.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Остатки орды Денгизиха (кутригуров) вновь пересекли Дунай и
отступили на восток, следуя за ордой утигуров Ирнака. В конце V в. они
сплотились между изгибом Нижнего Днепра и Азовским морем. Они
контролировали также степи Северной Таврии и Крымского полуострова до
Керченского пролива (488 г.).

В 499 г. гунно-болгары предприняли рейд во Фракию и нанесли
сокрушительный удар Византийской армии.

Гуннская империя распалась. Часть племён, входивших в неё, влилась в
объединение остготов. Вторая часть племён и родов соединилась с
лангобардами. Третья часть – садаги – осталась в Паннонии на левом берегу
Дуная и на Тиссе и позднее приняла участие в этногенезе венгерского
народа. Четвёртая часть – поселилась между Дунаем и Днепром и назвала
своё племенное государство «Гуннивар». Пятая часть попросила убежище за
Дунаем в Малой Скифии (Добрудже). Шестая часть гуннов вернулась в
Причерноморские степи. Гунны быстро растворились в среде других
окружавших их близкородственных народов. Однако их имя ещё долго
использовалось средневековыми авторами в качестве общего наименования
всех «кочевников» Причерноморья.

Вожди гуннов
Баламбер (Баламир) - втор. пол. IVв.
Ульдис (Ульдин), Донат - ок. 400 г. — 406 г.
Харатон  - 412 г. – 430 г.
Ругила - 430 – 434 гг.
Бледа и Аттила (совместно) – 434 — 445 гг.
Аттила (один)  - 445 – 453 гг.
Итак, после неожиданной смерти Аттилы государство гуннов быстро

распалось. Его старший сын Иллак погиб в битве с восставшими гепидами в
454 году. Ирнак и Денгизих откочевали со своими ордами на восток.
Денгизих погиб в войне с Византией в 469 году. В причерноморских степях
объединение гуннов распалось окончательно. Позднее различные племена и
народы, входившие в это объединение — болгары (волгары), аланы, хазары,
савиры и др., — создавали в степях Восточной Европы свои
государственные образования.

Кстати, Приск Панийский утверждал, будто язык большинства
гуннов отличается от языка правящей верхушки. И приводил
«гуннские» слова этого большинства — «мёд», «квас», «страва» (поминки).
(То есть «гунны», в основной массе, были русами и говорили по-русски, -
прим. П.П.И.). А Иордан приводит «гуннское» название Днепра — Вар. Это
древнеарийское слово «вода», видимо, из языка русов.

http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/atilla.php


Византийский историк Прокопий Кесарийский по службе лично
общался с разными варварами, участвуя в 530-х годах в войнах против них.
Он не заметил особого отличия между вандалами и гетами (готами),
относя их к единой группе гетских племён:

«В прежнее время готских племён было много, и много их и теперь, но
самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, визиготы
и гепиды, прежде называвшиеся сарматами, и меланхлены. Некоторые
авторы называли их гетами. Все эти народы, как было сказано, отличаются
друг от друга только именами, но во всём же остальном они сходны. Все
они белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид; у них
одни и те же законы и исповедуют они одну и ту же веру. Все они ариане
(арии) и говорят на одном языке, так называемом готском; и, как мне
кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали
называться по-разному: по именам тех, кто были их вождями».

Комментарий
Для меня нет сомнения в том, что сегодняшние народы, а именно:

болгары, словаки, словенцы, чехи, хорваты, сербы – это потомки русских
воинов из княжеств Русского государства, которые входили в состав
Гуннской державы. [«Болгары» <- «Волгары» («ары» = «арии» с Волги;
«Словаки, Словенцы» - потомки воинов, осевших здесь из «Словенского
княжества», главный город которого Словенск издревле существовал на
правом берегу Волхова на месте современного Великого Новгорода;
«Хорваты» - пришли в гуннском войске из под Киева и осели на месте
нынешней Хорватии; «Сербы» - русские воины Серпейского княжества,
осевшие на месте современной Сербии; «Лужицкие Сербы» - потомки
русских воинов из Серпейского княжества , пришедшие с войском Аттилы и
осевшие на землях современной Германии. Тогда же в междуречье Днестра
и Буга расселились «Тиверцы» - остатки дружинников из войска Аттилы,
пришедшие из бассейна реки Тверцы или из Тверецкого княжества].

Глава XII. Конец Западной Римской империи

Вползание на императорский трон Петрония Максима

20 июня 451 года в грандиозной битве на Каталаунских полях
знаменитый римский полководец Аэций остановил разграбление гуннами и
их союзниками провинций Западной Римской империи западнее Рейна.
Аттила, грозный вождь гуннов и великолепный полководец, единственный
раз в своей жизни не добился победы в этой битве. Главнокомандующий
всеми войсками Западной Римской империи Флавий Аэций после этой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B


битвы упрочил свою и без того главную действительную власть в Западной
Римской империи. В 453 г. блестящий полководец гуннов Великий Князь
Аттила умер в первую брачную ночь на брачном ложе (наиболее вероятно,
был отравлен своей новой супругой, у него горлом пошла кровь).

В том же 453 г. году сын Аэция был обручён с дочерью императора
Валентиниана III, а сам Аэций удостоился исключительной чести, став в
454 г. в четвертый раз консулом. Но он нажил себе очень могущественных
врагов, включая Петрония Максима, дважды префекта претория Италии и
дважды префекта Рима, и придворного евнуха Ираклия, служившего у
Валентиниана III камергером. Когда Аэций пригрозил лишить их жизни, они
подговорили императора убить его, и в сентябре 454 г., когда полководец
докладывал о финансовых делах, Валентиниан III с Ираклием подбежали к
нему и смертельно ранили его кинжалом. Так погиб человек, который почти
два десятилетия всеми силами поддерживал престол Валентиниана III и
удерживал от развала слабеющую Западную Римскую империю.

После убийства на наивысшую власть при дворе рассчитывал
Петроний Максим, но Ираклий убедил императора, что такое решение будет
ошибочным. Тогда Петроний Максим вместе с двумя готами, Оптилой и
Траустилой, горевшими желанием отомстить за своего бывшего начальника
Аэция, составил заговор. 16 марта 455 г., вскоре после того как
Валентиниан III отметил тридцатилетие правления и восьмое консульство
выпуском золотых монет и медальонов, они вместе с ним проезжали по
Марсову полю. Император спешился, чтобы поупражняться в стрельбе из
лука. Тогда Траустила расправился с Ираклием, а Оптила ударил императора
в висок, а затем добил его.

До прихода к власти Петроний Максим сделал блестящую карьеру
сенатора. Если сообщение Олимпиодора относится именно к нему, то можно
предположить, что около 411 года он занимал должность претора, в ту эпоху
чисто церемониальную (её носитель отвечал за финансирование дорогих
цирковых игр), и провёл преторские игры. Приблизительно в 415 году, в
возрасте около 18 лет, Петроний Максим был трибуном и нотарием (низшая
имперская секретарская должность). Затем с 416 по 419 год он пребывал в
должности комита священных щедрот Запада, то есть заведовал
налогообложением и управлял различными государственными
предприятиями.

С января или февраля 420 года по август или сентябрь 421 года
Петроний Максим был префектом города Рима, а после
непродолжительного перерыва занимал эту должность вторично (примерно
до 439 года). Находясь на этом посту, Петроний Максим
реставрировал Старую Базилику Святого Петра. Кроме того, он также
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был префектом претория на Западе в период между 421 и 439 годами. В 433
году Петроний Максим был консулом вместе с восточным
императором Феодосием II. С августа 439 года по февраль 441 года он
находился на посту префекта претория Италии (в том же году Эпархий
Авит был префектом претория Галлии), в 443 году получил второе
консульство с Флавием Патерием. Между 443 и 445 годами Петроний
Максим построил форум в Риме на Целийском холме, между Лабиканской
дорогой и Базиликой Святого Климента. В течение этого года он недолгое
время являлся наиболее могущественным человеком в Риме — вплоть до
вступления в звание консула в следующем году военачальника Западной
Римской империи Флавия Аэция. К 10 декабря 445 года Петронию Максиму
было присвоено почётное звание патрикия (этим днём датирован первый
документ, адресованный ему как патрикию).

Очевидно, что вражда между Петронием Максимом и Аэцием,
влиятельным патрикием и военным магистром Запада, привела к событиям,
которые существенно ослабили Западную Римскую империю. Основную
выгоду из этого противостояния извлёк Петроний Максим, вступивший на
престол в результате двух убийств: сначала Аэция в 454 году, а затем, 16
марта 455 года, и императора Западной Римской империи Валентиниана III.

Рис 113. Монета Валентиниана III, предшественника Петрония
Максима

По сообщению историка Иоанна Антиохийского, Петроний Максим
приобрёл существенное влияние на императора Валентиниана III и убедил
его собственноручно совершить убийство Флавия Аэция. Прокопий
Кесарийский излагает свою версию событий. Согласно его рассказу у
Петрония Максима была очень красивая жена. Император Валентиниан III
захотел вступить с ней в интимную связь, но получил отказ, после чего
задумал добиться своего обманом. Пригласив Петрония Максима во дворец,
Валентиниан III предложил ему сыграть в шахматы. Они договорились, что
проигравший выплатит победителю определённую сумму денег золотом.
Император выиграл, получив в качестве залога перстень Максима. Затем он
послал с перстнем Петрония Максима слуг в дом проигравшего, приказав
сказать его жене, что муж приказывает ей немедленно явиться во дворец,
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чтобы приветствовать императрицу Лицинию Евдоксию. Женщина поверила
императорским слугам и пришла, после чего Валентиниан III
изнасиловал её в одном из дальних покоев дворца. Вернувшись домой, она
всё рассказала Максиму. Поначалу она обвиняла мужа в предательстве,
полагая, что это он передал её в руки императора. Максим поклялся
отомстить, однако его главным стремлением всё же оставалось избавление
от давнего ненавистного соперника — Аэция.

По словам Иоанна Антиохийского, Петроний Максим прекрасно
понимал, что не сможет отомстить Валентиниану III, пока Флавий Аэций
будет жив. Поэтому он тайно сговорился с евнухом Валентиниана,
примицерием священной опочивальни Ираклием, который долго боролся с
прославленным военачальником за контроль над императором. Вдвоём
Максим и Ираклий убедили Валентиниана III, что Аэций намерен убить его
и захватить престол. На самом деле Аэций планировал женить своего сына
Гауденция на дочери императора (предположительно, Евдокии); между ним
и Валентинианом уже было заключено соглашение по этому поводу год
назад. Валентиниан III, усмотрев в этом повод для подозрений, «поверил
Максиму и Ираклию» и согласился убить своего знаменитого
военачальника. Во время встречи с Аэцием 21 сентября 454 года император
нанёс полководцу первый удар, вонзив меч в его грудь, а слуги во главе с
Ираклием добили тяжелораненого Флавия Аэция.

Одновременно с этим был убит префект претория Боэций. До того, как
о смерти Флавия Аэция стало известно, император пригласил каждого из его
влиятельных друзей во дворец, где всех их умертвили поодиночке. Это
событие потрясло и ужаснуло не только римлян, но и варваров, уважавших
своего военачальника. Когда Валентиниан III спросил одного римлянина,
хорошо ли он сделал для себя, убив Аэция, тот ему ответил, что не может
знать, дурно ли это, зато отлично знает, что император левой рукой
отрубил себе правую.

Смерть Валентиниана III
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Рис 114. Западная Римская империя (обозначена голубым) и Восточная
Римская империя (обозначена жёлтым) в 450 году

После гибели Флавия Аэция Петроний Максим попросил
Валентиниана III назначить его на должность, которую занимал убитый (то
есть сделать его консулом), но император отказался, поскольку евнух
Ираклий посоветовал ему не давать никому такой же власти, как Аэцию.
Согласно Иоанну Антиохийскому, Максим был так раздражён отказом
Валентиниана III назначить его военным магистром, что задумал убить
императора. Он выбрал в качестве сообщников Оптилу и Траустилу,
двух готов, воевавших под командованием Аэция и после его смерти
ставших императорскими стражниками.

Петроний Максим легко убедил Оптилу и Траустилу, что Валентиниан
III был единственным ответственным за смерть Аэция и предложил им
отомстить за своего предводителя, пообещав награду за предательство
императора. 16 марта 455 года Валентиниан III отправился на Марсово
поле с несколькими охранниками, среди которых были Оптила, Траустила и
их сообщники. Как только император спешился, чтобы попрактиковаться в
стрельбе из лука, Оптила ударил его в висок. Когда Валентиниан обернулся,
чтобы увидеть нападавшего, Оптила убил его. В тот же момент Траустила
умертвил евнуха Ираклия. Готы забрали императорский венец и одеяние,
после чего отвезли их Петронию Максиму.

Внезапная смерть Валентиниана III оставила Западную Римскую
империю без законного наследника престола. На трон рассчитывали
несколько кандидатов, которых поддерживали различные группы имперской
бюрократии и военные. В частности, армия разделилась на три части, следуя
за тремя основными кандидатами: Максимианом,
бывшим доместиком Аэция, сыном египетского купца Домнина,
разбогатевшего в Италии; будущим императором Майорианом, который
командовал армией после смерти Аэция и пользовался поддержкой
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императрицы Лицинии Евдоксии; наконец, самим Петронием Максимом, за
которого выступал римский сенат. В конце концов Петроний Максим
победил конкурентов, умело распределяя деньги между чиновниками
императорского дворца, и 17 марта 455 г. стал очередным императором
Западной Римской империи.

Правление и гибель Петрония Максима

Рис 115. Нашествие Гейзерика на Рим. К.П.Брюллов
Получив фактическую власть, Петроний Максим решил породниться

с династией Феодосия II, чтобы обосновать законность своего правления, и
женился на Лицинии Евдоксии, вдове Валентиниана III. Лициния вышла за
него замуж неохотно, поскольку догадывалась, что именно Петроний
организовал убийство её мужа. Проспер Аквитанский пишет, что Максим
запретил ей оплакивать своего законного мужа Валентиниана III. Сам
Петроний Максим лишь поспособствовал укреплению этих подозрений,
поскольку не только не казнил убийц, но и возвысил их. В Константинополе,
столице Восточной Римской империи, Максима отказались признать
императором Запада, Пытаясь укрепить своё положение, он назначил
эпархия Авита военным магистром Галлии и отправил его в Толозу, чтобы
заручиться поддержкой вестготского короля Теодорика II. О попытках
Петрония Максима обеспечить лояльность армии также свидетельствует то,
что за недолгое время его правления в Риме было отчеканено много золотых
монет, которыми платили жалование военным. При этом ни одной медной
или серебряной монеты, датированной этим периодом, не сохранилось.

Новоиспечённый император отменил помолвку дочери Лицинии
Евдоксии с Хунериком, сыном короля вандалов Гейзерика, которая,
предположительно, была частью мирного договора Валентиниана III с
вандалами. Это вызвало ярость Гейзерика, искавшего предлог для того,
чтобы откликнуться на просьбу Лицинии о помощи; вандалы начали
готовиться к вторжению в Италию. Лициния Евдоксия не могла надеяться
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на сколько-нибудь существенную помощь от Восточной Римской империи:
её отец Феодосий II и тётя Пульхерия к тому времени скончались, а
государством правил незнакомый ей человек Лев Фракиец. Согласно
легенде, она просила помощи у вандалов, желая отомстить за смерть своего
мужа Валентиниана III, — по сообщению Прокопия Кесарийского,
Петроний Максим признался Лицинии, что убил императора из-за любви к
ней.

В мае 455 года, после двух с лишним месяцев правления Петрония
Максима, до Рима дошла весть, что рик (рекс, король) вандалов Гейзерик
отправился в поход на Италию. Как только это известие распространилось в
Риме, горожан охватила паника и многие из них покинули свои дома.
Эпархий Авит к тому времени ещё не вернулся с ожидаемым вестготским
подкреплением. Император решил, что попытки защититься от нападения
вандалов окажутся безрезультатными, и попытался организовать свой побег,
призывая сенат оставить город вместе с ним. По мнению Эдварда Гиббона,
Петроний Максим мог быть легко проинформирован о подготовке Гейзерика
к походу, однако он ожидал противника с безразличием.

Петроний Максим выехал из Рима в Равенну 31 мая 455 года, но был
схвачен толпой разъярённых горожан, закидавших его камнями до смерти
(по версии историка Иордана, он был убит «неким римским солдатом по
имени Урс»), (известно, что позже два солдата, римлянин и бургунд,
спорили между собой, кто из них нанёс императору смертельный удар). Его
тело было разорвано на куски и брошено в Тибр. По версии Проспера
Аквитанского, Максим был убит своими слугами. Есть разные мнения
относительно даты смерти Петрония Максима: Эдвард Гиббон утверждал,
что убийство императора произошло 12 июня; Ральф Мэсизен называл дату
22 мая, а Майкл Грант и Джон Норвич — 31 мая 455 года (последняя версия
на сегодняшний день наиболее распространена). Правление Петрония
Максима продлилось всего 78 дней. Его сын от первого брака, Палладий,
который носил титул цезаря между 17 марта и 31 мая и женился на своей
сводной сестре (предположительно на Евдокии), по-видимому, также был
убит.

2 июня 455 года, через три дня после смерти Максима, Гейзерик
выступил из Остии (римского порта), после чего захватил беззащитный Рим.
Вместо того, чтобы оказать сопротивление врагу, римляне выслали
навстречу вандалам процессию, которую возглавлял Папа Римский Лев
I с представителями духовенства. Благодаря увещеваниям Папы Льва I,
Гейзерик отказался от расправы над пленными и обязался защищать здания
от пожаров, а также приказал вандалам воздержаться от резни в городе.
Разграбление Рима длилось четырнадцать дней и ночей; последние остатки
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государственных сокровищ и частных богатств старательно сгружались на
вандальские корабли. Варвары опустошили императорские дворцы, сняли с
Капитолия позолоченную крышу, захватили трофеи императора Тита,
взятые им при разгроме Иерусалима 8 сентября 70-го года н. э., и многие
другие ценности. Вместе с добычей в Карфаген отправилась императрица
Лициния Евдоксия с дочерьми Плацидией и Евдокией.

Сидоний Аполлинарий писал о правлении Петрония Максима в письме
к Серрану:

«<…> Когда, приложив все возможные усилия, он достиг ненадёжной
вершины императорского величия, голова его вскружилась под короною
вследствие неограниченной власти… Когда он добился звания августа и под
этим предлогом был заточён за дверями дворца, он стонал и охал с утра до
ночи, потому что достиг вершины своих честолюбивых помыслов…
Потому что, хотя он и прошёл через все высокие придворные посты мирно
и спокойно, возвысившись над двором как император, он стал проявлять
исключительную жестокость, подавляя беспорядки среди солдат, граждан
и союзных народов. И всё это обнаружилось наиболее явно перед его
кончиной, которая была странной, быстрой и ужасной: после того, как
Фортуна долгое время баловала его, его последний предательский поступок
утопил его в крови, словно скорпиона, поразившего себя своим же хвостом.
Некий Фульгенций говаривал, что будто бы слышал из уст самого
Петрония Максима, когда он был обременён ношей Империи и тосковал по
былому спокойствию, причитания: „Ты счастливец, Дамокл, приговорённый
сидеть на пиру под обнажённым мечом, потому что не должен страдать
от своих королевских обязанностей более, чем длится одна трапеза!»

Итоги правления Петрония Максима

Рис 116. Монета с изображением Эпархия Авита, преемника Петрония
Максима

Правление Петрония Максима продолжалось всего 78 дней, поэтому
делать выводы о личности императора трудно. Из его карьеры видно, что он
обладал опытом гражданского управления, но не был военным. Так как
Петроний Максим не контактировал с армией, в дальнейшем его правление
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могло бы быть существенно затруднено. Короткий период власти Петрония
Максима напоминает об эпохе недолговечных солдатских императоров — с
тем различием, что бо́льшую власть теперь имели германские полководцы.

Таким образом, фактические носители власти находились вне Рима.
Это способствовало формированию интересной внутриполитической
ситуации: теперь сенат мог оказывать влияние на происходящие вокруг
престола события. Чем ближе к Италии смещалась граница с германскими
королевствами, тем менее защищённым чувствовало себя население вечного
города, тем меньше оно было довольно существующим правлением.
Поэтому богатые патрикии стали строить поместья на Сицилии, чтобы
избежать постоянной угрозы, нависавшей над Римом.

Кратко о государстве вандалов в Северной Африке и их рике
(короле) Гейзерике

«Вандалы» есть производное от «венды-аланы», поэтому этноним
«вандалы» я нигде не буду дополнять этнонимом «аланы».

Гейзерик (Гензерех; род. в 389 г. в окрестности озера Балатон -
«Венгерского моря») — рик (рекс, король) вандалов в 428—477 годах,
создатель государства вандалов в северной Африке. Гейзерик был вторым
сыном короля вандалов Годагисла от наложницы, единокровным братом и
преемником Гундерика.

Иордан в своём труде «О происхождении и деяниях гетов» писал о нём:
«Гизерих был невысокого роста и хромой из-за падения с лошади,

скрытный, немногоречивый, презиравший роскошь, бурный в гневе, жадный
до богатства, крайне дальновидный, когда надо было возмутить племена,
готовый сеять семена раздора и возбуждать ненависть».

По словам Прокопия, Гейзерик: «…прекрасно знал военное дело и был
необыкновенным человеком».

Вторжение в Африку
К моменту вступления на престол Гейзерика в Северной Африке

сложилась трудная для римского правительства ситуация. В 427 г.
произошло восстание военачальника Бонифация, вторжение
берберских племён, религиозные распри и другие затруднения.
Командующий армией Западной Римской империи в провинции Африка
Бонифаций пригласил в качестве союзников вандалов из Испании. Гейзерик
с 80-тысячной армией в мае 429 года переправился через Гибралтар и, не
встретив серьёзного сопротивления, прошёл меньше, чем за год, расстояние
от Тингиса до Карфагена, то есть около 2 тысяч км. Вандалы захватили
крупные и мелкие города, лишь Цирта и Карфаген успешно отразили их
атаки. Римский полководец Бонифаций отошёл со своим войском в
город Гиппон-Регий, где он в течение 14 месяцев, до июля 431
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года выдерживал осаду. Затем он ушёл, предоставив город вандалам.
Гиппон-Регий стал первой северо-африканской резиденцией Гейзерика.

Война с Византией за Африку
Около 432 года на территории, за которую шла борьба в Северной

Африке, вступила Восточно-римская армия под командованием Флавия
Аспара, военачальника аланского происхождения. Обе стороны
опустошали богатые провинции, но, по-видимому, избегали решающего
сражения. За период до 435 года вандалы завоевали значительную часть
римской Северной Африки. Мир был заключён в феврале 435 года в
Гиппон-Регии.

После переговоров Западная Римская империя предоставила вандалам
статус федератов. Поскольку текст договора до нас не дошёл, можно лишь
предположить, что Гейзерик, в свою очередь, обязался поставлять остро
необходимые Италии оливковое масло и зерно, а также защищать границы
от берберов.

Борьба за господство в Средиземном море
Однако мир был не слишком продолжительным. 19 октября 439

года Гейзерик, нанеся неожиданный удар, взял Карфаген и захватил
оставшиеся у римлян области Проконсульской Африки и Бизацены. Овладев
карфагенским флотом для перевозки зерна, он превратил его в военный
флот. Таким образом, он стал господствовать над западным и центральным
Средиземноморьем. В 440—441 годы вандальский флот грабил
побережье Сицилии и южной Италии. Контингент западно-римских войск
и восточно-римский флот, призванный Валентинианом III на помощь,
достигли, правда, немногого, но всё-таки воспрепятствовали немедленному
захвату Сицилии. Однако, когда в 442 году восточно-римский флот ушёл,
Гейзерик занял всю Сицилию и принудил западно-римское правительство
заключить с ним новый договор. Вандалы освободились от статуса
федератов и признавались практически независимыми. Договор
подтверждал также расширение границ государства Гейзерика, сюда же
относилась и часть Триполитании. Западная Римская империя сохранила за
собой обе западные провинции Мавретании, Нумидийскую область вокруг
Цирта и Восточную Триполитанию. Сицилия некоторое время также
принадлежала Западной Римской империи.

Укрепление власти рика (короля)
В 442 году родоплеменная аристократия вандалов подняла восстание

против растущей личной власти Гейзерика, которое было подавлено, и в
дальнейшем родоплеменная аристократия перестает играть какую-либо роль
в политической жизни государства. Вместе с тем, повышается политическое
значение зависимой от рика (короля) служилой знати. Не созывалось
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больше и народное собрание. Военные отряды вандалов, среди которых
главную роль играла конница, были размещены вдоль южной границы и в
портах. Военную службу несли только вандалы, а во вспомогательных
отрядах – также и мавры.

  Захват Рима вандалами Гейзерика (455 год)
Когда в мае 455 года был убит император Валентиниан III, Гейзерик

воспользовался этим, чтобы расторгнуть с Западной Римской империей
мирный договор 442 года. Дополнительным поводом послужило то, что
новый император Петроний Максим выдал дочь Валентиниана III Евдокию,
которая в 446 году была обручена с сыном Гейзерика Хунериком, за своего
сына. Гейзерик сам возглавил свой флот и в последние дни мая 455 года
высадился в устье Тибра. В Риме началась паника, в ходе которой был
убит Петроний Максим.

Хронист VI века Виктор Туннунский сообщил, что Гейзерик занял Рим
на 3-й день после гибели Петрония Максима, грабил его в течение 14 дней и
увёз в Карфаген тысячи пленников.

Рика вандалов Гейзерика в воротах «Вечного» города Рима встретил
папа Лев I и уговорил пощадить город от поджогов, а жителей от пыток и
убийств. Проспер Аквитанский, непосредственный свидетель падения Рима,
отметил в своей хронике: «когда всё подчинилось его власти, [Гейзерех]
воздержался от огня, резни и казней. Итак, в течение следующих
четырнадцати дней в ходе беспрепятственных и свободных розысков Рим
был лишён всех своих богатств, а также вместе с царицей [Евдоксией] и её
детьми в Карфаген были уведены многие тысячи пленников».

Разорение Рима вандалами Гейзерика отличалось от более раннего
грабежа готским вождём Алариком в 410 году своим планомерным и
методичным характером.
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Рис 117. Разграбление Рима вандалами в 455 г. Иллюстрация Г.
Лейтманна

Прокопий перечислил добычу вандалов:
«Гейзерик взял в плен Евдоксию с её дочерьми от Валентиниана III,

Евдокией и Плацидией и, нагрузив на корабли огромное количество золота и
иных царских сокровищ, отплыл в Карфаген, забрав из дворца и медь, и всё
остальное. Он ограбил и храм Юпитера Капитолийского и снял с него
половину крыши. Эта крыша была сделана из лучшей меди и покрыта
густым слоем золота, представляя величественное и изумительное зрелище.

Из кораблей, что были у Гейзерика, один, который вёз статуи, говорят,
погиб, со всеми же остальными вандалы вошли благополучно в гавань
Карфагена».

Прокопий также упомянул про иудейские сокровища из римского
дворца, захваченные римским императором Титом
Веспасианом в Иерусалиме в I веке.

Последствия
Гейзерик разделил пленников из Рима между вандалами и маврами,

участниками набега. Пленных, среди которых было много знатных людей,
выкупали за деньги. Об участии католической церкви в их освобождении
рассказал епископ Виктор Витенский.

Дочь Евдоксии Евдокия была выдана замуж за Гунерика, сына
Гейзерика. Лишь в 472 году Евдокии удалось бежать в Иерусалим. Гунерик
в 477 г. наследовал  королевство вандалов, а в 523 г. королём вандалов стал
его сын от Евдокии Хильдерик. Сама Евдоксия и её другая дочь Галла
Плацидия через 2 года были отпущены в Константинополь.

Сокровища, награбленные вандалами в Риме, были захвачены
византийской армией в 533 году после разгрома вандальского
королевства полководцем императора Юстиниана I-го Велизарием и
перевезены в Константинополь.

Набег вандалов в 455 году стал 2-м разграблением Рима в V веке. В 410
году Рим уже подвергался 3-дневному грабежу вестготов Аларика, в
результате чего часть города была сожжена. Однако именно набег вандалов
произвёл глубокое впечатление на современников и оставил заметный след в
католической историографии. Хотя нет сведений об убийствах вандалами
горожан в отличие от захвата в 410-м, Гейзерик не стал, подобно Аларику,
брать под защиту церковные храмы.

В результате этих событий Гейзерик укрепил своё господство в
Западном Средиземноморье и
захватил Сардинию, Корсику, Сицилию и Балеарские острова. Вскоре после
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455 года вандалам вынуждены были подчиниться и те провинции Северной
Африки, которые до этого момента ещё принадлежали Западной Римской
империи. Влияние Вандальского государства на западе не выходило за
пределы Нумидии. В мавретанских
провинциях утверждались берберские племена. Господство вандалов
распространялось только на города побережья к западу примерно до Сеуты.

Попытки Рима и Константинополя вернуть утраченные
территории

Рим после набега вандалов на месяц погрузился в безвластие. В
июле 455 года новым императором Западной Римской империи был
провозглашён военачальник в Галлии Марк Авит, соратник Аэция и друг
вестготского короля Теодорика II. Император Марк Авит (455 – 456 гг.)
предполагал начать крупные военные действия против Вандальского
государства. Однако незначительные успехи римлян в Сицилии и в морском
сражении у Корсики не изменили положения дел, и господство вандалов на
море осталось прежним.

Марк Авит происходил из богатой галльской семьи. Более тридцати лет
он провёл на римской государственной службе. Был соратником
Аэция (выполнял ответственные дипломатические поручения). Авит был
возведён в звание префекта претория Галлии. Император Петроний
Максим назначил Авита главным начальником кавалерии и пехоты в
Галлии. В короткий срок Авит смог существенно уменьшить
набеги варварских племён на Галлию. Авит, однако, мечтал об
императорском престоле и с этой целью в мае 455 года отправился в Тулузу.
Здесь он получил известия о смерти Петрония Максима и об опустошении
Рима вандалами, после чего заручился поддержкой
короля вестготов Теодорика II и 10 июля 455 года в Арелате, на собрании
представителей семи галльских провинций, был провозглашён
императором. Однако ни римский сенат, ни сами римляне не признали
Марка Авита. Часть сенаторов вступила в тайные переговоры с
полководцем-варваром Рицимером, на которого изначально Авит возложил
оборону Италии. В 456 году Рицимер поднял восстание. 6 октября 456
года, после короткого сопротивления, Авит сложил с себя власть . Рицимер
хотел выслать его из страны, но римский сенат потребовал смерти Авита.
Авит пытался бежать в дружественную Галлию, но по дороге заболел и
вначале 457 года скончался от моровой язвы.

За свержением и смертью Авита [к чему следующий император
Западной Римской империи Майориан (457 – 461 гг.), похоже, приложил
руку] последовал шестимесячный период, когда в Западной Римской
империи не было императора. Это время нельзя с полным правом назвать
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междуцарствием, поскольку, по закону, император Восточной Римской
империи Флавий Марциан был единственным правителем всей Империи, и
монеты с его именем выпускались и на Западе. Смерть Марциана в начале
457 г. означала, что официальная поддержка Константинополя для
назначения нового западного правителя должна быть отложена. Но и
Марциан, и его преемник, Лев I Фракиец, в феврале того же 457 года
воспользовались преимуществом такого положения дел в Равенне, чтобы
наградить Майориана (который стал главнокомандующим в Галлии и
сражался с маркоманами) титулом патриция. Сразу же после этого Лев I
должным образом назначил Майориана западным императором – без
сомнения, по рекомендации Рицимера, всемогущего германца,
главнокомандующего штабом. Итак, Майориан был провозглашен
императором 1 апреля 457 года, хотя, похоже, его формально ввели в
должность только 28 декабря. В своём обращении к сенату он поблагодарил
Рицимера за свой патрицианский титул. На выпущенных в то время монетах
новый западный и восточный император сидят бок о бок.

Первой задачей нового правления было примирить (или припугнуть)
могущественное и сверхнезависимое высшее сословие Галлии, недовольное
падением Авита, который был из их числа. По прибытии в эту страну вместе
с армией, состоявшей главным образом из германских наёмников, Майориан
обнаружил, что население Первой Лугдунской провинции отказывается
принять его, как и бургунды, которые поставили гарнизон в самом Лугдуне.
Но Майориан заставил город капитулировать и наказал его жителей
повышением налогов (впрочем, вскоре смягченных по заступничеству
Сидония Аполлинариса). Другая угроза римским землям исходила от
Теодорика II, короля вестготов, который осаждал Арелат. Но
главнокомандующий Майориана в Галлии, Эгидий, дал ему отпор, и
Теодорик II и Майориан пришли к соглашению, в то время как галло-
римская аристократия получила щедрое вознаграждение. После этих
успехов оставалось разобраться с вандалами Гейзерика, господствовавших в
прибрежных водах центрального и западного Средиземноморья. Майориан
столкнулся с отрядом вандалов и мавретанцев, которые высадились в устье
Лириса (Гарильяно) и разоряли Кампанию. Римляне захватили их врасплох,
отобрали всё награбленное и отогнали обратно, к их кораблям. Вандалы
понесли тяжелые потери, погиб и зять самого Гейзерика. Потом, в течение
зимы, Майориан стал серьёзно готовиться к войне с вандалами Гейзерика и
собрал значительную армию на севере Италии. В неё входили германцы,
гунны и скифы. Флот Империи, состоявший из трёхсот кораблей вместе с
транспортными и малыми судами, в 460 г. переправил эти силы в Новый
Карфаген (Картахену) на восточном побережье Испании. Это было



наиболее важным военным и морским предприятием из всех,
организованных Империей за много лет. В 461 году
император Майориан собирался вторгнуться в северную Африку, вернуть
отвоёванное вандалами и восстановить Римскую империю в прежних
границах.

Благодаря своей великолепной разведке (он получал сведения и от
нелояльных римских подданных), Гейзерик смог неожиданно напасть на
неохраняемый римский флот и разбить его в заливе Лукент в гавани города
Картахена. Битва при Картахене закончилась большим поражением римлян,
римская армада была полностью разбита, часть римских кораблей была
захвачена вандалами, и, таким образом, был положен конец военной
эспедиции Майориана.

Майориан был вынужден принять неблагоприятные условия мира,
согласно которым ему пришлось признать Мавретанию и
Триполитанию владениями вандалов. Тем самым рухнул план, на
который императорский двор в Равенне и западно-римская аристократия
возлагали такие надежды. Теперь вандальский флот год за годом опустошал
италийское побережье, захватывая торговые корабли и нагоняя ужас на
жителей Западно-Римского государства.

Потеряв флот, Майориан вернулся в Италию сушей и после
проведенных в Арелате игр пересёк Альпы. Однако Рицимер, не
сопровождавший войска в Испанию под предлогом того, что его
присутствие в Италии жизненно необходимо для сдерживания в отдалении
враждебно настроенных германских племён, решил, что Майориан перестал
быть полезным. Стало быть, вовсе не был случайным мятеж, который
вспыхнул, когда император достиг Дертоны на севере Италии. Рицимер
вынудил Майориана отречься от престола 2 августа 461 года. Ещё через
пять дней сообщили о его смерти от дизентерии, хотя очевидно, что он
был убит.

После этого начался период междуцарствия, который длился три
месяца — с августа по ноябрь 461 года. Тогда король вандалов Гейзерик
выдвинул своего кандидата на престол по имени Олибрий, который был
женат на дочери Валентиниана III Галле Плацидии. Известно, что во время
разграбления Рима вандалы захватили жену и двух дочерей Валентиниана
III — Лицинию Евдоксию, Плацидию и Евдокию. Через брак своего
сына Гунерика с Евдокией король вандалов породнился с императорской
фамилией. Таким образом, Гейзерик хотел иметь на троне Западной Римской
империи своего родственника. Для того, чтобы настоять на избрании
Олибрия, Гейзерик решил оказать давление на римское государство и
совершил несколько грабительских рейдов на побережье Италии
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и Сицилии, утверждая при этом, что мирный договор, подписанный им с
Майорианом, уже утратил свою силу. Рицимер отреагировал на это,
отправив, по сообщению Приска Панийского, посольство к королю вандалов
с просьбой уважать соглашение, в то время как второе посольство было
отправлено к императору Восточной Римской империи Льву I Макелле
(Фракийцу) с воззванием о прекращении набегов вандалов и освобождении
жены и дочерей Валентиниана III.

Несмотря на нажим со стороны вандалов, Рицимер проигнорировал
Олибрия. Теперь при выборе императора он решил не отдавать
предпочтения личным качествам и поэтому провозгласил новым государем
Либия Севера. Он был для полководца вполне подходящей кандидатурой.
Либий Север не представлял никакой реальной угрозы для Рицимера,
поскольку не имел связей в армии. Либий Север был избран
императором 19 ноября 461 года в Равенне (автор церковной хроники
епископ Виктор Туннунский и Феофан Исповедник говорят, что это событие
произошло 7 июля, но первая дата является общепринятой).
Хронист Идаций сообщает, что Либий Север был провозглашён государем
сенатом в Риме. Галльская хроника 511 года рассказывает о том, что в 461
году император получил также и звание консула, но это, однако, не
подтверждается никакими другими источниками.

Либий Север являлся не более чем номинальным государём при
фактическом правлении Рицимера, который организовал свою армию,
заключал союзы, накапливал богатства. Полководец управлял Италией (а
именно до её пределов сократилась территория Западной Римской
империи в правление Либия Севера) с такой же самостоятельностью, какой
позднее пользовались Одоакр и Теодорик Великий, хотя Рицимер и не
пытался присвоить себе королевский титул. Именно Италия была главным
оплотом Рицимера и поэтому в его политике она занимала главное место.
Кроме того, избрание императором италийца являлось знаком его
сближения с итало-римской знатью.

Доминирующее положение Рицимера отразилось и на выпускавшихся в
то время монетах. На лицевой стороне очень маленьких бронзовых монет
Либия Севера часто было отчеканено изображение профиля императора, а
на оборотной стороне — монограмма, содержащая буквы «R M C E»,
которую обычно расшифровывают как «RiCiMEr», то есть имя
военачальника. Однако существуют несколько экземпляров аналогичных
монет, где монограмма также содержит букву «А», которая оставляет
возможность, что эта монограмма может иметь некоторое другое значение.
На бронзовой гире, отмеченной печатью префекта города, есть
надпись «salvis dd.nn. et patricio Ricimer», которую можно перевести
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следующим образом: «по благословению наших господ [имеются в виду
западный и восточный императоры] и патриция Рицимера», то есть имя
военачальника упомянуто наравне с императорами обеих частей римского
государства.

Проведение немногочисленных военных действий в правление Либия
Севера обычно приписывается Рицимеру. Имея целью занять для поселения
территории в северной Италии, изгнанные из Галлии вестготами аланы под
руководством своего царя Беоргора в 464 году перевалили через Альпы и
принялись грабить Паданскую долину. Тем не менее, выступивший против
них с армией Рицимер 6 февраля того же 464 года нанёс аланам
сокрушительное поражение в сражении неподалёку от Бергамо. Среди
большого количества погибших аланов был и Беоргор. Немногие уцелевшие
варвары были приняты на службу в римскую армию.
Историк Иордан ошибочно относит это событие к периоду правления
следующего императора Прокопия Антемия. Нападение аланов на Италию
было сродни налету 900 алеманов, разгромленных Майорианом в начале
457 года.

Также продолжались и налёты вандалов, которые происходили каждую
весну. Король вандалов Гейзерик лично принимал участие в наиболее
важных экспедициях. Вандалы неоднократно разоряли
побережье Испании, Лигурии, Тосканы, Кампании, Лукании, Бруттия, Апул
ии, Калабрии. Они также попытались захватить Сардинию. Гейзерик
склонил восточного императора отнестись с безразличием к его походам.

Правление императора Прокопия Антемия (467 – 472 гг.)
После смерти Либия Севера в 465 году в Западной Римской империи

не было императора. Король вандалов Гейзерик, устраивавший постоянные
рейды на побережье Италии, выдвинул своего кандидата Олибрия, женатого
на дочери императора Валентиниана III (на его другой дочери был женат
сын Гейзерика). Имея на троне Олибрия, Гейзерик стал бы фактическим
правителем Западной Римской империи, что не устраивало ни Льва I,
ни Рицимера, назначавшего и свергавшего западных императоров по своему
произволу. Желая усилить давление на Константинополь, Гейзерик
предпринял несколько нападений на Сицилию, Италию и собственную
территорию Восточной Римской империи, захватывая и обращая в рабство
людей в Иллирии и Пелопоннесе. Это вынудило императора Восточной
Римской империи Льва I действовать.

Весной 467 года Лев I, заручившись согласием Рицимера, отправил
Прокопия Антемия в Италию с сильной армией под руководством magister
militum Иллирии Марцеллина. 12 апреля 467 года Антемий был
провозглашен императором Запада недалеко от Рима.
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Назначая Антемия императором, Лев I преследовал сразу три цели:
отправлял потенциального кандидата на восточный трон далеко от
Константинополя; пресекал попытки Гейзерика посадить на трон
послушного ему императора Олибрия; получал в Италии армию, способную
сражаться с вандалами.

В том же 467 году новоиспечённый император Западной Римской
империи Прокопий Антемий выдал свою дочь Алипию замуж за
могущественного Рицимера. Сидоний Аполлинарий, посетивший Рим по
случаю свадьбы в конце 467 года, описал большие торжества, в которых
участвовали все сословия.

Правление Антемия характеризуется хорошими дипломатическими
отношениями с Восточной Римской империей. Рим и Константинополь
сотрудничали в ежегодном выборе консулов. Каждая сторона выдвигала по
одному консулу, и другая принимала выбор. В 468 году Антемий был
консулом без коллеги (ему была оказана та же честь, что и Льву I в 466). В
469 году консулами были сын Антемия Маркиан и зять Льва I Зенон. В 470
консулами стали Мессий Феб Север, друг Антемия ещё по школе Прокла, и
Magister militum Востока Иордан. В 471 г., в консульство Льва I и Целия
Акония Пробиана, союз между двумя империями был скреплен браком
между сыном Антемия Маркианом и дочерью Льва I Леонтией.

Война с вандалами
Вандалы представляли большую проблему для Западной империи. В

конце 467 года Антемий попытался организовать поход против них, но
плохая погода вынудила римлян вернуться обратно до его завершения.

В 468 году Лев I, Антемий и Марцеллин организовали совместную
масштабную операцию против вандалов. Всей операцией
командовал Василиск, брат жены Льва I Верины. Был собран огромный
флот, который должен был перевезти в Африку объединенную армию
Восточной и Западной Римских империй, а также иллирийские войска
Марцеллина. Византийские армии под командованием Гераклия и Марса
высадились в Триполитании и двинулись на Карфаген. Византийский
флот во главе с Василиском в ряде сражений разбил вандальский флот и
стал у мыса Меркурия (мыс Бон). Византийская армия находилась уже в
60 км от Карфагена. Василиск медлил с решающим сражением. Марцеллин
с западно-римским флотом находился уже у берегов Сицилии, а
византийская армия лишь медленно продвигалась из Триполитании к
Карфагену. Гейзерик стремился выиграть время, чтобы привести свой флот в
боевую готовность. Он обманул Василиска, выражая готовность начать
переговоры, и достиг пятидневного перемирия. Однако после завершения
переговоров Гейзерик неожиданно напал на византийский флот.
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Нападением брандеров была уничтожена большая часть византийских
кораблей. Оставшиеся отошли к берегам Сицилии. Именно в это время был
убит Марцеллин. Предполагают, что это было инспирировано его
соперником Рицимером, высшим военачальником Западной Римской
империи. Не исключено, что некоторую роль в этом сыграл и Гейзерик.
Флот и армия Восточной Римской империи были отозваны в Византию.
Столь широко задуманное предприятие рухнуло. Гейзерик вновь
подчинил Сардинию и Сицилию, а его флот появился в Восточном
Средиземноморье.

Лев I подписал сепаратное соглашение с вандалами. Антемий, потеряв
союзников и опустошив казну на это предприятие, вынужден был отказаться
от попыток вернуть Африку и обратиться к другой проблеме Империи —
вторжению вестготов в западные провинции.

Война с вестготами
Потерпев неудачу в Африке, Антемий попытался вернуть Галлию под

контроль империи. К этому времени ситуация там складывалась следующим
образом. Король вестготов Эврик, воспользовавшись политической
нестабильностью и слабостью Рима, занял значительную часть провинций,
хотя Арелат и Марсель оставались под контролем империи.
Овернь оказалась отрезана от основной территории и
управлялась Экдицием, сыном Авита. Территории на севере, включенные в
Суассонскую область, были фактически независимы.

В 469 году Антемий заключил союз с бриттами Арморики, планируя
ударить по вестготам одновременно с юга и севера. Вначале бриттам
короля Риотама сопутствовал успех, они продвинулись до Буржа, но в
результате предательства преторианского префекта Галлии Арванда,
выдавшего планы Антемия Эврику, были разбиты при Деоле значительно
превосходящей их численно вестготской армией ещё до подхода войск
Антемия.

Антемий отправил против Эврика армию под командованием своего
сына Антемиола. Армия Антемиола выступила из Арелата и перешла Родан,
но здесь попала в засаду и была полностью уничтожена вестготами. Сам
Антемиол попал в плен и был казнён. Попытка Антемия вернуть Галлию
провалилась.

Неудачи во внешней политике сопровождались проблемами во
внутренних делах. По происхождению Антемий был греком, а кроме того
был назначен императором восточным двором и вёл самостоятельную
политику, что не устраивало Рицимера. К тому же его подозревали в
симпатиях к язычеству.
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Антемий старался сохранять хорошие отношения с сенатской
аристократией, а также для этого жаловал патрицианским достоинством
лучших граждан Италии и Галлии.

Самой влиятельной фигурой в Западной Римской империи был
Рицимер. Несмотря на брак Рицимера с дочерью Антемия, отношения
между ними были плохими и окончательно испортились в 470 году, когда
Антемий приговорил к смерти по обвинению в предательстве сенатора
Романа, которого поддерживал Рицимер. В ответ на это Рицимер, собравший
армию для войны против вандалов, покинул Рим и отправился со своими
людьми на север. Между сторонниками двух партий произошло несколько
стычек. В итоге Антемий и Рицимер при посредничестве епископа Павии
Епифания подписали перемирие сроком на один год.

В начале 472 года отношения между ними вновь обострились. Лев I
отправил Олибрия, чтобы тот попытался восстановить мир между
Антемием и Рицимером, а затем отправился послом к Гейзерику. В
действительности, Лев I собирался устранить Олибрия и направил Антемию
послание с предложением убить Олибрия и Рицимера. Однако послание
было перехвачено людьми Рицимера и представлено Олибрию. Началась
открытая война. Рицимер провозгласил Олибрия императором
и осадил Антемия в Риме. Антемия поддержали Сенат и граждане Рима.
Обе стороны обратились к армии, находившейся в Галлии. Её
командующий, magister militum Галлии Гундобад, поддержал своего дядю
Рицимера. Антемий призвал на помощь остготов Вилимера, обещая взамен
дать Вилимеру титул правителя Галлии. Вилимер подошёл к Риму, но был
разбит Рицимером.

Потеряв последнюю надежду на помощь извне, Антемий попытался
прорваться из города, но потеряв много людей, укрылся в базилике Святого
Петра, где и был обезглавлен Гундобадом или Рицимером 11 июля 472
года.

Последующие «императоры», конец Западной Римской империи,
королевство

Одоакра
В том же 472 году Гейзерик достиг нового дипломатического успеха,

когда после смерти Прокопия Антемия императором Западной Римской
империи стал угодный ему и поддерживаемый им кандидат —
Анций Олибрий. Олибрий был мужем дочери Валентиниана III
Галлы Плацидии и, тем самым, зятем наследника вандальского престола
Хунерика. Правда, уже в ноябре этого года Олибрий умер, однако эта
попытка Гейзерика влиять на политику Западной Римской империи,
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использую родственные связи, свидетельствует об изменившемся
соотношении политических сил.

Таким образом, в 472 году Западная Римская империя была охвачена
гражданской войной между императором Прокопием Антемием и его
военным магистром, варваром по происхождению, Рицимером. В апреле
472 года Рицимер зашёл так далеко, что создал императору соперника в
лице прибывшего в Италию Олибрия, который стал единственным
западным императором после убийства Антемия в июле того же года после
взятия Рима в результате пятимесячной осады. До этого он уже в 461 году
выступал кандидатом на трон западной империи от короля
вандалов Гейзерика. Однако Олибрий продержался на престоле всего лишь в
течение нескольких месяцев, скончавшись в начале ноября 472 года
от чумы. К этому времени умер также и Рицимер.

Император Восточной Римской империи Лев I Макелла, который
являлся в то время единственным правителем римского мира, никак не мог
подобрать подходящего человека на западноримский престол. Поэтому к
марту 473 года престол Западной Римской империи пустовал на протяжении
четырёх месяцев. В связи с этим в Равенне при поддержке германских
подразделений римской армии новый военный магистр и патриций,
племянник Рицимера Гундобад, взял ситуацию в свои руки и провозгласил
императором комита доместиков

(элитный отряд императорской гвардии) Глицерия (473 – 474 гг.).
Историк Иордан говорит, что это произошло «скорее путём захвата, чем
избрания». Феофан Исповедник говорит, что Глицерий был «муж
знаменитый». Дата этого события точно неизвестна: «Старшие
Виндобонские фасты» называют 5 марта, а «Paschale Campanum» — 3
марта. В очередной раз римский император вступил на престол благодаря
варварскому военачальнику. Назначение Глицерия императором
поддержал король бургундов и военный магистр Галлии Хильперик.
Это был не первый случай, когда комит доместиков стал
императором: Майориан занимал ту же должность в 456 году.

Глицерий, по всей видимости, добился определённых успехов в борьбе
с варварской угрозой, используя как дипломатические, так и военные
средства. В 473 году вестготский король Эврик приказал начать вторжение в
Италию, но его военачальник Винцентий (который по сообщению Галльской
хроники 511 года имел звание магистра) был побеждён и убит
императорскими комитами Аллой и Синдилой. Несмотря на победоносную
оборону Италии, Глицерий ничего не мог сделать, чтобы предотвратить
захват вестготами в том же году галльских городов Арелата и Массилии.
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Эти города впоследствии были ненадолго возвращены римлянами в
правление императора Юлия Непота.

Между тем в 473 году Италия столкнулась с новой серьёзной угрозой,
исходившей со стороны остготов. После распада гуннского государства в
454 году правитель Восточной Римской империи Маркиан разрешил этому
народу, которым правили три брата — Валамир, Теодомир и Видимир
(чисто русско-славянские имена – прим. П.П.И.), поселиться в
качестве федератов в Северной Паннонии. После разграбления иллирийских
провинций и войны с другими германскими племенами, около 469 года
остготы захватили территории, располагавшиеся в среднем течении
Дуная. Спустя два года Теодомира сменил его сын Теодорик, который во
главе части остготов направился из Паннонии завоёвывать земли в Нижней
Мёзии (спустя двадцать лет он станет королём Италии). Другая часть
остготов под предводительством Видимира также выдвинулась из Паннонии
и решила вторгнуться в Италию. Глицерий понимал, что возможное
объединение Видимира с Винцентием грозит катастрофическими
последствиями для империи. Поэтому император отправил остготскому
королю посольство и благодаря дипломатическому мастерству и взятке в
2000 солидов отправил его

«из Италии в Галлию; он уверил [остготов], что там по соседству
владычествуют их родичи вестготы. Что же ещё? Видимир принял дары
вместе с поручением от императора Глицерия, отправился в Галлию и,
объединившись с родственными вестготами, образовал с ними одно
целое, как было некогда».

Таким образом, проблема угрозы для Западной Римской империи со
стороны остготов была разрешена.

В 474 году Византия была вынуждена заключить мир с Гейзериком. В
мирном договоре Византия признавала полную независимость Вандальского
государства и гарантировала его неприкосновенность.

Император Западной Римской империи Юлий Непот (июнь 474 г. –
август 475 г.)

Юлий Непот владел Далмацией, доставшейся ему по наследству от его
дяди, патриция Марцеллина. Был женат на одной из племянниц
византийского императора Льва I, из-за чего получил прозвище Непот
(«племянник»). Лев I, отказывавшийся признать право Глицерия на
западный престол в 473-474 гг., обеспечил военную поддержку Непота,
который отправился морем из Константинополя и высадился в Порту
Августа. В июне 474 года Юлий Непот вошёл в Равенну, был признан
императором и отправил Глицерия епископом в Салону. Как император
Юлий Непот старался объединить империю и укрепить границы. Он
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заключил выгодный мирный договор с вестготами, в результате которого
под контроль Империи вернулась галльская область Прованс.

Вступление на престол Юлия Непота было признано римским сенатом
и народом Италии, а Сидоний Аполлинарий (уже привыкший прославлять
мимолётных императоров) принялся превозносить его характер вкупе с
военными талантами. После его восшествия на престол Западной Римской
империи, Далмация ненадолго вернулась под управление Западной Римской
империи.

Юлий Непот сделал патрицием и назначил главнокомандующим своих
сил Экдиция, сына бывшего императора Авита. Экдицию помогал его зять,
Сидоний Аполлинарий, ставший епископом Арвернским. Они защищали
Арверн, главный город этого региона (совр. регион Овернь во Франции), от
повторяющихся осад вестготов. Но Непот, который не мог выслать помощь
(от бургундов её тоже не поступало), чувствовал себя обязанным начать
переговоры с Эйриком [князем (королём вестготов)] — эти переговоры он
доверил вести пяти епископам. После многочисленных дипломатических
миссий, безуспешно обсуждавших территориальные обмены, в 475 г. был
подписан договор, по которому все Арвернские земли уступались
вестготам — к вящему негодованию Сидония Аполлинария, оказавшегося
на некоторое время в тюрьме под Каркассоном. Договор признавал победу
вестготов не только в Галлии, где их королевство теперь протянулось от
Луары до Пиренеев и нижних пределов реки Роны, но также и в большей
части Испании.

Затем Юлий Непот заменил главнокомандующего Экдиция на Флавия
Ореста (бывшего помощника Аттилы), и Флавий Орест сразу же решил
посадить своего сына Ромула ("Августула") на западный трон вместо его
неудачливого титулованного господина. Флавий Орест, приняв
командование войсками, в августе 475 года выступил из Рима
против вестготов, но, достигнув Равенны, провозгласил императором своего
сына Ромула Августа (поскольку, будучи германцем, считал своего сына на
этом посту более приемлемым для римлян). Юлий Непот, не слишком
полагаясь на верность жителей Равенны, морем бежал в своё княжество в
Далмации.

Фла́вий Ро́мул А́вгуст (лат. Flavius Romulus Augustus),
прозванный Ромул Августул (лат. Romulus Augustulus -  букв. Ромул
«мелкий Август») и Момиллус (лат. Momyllus букв. «мелкий позор»), более
известный в римской историографии как Ро́мул Авгу́ст, — последний
император Западной Римской империи, провозглашённый императором
31октября  475 года своим отцом Флавием Орестом и отрёкшийся от
престола 4-го сентября 476 года.
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Ромул Август, отличавшийся только своей красотой, был возведён на
престол в юношеском возрасте своим отцом, военачальником Флавием
Орестом, который сверг императора Юлия Непота. Однако его притязания
на престол не были признаны ни галльским наместником Сиагрием, ни
правителем Восточной Римской империей, ни отправившимся править
в Далмацию Юлием Непотом. За малолетнего императора правил его отец
Флавий Орест. В итоге, после десятимесячного правления, Ромул был
свергнут вождём русинов Одоакром и отправлен в изгнание в Кампанию,
где и жил, по всей видимости, до самой своей смерти.

Ко времени вступления на престол Ромула Августа, Западная Римская
империя находилась на грани исчезновения. Императорская власть
распространялась только на Италию и небольшую часть Южной Галлии.
Император Восточной Римской империи Лев I Макелла, который скончался
в 474 году, возвёл до этого на престол Западной Римской империи двух
своих людей — Прокопия Антемия и Юлия Непота, поэтому его
преемник Зенон Исавр, так же как и наместник Северной Галлии Афраний
Сиагрий, отказались признать Ромула Августа императором Запада, считая
его обыкновенным узурпатором.

Из-за своего малолетства Ромул Август не оставил никаких следов
деятельности, кроме золотых солидов, которые чеканились
в Риме, Медиолане, Равенне и Арелате, и были предназначены, по всей
видимости, для оплаты услуг наёмников-варваров, служивших в
западноримской армии. Несколько найденных серебряных монет были
выпущены в Равенне, однако медные монеты эпохи правления Ромула
неизвестны. Наиболее серьёзной проблемой, с которой столкнулся новый
император, было управление разношёрстными войсками варварских
наёмников. После десятимесячного правления против Ромула и его отца
было поднято восстание армией, которая, практически, полностью состояла
из герулов, ругов и скиров. Они знали, что римское правительство
заключило с германцами других частей Западной Римской империи
договорённость, согласно которой местные землевладельцы должны были
выделить определённую часть от своих владений иммигрантам. Однако этот
принцип никогда не распространялся на Италию. Но солдаты из варварских
племён, расквартированные на полуострове, заявили, что подобные
действия должны быть предприняты также и в их пользу. Они не настаивали
на том, чтобы им выделяли две трети земли, как это было сделано в
начале V века императором Гонорием по отношению к вестготам,
которые напали на Галлию. Легионеры утверждали, что для
удовлетворения их просьбы хватило бы и одной трети земель. Вопреки их
ожиданиям, Флавий Орест отказал легионерам в этом прошении. Также
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возможно, что Флавий Орест изначально обещал солдатам землю в качестве
награды за свержение Юлия Непота, поэтому они и выступили против него.
Другой причиной бунта было ухудшение финансирования римской армии по
причине небольших доходов казны с территории одной только Италии, в
связи с чем солдаты также выходили из повиновения властям.

Взбунтовавшиеся легионеры выбрали себе предводителем одного из
главных военачальников Флавия Ореста – Одоакра и в августе 476 года
провозгласили его королём. По происхождению Одоакр был русином
(рутеном), его отец служил при Аттиле послом в Константинополе. После
смерти Аттилы он вступил в армию западного императора Прокопия
Антемия и помогал Флавию Оресту свергнуть Юлия Непота.

Столкнувшись с враждебным отношением к себе войск, Орест запёрся
в окружённом мощными стенами Тицинуме (позднее Папия, Павия),
который был взят Одоакром и разграблен. Около Плацентии 28 августа 476
года Флавий Орест был взят в плен и казнён. Его брат Павел погиб в
сражении в лесу неподалёку от Равенны, и тогда Одоакр, войдя в город,
заставил Ромула Августа отречься от престола Западной Римской империи 4
сентября того же 476 года.

Так закончила своё существование рабовладельческая Западная
Римская империя со своей прогнившей, растлённой, обиудевшейся элитой.

Рис 118. Ромул Августул отрекается от престола. Иллюстрация 1880
года
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Одоакр отослал шапку и пояс – императорские атрибуты власти в
Константинополь, нося титул короля.

Рис 119. Солид Одоакра

Дипломатия вандалов сохраняла свой активный характер, в 475
году они даже заключили союз с Римом, надеясь в будущем, в случае
необходимости, использовать его в борьбе с Византией.

Когда в 476 году пала Западная Римская империя и новым
властителем Италии стал Одоакр, Гейзерик сумел завоевать и его
расположение, уступив ему за ежегодную дань всю Сицилию,
кроме Лилибея. Тем самым, Гейзерик упрочил своё политическое влияние и
на государство Одоакра.

Гейзерик был одним из значительных деятелей, который, наряду
с Эйриком и Одоакром, сыграл важную роль в падении Западной Римской
империи. Гейзерик правил 49 лет и умер 24 января 477 года.

9 мая 480 г. в Далмации был убит двумя своими приятелями,
Виатором и Овидой, в своём загородном доме близ Салон Юлий Непот,
возможно (хотя и не наверняка), по приказу его предшественника Глицерия.
После его убийства Одоакр отправился в Далмацию под предлогом
совершения правосудия над его убийцами, но на самом деле — чтобы
захватить эту страну и присоединить к своим собственным доминионам.

Римское королевство Одоакра просуществовало 16,5 лет.

Глава XIII. Образование независимого Киевского княжества

    В начале V века на месте Русколани на Днепре начало возникать
независимое Киевское княжество.

   «Археологически установлено, что «Киев», до 430 года «Сар»,
существовал непрерывно, начиная с поселения, относящегося ко II веку до
Рождества Христова (до н. э.). А как укреплённый город (будущий Киев)
существовал со 130 года. (Протоиерей Стефан Ляшевский).

   А.А.Кур относит Кия, согласно своим исследованиям, к V в. (408–450
гг.). Мнение А.А.Кура подтверждает свидетельство патриарха Прокла (434 –
447гг.), который сообщает о нападении Руси вместе с гуннами Ругилы на
Византию и их победе над ней. В 422 году (понекоторым данным в 429
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году) орда русов-гуннов под начальством Великого Князя Ругилы совместно
с войском князя Кия прошлась военным маршем по Фракии и подошла к
Константинополю. После окружения Константинополя император
Восточной Римской империи Феодосий II выплатил нападавшим дань и
согласился платить дань ежегодно в размере 350 фунтов золота.

   Это и есть тот самый поход Кия с силой на Царьград, о котором
говорит отрывок, сохранившийся в Никоновской летописи, и о принятии
Кием чести от царя Царьграда в присутствии других царей, как об этом
говорится в Лаврентьевской летописи.

Русы-гунны и русы князя Кия получили в качестве выкупа 350 фунтов
золота и обещание платить такую же дань ежегодно и с триумфом
отправились на Родину. Естественно, получив приличные средства за
походы от Византии, князь Кий смог начать строительство своего дворца и
мощных стен вокруг города Сара, который в дальнейшем, в честь его
имени, стал называться– Киевом.

   В 433 году вождь гуннов Ругила стал грозить Восточной Римской
империи разорвать мирные соглашения из-за беглецов, укрывшихся на
территории империи. Император Восточной Римской империи Феодосий II
(405 – 450 гг.) от выдачи беглецов отказался. Тогда, то есть в 433 г., гунны,
во главе со своим Великим Князем Ругилой, предприняли поход во Фракию,
а затем – на Константинополь. Феодосий II вынужден был откупиться и
обещал платить ежегодно удвоенную дань: 700 фунтов золота. Об этом
свидетельствуют церковные историки Сократ и Филосторгий, а также
константинопольский патриарх Прокл (434 – 447 гг.). Вне всякого сомнения,
в этом походе в союзе с русами-гуннами выступали русы-сарматы: анты и
русы-аланы (русколаны). В ходе переговоров  с Византийцами в 434 г.
Ругила скончался.

   Князь Хорват и князь Щек (Чех) со своими дружинами не захотели
быть подчинёнными князя Кия и остались на западе в завоёванных землях.
После смерти Аттилы и распада его империи они образовали там свои
княжества: Чешское и Восточную Хорватию, протянувшуюся узкой полосой
от северных Карпат и Западного Буга до верховьев Лабы (Эльбы).

   Велесова книга рассказывает о Кие не только как о выдающемся
полководце, но и как о замечательном администраторе, который объединил
несколько соседних племён русов: полян, древлян, дреговичей, северян,
антов. Византийцы и сирийцы знали о государстве Кия — Русской Земле.
Византийцы называли его государство Русь, а сирийцы Рос. Велесова книга
сообщает, что Кий был князем русов-аланов (роксаланов), которые пришли
на реку Днепр (Непру) со стороны восхода солнца (то есть с Волги и Дона) и
сели по ней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0_%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29


   Если собрать все отрывки о Кие: Синопсис Стрыйковского (листы 15
и 1б), Крамера (кн.2-я), Матия Мехова (лист 6), то получится рассказ о
приходе князей Кия, Щека, Хорвата и сестры их Лыбеди к берегам Днепра.
Все они от рода Афета (Иафета) и племени Мосоха. Они начали грады
созидати. «…един точию летописец описа основание града Киева лета от
Рождества Христова 430 года… Второй брат Щек созда недалече Киева град
на горе и нарече его Щековица или Шковица, а потом Вышгород
прозвался». Третий брат Хорват созда град Хоревицу. «Имеша же тии князи
у себя и гетманы, от них же бе первый именем Радим и от него же
нарекошеся родимчане, второй Вятко и от него вятчане, третий Дулепа, от
него же -дулебы. Яко по смерти тех трёх братей-князей росских сыны и
наследники их по них долгие веки всяк на своём уделе господствоваша».

   У этого рассказа много неточностей. Книга Велеса сообщает, что
сарматский князь «Хорват поселился с Русью и с ними утвердил Русколань,
которые осели у Киева. Иной земли искать не будем, а будем с Русью, та бо
есть Мать наша»… (То есть князь Хорват пришёл раньше князя Кия, а на
месте Киева стоял город Сар, который затем был переименован в Киев, -
прим. П.П.И.).

   В Киеве остались названия — гора Щековица и Хорева улица.
Известно, что Щек основал город Вышеград. Такой же город-крепость
находится и в Праге (Чехия), и также называется Вышеград. Значит,
бросив киевский Вышеград, князь Щек, название которого на современном
русском языке пишется как Чех, основал другой город, в Праге, и назвал его
тем же именем – «Вышеград».

   Ю.П.Миролюбов описывает отражение Кием нашествия римлян
(византийцев). Кий получил весть, что 3–4 когорты римлян с Дунубия
(Дуная) перешли реку и движутся на Киев, по пути ловят русов и отсылают
в рабство за Дунай. Они перешли Дунай, миновали Траяновы валы и
двинулись на Киев через землю тирасцев. По дороге они ловили отдельных
русов, брали их в плен и отсылали в качестве рабов за Дунай. Вскоре князь
Кий узнал, что это не римляне, а «ромеи» (византийцы), и среди них есть
«железные люди», т. е. воины-гоплиты (тяжеловооружённые пешие воины) в
броне. Князь Кий срочно собрал 3 конные рати, послал в Степной союз за
подмогой и выступил навстречу византийцам.

   Противники встретились за Южным Бугом. Племя карпов
(карпатских славян) уже вступило в бой с византийцами. Удар конницы Кия
был настолько быстрым и неожиданным, что византийцы растерялись и
были разбиты. А когда подошли основные силы князя Кия, то византийцы
уже были разбиты и сдались в плен. Вскоре византийский император
Феодосий II прислал послов, предлагая мир. Князь Кий согласился обменять



пленных и взять дань. На обратном пути в Киев он встретил идущее на
помощь войско Степного союза и поделился с ним добычей.

   В Велесовой книге (дощечка № 32) есть сообщение о походе Кия на
болгар, живущих по «Ра реце», т.е. по Волге, что подтверждает
правильность Никоновской летописи о борьбе Кия с болгарами (волгарями).
Кий оставил в Киеве своего сына Лебедяна и двинулся с ратью на Болгар,
живших между Доном и Волгой и далее на Каме-реке. Никоновская
летопись так рассказывает об этом походе: «Кий также на Волжска и Камска
болгары ходив и победи, и приде в свой град Киев». А камские болгары с
ним не бились, а сдались на милость победителя. «И те земли и воды забрал
род его, и слава о нём пошла во все стороны». После этой победы болгары
сдались и стали платить дань Кию. Потом князь Кий взял Воронженц-град,
где присоединил к своему войску воинов-полян, временно взятых у него
Аттилою. (Город Воронженц не есть нынешний Воронеж). А после, уйдя из
Донских земель, «Голунь-град русский отобрал. Так отобрал (у гуннов) свой
край и русичи там осели». («Поляне» - воины (жители) из бассейна реки
Пола, осевшие у Киева. Река Пола – средняя река, протекающая по Тверской
и Новгородской областям. Длина – 268 км. Впадает в озеро Ильмень).

   Ю.П.Миролюбов описывает по преданиям отражение нападения
печенегов. Стража сообщила, что на Киев движутся печенеги и режут всех
попавшихся, как баранов. Кий устроил засаду. Когда печенеги подошли, то
из балок и гаев выскочило конное киевское войско и окружило печенегов в
коло (круг). Печенежский князь метался в коле, ища, где можно вырваться,
но не мог. Наконец, перебив множество врагов, наши воины пленили их
князя, который стал просить помиловать его. Кий сказал ему: «Ты не жалел
ни жён, ни детей, ни стариков, а теперь хочешь, чтобы тебя жалели? Нет у
меня к тебе жалости!» И приказал срубить ему голову. С великой славой
возвращался Кий в свою столицу, и славили его аланы и русы степные. Он
разрешил аланам, кто захочет, остаться в Киеве. Остались многие и служили
ему верно.

   Наиболее трудную войну пришлось вести Кию с готами (гетами).
Хотя большинство готов ушло на завоевание Европы, в Северном
Причерноморье кочевало более миллиона готов (по Кудрявцеву), которые не
входили в Степной союз Великой Скифии. В этот Степной союз входили
племена русов: северы, борусы-венцы (венеды), васильки-хорпы. Степной
союз защищал земли русов от Западной и Восточной римских империй на
Дунае, Тиссе, в Паннонии. Готы нападали, в основном ночью, и стремились
сразу убить князя и воевод, а потом подчинить себе оставшийся без
руководства народ. Однако князь Кий выработал свою эффективную тактику
для борьбы с ними: он назначил себе 300 заместителей, и если из них



погибало 299, то оставался один и руководил боем. Русы часто
контратокавали, в плен готов не брали, чтобы некому было известить
готского рика о поражении.

   Кий был человеком прозорливым. Готы хотели путём правокации
стравить антов с Киевской Русью, чтобы эти братские племена начали
междуусобицу. Но Кий предупредил антов, чтобы они не слушались готов и
не поддавались на правокации. Своих же бояр оповестил, что если будет
захвачен в плен, то чтобы бояре писаному не верили и никаких приказов его
не выполняли. Князь Кий приспособил для сдерживания вражеской
конницы высокие крытые повозки, которые расставлялись специальными
рядами.

   Кий проявил много мудрости, чтобы жить в мире со степняками —
аланами (половцами). В преданиях Кий предстаёт как реформатор. Он
распорядился, чтобы киевские кузнецы перековали плохие римские мечи,
захваченные на Дунае, на русский лад, а что не годилось на хорошие мечи,
переделали бы на серпы и косы. Киевские кузнецы уже знали секрет
«харалужины» (стали). Работали они, используя дубовый уголь. Сталь,
благодаря особым способам закалки, была отличной. Русские мечи не
гнулись от удара, не щербились и не ломались. Кияне — воины имели
великолепную выучку, так как князь Кий организовал их прекрасное
воинское обучение. Обучение воинскому искусству начиналось с 15-ти
лет. В специальных лагерях юношей обучали рукопашному ножевому
бою, стрелять из лука, метать дротики и копья, метать камни из
пращи, владеть мечом, боевым топором, секирой, защищаться щитами.

   Когда князь Кий отлучался из Киева, то наместником города оставлял
своего сына Лебедяна-Славера. В «Книге Велеса» о Лебедяне говорится
следующее: «Лебедян же сидел у града Киева близ горы. И был он разумен и
правил от храма (ведического капища). (По-видимому, Лебедян был главным
жрецом Огнебога). И на торжищах, и площадях работающий люд судил
согласно «Чину Матери» (т. е. свода ведических законов).

   Полевые работы лежали на женщинах и детях. У русов был древний
обычай драться друг с другом зимой «на кулачках» или идти «стенкой на
стенку. Это было одной из разновидностей подготовки мужчин не
«теряться» в бою.

   Вокруг Киева был сделан обширный ров, окружавший его со всех
сторон. Зимой края рва поливали водой, чтобы была крепкая ледяная корка,
а лёд во рву пробивали, чтобы он всегда был тонким. Поэтому Киев стал
хорошо защищённым городом и взять его приступом стало очень
проблематично.   Князь Кий неутомимо занимался укреплением своего
княжества, постепенно вбиравшего южные и другие племена славян.



Центральный город Киев был в конце IV века обнесён 2-мя рядами
каменных стен. Княжий дворец был построен из кирпича и представлял
собою прямоугольную крепость.

   По легенде Кий построил Киев, когда ему было 40 лет. Значит, он
родился около 390 г. Умер он в старости. Год его смерти ~ 460.

   Книга Велеса так передаёт прозвание племён Киевского княжества
«русами». «С Богумиром вышли 3 рода прославленных: Древляне, Кривичи
и Поляне. Вот спор-раздор стал Богумировским имя выбрать. Одни кричат:
«Древляне мы, а другие – с Кривичей мы, а третьи – Полянами величаемся!»
Мудрецов Богумир имел и сказали (они): «Своё имя есть у нас, для всех
равное, - от Руса. Он начало движения на Севере дал нам, стало быть –
Русы». Среди Ренетов утвердился род тот на 7-ми реках (в Семиречье, -
прим. П.П.И.). Возвышение на восток, и на юг, (и на запад) (от)
Вышгорода».

   Книга Велеса перечисляет следующих князей, правивших
Русколанью (Киевским княжеством) со времени князя Кия: князь Кий
правил 30 лет; его сын, князь Лебедян – Славер - 20 лет (460 – 480); князь
Варен  (Веренз Влик) из Великограда – 20 лет (480 – 500); князь Сережень –
10 лет (500 – 510). А затем правил князь Свентояр Сереженевич, которого
избрали на вече два племенных объединения – Русколань и Борусия.
Свентояр Сереженевич правил 33 года (510 – 543).

  Так при князе Кие сложилось новое Южное русское княжество с
центром в Киеве.

   В 450-е годы войско Киевского княжества воевало с византийцами за
выходы к Чёрному морю и за обладание Крымом. Это была борьба за
южную часть Великой Сарматии, где были хорошие пастбищные угодья.
«Книга Велеса» так рассказывает об этих событиях: «И пошли тогда к
Голуни и Сурожской земле. И там справа – море Дулебское, а слева – готы.
А прямо на юге были эллины (греки-византийцы с большим количеством
иудеев). Мы с ними торговали и «добро наживали»… И была погибель нам
от греков, но не должны мы лишаться зеленотравья, несмотря на вражду
эллинскую. И то зеленотравье мы взяли и бились зло 100 лет, а они (греки,
живущие в Крыму и в других местах по северному побережью Чёрного
моря) не хотели нам помочь. И решили мы отомстить за те деяния и
отплатиь врагам в своё время. И вот отцы наши решили овладеть землёй той
и отодвинуть Грецколань к морю. И стали мы биться грудью против них и
поразили их. И вперёд пошли, и имели великую битву, и тут Грецколань
запросила мира, чтобы мы прекратили борьбу. И так мы получили
зеленотравье и землю и кормили свой скот, и возглашали славу Богам».



 При князе Кие Южная Русь перешла от родо-племенного управления –
к княжеско-общинному. Кий эмблебой своего княжества сделал Трезубец –
символ единения 3-х главных русских Богов: Сварога, Перуна, Даждьбога.
Кий объяснял, что русский Трезубец идёт от северного созвездия Ориона.
Эмблема эта была символом восходящего солнца, простирающего свои лучи
на землю. Такую же эмблему приняла болгарская династия Дуло.

   Князь Кий умер от старости в 460 году. Его похоронили на правом
берегу Днепра, близ нынешнего местечка Таганчи, между реками Росью и
Росавой. В 1894 году археологи нашли его могилу.

   После смерти князя Кия новым Киевским князем был провозглашён
его сын Лебедян-Славер (460 – 480 гг.). Естественно, что другим
честолюбивым князьям, подогреваемым «доброхотами-советниками», это не
понравилось. Между племенными элитами началась «свара»: племена
захотели отделиться одно от другого.Известна русская поговорка:
«Лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе». К беде южно-
русского народа между племенами началась свара, ибо каждый
племенной князь захотел отделиться от другого. «Ибо каждый
племенной князь про своё малое говорил: «Сё Великое», и хотел всё
большей и большей власти». А южно-русский народ страдал от раздора
князей, и страдало Киевское княжество, потому что пропало выстраданное
при Кие единое большое княжество южных русов. Впрочем, Киевская Русь
ещё некоторое время номинально существовала. Лебедян-Славер стал
воеводой также у племени торков и еле-еле сохранял мир между
подвластными племенами.

   Тореаты (Тореты, Торки) — одно из меотских племен, живших
в первом тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном
побережье Азовского моря (Меотиды). Тореаты упоминаются Страбоном и
другими античными авторами.

   Ещё в I веке н. э. Страбон (65 г. до н.э. – 23 г. н.э.) писал:
К числу меотов принадлежат

сами синды и дандарии, тореаты, агры и аррехи, а
также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие.

   Материальным доказательством правдивости сообщений Страбона,
относительно «тореатов», являются обнаруженные каменные надписи —
титулары Боспорского царя Перисада I (348—309 гг. до н. э.), в котором
перечисляются подвластные ему народы. В частности,
за синдами следуют тореты, далее дандарии и псессы. Однако в более
поздних титуларах этого же царя тореты более не упоминались, что явным
образом указывает — власть Перисада над этим меотским племенем не
была устойчивой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B


   К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний Торетов в
перипле «Описание земного круга», сделанным Авиеном.

   Единственное сообщение о городе Тореатов «Торике» (Торческе),
упомянутом в IV веке до н. э., находится в перипле Псевдо-Скилака, где
сказано:

«За Синдской гаванью народ керкеты. За керкетами народ тореты и
город Торик с гаванью. За торетами народ Ахеи».

Топоним "мыс Торетский" встречается только один раз у Птолемея.
   На основании письменных источников «древний» город «Торик»

(Торческ) предположительно локализуют в районе
современного Геленджика. (Я не сомневаюсь в том, что «Молот Тора» и
скандинавско-германский Бог «Тор» есть производные от воинов народа
«Торков», - прим. П.П.И.).

   Торки оставили немало следов в топонимике на территории
современной Украины: речки Торец и Торч, Торкский шлях вдоль
реки Тетлиги; города Торческ и Торецк, сёла — Торец, Торки, Торков,
Торецкое, Торчин, Торчица.

   После Лебедяна-Славера Киевский «стол» перешёл к князю Варену
(Верензу) Влику (480 – 500 гг.), приглашённому вечем из Великограда.
Потом правил князь Сережень (500 – 510 гг.), а затем Свентояр
Сереженевич, которого избрали на вече два племенных объединения –
Русколань и Борусия («боруски» - венды из Пруссии, тоже, что «анты»).
Князь Свентояр правил 33 года.   После распада империи Аттилы часть
остготов вернулась в бывшую Великую Сарматию и непосредственно в
степные районы. И опять продолжилась война между земледельцами и
остготами. Первая битва произошла в 543 году. «А готы собрались с силами
и наездом захватили Киев, когда там было мало войск… И повесили
нашего князя Свентояра», - пишет автор книги Велеса. Это сделал вождь
остготов Триедорий. Русы-Русколаны возмутились и в том же году прогнали
готов. Однако сильное княжество из-за племенных раздоров уже не смогли
восстановить.

   В «Книге Велеса» в переводе А.И.Умнова-Денисова сообщается, что
после Свентояра-Сереженевича княжил Доблета, внук Божа, который
сговорился с хазарами, принял их веру (иудейскую?) и стал прославлять
учение Божа (иудо-христианство?). Это не понравилось славянам-отенцам,
и они начали войну, которая продолжалась до конца VIII века».

   А потом ослабленную Русколань в VI в. захватывают уже и другие
враги. Сперва пришло армянское конное войско во главе с царём
Багдасаром, разорило и подчинило Русколань. «И были русы вынуждены
поставлять воинов для армии армянского царя (такая дань называлась «дань

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3d%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%26action%3dedit%26redlink%3d1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0


кровью»). Потом персы пришли на нас с великой конницей. «И там (в
Приэльбрусье и на Северном Кавказе) 310 городов русских пало от рук
персидских (фарсийских) в битвах великих, и та часть Руси отсечена была.
И Матерь-Сва рекла нам, что ничего от нас не примет,… если мы не будем
сражаться. И великую помощь она дала нам против конницы персидской. И
одолели мы её в Битве у Кия града (Кияра Алатырского в Приэльбрусье). И
там утвердились силой против них, и затворили путь, и не пустили их
далее».

Глава XIV. Турский (Русский) каганат (Тюрский каганат)

Введение
Я считаю, что этноним «тюрки» вместо этнонима «турки» - есть

умышленное искажение этнонима «турки» антирусскими историками,
которых со времён иудея Владимира-равноапостольного (Крестителя Руси)
и масона (иудея?) царя

Петра I-го, развелось в русском государстве чрезвычайно много. «Уры»
- многочисленный арийский Послепотопный народ, говоривший на русском
языке, носитель генома R1a1. О том, что сегодняшние «русы» есть потомки
«уров» - говорит боевой клич русских воинов «УР-РР-Р-РА»! То, что «уры»
есть древний и многочисленный народ, говорит название «древнего»
государства «Assuria» («Ассурия», искажённо «Ассирия»), которое
изначально составляли два арийских народа, говорящих на русском языке
того времени – «асы» + «уры». Древние города Ассурии, в названиях
которых воспроизведён корень «ур»: Ур, Урук, Асс-ур. Корень «ур»
присутствует во множестве слов: «Уральские горы», которые издревле
назывались «Русскими горами», «физкультура» - физическая культура ура;
название племён гуннов: биттогуры, кутригуры, утигуры, хайлундуры;
город Урга; и т. д.

«Турки» - первоначально – жители бассейна реки Туры, одной из рек
«Русского Семиречья». Семиречье – 7 больших рек, текущих со Среднего
и Южного Урала и впадающих в реку Тобол, а именно: Тавда, Тура,
Пышма, Миасс, Исеть, Уй, Аят. Ещё в конце XIX века [до Столыпинской
реформы и переселения некоторой части крестьян в Сибирь (по переписи
1897 года)] более 80% автохтонного населения Сибири говорило на русском
языке, тогда как в Средней России – 70%! Это одно из убедительнейших
доказательств того, что Послепотопная Сибирь всегда была исконно русской
территорией, поскольку мероприятия Столыпина по массовому заселению
Сибири русскими крестьянами проводились в начале ХХ века. Так что



«первоначальные» «турки» в «Турском каганате» были русами и говорили
на русском языке. «Турский каганат» назван так потому, что правящий род
в начальный период существования каганата был с реки Туры! (Река Тура
– левый приток реки Тобол. Длина – 1030 км. Исток – Уральские горы,
устье – река Тобол. Протекает в Свердловской и Тюменской областях и
впадает в реку Обь).

Платон утверждал, что «греческие» Афины существовали за 9 тысяч
лет до Всемирного Потопа. Спустя 2 тысячи лет после Всемирного Потопа
на Балканский полуостров и острова Средиземного моря пришли «пеласги»
[(«белые «аски») = («белые асы»), – прим. П.П.И.], которые мигрировали
сюда из Бактрии. «Пеласги» («белые аски») говорили на одном языке с
этрусками, имели высокую культуру, фонетическую письменность.
Многочисленный Послепотопный народ «скифов-асов» - носитель генома
R1b1.

Для меня лично нет сомнений в том, что на протяжении нескольких
тысячелетий религиозной и политической столицей Русского
Послепотопного государства был город Асгард (Ирийский),
расположенный на месте нынешнего города Омска, в месте впадения
реки Оми в Иртыш. Первая послепотопная столица Русского государства,
город Асгард Ирийский — был разрушен джунгарами в

1530 году н. э., или в 7038 году от начала календаря этого Русского
Послепотопного государства. 2020 год н. э. по сегодняшнему календарю,
введённому масоном-западником Петром I, соответствовал бы 7528 году по
предыдущему календарю Русского государства. Москва стала единым
неоспоримым центром Русского государства только при Иване IV Грозном
после исторической победы русских войск 28 июля – 2 августа 1572 года в
битве при Молодях над войсками Крымского хана Девлет I-го Гирея.

Я напомню, что после войны на выживание между Ариями и
Атлантами и последовавшего Великого Потопа среди Ариев выжили
финские племена и два мощных арийских народа: «Уры» и «Асы». «Уры» и
«Асы» говорили на русском языке того времени. Великий Потоп был вызван
«бомбардировкой» Атлантиды «Фаэтоном» (возможно астероидом или
мощной космической платформой) и погружением острова Атлантида
вглубь Атлантического океана.

«Упадок Атлантиды закончился в эпоху Льва (10 970 – 8 810 гг. до н.
э.). (Эрнст Медзаботт).

Я напомню, что Чёрное море до I-го века новой эры, пока его
побережье не захватили римляне, называлось Русским морем, так как на
его берегах жили русы. Я напомню, что Уральские горы до тех пор, пока
христианские летописцы «типа Нестора», либо «великие историки», типа



Байера и Миллера, не переименовали их в «Уральские», назывались
Русскими горами, так как на них издревле жили русы.

Я считаю, что материк «Азия» (в другом произношении – «Асия»)
назван так потому, что там, после Всемирного Потопа, преимущественно
жили «асы». «Азия (Асия) у Геродота начиналась за рекой Дон (прежнее
название реки Дон – «Танаис»).

Восхищенный ценностями, обнаруженными в курганах Алтая,
известнейший отечественный скифолог Михаил Грязное заявил: «Древние
племена азиатских степей были такими же творцами и создателями культур
скифо-сибирского типа, как и их современники скифы. Настала, видимо,
пора поставить вопрос: а была ли вообще Европейская Скифия каким-то
центром, как это многим представлялось до сих пор? Ведь она занимала
далёкую периферию этого ареала».

И в самом деле, если исходить из плотности размещения курганов и
богатства погребального инвентаря, Южную Сибирь того времени надлежит
признать одним из самых густонаселенных регионов нашей планеты.
Питерский исследователь Леонид Марсодолов замечает: «археологические
материалы свидетельствуют о крупных качественных и количественных
изменениях на Алтае, своеобразном «пазырыкском скачке», а первая
четверть VI века до нашей эры, по его словам, «характеризуется на Алтае
резким возрастанием числа новых объектов — не просто малых курганов, а
больших курганов вождей и их приближенных». (Резкое возрастание
больших курганов на Алтае в первой четверти VI в. до н. э. вызвано
ведением большой войны скифов-русов с персидскими царями Киром
(Великим) и Дарием I – прим. П.П.И.).

Помпоний Мела, географ I века до нашей эры пишет: «В Азии первыми
с востока живут, по слухам, инды, серы (так европейцы звали жунов и их
потомков — хунну) и скифы... Скифы живут с северной стороны и занимают
весь скифский берег до самого Каспийского моря, кроме мест, откуда их
гонят холода». При этом описывая варварские народы северо-востока,
данный писатель замечает: «Нравы и культура скифских племён различны.
Внутри страны жители ведут более суровый образ жизни, земля менее
обработана. Они любят кровь и резню... Во время пиршества перечисление,
кто сколько перебил врагов, является любимейшим и самым частым
предметом беседы, причём те, которые перечисляли больше всех, пьют из
двух чаш... Чаши делают они из черепов злейших врагов».

Великие географы начала первого тысячелетия н. э. — Страбон (I век),
Клавдий Птолемей (II век), Эратосфен (III век) неизменно помещают



Скифию на своих картах к востоку от Средней Азии, по соседству с
Согдианой и Индией. Неужели они все так грубо ошибались?

И, наконец, Плиний без обиняков сообщает: «За Яксартом (Сырдарьей)
живут скифские народы. Среди самых известных из них: саки, массагеты... а
также эвхаты и котиеры». «Эвхаты и котиеры» Плиния — это, конечно же,
авхаты и катиары Геродота — два из четырех племенных союзов
царственных кочевников Причерноморья («авхаты» и «катиары» - это рода
войск «царских» скифов; «массагеты» – геты из бассейна реки Миасс;
«саки» <- «асы» = «аски», написанные справа-налево – такое написание
было введено Вологезом I, а затем – мусульманами, - прим. П.П.И.).

Должно быть, другие этнонимы к тому времени уже выходят из
употребления. Я не буду здесь рассматривать этногенез «Уров» и «Асов» на
протяжении нескольких тысячелетий их Послепотопного существования.
Ясно, что эти народы взаимодействовали с другими окружающими их
народами и разветвлялись на многие племена, которые по-разному
назывались у иноязычников. При введении новых алфавитов, новых
религий и образовании новых языков название одного и того же народа или
племени становилось неузнаваемым и отчуждалось от его родного ствола. Я
не ставлю здесь задачу досконально разобрать этногенез «Уров» и «Асов» -
для этого есть множество исторических кафедр, которые существуют на
деньги налогоплательщиков. Здесь я выскажу своё понимание на некоторые
факты существования Послепотопного Русского государства.

Центр Русского Послепотопного Государства располагался: на Юго-
Восточном Урале; в Семиречье (реки Тобол и его левые притоки: Аят, Уй,
Миасс, Исеть, Тура, Пышма, Тавда; бассейн реки Иртыш; Северо-Западный
Алтай; Минусинская котловина.

Перечислю наиболее исторически известные племена и народы,
проживающие в Азии и связанные с Русским Послепотопным государством.

Народ «Уры». В честь него «Русские горы» переименованы в
«Уральские горы». Один из двух основных народов «Ассурии» («Ассирии»).
Основной народ, от которого произошли современные русские на Восточно-
Европейской равнине. Об этом свидетельствует боевой клич русских воинов
«УР-РР- Р-РА» (то есть это РУСЫ, жившие, в своё время, у реки «РА» на
Русских -> Уральских горах, - прим. П.П.И.). Город Урга (с 1924 г. Улан-
Батор), главная ставка Чингизхана. Этноним «Урга» говорит о том, что его
основали «русы-уры».

Народ «АСЫ» = («АСКИ»). «Древние» «аски» очень широко
представлены на Азиатском континенте. По-видимому, в честь этого народа
назван весь континент «Азия». Производный этноним – «ПЕЛАСГИ» =



«БЕЛЫЕ АСКИ». Один из двух основных народов Ассурии. («Ассирия» -
неправильное современное название на русском языке «Ассурии»). Когда у
азиатских «АСКОВ» стал внедряться «арабский язык» и писать стали
справа налево, то «АСКИ» превратились в «САКСОВ».

Племя «АЙНЫ». Я считаю, что «АЙНЫ» получили свой этноним по
названию реки Аят, в бассейне которой они жили в Семиречье. Затем
племя «айнов» «выселилось» на «Восток». Немецкие учёные относят
«айнов» к арийскому европеоидному южно-великорусскому племени.
Айны заселили свободные Японские и Курильские острова. Последний айн
на острове Хоккайдо был истреблён к началу новой эры. Окончание войны с
айнами является у японцев национальным праздником. Лишь небольшая
часть айнов спаслась на Курильских островах.

Племя «УЙГУРОВ». Этноним «УЙГУРЫ» легко расшифровывается
на русском языке:

первоначально «УЙГУРЫ» - это «УРЫ» из бассейна реки «УЙ». В
Монголии, в долине реки Орхона, нашли развалины «легендарного» города
Хара-Балгасуна – столицы большого и сильного государства уйгуров,
разрушенной в середине IX века н. э. енисейскими киргизами. В начале IX
в. среди енисейских киргизов преобладали высокий рост, белый цвет
кожи, румяное лицо, русый (рыжий) цвет волос, зелёные (голубые) глаза
настолько преобладали, что чёрные волосы считались нехорошим
признаком.

Перечислю некоторые другие известные сибирские племена и народы.
Айны (первоначально жители бассейна реки Аят).
Турки (первоначально жители бассейна реки Туры).
Татары (первоначально жители бассейна реки Тары; река Тара –

правый приток реки Иртыш, длина 806 км).
Гунны (Хунны, Хоны); Дахи = Даки = Усуни; Динлины (Ди);

Тохары; Тангуты; Кидани; Сяньби; Джунгары; Чжурчжэни;
Массагеты. (Происхождение этнонима «массагеты» совершенно очевидно:
«Геты» из бассейна реки Миасс). Грум-Гржимайло писал, что «Ди» и
«Динлины» были одним народом. Ссылаясь на китайские источники,
учёный числит «Динлинов» в долине Хуанхэ ещё в III-м тысячелетии до
н. э. Грум-Гржимайло писал, что «Динлины» составили ядро того тнарода,
который в 1 122 г. до н. э. овладел всем Китаем, дав ему династию Чжоу.

Русский историк, переводчик, автор «Скифийской истории» Лызлов
Андрей Иванович (1655 – 1697 гг.) писал: «Скифия состоит из 2-х частей:
одна – европейская, в которой мы живём, то есть москва, россияне, литва,
волохи и татары европейские… Вторая – азиатская, в ней обитают все



скифские народы, расселившиеся от севера до востока. Эти азиатские
скифы весьма многочисленны и прозываются различными именами».

А теперь я вернусь к Турскому каганату. (В «научной» литературе он
называется «Тюрский» каганат только потому, что искажённый этноним
«тюрки» впервые, в 542 г., встречается в китайских источниках. Был
мощный народ «уров». В Сибири, из Среднего Урала, протекает большая
река Тура (река Тура – левый приток Тобола; длина – 1 030 км), так что
правильное русское название – «Туркский» каганат.

Для любого мощного государства самым опасным врагом для
существования является внутренняя борьба за власть среди правящего
сословия (класса), иногда перерастающая в полномасштабную
гражданскую войну. Естественно, что в разные периоды существования
Русского государства эта борьба то разгоралась, то затихала на
определённое время. Поэтому неоценимые последствия имеет
законодательство о передаче власти от одного правителя к другому и
властная система, осуществляющая этот переход. Можно написать
любой превосходный закон, но если нет властной системы, следящей за
его исполнением, то этот закон работать не будет.

Возникновение и существование Туркского каганата
Древние турки (= Тюгю). Алтайские турки (= тюгю) являются

автохтонным Послепотопным населением Алтая. А вот правящий у них род
Ашина (Асеня), возможно, был монгольского или смешанного монголо-
туркского происхождения. В начале V века Ашина подчинялись хуннскому
князю Мугяню, владевшему Хэси. В 439 году Мугянь был разбит тобасцами
из Вэй.

В середине IV века нашей эры на границах современного Китая
появляется некий новый народ «жужане», сам себя именующий yap, или
авары. Они явно европеоиды, отчего китайцы считают их родственниками
хунну. Говорят на одном из индоевропейских языков уральской группы.
Прекрасные всадники, великолепно владеющие луком и копьём, а также
коротким мечом-кинжалом. Вероятнее всего, именно они изобретают
стремена и слегка изогнутый палаш, а с ними — и новую тактику
кавалерийского боя.

Ашина с подчинёнными ему 500 семействами бежал на Алтай и стал
вассалом уйгуров. Род Ашина поставлял жужаням железо. За это время
племена вокруг Телесского озера размножились, окрепли, создали мощную
конницу. В 482 г. они создали собственное «государство» и восстали против
жужаней. Вновь созданное телесскими племенами государство



просуществовало недолго, и в 516 г. теле вновь попали в зависимость от
жужаней. В 545 году телесские племена вновь восстали против жужаней, а
во главе восставших телесских племён встал правитель турок рода
Ашина Бумын. (Телецкое озеро – озеро на северо-востоке Алтайских гор).
В 545 г. телесцы под руководством Бумына разгромили уйгурские племена.
В 551 году Бумын заключил союз с «тобасцами» Западной Вэй и, разгромив
жужаней, принял титул «каган» («главный хан»). Этноним «турки» в 551 г.
стал обозначать народ и язык «авар». (На Алтае есть короткая река Уар,
приток реки Урсул. Река Урсул – один из больших левых притоков в
среднем течении реки Катуни, - прим. П.П.И.).

Рис 120. Ориентировочные границы Турского каганата в VI в.
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Рис 121. Ориентировочные границы Туркского каганата в VI в.
В 552 г. каган Бумын умер. 552 г. считается годом основания

Турского каганата. (Я рассматриваю Турский каганат как составную часть
Русского Послепотопного государства, - прим. П.П.И.).

После смерти Бумына в 552 году на престол вступил его сын,
принявший титул Кара Иссык каган, который нанёс полное поражение
жужаням. После победы над жужанями каган Кара Иссык погибает при
загадочных обстоятельствах, и государство возглавляет его брат Мугань-
каган. В 553 году жужани были вновь разбиты, и турки стали хозяевами
всей степи к востоку от Алтая. К 555 г. каган Мугань захватил земли на
востоке вплоть до Жёлтого моря.

А его дядя, Истеми-хан, с частью туркских воинов и союзными
племенами телесцев двинулся на запад. Таким образом, в 555 г. начался
поход «турков» на запад, который возглавил младший брат Бумына Истеми
хан. Усуни (дахи), ослабленные набегами аваров-жужаней, не оказали
сопротивления, и уже в 555 году войска Истеми хана достигли Аральского
моря. Однако племена уар (авар) и эфталитов (белых гуннов), живших к
северу от Арала, оказали яростное сопротивление и были покорены только
к 558 году. Турки вышли к Волге, но не стали её переходить. Так, за
короткий срок была создана огромная «кочевая» империя, охватывающая
территорию от Волги до Хинганских гор и Жёлтого моря. [Надо отметить,
что название «кочевники» не верно отражает жизнь степных народов.
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Верно, что при выпасе скота и лошадей они кочевали по степям, на на всём
протяжении истории у них были и постоянные поселения, и города, - прим.
П.П.И.].

В 561—563 годах турки заключили с Ираном союз против эфталитов.
В 564 году войска шаха Ирана Хосрова Ануширвана заняли стратегически
важную область — Тохаристан. В 565 году в битве у Нахшаба турки
одержали победу, и Согд был присоединён к каганату. Основные силы
эфталитов были разбиты турками в 567 году под Бухарой. После
завоевания Средней Азии, Туркский каганат стал контролировать
значительную часть Великого Шёлкового пути.

Турки и согдийцы, находившиеся под их властью, были заинтересованы
в прямых торговых связях с Византией. Иран этому препятствовал. В связи
с этим в 568 году Истеми-хан направил посольство во главе с согдийским
купцом Маниахом в Константинополь. По итогам переговоров с
византийским императором Юстином II были подписаны торговое
соглашение и военный договор против Ирана. После заключения
византийско-туркского союза, Иран обязался выплачивать каганату дань
в размере 40 тысяч золотых динаров ежегодно и не препятствовать
торговле.

В 575 году Иран и Византия объединились против турков. В ответ на
это в 576 году туркские войска разгромили вассала Византии — Боспор
Киммерийский, предприняли победоносные походы
в Крым и Западный Кавказ. Благодаря этим завоеваниям, Туркский
каганат стал контролировать все важные участки Великого Шёлкового пути,
что обеспечивало туркской знати огромные прибыли от караванной
торговли.

Распад Каганата
Однако могущество Туркской державы вскоре пошатнулось. После

смерти Тобо-хана в 581 году произошло ослабление Туркского каганата,
основными проявлениями которого стали усиление междуусобных войн,
обострение социальных противоречий. В 604 году Туркский каганат
распался на Западно-туркский каганат и Восточно-туркский каганат.

Государственное устройство
Каган (главный хан) — высшее правящее лицо в каганате, обладавший

сакральной властью, военачальник. Вторым лицом после кагана был ябгу.
Наследник престола носил титул тегин. Другие высшие титулы в каганате
— шад, эльтебер, тутук. Судебные функции
выполняли буюруки, тарханы.

Внутри народа (будун) выделяется племенная знать, это родовая
аристократия - тарханы, выполнявшие судебные функции; беки
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(старейшины, племенные вожди) - главная опора аристократического
сословия на местах. К господствующей верхушке каганата следует отнести
и так называемых огланов, которые составляли военную дружину кагана и
наиболее крупных беков.

Кочевое население каганата подразделялось на родоплеменные
общности, состоявшие из патриархальных семей. Господствующей формой
собственности была семейная частная собственность на скот. Семья
состояла из главы (кан); из жён, среди которых выделялась старшая (катун);
из сыновей, дочерей, невесток; рабов (кул - раб, кюнь - рабыня), а также из
наложниц и их детей. Из совокупности таких семей складывался род (урук),
группа родов образовывала племя.

Каган созывал Совет, состоявший из членов рода кагана, племенной
знати, тарханов, огланов. По обычаю каган не мог игнорировать Совет,
который имел право даже смещать кагана. В действительности же
каганы зачастую узурпировали власть и не считались с Советом, минуя его
решения, стали самолично назначать своих наследников. В связи с ростом
власти кагана и появилось понятие «эль». Каган - вождь эля. Эль уже не
просто народ, а страна, населенная различными племенами и народами.

Род кагана стремился дать руководителей для племён, подвластных
туркскому кагану. Для управления покорёнными племенами всегда
назначались ближайшие родичи кагана, так называемые ябгу, шады и
элтеберы. Первоначально ябгу и шады командовали левым и правым
крылом войск, в то время как центром командовал сам каган. Из числа беков
(племенной знати) каганы назначали буруков (начальников небольших
военных отрядов, а в мирное время буруки являлись судьями народа), а
также тарханов (сборщиков дани – наместников удельных территорий).

Кроме военной власти, кагану принадлежало право распоряжаться
пастбищами, районами кочёвок отдельных племен. Каган разбирал споры
между племенами и их руководителями - беками, а также осуществлял
высшие жреческие функции. Впоследствии сам каган стал рассматриваться
в качестве божества на земле. Военной опорой кагана была, кроме лично
подчинённых ему племён, его военная дружина (огланы), формировавшаяся,
в основном, из родичей, которая резко выделяла его из среды всех
остальных племенных вождей (как самого сильного среди них). Появление
дружин, зачатков чиновничьего аппарата, учреждение округов -
представляло собой серьёзный шаг в укреплении государственности в
каганате и изживании родоплеменной системы в его земледельческих
владениях. Военная демократия у населения каганата представляла собой
новый большой шаг от родоплеменной организации - к раннефеодальному
государству.



Войско
Излюбленное оружие воинов Туркского каганата: луки со стрелами,

копья, сабли, палаши. Часто применяли броню всадника и лошади. На
знамёнах рода Ашина (Асеня) изображена вышитая золотом волчья
голова. Я напомню, что на знамёнах дахов (даков) также была волчья
голова. Каганская гвардия «Бури» — «волки». Смерть в бою считалось
лучшей смертью для мужчины.

Экономика и хозяйство
Основным занятием племён каганата было кочевое скотоводство, а

также охота на травоядных животных, носившая характер облавы ввиду
многочисленности стад степных животных. Основной пищей кочевых
племён каганата было мясо, любимым напитком — кумыс. Одежда и шатры
шились из шкур животных. Население каганата также изготавливало войлок
и шерстяные ткани. Основным видом скота были овцы и лошади. Основной
экономической единицей была парная (аильная) семья.

На Великом шёлковом пути шла оживлённая торговля. Турки каганата
освоили промышленную добычу железа. Род Ашина (Асеня) поставлял
железо жужаням. Способ получения железа был сыродутным. Развитие
металлургии позволило туркским ханам вооружить свою армию стальным
оружием и применить стремена. Кочевые племена каганата зимовали на
окраинах Или, Чу, Таласа и Сырдарьи.

Этнический состав
Турки (жители бассейна реки Туры)
Теле (жители побережья Телесского озера)
Кидани
Согдийцы (жители Согда)
Башкиры
Дулу
Нушиби
Усуни (Дахи)
Канглы (племя)
Этнический состав Туркского каганата можно объединить

следующим наименованием – это племена русов-скифов азиатского
происхождения с небольшой примесью русо-метисов из урало-финнов и
других южных племён.
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Рис 122. «Бугутская стела» на черепахе (VI в) — древнейший
дошедший до нас памятник Туркского каганата. Сейчас установлен
перед цэцэрлэгским монастырём.

Ниже приведены известные события, относящиеся к истории
«древних» турок и Туркского каганата. Даты под звёздочкой являются
реконструкцией и имеют предположительный характер.

552 — Туркский каган Бумын поднял мятеж против жужаней (авар).
«Гибель государства жужаней». «Образование» Туркского каганата
на Алтае. Смерть Бумына. На престол сел Кара Иссык каган.

553 — Смерть Кара Иссык кагана. На престол сел Мугань-каган
(Мукан-каган).

554 — Поход Истеми-хана на запад.
566 — Средняя Азия в составе Туркского каганата.
Между 567 и 571 — Покорение Туркским каганатом хазар и Волжских

болгар.
569 — Начало войны с Персией (Ираном).
569 — мир с Персией.
572 — Смерть Мугань-кагана. На престоле — Тобо-хан.
576 — Смерть Истеми- хана .
581 — Смерть Тобо-хана.
581 — Начало кризиса в каганате.
590 — Подчинение Гаочана каганатом.
593 — Кризис в каганате закончился.
604 — Распад Туркского каганата на Западный и Восточный.
Туркский каганат. Династия Ашина (Асеня)
Бумын (Тумын, Иль-хан) (каган с 551 года) 534-552
Кара Иссык-каган  552-553
Мугань-каган 553-572
Тобо-хан 572-581
Шаболио (Бага Ышбара-хан) 581-587
Чулохоу (Бага-хан) 587/588
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Юн Йоллыг   588-599
Кара Чурин-Турк (Тардуш-каган) 599-604
Жангар (Толис-каган)  604-608
Дуги (Шиби-каган)  608-619
Чуло-хан  619-620
Кат Эль-каган (Тугбир) 620-630
Гибель каганата.
Второй Туркский каганат
Второй Турский каганат возник в результате восстания турков и

примкнувших к ним остатков различных других племён против
«тангутов». Довольно быстро «тангутское господство» в степи было
свергнуто, а туркский каганат возрождён.

Каганы Второго Турского каганата не принадлежали к главной ветви
династии Ашина.

Итмиш (Ильтериш) Нишу-бек  679—680
Фунянь  680-681
Кутлуг Эльтериш-каган  682—693
Мочжо Капаган-каган 693—716
Могилянь Бильге-каган 716—734
Йоллыг Тенгри-каган  734—739
Бильге Кутлуг-хан 739—741
Сюань-каган 741
Озмыш-каган 742-743
Баймэй-каган 744-745
В конце VII в. начался быстрый упадок и распад Второго Турского

каганата, а в 745 г. его остатки разгромили уйгуры, которые и основали
свой Уйгурский каганат. Последний Турский каган был убит уйгурами, к
которым и перешла власть в степи. [То есть мы видим смену правящих
родов в каганате. «Уйгуры» «первоначально» - «уры» с бассейна реки Уй].

Как это ни странно, после гибели Второго Туркского каганата
правящий род Ашина (Асеня) сохранился. Правителями (идикутами)
племенного союза басмылов стали представители именно этого рода
(последний каган Баймэй был вождём басмылов). Позднее басмылы в
составе кипчаков-половцев оказались далеко на западе. Болгарский род
Асеней (Асени = Ашина) был половецкого происхождения. В 1186 г. Асени
стали царями Болгарии.

(Использованы материалы кн.: Сычев Н.В. Книга династий. М., 2008. с.
655-658).

Образование Западного Туркского каганата



В 599 году каганом стал сын Истеми-хана Кара Чурин-Турк. Теперь
уже возмутилась восточная часть каганата. В разгоревшейся междуусобной
борьбе Кара Чурин-Турк потерпел поражение, а каганат распался
окончательно на Западный и Восточный, каждый со своим каганом.

Истеми-каган ум. 576
Кара Чурин-Турк (Дяньгу) 576—604
Таман 604-611
Шегуй-каган   611—618
Тон-ябгу-каган  618—630
Кюлюг Эльбильге-каган  630-631
Шили (Ирбис Болун-ябгу-каган)  631—633
Нишу-шад (Дулу-каган)  633-634
Тонг-шад (Ышбара Эльтериш Шир-каган)  634—638
Юкук-шад (Ирбис-Дулу-каган) 638—642
Иль-Кюлюг-шад (Ирбис-каган) 639—640
Багадур (Ирбис Ышбара-ябгу-каган)  640-641
Период 641—642 гг. — междуцарствие.
Ирбис Шегуй-каган  642—651
Хуллыг (Нивар Ышбара-ябгу-каган)  651—657
В 554 г. начался поход турок на запад, возглавленный младшим братом

кагана Бумына Истеми-ханом. Практически с этого момента началось
разделение каганата на Восточный и Западный. Хотя до 599 года
официально каганами считались потомки Бумына, но западная часть
каганата практически им не подчинялась.

Усуни (дахи), ослабленные набегами жужаней, не оказали
сопротивления, и уже в 555 г. войска Истеми-хана достигли Аральского
моря и предместьев нынешнего Ташкента. Однако племена уар (авар) и
хионитов, живших к северу от Арала, оказали яростное сопротивление и
были покорены только к 558 г. Турки вышли к Волге, но не стали ее
переходить. Так, за короткий срок была создана огромная кочевая империя,
охватывающая территорию от Едиля до Хинганских гор.

Расцвет империи турков.
Во главе новой державы стоял каган, вторым лицом был его

родственник, носящий титул «ябгу». К числу высших сановников
относились также шады, эльтеберы и тутуки. Наследник кагана носил
титул «тегин». Высших чиновников турки называли также «тархан», а
низших, делившихся на 24 класса, - «буюрук».

Наследование шло по лествичной системе, по которой наследовал
не сын отцу, а младший брат старшему и старший племянник
младшему дяде. В ожидании престола шады получали в управление уделы.



Туркский каганат сразу стал в один ряд с мировыми империями того
времени. В 60-х годах VI в. турки вмешались в борьбу между восточнгыми
княжествами Бэи-Ци и Бэи-Чжоу и заставили обоих платить дань.

В Средней Азии в войне с эфталитами в 560 г. турки захватили
Ташкент и долину Зарафшана. В 565 г. в битве у Несефа турки во главе с
Истеми каганом одержали победу, и Согд был присоединен к каганату.

В 570-576 гг. турки завоевали Северный Кавказ, в 576 г. - Боспор. В
итоге этих завоеваний каганат стал контролировать все важные участки
Великого Шёлкового пути, что обеспечивало туркской знати огромные
прибыли от караванной торговли. Но, как известно, где велась оживлённая
выгодная торговля, всегда в большом количестве присутствовали иудейские
купцы и их ставленники. «Разделяй, стравливай, истребляй лучших гоев,
властвуй и продолжай богащаться!», - постоянный девиз иудейства.

В 568 г. туркская держава делилась на четыре удела, а в 576 г. - уже на
восемь. Ставка самого кагана находилась на Алтае. (По всей видимости,
в Асгарде Ирийском, - прим. П.П.И.). В социальном плане турки делились
на четыре слоя: беки (знатные предводители родов); кара будун (свободные
общинники родов – основное население каганата); таты (должники и
зависимые общинники); рабы из военнопленных. Подчинённые туркам
телесские племена назывались огузами.

В 581 г. умер законный предводитель Турского каганата Тобо каган.
Сразу же после его смерти начались клановые распри между ближайшими
родственниками кагана. После продолжительных разногласий старшим
ханом был признан сын Кара-Иссыка - Шету, принявший титул Ышбара
хана. Вторым ханом стал сын Истеми Кара Чурин-Турк. Сын Мугань-кагана
Торемен получил титул Або-хан (старейший) и удел на северных окраинах
государства. Почувствовав ослабление Турского каганата, сразу же после
смерти Тобо кагана Чжоуская династия сменилась династией Суй.
Новый правитель Суй порвал все отношения с турками и запретил вывозить
шёлк в степь, что сразу подорвало могущество туркской знати, богатевшей
за счёт пошлин с караванной торговли на Шёлковом пути.

Дипломатия восточного соседа Турского каганата, государства
Северного Чжоу, после смерти Тобо кагана в 581 г. сразу почувствовала
разлад в среде турков и всяческими методами стала сеять раздор между
ханами. В ней стал править Янь Цзянь, который был провозглашён
императором «новой династии Суй» под именем Вэнь-ди. Дипломатия
Северного Чжоу пыталась всячески вносить разлад в элиту турок. Это ей
удалось, и в 584 г. обманутый суйцами Ышбара напал на ставку Або хана,
обвинив его в измене. Або хан бежал к Кара Чурин-Турку и совместными
силами они начали войну со старшим ханом. После ряда боёв Або хану



пришлось отступить к Бухаре, но Ышбара хан погиб в 587 г., и власть
перешла к его брату Чуло хану. Все туркские князья принесли присягу
новому кагану Чуло, и Або хан остался в изоляции. В том же 587 г. он был
разгромлен недалеко от Бухары, однако единство сохранялось недолго.

Кара Чурин-Турк стремился к независимости и междуусобная война
продолжилась до 593 г. В итоге каганом стал сын Ышбара хана Юн Йоллыг,
а фактическим правителем - Кара Чурин-Турк. Однако разногласия между
западными и восточными правящими элитами турок были столь велики, что
между ними в 598 г. началась очередная война. Кара Чурин-Турк был убит,
но Туркский каганат так и не объединился. В 604 г. ханом Западного
Турского каганата стал малолетний Таман - правнук Кара Чурина-Турка, а
Восточного - Жангар. Единый Туркский каганат перестал существовать.

Противоречия между элитами Западного Турского каганата и
Восточного Турского каганата за получение выгод по контролю за Великим
шёлковым путём, между правящей Аварской верхушкой Русского
государства, а также интересами покупающих эти товары и стравливающих
разные «элитные» кланы турок Ираном и Византией привели к
длительным кровопролитным войнам в степях от Волги до Монголии.

В Западно-Туркском каганате собственно турки составляли
меньшинство населения и силу правители черпали у степных племён Алтая
и Центральной Азии. Из них сложилось два племенных союза: «Дулу» - в
Прибалхашье и Джунгарии и «Нушиби» - на Тянь-Шане. Каждый из этих
союзов объединял по пять племён, вследствие чего весь народ получил
название «народа десяти стрел». Недовольные нескончаемой войной,
требовавшей огромного напряжения сил и больших человеческих жертв,
племена дулу в 630 г. восстали против своего кагана и убили его. Новым
правителем был провозглашен Сибир хан. Дальнейшая история каганата
была полна войн между дулу и нушиби за власть в стране. Пользуясь этим,
от западных турок отделились болгары и приуральские уры. В 635 г.
племенные союзы дулу и нушиби добились самоуправления и границей
между ними стала река Шу. Уступки сепаратистским тенденциям не
могли укрепить государство, и турки продолжали терять свои владения.
Война с тангутами в 640-648 гг. закончилась поражением турок, после чего
от каганата отделились хазары. Последний Западно-Туркский каган Хуллыг
пытался сохранить единство и независимость страны, но распри между
туркскими племенами ещё более ожесточились. В итоге дулу и нушиби в
656 г. признали власть тангутов. Хуллыг каган, преданный своим
подданными, отступил за реку Или. Владетель Ташкента выдал его
тангутам, и туркский каган умер в 659 г. в плену.



В итоге территория Западного Турского каганата была разделена на две.
Одна часть соответствовало ареалу расселения племён «дулу» («дуло»),
другая – «нушиби». Во главе первой был поставлен Ашина (Асень) Мише
(ум. в 664 г.), второй — Ашина (Асень) Бучжэнь (ум. в 667 г.).

Таким образом, в Первом Туркском каганате на его западных,
среднеазиатских территориях сложилась военно-административная система,
подобная той, которая существовала на Востоке, но не объединенная с ней.
Тем самым были созданы политические условия для последующего распада
каганата. После завоевания Средней Азии, турки стали хозяевами
значительной части торгового пути из Китая в страны Средиземноморья -
Великого Шелкового пути. Главными посредниками в торговле были
согдийцы и персы, контролировавшие путь от Пайкенда - близ Бухары, до
Сирии. Основным покупателем тканей была Византия. Это приносило
туркам большие доходы. В Иране и Византийской империи, особенно в
Сирии и Египте, существовало развитое шелкоткацкое производство. Но
сырьём для него был шёлк-сырец, ввозимый из Восточного Туркестана и
Средней Азии. Однако в VI в. в Иране и Византии появляется свой шёлк-
сырец, что снизило уровень доходов турков. Это послужило причиной
похода турков против Ирана, первый раз в союзе с Византией в 569 году,
завершившегося захватом в Гургане (Иран) нескольких богатых городов.
Второй поход турков относится к 588-589 гг. Войско, возглавляемое
«полководцем турков» Шаба, вторглось в Хорасан. Возле Герата его
встретили иранские войска, которыми командовал прославленный
полководец Бахрам Гобин. Он разгромил туркское войско и застрелил из
лука «полководца Шаба». Попытка реванша оказалась безуспешной, и
стороны заключили мир. В момент своей наибольшей территориальной
экспансии (576 г.) Туркский каганат простирался от Маньчжурии (от
Жёлтого моря?) до Босфора и Керченского пролива, от верховьев Енисея до
верховьев Аму-Дарьи.

Рост влияния туркской аристократии, стремившейся к
автономному управлению захваченными территориями, привели к
жесточайшей гражданской войне. Всё это длилось более 20 лет и
завершилось в 604 г. окончательным распадом Туркского каганата на два
государства: Западнотуркский каганат в Средней Азии, включая Джунгарию
и часть Восточного Туркестана, и Восточнотуркский каганат в Монголии.
Кратковременный расцвет Западнотуркского каганата в 619 - 630 гг. при
каганах Шегуй и Тон ягбу стал временем максимальной территориальной
экспансии этого «государства».

Глава XV. Авары и Аварский каганат



Введение
Авары – одно из самых деятельных руководящих племён Русского

Послепотопного государства. «Авары» - первоначально племя русов,
живущее в бассейне реки Уар. Река Уар – приток реки Урсул на Алтае. Река
Урсул – одна из крупных рек на Алтае, левый приток Катуни. Так что
«авары» жили в центре Русского Послепотопного государства между Обью
и Иртышом на юге Сибири.

Ава́ры (лат. Avari; искажённое «О́бры») — «кочевой» народ
центрально-азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в
Центральную Европу и создавший там государство Аварский каганат (VI
—IХ вв.).

Древние историки утверждали, что первый период "скифского
господства в Азии" продолжался... полторы тысячи лет и завершился
около 2054 г. до н.э.! Как писал Помпей Трог: "АЗИЯ ПЛАТИЛА ИМ
(СКИФАМ) ДАНЬ В ТЕЧЕНИЕ 1500 ЛЕТ; КОНЕЦ УПЛАТЕ ПОЛОЖИЛ
АССИРИЙСКИЙ ЦАРЬ НИН". То же самое событие точно датировано у
Павла Оросия (историка 5 в. н. э.): "За 1300 лет до основания Рима царь
ассирийский Нин..., поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем
севере опустошил и покорил Эвксинский Понт". (В честь ассурийского царя
Нина была названа столица Ассурии «Ниневия»).

Очередное завоевание Египта русами-скифами (аварами-
гиксосами)

Предыдущее завоевание Египта Скифами (Кимрами), по моему
мнению, было вождём Скифов (Кимров) Миной (Менесом); (отсюда – так
называемая «Минойская цивилизация»). («Кимры» - «степняки» - от
древне-русского «гимра» = «степь», так что «Гомер» - автор «Илиады»,
был не «грек», а русский «скиф-степняк», который сам, по-видимому,
участвовал в «Троянской войне»).

Гиксосы — группа «кочевых» скотоводческих азиатских племён
из «Передней Азии», около 1700 г. до н. э. через Суэцкий перешеек
вторгшихся в Нижний Египет. К 1640-му году до н. э. гиксосы завоевали
весь Египет и образовали свою династию правителей. Своё название они
получили от египетского Hqa xAswt «правитель (чужеземных)
стран». Манефон (Иосиф Флавий «Против Апиона» I. 14, 82-83) переводит
слово «гиксосы», как «цари-пастухи» (по-русски – «цари пастухов» или
ещё ближе к действительности – «предводители степняков». Время
правления гиксосов в истории Древнего Египта принято называть Вторым
переходным периодом.

«Весь этот народ назывался "гиксосы", что значит “цари-пастухов»,
ибо первый слог "hyk" на священном языке означает царя, а "sos" – пастуха,
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только лишь на языке народном, а из них и был составлен термин "гиксос".
Манефон разумно присовокупляет, что слово «sos» означает пастуха лишь
на позднейшем народном диалекте. Древнейший язык памятников вовсе
не знает такого слова. «Нук» (по-египетски hk'), по словам Манефона, есть
обычное обозначение для правителя, и Хиан, один из гиксосских царей,
часто принимает на памятниках этот титул, сопровождаемый словом
«страна», которое путём лёгкого и очень обычного фонетического
изменения может превратиться в «sos»; следовательно, слово «гиксос» есть
весьма вероятное греческое произношение египетского титула «правитель
стран».

Красноречивы некоторые памятники Хиана, одного из самых
могущественных гиксосских фараонов Древнего Египта. Они были найдены
от Гебелейна в Южном Египте до Северной

Дельты. Но их находят и далее. Алебастровая крышка от вазы с его
именем была открыта

Эвансом под Микенской стеной во дворце Кносса на Крите, а
гранитный лев с его картушем

на груди, ныне в Британском музее, был найден много лет назад в
Багдаде. Одним из его царских имён было «Охватывающий (буквально
«обнимающий») Страны», и напомним, что его постоянным титулом на его
скарабее и цилиндрах является «Правитель Стран».

Ещё один из могущественных гиксосских фараонов, по имени Апопи,
воздвиг алтарь (ныне в Каире) и высек на нём следующее посвящение:

«Он (Апопи) сделал его как памятник своему отцу Сутеху, владыке
Аварии, когда он

(Сутех) поверг все страны под его (царя) пяту». То есть Египет в
то время был вассальным государством скифов.

Поскольку столица вторгшихся гиксосов называлась «Аварис», то,
естественно, центральным племенем (основным ядром войска гиксосов),
являлись авары.

Ава́рис  — столица Древнего Египта при гиксосах, располагался на
востоке дельты Нила, на правом берегу его Пелусийского рукава. Сейчас на
территории Авариса находятся современные местности Телль эль-Даба (юг),
Эзбет-Рушди (север) и Эзбет-Хелми (запад).

Первое поселение на месте Авариса было основано в XX в. до н. э. при
фараоне XII династии Аменемхете I. [Т. е., египетским фараоном ХII
династии Аменемхетом I был «ХЕТ» (именем «хет»)], - откуда следует, что
до вторжения в Египет скифов-аваров им правили «Хетты= Геты».

В результате постепенного заселения дельты Нила в конце XII-й и во
время XIII-й династий азиатскими племенами поселение расширилось, став
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значительным «многонациональным городом» — центром морской и
сухопутной торговли. В восточной части города находились храмы и
кладбища, свидетельствующие о заимствовании пришельцами «египетских»
традиций. XV аварская династия (1 648 – 1539 гг. до н. э. по Ю. фон
Бекерату) сделала Аварис своей столицей. По словам Манефона: «Найдя в
номе Сетроите чрезвычайно удобно расположенный город, находящийся на
востоке от реки Бубастиса, он [первый царь гиксосов] отстроил его и очень
хорошо укрепил стенами» (Иосиф Флавий «Против Апиона» I. 14).
Манефон сообщает, что при гиксосах население Авариса составляло, по
меньшей мере, 240 000 человек.

В войске гиксосов, без сомнения, принимали участие воины-хетты и
воины-хурриты.

Вот что говорит об аварах Википедия:
Авары – «кочевой народ центрально-азиатского происхождения,

переселившийся в VI в. в Центральную Европу и создавшие там Аварский
каганат (VI – IX вв.).

Весомый вклад в обоснование «ираноязычия» большей части ранних
аваров и наличия у них родственной связи с «белогуннскими» (White Huns,
Aryan Huns) племенами Афганистана и прилегающих к нему областей:
эфталитами, хионитами, кидаритами, - внесли работы японского
исследователя Кацуо Эноки. По-существу, эту же позицию отстаивает
Николай Кёррер, К.Цегледь, А.Херманн и др. В «Атласе Китая» А.Херманна
восточные территории Хорасана, Тохаристана и других прилегающих к ним
земель указаны в качестве вотчины народа афу/хуа/авар/эфталит.

В справочной литературе распространена версия о туркской
принадлежности авар. В научной литературе, применительно к ранним
аварам, эту теорию развивает венгерский историк А. Рона-Таш. По его
мнению, уже ранние авары (жужани) говорили на
разновидности  туркского языка, а костяк аварского союза составили
турки-уйгуры.

Ряд исследователей, базируясь на сообщениях византийских историков
Фиофилакта Симокатты и Менандора, полагают, что в Европе действовали
«псевдоавары» — вархониты (племена уар и хуни), которые «присвоили
себе имя авар, чтобы устрашить соседей».

Когда император Юстиниан I занимал царский престол, некоторая часть
племён уар и хунни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами,
они дали своему вождю почётное имя кагана. Почему они решили изменить
своё наименование, мы расскажем, «ничуть не отступая от истины».
Барселт, унногуры, сабиры и, кроме них, другие гуннские племена, увидав
только часть людей уар и хунни, бежавших в их места, прониклись страхом
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и решили, что к ним переселились авары. Поэтому они почтили этих
беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить себе
безопасность. Когда уар и хунни увидали, сколь благоприятно
складываются для них обстоятельства, они воспользовались ошибкой тех,
которые прислали к ним посольства, и сами стали называть себя аварами;
говорят, среди скифских народов племя аваров является наиболее
деятельным и способным. Естественно, что и до нашего времени эти
псевдоавары (так было бы правильно их называть), присвоив себе
первенствующее положение в племени, сохранили различные названия:
одни из них, по старинной привычке, называются уар (авар), а другие,
именуются хунни (гунны). (Степняки прекрасно знают своих соседей и не
могут ошибиться в их названии – аварам незачем было присваиваивать
чужую родословную! - прим. П.П.И.).

Язык и внешность авар
Данные по языку авар очень скудны и не позволяют с уверенностью

судить о его принадлежности. Сохранившиеся в письменных источниках
аварские титулы и личные имена являются универсальными
для алтайской языковой семьи. Как свидетельствуют данные археологии,
авары пользовались разновидностью рунической письменности, однако
все найденные надписи очень короткие и не поддаются расшифровке.
Единственным памятником, по которому пытаются реконструировать
аварский язык европейского периода, является надпись, выполненная
греческими буквами на сосуде из клада Надь-Сент-Миклош. Выводы
лингвистов различны. Российский лингвист Е. Хелимский отнёс её язык
к тунгусо- маньчжурской группе. О. Мудрак, напротив, определил язык
авар как типично болгарский (туркский).

Болгарский исследователь Ж. Войников сделал перевод надписи на
сосуде из клада Надь-Сент-Миклош: «Бойла жупан поставил, сделал, или
гравировал надпись, согласно обычаю, или в знак доверия, для
употребления Бойтаула жупана чашу, соотв. для удовольствия,
удовлетворения, или очищения».

Венгерские археологи определяют аваров как европеоидов (в
большинстве) и отмечают, что только маленькая прослойка сохраняла ярко
выраженный монголоидный тип, такой, как у современных бурят и
монголов (Тунгиды). Впрочем, ещё чаще у представителей той же группы
отмечался среднеазиатский тип строения лица.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что авары времён гиксосов
были, по-преимуществу, русским арийским скифским племенем.

Исторические события
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Гиксосы вторглись в Египет с территории Сирии. Они обладали
передовыми способами ведения военных действий и широко пользовались
колесницами. Основу гиксосов составляли авары, к которым также
присоединились хурриты и хетты.

Опровергая легенду Манефона о внезапном вторжении гиксосов в
Египет, Д. Редфорд полагает, что в XVIII—XVII вв. до н. э., когда Египтом
правили слабые XIII и XIV династии, разные азиатские племена постепенно
переходили через Суэцкий перешеек и расселялись в дельте Нила. Став в
дельте Нила преобладающим населением, гиксосы сделали своей
столицей Аварис,

Рис 123. Карта дельты Нила в древности, показывающая г. Аварис
Аварские династии, по Манефону, - XV и, видимо, XVI. Наибольшего

могущества гиксосы достигли при фараонах Хиане и Апопи, которые
смогли продвинуться далеко на юг, достигнув города Куш
(Табличка Карнарвона I). Однако, подчинить весь Верхний Египет гиксосы
так и не смогли. В Фивах в это время правила XVII династия, которая,
собрав силы, начала борьбу с гиксосами. Начало борьбы, по легенде,
(Папирус Саллье I — «Гиксосский царь Апопи и фараон Секненра») связано
с царём Секненра, который, судя по найденной мумии, по-видимому, погиб
в битве. Его сын, Камос, последний царь XVII династии, сражался
успешнее. Он собрал войско, двинулся на север (Табличка Карнарвона I),
перехватил по пути посланника гиксосов к правителю Куша и сумел дойти
почти до самого Авариса, но не захватил его (Стела II фараона Камоса).
Окончательную победу над гиксосами одержал брат Камоса, первый фараон
XVIII династии, Яхмос I, около 1550 г. до н. э., который изгнал их из Египта
и преследовал до южной Палестины, где захватил
город Шарухен (Жизнеописание начальника гребцов Яхмоса сына Эбаны).

XV династия (гиксосская) — одна из династий фараонов (вождей,
военачальников гиксосов), правивших в Древнем Египте во время, так
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называемого, Второго переходного периода  в XVII—XVI веках до н. э.,  в
противовес  XIII, XIV, XVI и XVII династиям). Династию образовали
гиксосы-авары, которые вторглись в Египет, постепенно подчинив себе его
большую часть. Однако ряд правителей сохранили определённую
независимость. Правившие в Фивах фараоны XVII династии начали войну
против гиксосов. В итоге последний фараон XV династии гиксосов был
свергнут фиванским фараоном Яхмосом I, основавшим XVIII династию и
начавшим период истории Египта под названием «Новое царство».

Согласно Манефону, гиксосы вторглись в Египет и захватили его,
образовав XV династию, заменив при этом XIII и XIV династии. Однако,
современные археологические находки, сделанные в Эдфу в 2010—2011
годах, показали, что XV династия уже существовала в середине
правления XIII династии. Были обнаружены как печати
с картушем гиксосского фараона Хиана, так и печати с картушем фараона из
XIII династии Собекхотепа IV. Контексты данных печатей показывают, что
данные фараоны были современниками, из чего можно сделать вывод, что
во время правления Собекхотепа IV, одного из могущественных
представителей XIII династии, её представители уже не контролировала
весь Египет, в это время часть Нижнего Египта уже контролировалась
гиксосами-аварами.

Египтологи дают разную хронологию правления. Туринский царский
список называет 6 фараонов, которые правили 108 лет. По мнению ряда
египтологов, существовало 2 фараона с именем Апопи (Апопи I и Апопи II).
Это связано с упоминанием двух преноменов — Аусерра и Акененра.
Однако, египтолог Ким Рихольт предположил, что существовал только один
фараон Апопи, который правил больше 40 лет и использовал 2 разных
преномена. (Кстати, этноним «фараон» очень созвучен русскому
словосочетанию «авар он».

В Туринском папирусе №  1874 со списком царей (X. 14-20)
перечислены 7 гиксосских царей, однако почти все их имена стерты. Там
также сказано, что 6 иноземных царей правили более ста лет (X. 21). В
списке упоминается царь Нехси (VII. 1), имя которого встречается на двух
архитектурных фрагментах из Авариса. Согласно «Стеле 400 лет» именно
этот царь ввёл в Нижнем Египте культ Сета (Света, Свентовита?),
ставшего главным богом гиксосов. Другие гиксосские цари, имена
которых найдены на разных предметах, на самом деле являлись
небольшими местными правителями. Некоторые цари переняли египетскую
царскую титулатуру, однако три имени имел только один Апопи. В Телль
эль-Даба был найден дверной косяк с именем царя Сокархера и титулатурой
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Hqa xAswt. По мнению большинства исследователей, этнический состав
аваров-гиксосов был неоднородным.

Захват аварами Египта
Наиболее ярко деятельность авар известна по захвату ими Египта,

в силу определённых причин отделившегося от Русского Послепотопного
государства. Этот захват Египта аварами носит в академической истории
название «гиксосского завоевания». Гиксосы — группа «кочевых»
скотоводческих азиатских племён из «Передней Азии», около 1700 г. до н.
э. через Суэцкий перешеек вторгшихся в Нижний Египет. К 1640-му году
авары-гиксосы завоевали весь Египет и образовали свою династию
правителей. Манефон (Иосиф Флавий «Против Апиона» I. 14, 82-83)
переводит слово «гиксосы», как «цари-пастухи». Правильнее – «правители
степняков», - прим. П.П.И.). Время правления аваров-гиксосов в
истории «Древнего Египта» принято называть Вторым переходным
периодом.

Поскольку столица вторгшихся аваров-гиксосов называлась Аварис, то,
естественно, центральным племенем (основным ядром войска гиксосов),
являлись авары. В войске гиксосов, без сомнения, принимали участие
воины-хетты (геты) и воины-хурриты.

Аварис – столица «Древнего Египта» при аварах-гиксосах.
Расположена на правом берегу Пелусийского рукава на востоке дельты
Нила. Первое поселение на месте Авариса было основано в XX в. до н. э.
при царе XII династии Аменемхете I (при царе именем Хет I – прим.
П.П.И.). В результате постепенного заселения этой области в конце XII-й и
во время XIII-й династии азиатскими племенами, поселение расширилось,
став значительным «многонациональным» городом — центром морской и
сухопутной торговли. В восточной части города находились храмы и
кладбища, свидетельствующие о заимствовании пришельцами «египетских»
традиций. XV аварская династия (1 648 – 1539 гг. до н. э. по Ю. фон
Бекерату) сделала Аварис своей столицей. По словам Манефона: «Найдя в
номе Сетроите чрезвычайно удобно расположенный город, находящийся на
востоке от реки Бубастиса, он [первый царь гиксосов] отстроил его и очень
хорошо укрепил стенами» (Иосиф Флавий «Против Апиона» I. 14).
Манефон сообщает, что при гиксосах население Авариса составляло, по
меньшей мере, 240 000 человек.

Авары-гиксосы вторглись в Египет с территории Сирии. Они обладали
передовыми способами ведения военных действий и широко пользовались
колесницами. Я напомню, что останки самой древней колесницы найдены
на Южном Урале при раскопках древнего города русов Аркаима. Кроме
самих авар, в их войске были хурриты и хетты (геты). Манефон говорит о

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B


внезапном вторжении аваров-гиксосов в Египет. Евсевий Кесарийский,
цитируя Манефона, сообщает, что в аварской династии было 17
фараонов, правивших 250 лет. (Кстати, слово «фараон» я произвожу, как
искажение, от «авар он», - прим. П.П.И.). А для того, чтобы перевезти
умершего «авара-фараона» на Родину его предков, на Алтай, необходимо
было умершего забальзамировать. Знаменитые египетские пирамиды не
являлись усыпальницами фараонов, и этому есть неопровержимые
доказательства. В 2 005 г. Семир Осмаганич, доктор социологии, профессор
археологии, проводя раскопки у города Високо в 30-км от столицы Боснии и
Герцоговины, обнаружил комплекс из 5-ти пирамид. Самая большая (храм
Солнца) превышала размерами пирамиду Хеопса в Египте. «Пирамиды в
Египте, Мексике, Китае идентичны по схеме постройки», - заявил в
интервью «АИФ» доктор Семир Осмаганич. «Это правильные
геометрические фигуры, обращённые на север, к главным небесным
светилам. Не исключено, что древние цивилизации строили пирамиды для
получения энергии – и эти сооружения тогда работали как современные
электростанции». («АИФ». №27, 2 011 г.).

Падение власти аваров в Египте
Воспользовавшись ослаблением аварской XVI-й династии, накопив

необходимые силы в Фивах, противостоять господству аваров начала XVII-я
египетская династия. Начало борьбы, по легенде, (Папирус Саллье I —
«Гиксосский царь Апопи и фараон Секненра») связано с фараоном
Секненра, который, судя по найденной мумии, по-видимому, погиб в битве.
Его сын, Камос, последний царь XVII династии, сражался успешнее. Он
собрал войско, двинулся на север (табличка Карнарвона I), перехватил по
пути послание гиксосов к правителю Куша и сумел дойти почти до самого
Авариса, но не захватил его (стела II фараона Камоса). Окончательную
победу над аварами-гиксосами одержал брат Камоса, первый фараон XVIII
династии, Яхмос I, около 1550 г. до н. э., который изгнал их из Египта и
преследовал до южной Палестины. После затяжной трёхлетней осады в
1549 году до н. э. Яхмос I взял укреплённый опорный город аваров
в Палестине - Шарухен. (Жизнеописание начальника гребцов Яхмоса, сына
Эбаны).

Список упоминаемых аварских фараонов.
Салитис
Шеши
Бнон
Якубхер
Апахнан
Хиан
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Апопи - 1585 – 1545 гг. до н. э.
Хамуди - 1555 – 1544 гг. до н. э.
Иакна
Ассис
Ряд исследователей полагают, что в Европе действовали «псевдоавары»

- «вархониты». Совершенно очевидно, что «уар» легко трансформируется в
«авар» и «вар». Поэтому «вархониты» есть производное от «уар» («авар»)
+ «хуны» («гунны»). «Авары» выступают у некоторых историков под
этнонимами «жужане» и «вархониты».

Особенности культуры
Аварские мужчины отращивали волосы и заплетали их в косы, что, по-

видимому, говорило об их высшей княжеской родословной. В орнаментах на
оружии и на поясах ясно присутствует «скифский звериный стиль».

Поздняя политическая история аваров в Русском государстве
Выделение Аварского каганата из Турского каганата
В европейской истори авары возникли в 555 году как теснимый на

Запад войсками хана Истеми «кочевой» народ. То есть в результате
междуусобной войны за верховную власть в Турском каганате, правящая
Аварская верхушка с её сторонниками была разбита Истеми ханом. Истеми
хан разгромил «царство» печенегов, включил побеждённых в своё войско и
вступил в Среднюю Азию.

Вполне вероятно, что хан Истеми решил стать Верховным правителем
Западного Турского каганата или всего Турского каганата и отказался
подчиняться центральной власти Русского государства, религиозный и
политический центр которого находился в Асгарде Ирийском в Южной
Сибири. Поэтому «старшее войско» русского государства во главе с
законным Каганом оказало Истеми-хану ожесточённое сопротивление, но
потерпело поражение и стало продвигаться на Запад к законопослушным
племенам.

Печене́ги — союз туркоязычных кочевых племён. Печенежский
язык, по мнению ряда учёных (Н.А.Баскаков), относился к огузской
подгруппе туркской языковой группы.

В европейских и греческих источниках «печенеги» получили название
«пацинаки», в арабских — «беджнак» и «баджана». По
мнению С.А.Плетнёвой, название «печенег» могло произойти от туркского
имени Бече — гипотетического предводителя печенежского племенного
союза. (Следует также исследовать другую возможность образования
этнонима «печенеги». В России существует река Печенга в Печенгском
районе Мурманской области. Длина реки – 101 км. Вытекает из озера
Мометяури, впадает в Печенгскую губу Баренцева моря. Так что
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главенствующее положение в союзе печенежских племён могли занимать
(род) племя из бассейна реки Печенги, - прим. П.П.И.).

Название "огуз" впервые употребляется в первой надписи, найденной
на берегу реки Барлык (река Барлык – правый приток реки Хемчик; река
Хемчик – левый приток Енисея). Там сказано «Шесть огузских племён».
Здесь речь идет о шести племенах, объединённых в одно большое племя.
Судя по тому, что эти надписи посвящены беям, стоит думать, что огузы ещё
в древние времена существовали в этой долине, образовав союз.

Орхонские "Hадписи" не ставят различия между огузами и гёк-
турками, более того, огузы составляли основу ханства. Огузы и гёк-турки
- это одно и то же. Слово "турк" являлось политическим названием. Гёк-
турки относятся к той же этнической группе из туркского рода, что и огузы,
то есть огузы и гёк-турки - представители одного племени.
Происхождение турок 6 – 7-х веков (гёк-турок) от этой группы огузов
указывается в китайских источниках.

Девять племен (в надписях "девять огузов", иногда "девять племён
турок (гёк-турок)" упоминаются как "турки девяти племён (гёк-турки)", а
иногда как "девять племен Телесов". Значит, девять племён «огузов-
телесов» - то же, что и девять «огузов - гёк-турок («телесы» - жители
бассейна Телесского озера… То есть племена огузов - это племена,
породившие гёк-турок.

Не существовало племён, соответствующих огузам, но носивших
название "турк". Слово "турк" являлось политическим названием. Гёк-турк
государство было создано «древней» правящей туркской династией,
называвшейся Ашина (Асени), с помощью окружавших её групп
"туркского рода", образовавших союз племён (т.е. огузов).

«Первый раз» войска хана Истеми побеждают войско авар (жужаней)
весной 552 г. В 553 г. войска хана Истеми снова побеждают авар. Лишь
конфликт Истеми-хана с Готфардом, вождём белых гуннов, спас
побеждённых уходивших авар от преследования войсками Истеми хана.

После разгрома «печенегов» Истеми-хан подошёл со своим войском к
Согдиане. В прежние времена «Согду» добавляли эпитет «грозный». Но
доблесть согдийцев расплескалась в войнах, в переселениях, и «грозный
Согд» превратился в «весёлую» Согдиану. Когда-то её суровые воины
одолевали персов, македонян, римлян. Пра-пра-правнуки этих богатырей
понастроили большие города, стали земледельцами, ремесленниками,
слугами, поварами, оборотистыми купцами (среди которых было немало
иудеев). И вместо конных лавин в разные страны отправлялись ковры,



изысканные изделия чеканщиков и золотых дел мастеров. Когда-то
горделивые сарматки под звуки костяных свирелей плясали у походных
костров, возбуждая себя перед боем. Теперь мелодии изменились, из
воинских плясок получились чувственные, а пра-пра-правнучки цариц и
воительниц славились как эротические танцовщицы. Это уже считалось
не позорным, а выгодным, их продавали (иудеи) за большие деньги в
Персию, Китай, Индию. А главное, через Согдиану проходили караванные
пути, по которым на запад везли «китайский» шёлк. Он ценился на вес
золота, и не только ради красоты. Шёлковая одежда была в ту эпоху
единственным надежным способом уберечься от вшей, а согдийские города
гребли барыши на транзитной торговле, обслуживании проезжих купцов.

Но один здешний народ сохранил воинственность и боевые навыки. В
«болотных городищах» у Аральского моря жили племена «вар <- уар –>
авар» и хиони (хуннов = гуннов). Их ещё называли хионитами,
вархонитами, а в Европе они стали известны под именем аваров. Как и
остальное население тогдашней Согдианы, они были не монголоидами, а
арийцами: высокорослые, белокурые и голубоглазые. Их тяжелая конница
была не хуже, чем у турков, и воевали они часто. Живя в Приаралье,
отражали степняков, их войска нанимали персидские шахи против
Византии. Они встретили войско Истеми хана в копья. В упорной борьбе
авары проиграли, но покориться не захотели и ушли. Под
предводительством князя Баяна они пересекли степи, миновали Каспийское
море и появились на Северном Кавказе.

Их было немного, около 30 тыс. (некоторые источники называют
цифру в 20 тыс., и поначалу они повели себя, как скромные беженцы.

Авары попросили убежища у аланского князя Саросия. Выразили
желание, как и он, вступить в союз с Византией. Саросий вошёл в их
положение, оказал поддержку. В 557 году их кочевья переносятся на
западный берег Волги и в степи Северного Кавказа, где они вступают в
альянс с аланами против сабиров (северян) и утигуров. Саросий помог их
посольству добраться до Константинополя. Там представителей
неизвестного племени приняли довольно прохладно. В 558 г. послы авар
прибывают в Константинополь ко двору императора Юстиниана I с целью
поселения в пределах Византии, однако в этом им было отказано. Один из
аварских вождей Кандих во главе посольства прибыл, как отмечают
источники, в столицу Византии Константинополь и сообщил императору:
«К тебе пришёл народ авар — наибольший, наисильнейший из народов.
Он может легко отбить и уничтожить врага, поэтому тебе выгодно
заключить союз с аварами: в них обретёшь ты надёжных защитников»
(Артамонов М. И., 1962). Византийцы не стали пренебрегать аварами,
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вручили подарки, традиционные для «варваров», и в 558 г. заключили
союз. Тем самым Восточная Римская империя оставила антов, воющих
по союзному договору против «гуннов» для защиты границ Империи, в
одиночестве.

Симокатта: «Когда император Юстиниан I (558 г.) занимал царский
престол, некоторая часть племён уар и хунни бежала и поселилась в
Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почётное имя кагана.
Почему они решили изменить своё наименование, мы расскажем, «ничуть
не отступая от истины». Барселт (жители бассейна реки Барлык, правого
притока реки Хемчик), унногуры, сабиры и, кроме них, другие гуннские
племена, увидав только часть людей уар и хунни, бежавших в их места,
прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. Поэтому они
почтили этих беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым
обеспечить себе безопасность. Когда уар и хунни увидали, сколь
благоприятно складываются для них обстоятельства, они воспользовались
ошибкой тех, которые прислали к ним посольства, и сами стали называть
себя аварами. Говорят, среди скифских народов племя аваров является
наиболее деятельным и способным. Естественно, что и до нашего времени
эти псевдоавары (так было бы правильно их называть), присвоив себе
первенствующее положение в племени, сохранили различные названия:
одни из них, по старинной привычке, называются уар (авары), а другие
именуются хунни (гунны)». [Если «авар» признали унногуры, сабиры и
другие гуннские племена и почтили их блестящими подарками, то, по всей
видимости, это было старшее русское войско с законным каганом, которому
не подчинился Истеми хан, - прим. П.П.И.].

В том же 558 г. в Константинополь прибыло посольство хана Истеми от
Туркского каганата. И вот его-то встретили с распростёртыми объятиями.
Такого могучего союзника византийцы готовы были заполучить любыми
средствами.

Авары поняли, что из-за них император не захочет ссориться с Истеми-
ханом. Но, как выяснилось, этот древний народ был умным, развитым, а в
хитрости и коварстве мог дать фору самим византийцам. Поэтому
политический вектор авар меняется.

Каган Баян чётко оценил политический расклад в Причерноморье. Он
послал делегатов не только в Константинополь, а тайно связался с врагами
империи — и внезапно обрушился на её союзников. Авары, в союзе с
аланами, напали на сабиров и другие гуннские племена Северного Кавказа,
которые совершенно не ожидали удара и были разгромлены. Таким образом,
разгромив в 558 – 559 гг. племена Северного Кавказа, авары сделались
хозяевами всего Северного Кавказа. После этого авары, не давая никому



опомниться, ринулись на утигуров. Смяли их и прорвались к кутригурам. А
уж кутригурский «царь» Заберган принял их как лучших друзей. Он
только что крепко получил от антов, которые в это время были союзниками
Византии, и нуждался в помощи. Ему как нельзя кстати были 30 тыс.
опытных бойцов!

Помощь он и впрямь получил. Баян был отличным организатором,
переформировал болгарское войско вокруг бронированных аварских
дружин, подсказывал выигрышные решения. Заберган охотно следовал его
советам, уступил командование. Поскакали гонцы к склавинам,
лангобардам, приглашая их действовать вместе. И на Антию (союзника
Византии) развернулось наступление с востока, запада, юга. Немым
свидетельством разыгравшихся трагедий является Пастырское городище в
Черкасской области, разгромленное аварами и их союзниками. По словам
Маврикия, анты были приведены в бедственное положение. Византия
бросила своих вассальных союзников на произвол судьбы.

Потерпев несколько поражений, анты вступили в переговоры. Послом к
кутригурам и аварам от Волынского антского союза поехал сам волынский
князь Менземир, сын Идаризия, брат Келагаста. Заберган при этом проявил
себя никудышным политиком, близоруким и жадным. Основной выигрыш
он увидел только в том, что теперь можно не опасаться за тылы. А значит,
ничто не мешает пограбить богатую добычу. В 559 г. поднял своих
кутригуров, привлёк склавинов («склавины» - «сколоты-славяне») и повёл
на Византию. Его воинство прошлось по Фракии, Македонии, подступало к
Константинополю. Император Юстиниан I откупился большой данью. Но
одновременно он направил посольство к царю утигуров Сандлиху. Тот
выполнил союзнические обязательства перед Византией. Выступил с
войском, встретил одну из орд Забергана, возвращавшуюся домой, перебил
её, а награбленное добро благородно вернул византийцам. Кутригуры
рассвирепели, и между двумя болгарскими «царствами» разразилась
кровопролитная война. [Как говорится, «Не верь данайцам (здесь –
византийцам) – дары приносящим».]. Победителей не было, обе стороны
понесли огромные потери. А плоды пожали… авары. Они благоразумно не
вмешивались в резню, только «помогали». Но постепенно, исподволь,
подмяли ослабевших кутригуров. Покровители, принявшие у себя
беженцев, превратились, фактически, в вассалов своих гостей. Баян
продолжал и атаки на антов. Менандр Протиктор писал, что после убийства
князя антов Мезенмира, авары «разоряли землю антов и не прекращали
порабощать, уводить и грабить». Анты укрывались в крепостях, брать их
было трудно, осады и штурмы стоили жизни многим воинам. Но Баян
применил новую тактику — выжигать поля. Авары уничтожили их в одно



лето, в другое и у антов начался голод. А Византия ради своих союзников
пальцем о палец не ударила. Они ей требовались лишь до тех пор, пока
приносили пользу империи. Антам пришлось покориться, они
согласились платить дань аварам.

Авары захватили большое количество пленных, в первую очередь тех,
кто предпочёл

сдаться, чтобы не замерзнуть в зимней чаще. С целью договориться об
их возможном выкупе, весной — летом 561 года в аварский стан хана
Набсура прибыл от Волынского союза племён Волынский князь Менземир
(Мезамир), сын Идаризия, брат Келагаста.

Менземир предложил аварам выкупить у них пленных и замириться.
Менандр Протиктор сообщает следующее: «…посол Менземир, пустослов и
хвастун, прибыв к аварам (для переговоров) изрёк слова высокомерные и в
чём-то даже наглые. Поэтому-то кутригур Заберган, который был предан
аварам, замыслил против антов весьма враждебное, после того как
Менземир говорил надменнее, чем подобает послу. Заберган сказал кагану
Баяну следующее: «Этот человек приобрёл величайшую славу у антов и
может противостоять любым своим врагам. Следует поэтому убить
его и потом безбоязненно напасть на враждебную землю». Авары,
презрев почтение к послам и ни во что поставив справедливость, послушали
совета кутригура и подло убили Менземира. Антия оказалась
обезглавленной. Это случилось в 561 году. С того времени более, чем
раньше, стали они разорять землю антов и не переставали порабощать
жителей, грабя и опустошая. После противоправного убийства князя
Менземира, авары с кутригурами обошли Змиевы валы с севера и вторглись
в Волынскую землю из района истоков Западного и Южного Буга. В
результате этого обхода они быстро разгромили войско дулебов и захватили
Волынскую землю. (Этноним «дулебы», по-видимому, происходит от
названия их князя именем «Дуло». Дулебов они презрительно называли
«бифульками», т. е. «буйволами», «рабочим скотом», брали в плен детей и
женщин и издевались над ними. «Бывало, когда поедет обрин (аварин), то
не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу 3-х, 4-х
или 5 жён дулебских и везти его – обрина, и так мучили дулебов». «Были
авары умом горды и телом велици». Считали

себя выше всех окружающих народов, т. е. «богоизбранными».
Поднахватались от иудеев самомнения о «богоизбранности» во время
длительного пребывания в Египте и на Ближнем Востоке.

После покорения антов и дулебов авары создали своё грабительское
государство Авар-Суба с центром в Паннонии во главе с ханом Баяном.
Аварского хана Баяна [Тубджака] «Книга Велеса» приветствует, как



«конного ханства светоча», который завещал дань брать для всей
империи». Авары построили 9 рингов, или больших городов-крепостей,
расположенных от Дуная до озера Балатон. И это было началом их странной
городской цивилизации, которая развивалась идеей обогащения аварской
верхушки за счёт проведения грабительских войн.

В 565—566 гг. авары, обогнув с севера Карпаты, совершают дальний
грабительский рейд в Тюрингию и Галлию. Как сообщает Григорий
Турский, при помощи «волшебства» они разбивают войско франков и
пленяют их короля Сигиберта I.

В 567 г. каган авар Баян, в союзе с лангобардами, болгарами и
славянами двинулся в Паннонию. Здесь они разгромили ещё одного
византийского вассала, королевство гепидов. А после победы авары
благополучно спровадили от себя лангобардов. Сделали это точно так же,
как греки (византийцы) — соблазнили их завоёвывать Италию. Отправили с
ними и остатки побеждённых гепидов. Авары овладели средней частью
Тисы и закрепились в средней части Дуная.

Лангобарды легко захватили северную часть Италии. Захватили бы и
всю, но уж слишком они презирали дисциплину. От вождя (короля)
лангобардов отпали несколько герцогов, передрались друг с другом,
поэтому Византия удержала юг и среднюю часть Италии.

В 568 г., год спустя после ухода лангобардов в Италию, авары, во главе
со своим каганом Баяном I, становятся хозяевами всего Задунавья,
которое превращается в основной очаг их нападений на византийские
владения.

В 578 г., после обращения императора Византии Тиберия II, аварский
каган Баян с помощью имперского военачальника Иоанна совершает поход
против славян. По данным Менандра, каган Баян переправил более 60 тысяч
всадников в доспехах через Дунай и разгромил отряды славян, основные
вооружённые силы которых в это время, находились в походе на Грецию.
Менандр Протектор повествует: «Когда же аварский каган Баян
переправился на противоположную сторону потока (в низовьях Дуная), то
немедленно принялся жечь деревни славян, разорять поля, всё грабить и
опустошать. И никто из тамошних «варваров» не дерзнул вступить с ним в
борьбу – они убежали в чащи и укромные уголки леса». Далее он писал:
«Предводитель аваров (каган Баян) послал к Давриту и к тем, кто возглавлял
народ, требуя, чтобы они подчинились аварам и обязались выплачивать
дань. Даврит же и (бывшие) с ним вожди сказали: «Родился ли среди людей
и согревается ли лучами солнца тот, кто подчинит нашу силу? Ибо мы
привыкли властвовать чужой землёй, а не другие – нашей. И это для нас
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незыблемо, пока существуют войны и мечи». И славяне, в месть за убийство
своего посла князя Менземира, убили послов кагана Баяна.

Менандр Протектор рассказывает о том, что примерно в 580 г. каган
Баян послал к византийскому императору Тиберию II Константину своего
посланника Таргития, «чтобы тот привёз установленную дань – на каждый
год полагалось 80 000 номисм золотом».

Войны Аварского каганата с Византийской империей
Когда посол Таргитий вернулся с византийским золотом, каган Баян,

«варварским способом нарушив мирный договор, …двинувшись всем
войском, прибыл к реке Саве между городами Сирмием и Сингидуном. Он
намеревался наводить мост через поток против города Сирмия». Так был
положен конец союзу византийцев и аваров и началу длительной войны
между ними, продолжавшейся несколько десятилетий.

Иоанн Эфесский пишет: 5 октября 580 г. славяне (под командованием
авар) вторглись крупными силами в пределы Византии: «Восстал ещё народ
западный – славяне и ещё иные народы, называемы лангобарды: ведь они
тоже были в подчинении у кагана, царя аваров… Проклятый народ …
покорили в 581 г. многие города и крепости, опустошили край, перебили
население, … и вот ещё и теперь (в 584 г.) они живут в Римских
(Византийских) провинциях, без забот и страха, убивая и сжигая. Нажили
они богатство, у них есть золото, серебро, стада, наконец, и много оружия, и
они научились вести войну лучше, чем римляне».

В 582 г. авары захватили стратегический византийский форпост
Сирмий, а на следующий год — Сигиндун и опустошили Иллирию.
Византийский император Тиберий II заключил мирный договор на
условиях выплаты дани аварам в обмен на ведение ими войны против
славян для защиты Византии от их натиска.

Ко всему прочему, авары не забыли о прошлом сотрудничестве с
Персией. Восстановили с ней связи, и византийцев начали громить
совместными усилиями. Император Тиберий II был вынужден заключить
унизительный мир с обеими державами. Иранскому Шаху уступил ряд
территорий, кагану Баяну согласился платить дань в 80 тыс. золотых.

Но при этом греки (византийцы) получили… нового страшного врага.
Они по привычке делали то, что сами считали нужным, не обращая
внимания на «варварских» союзников. Однако такой союзник, как Туркский
каганат, проигнорировать себя не позволил. Возмутился сепаратным миром,
расценил его как вероломство, и объявил Византии войну. Войска удельного
хана Северного Кавказа Бури и властителя Нижней Волги и Урала
Турксанфа вступили в Крым, захватили Пантикапей, Феодосию. В 582 г.
они совершили поход в Абхазию и Грузию, зависимые от Византии, угнали
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население, кого смогли поймать. Но спохватились, что пленных слишком
много, продать их некуда. На обратном пути всех перерезали, дороги
Кавказа устлали 300 тыс. разлагающихся трупов.

Авары были умелыми воинами. Но, в отличие от турков, не водили за
собой подданных в бой, но были главнокомандующими. Авары были в
каганате правящей кастой. Оставили за собой функции начальников,
организаторов, надзирателей, карателей, а воевать приспособились
чужими руками. Германские историки свидетельствуют, что в передовых
эшелонах они всегда использовали славян. А императору Юстину II Баян
цинично заявил: «Я таких людей пошлю на римскую землю, потеря которых
не будет для меня чувствительна, хоть бы они совсем погибли» — и
отправил в набег 10 тыс. болгар. О чьём-либо равенстве с аварами в
каганате даже речи не было. Те, кто примкнул к ним добровольно, как
склавины и кутригуры, становились как бы старшими вассалами. Они
сохраняли относительную самостоятельность, но должны были
повиноваться аварам, по их приказам присылать войска. Ниже шли менее
полноправные племена и совсем бесправные. Одних всегда можно было
прижать с помощью других. А авары вознеслись на вершину пирамиды из
многих народов, которые, по сути, «покорили друг друга».

Но хватало таких, кто сам лез в подданство. Некоторые славяне
обращались к кагану авар, обещали признать его власть, если поможет
захватить ту или иную область. Что ж, Баян помогал, посылал своих
вассалов. Авары умели быть гибкими. Могли кого-то поощрить, подарить
чужие земли. Племена, жившие далеко от центра их державы, трудно
было достать вооруженной рукой, и с ними заигрывали, манили
подарками, добычей в совместных войнах. Но ближайшие соседи авар —
славяне Чехии, Моравии, Западной Украины, попали в полную неволю. Их
заставляли трудиться на себя, насильно гнали на войну. Славяне начали
уходить в Византию. В 578 г. границу пересекла первая крупная партия
беженцев — около 100 тыс. человек, в 581 г. последовала вторая.

Авары терроризировали и сопредельные страны. Едва они
обосновались в Паннонии, посыпались набеги на Бургундию, Тюрингию,
Силезию, на земли славян по Эльбе, Одеру, Висле. Был разбит и попал в
плен король франков Сигиберт Австразийский. А уж Византии пришлось
совсем туго. Раньше славяне и болгары вторгались разрозненно. От кого-то
откупались, от кого-то отбивались, кто-то сам уходил. Сейчас аварский
каган направлял и координировал эти операции. А на севере больше не было
союзников, чтобы использовать их против нападающих. К сухопутным
ударам добавились морские. Эскадры славянских лодок появились в
Эгейском и Адриатическом морях, налетали на прибрежные города. Баяну



это понравилось, он задумал создать собственный флот. Обратился к королю
лангобардов Агиульфу, чтобы тот прислал из Италии опытных
кораблестроителей, и в Дубровнике возникла славянская морская база.

Авары соблюдать мир, купленный Византией такой дорогой ценой, в
общем-то и не собирались. Предъявляли ультиматум увеличить дань,
захватывали новые районы. Каган Баян вёл себя вздорно и капризно. Узнав,
что в Константинополе есть зверинец, потребовал, чтобы ему прислали
слона. Когда же животное с невероятными трудностями доставили в
Паннонию, вдруг объявил, что передумал — пусть слона отправят обратно,
а пришлют золотой трон. Мог широким жестом подарить византийцам
тысячу их пленных, пощадил город Анхиал (Бургас) за то, что здешние
целебные воды помогли его любимой жене. А в другой раз у него скопилось
12 тыс. византийских угнанных крестьян, горожан, их жён, детей. У греков
не хватило денег для назначенного выкупа, они просили сбавить цену. В
ответ каган, не моргнув глазом, приказал всех пленных умертвить.

Но прошло лишь несколько лет, и ситуация резко изменилась. Туркский
каганат невероятных размеров оказался мало жизнеспособным. В 581 г.
умер Туркский каган Тобо и в каганате вспыхнули ожесточенные распри за
верховную власть. В итоге грандиозное государство распалось на два
каганата, Западный и Восточный, граница между ними проходила по Алтаю.
Они враждовали между собой и для властителя Западного Турского каганата
Кара-Чурина Турка война с греками оказалась лишней обузой. Его ставка
располагалась в Средней Азии, ему помогали и финансировали согдийские
купцы, они и заняли ключевые позиции при дворе. И для них-то было
важно не рубиться с византийцами, а торговать через черноморские порты.

На императорский престол в Византии в 582 г. взошёл Маврикий (582
– 602 гг.), военный до мозга костей, ставивший своей целью спасти
империю от терзавших её врагов. Талантливый военный, политик и
администратор. Маврикий сразу же отказался платить аварам дань и стал
усиленно готовить армию для ведения войны с аварами. Он признавал
тактику ведения боя и войны аварами самыми совершенными на то
время и все их приёмы боя и их оружие внедрял в своей армии. Всё время,
пока Маврикий находился у власти, между Аварским каганатом и
Византийской империей, с небольшими перерывами, шла война. Эти войны
описаны во многих трудах. Боевые действия велись на всей территории
Византийской империи, включая Балканский полуостров, Пелопоннес,
Мизию, Фракию, Македонию. Так, Евагрий сообщает: «Авары дважды
продвигались до Великой стены. Они взяли Сингидун, Анхиал, всю
Элладу и другие города».



Иоанн Эфесский писал: «Византийцы подкупили народ антов, и те
напали на славян. А это ведь область их на запад от реки Дуная. Конечно же,
славяне услыхали, что захвачена область их, и зарычали (на византийцев),
как лев на добычу». В отместку славяне овладели городом Анхиалом,
трижды подступали к Константинополю, но взять Константинополь не
смогли. Хронисты упоминают имена славянских полководцев: Дабрагез,
Усигард, Ардагаст, Мусокий, Пирогаст.

В 583 году авары отняли у императора Византии Маврикия несколько
дунайских крепостей, а в 586 — 587 годах дошли до Адрианополя.
Пострадал от варваров даже Пелопоннес.

В 589 г. армии Византии и Западного Турского каганата двинулись на
Персию. Шаху Ирана пришлось отбиваться на нескольких фронтах, неудачи
и военные тяготы вызвали смуту. Шаха Ормизда свергли и убили. Его
наследнику Хосрою Парвизу и бежать-то было некуда. Удрал он к заклятым
врагам в Константинополь. Для императора Византии это было настоящим
подарком. Он помог принцу справиться с мятежниками, вернуться на
престол, а за это шах признал зависимость от Маврикия, объявил его
«приёмным отцом». С персидской угрозой было покончено самым
наилучшим образом, и решительный император попытался ликвидировать
аварскую.

Маврикий перебросил все силы на Балканы. Каганат он задумал
разгромить по частям, сперва вывести из игры его вассалов. Аваров заверил,
что против них ничего не имеет, хочет лишь наказать славян. Но и каган был
себе на уме. Анты успели оправиться от понесенных ударов, а склавины
(альпийские славяне) теперь значительно усилились, их князья вели себя всё
более независимо. Аварский властитель рассчитал — ему будет и впрямь
выгодно, если византийцы и славяне измочалят друг друга. Поэтому он
сделал вид, будто поддался на хитрость Маврикия, снисходительно
разрешил напасть на своих подданных.

В 592 г. армия лучшего византийского военачальника Приска после
нескольких побед над аварами перешла через Дунай в Валахию, захватила и
разорила город князя Ардагаста. Славянский князь Мусокий собрал
большое войско, но через шпиона, знавшего славянский язык, Приск узнал о
его приближении. На Дунае перехватил и уничтожил славянскую флотилию
из 150 ладей, а потом внезапной ночной атакой обрушился на лагерь
Мусокия и взял самого князя в плен. Но в 595 году не доверявший Приску
император заменил его своим братом Петром, при котором вновь начались
неудачи и авары вместе со славянами осадили Фессалоники. Каган авар к
византийским успехам отнёсся спокойно. Потребовал лишь, чтобы ему
отдали половину добычи и пленных. Зато славяне разозлились,
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сорганизовались, ответили контрударами. Византийцам ещё удалось
победить князя Пирогаста, но в 597 г. на р. Яломице армия брата
императора Петра была разбита наголову. И вот тут-то вмешались
авары. Со славянами и кутригурами ворвались в империю, уничтожили
высланные против них войска, взяли ряд городов, обложили
Константинополь, и Маврикию удалось купить мир лишь увеличением
дани. Но Маврикий считал это только временной передышкой.

В 598 году Приск снова вернул счастье византийскому войску. Он с
радостью примирился с Кара-Чурином Турком - турки вернули ему
захваченную часть Крыма.

В 600 г. Маврикий заключил с аварами мир, по которому Дунай был
объявлен границей империи. Из неудач император сделал должные
выводы — что бить надо по самим аварам. Маврикий тщательно обучил и
подготовил войска и в 601 г. армия Приска внезапно, без объявления войны
навалилась на каганат. Одержала две победы, пленила 3 тыс. аваров и
множество славян с болгарами. А другой византийский корпус под
командованием Гудвина выступил на север. Использовались и старые
дипломатические методы. Опять вспомнили об антах, завели с ними
переговоры. Они воодушевились поражениями аваров, сбросили
«чужеземную власть» и вместе с Гудвином принялись крушить склавинов.
В 601 г. византийцы дошли до реки Тисы и в 602 г. удачно бились со
славянами в Валахии.

Каганату приходил конец. И всё же Византия не смогла его уничтожить.
Не смогла по одной единственной причине — она насквозь прогнила.
Недуги, унаследованные от Рима, разъедали и подтачивали её. К VII в.
Константинополь успел стать подобием того же Рима с клубками
интриг, развращённой аристократией, толпами избалованной черни.
Вся эта шваль кичилась именем «римлян», получала подачки от
императоров и вельмож, жаждала развлечений. Разве что гладиаторских
боёв не было. Их сменили гонки колесниц, вся столица разделялась на
партии болельщиков, «зеленых» и «синих». Маврикий одолел персов и
аваров — на это столице было наплевать. Зато война требовала подтянуть
пояса, увеличить налоги, отказаться от дорогостоящих зрелищ, и за это
императора возненавидели. А армия по-прежнему состояла из наёмников.
Они нахватали добычи, жаждали прокутить её. Когда Маврикий приказал,
чтобы его войско перезимовало в неприятельской земле, то это
возобновление древних римских военных традиций вызвало новое, роковое
для императора, возмущение солдат, легионы взбунтовались. Провозгласили
императором некоего центуриона Фоку и повернули на Константинополь.
Ненавидевшая Маврикия зелёная партия цирка открыла ворота и разрешила
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мятежникам беспрепятственный вход в столицу. 23 ноября 602 года
узурпатор центурион Фока был коронован императорской короной. Через
несколько дней Маврикий был убит после того, как перед его глазами были
убиты его пятеро сыновей (включая Тиберия). Старший сын Феодосий был
настигнут в Никее и разделил участь отца. Впоследствии, обвинённые в
заговоре, были замучены жена Маврикия, Константина, вместе с тремя
дочерьми. При короновании Фоки очень наглядно проявилась гнусность
папской христианской религии, когда из-за политических выгод она
способна освятить любую самую подлейшую низость! «Такой
высоконравственный человек», как Папа Григорий Великий, приветствовал
воцарение свирепого Фоки как освобождение народа от тирана Маврикия!
Папа Григорий Великий выражал радость, что «милостивый и
благочестивый государь (Фока) достиг престола»; «да возрадуются
небеса, да возликует земля» и т. д. — вот в каких словах обращался строгий
аскет, наместник Петра, к убийце Маврикия. Это объясняется тем, что
предшественник Фоки, Маврикий, поддержал константинопольского
патриарха Иоанна IV Постника (582—595 гг.), принявшего в 587 году
вопреки протестам Папы титул «Вселенского», а Фока предпочёл не
ссориться с Римом и отменил этот титул.

А авары, балансировавшие на волосок от гибели, очутились вдруг на
вершине успехов. Фоке пришлось свернуть войну, ради этого он согласился
увеличить дань до 200 тыс. золотых. Склавины были ослаблены в боях с
византийцами и антами, каганат окончательно прибрал их под контроль. Ну
а антам пришлось расплачиваться за то, что они поверили в союз с
Византией. Авары покарали их жесточайшим образом. В 602 г. аварский
хан Кашан-Сэбэр послал против антов карательную экспедицию во главе с
болгарским бием Апсихом. Это была месть антам за то, что часть их воинов
в ходе военной кампании 595 – 601 гг. перешла на сторону византийского
легиона под командованием германца Гудвина. По словам Феофилакта
Симокатты, хан Кашан-Сэбэр поставил перед Апсихом задачу «уничтожить
племя антов». Карательный поход продолжался 7 лет (602 – 609 гг.). Земли
антов подверглись такому опустошению, что с этого времени имя их исчезло
со страниц большой истории.

При византийском императоре Фоке (602 – 610 гг.) войны
Византийской империи с персами, славянами и аварами не прекращались.
Но тогда же, в 602 – 620 гг., произошли массовые переселения славян на
Балканы. Перетекали целыми племенами. Сербы – совершенно очевидно,
что это русы из Серпейского княжества. Словены (словени) – совершенно
очевидно, что это русы из Словенского княжества. Одни договаривались с
византийскими властями, просили землю для поселения. Другие без всякого
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разрешения захватывали пустующие районы. Греческие хроники сообщают,
что «славяне начали без страха селиться на землях империи». Хорваты
раньше жили в Галиции — там остались «белые хорваты» (то есть,
свободные, платящие дань только своему князю), а остальные отправились
на Балканы. Среди воинов-славян, хлынувших в Грецию, византийцы
упоминали полян, северян, древлян, словен, смольнян, кривичей.
[«Смольняне» - здесь – бывшие жители Смоленского княжества.
«Кривичи» («богатые» - от древне-русского «криве» - «богатство».
Главный город – город «Кривич» (совр. Торопец в Тверской области).
Другие значительные города: Смоленск, Полоцк, Изборск, Тверь, Москва и
др. В основном, земли Смоленско-Московской и Среднерусской
возвышенностей].

Славяне восстанавливали разрушенные крепости городов. Но
некоторые большие города, типа Фессалоник, были пока славянам не по
зубам. Славяне осаждали Фессалоники в 584, 586, 609 и 622 годах, но город
так и остался за византийцами.

В годы правления императора Ираклия (610 – 641 гг.) и при его
преемниках Византия, не отказываясь от своих территорий, начала
медленное подчинение славян. Прежде всего византийцы подкупали
подарками славянских старейшин, затем приглашали на военную
службу и награждали их титулами империи. Потом требовали лёгкой
дани и присылали христианских священников, что продолжалось с VII
вплоть до IX века включительно. Вскоре среди митрополий Солунской и
Филиппопольской возникли новые славянские епископии – Другувитская,
Величская, Смоленская. Так Византийская империя приобретала себе новых
«овец христовых».

В 617 г. авары, персы и славяне вместе напали на Византию. 7 августа
617 г. начался штурм Константинополя. Феодор Синкелл так описывает этот
штурм: «На море были снаряжены славянские моноксилы, чтобы против
Константинолполя в одно и то же время ввести в бой и сухопутное, и
морское войско. Кагану удалось превратить в сушу весь залив Золотой Рог,
заполнив его моноксилами, везущими разноплемённые народы. Каган
считал, что именно это место подходит для нападения на город… И по всей
стене, и по всему морю раздавался неистовый вопль и боевые кличи».
«Первыми на приступ пошли анчийцы (анты), а за ними болгары. Когда
каган решил, что силы защитников сломлены, то велел болгарам уступить
место аварам. Но византийцы перебили авар, и каган в ярости обвинил в
поражении болгарского хана Бу-Юргана.

В тексте грузинского сборника 1042 г. под 622 и 626 годами
сохранились сообщения св. Георгия Мтациминдели, где говорится, что в 622



г. император Византии Ираклий за большую сумму уговорил «скифов, кои
суть русские» не тревожить империю и не нападать на Константинополь.
Однако русские не послушались, и в 626 г. «вся сила Греческого царства
была унижена и сокращена персами и скифами, кои суть русские». По
другим, более достоверным данным, войско, возглавляемое аварами, в 626
г. потерпело под Константинополем поражение.

После неудач под стенами Константинополя в 617 г. сила аварского
каганата быстро пошла на убыль. В 623 г. в Центральной Европе племенами
чехов, моравов, хорутан и хорватов было образовано независимое от авар
государство Само, получившее своё название по имени франкского
торговца Само, возглавившего восстание против авар и ставшего князем
данного государства. Государство Само просуществовало до момента
смерти торговца (князя) Само – до 658 года.

«В VII веке в поле зрения истории появляется племя «гуннугундур»,
которое Никифор, Феофан, а за ним и Константин Багрянородный
называют так же «болгарами» (Никифор, Феофан, Константин
Багрянородный, называли, по всей видимости, племя «гуннуундур» не
«болгарами», - а «волгарами», как жителей бассейна реки Волги.
Неправильный перевод с греческого на русский и получил «болгары» вместо
«волгары», - прим. П.П.И.).

По всей вероятности, это то же самое племя, которое раньше было
известно под именем «оногур» («унногур») и находилось к востоку от
Азовского моря, между Доном и Кубанью, там, где по данным
«Космографии» равеннского анонима помещалась страна «Оногория» и где
в дальнейшем были известны временно заслонившие его «утигуры».

В 631 году хан кутригур Альцек, сын Кубрата, попытался после смерти
кагана Сабана стать каганом авар. Но аварам удалось подавить восстание
кутригур. (Я полагаю, что отношение авар к разбитым кутригурам было
довольно «жёстким», что нашло отражение в русских летописях, где
кутригуры фигурируют в качестве «дулебов». Искажающая исторические
факты «Повесть временных лет» так описывает издевательства авар над
жёнами дулебскими: «…Бывало, когда поедет авар (обрин), то не
позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трёх,
четырёх или пять жён дулебских и везти его – авара, и так мучили
дулебов».

Разбитая орда хана Альцека откочевала на Рейн к франкам. Король
Дагоберт I поселил кутригуров в Баварии, но затем приказал ночью
вероломно истребить их. Уцелевшие кутригуры нашли последнее убежище
в Италии, в селениях Сепина, Бовиана и Инзерния, где они расселились и
стали жить. Часть кутригур, под предводительством сына Кубрата, хана
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Кубера, осела в Македонии, а часть, под предводительством хана Котрага,
также сына Кубрата, направились на северо-восток от Дона в поволжские
степи (где их называли серебряными болгарами) и создала сильное
средневековое государство Волжскую Болгарию.

Народ болгар (булгар) (его название пишется также как "болгар",
"българ", "балкар", "бургар", «булгар» и т.д.) возник в Волго-Уральском
регионе в результате слияния семи арийских и урало-алтайских (финно-
угорских, самодийских, тунгусо-маньчжурских) племён, поэтому болгар
можно называть урало-арийским народом. («Уры» - название одного
уральского народа, говорящего на русском языке, - прим. П.П.И.). Одно из
племён, пришедшее в Волго-Урал, дало болгарам особый туркский язык
("Туранский язык" или "язык камов, кам-боянов", - язык «турок».
Этноним «турки» первоначально означал жителей бассейна реки Тура.
Также на реке Тура в Сибири расположен город Тура. Тура́ — река в
Свердловской и Тюменской областях России, левый приток Тобола, одна
из рек русского Семиречья (бассейн Тобола и Иртыша). Длина — 1030 км,
площадь бассейна — 80 400 .... Естественно, что автохтонные жители
бассейна реки Тура говорили на русском языке того времени, как и все
племена Сибири, а болгарский (татарский) язык возник вследствие
исламизации данного народа, - прим. П.П.И.).

Турский язык (и его диалекты), неправильно названный «тюрским
языком» – это новый язык, который создало сводное воинство Великой
Болгарии (Волгарии) или Идель-Урала и его дальнейшая исламизация. До
последней четверти I-го тысячелетия н. э. Уральские горы назывались
Русскими горами, так как на них жили Русы. Точно также, как Чёрное
море до начала нашей эры и захвата его побережья римлянами, называлось
Русским морем, так как по всему его побережью жили («сидели») Русы.
(«Чёрное» на Руси означает «не свободное», находящееся в зависимости от
чуждой внешней власти).

Многие черты этого нового «турского» языка, возможно, сохранил
современный чувашский язык. Во II-IV вв. н. э. основным языком болгар
становится огузо-туркский язык ("болгарский турки") - ближайший
родственник турецкого языка. Физический тип болгар был, по основным
чертам, арийским, одежда - угорской, обычаи были смешанными, урало-
арийскими. Самоназвание "болгар" (булгар) - чисто арийское,
означающее «волчья (волк) голова (ар), т.е., «болгары» - это «волки-
ары». Русское слово «волк» на латинском записали, как «болк», «булг». А
вот свою родину болгары называли по-туркски "Идель", что означало "Семь
(иде) племён (эль)".
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Ещё в 619 г. хан Западно-Туркского каганата Кубрат заключил против
аваров союз с Византией. В 632 г. союз гуннских племён (кутригуров,
оногуров и утигуров) в Северном Причерноморье возглавил хан Кубрат.

В 633 г., в битве в Приднепровских степях, хан Кубрат, командуя
объединённым болгаро-славянским войском, разбил авар и изгнал их из
Северного Причерноморья. В войске хана Кубрата, кроме славян и кутригур,
участвовали утигуры и оногуры. (Оногуры – уры с бассейна реки Онон). В
результате возникло новое государство – Великая Болгария (Волгария) с
центром на Средней и Нижней Волге. Примерно в 665 г. хан Кубрат умер.
Его могила находится около села Малая Перещепина Новосанжарского
района в Полтавской области Украины, где было найдено богатое
захоронение кочевого вождя, содержащее большое количество золотых и
серебряных предметов, в том числе печать с монограммой на греческом
языке "Кубрат патрикий". Захоронение было обнаружено в 1912 году,
находки переданы в Эрмитаж (Санкт-Петербург), однако в силу разных
причин долгое время не изучалось. Только в 1980-е годы им
заинтересовался немецкий историк, профессор Иоахим Вернер, к которому
присоединились историки и археологи из Германии и Болгарии. На основе
результатов исследования, Вернер издал монографию, в которой сделал
научно обоснованный вывод о том, что Перещепинский клад представляет
собой комплекс похоронных предметов, связанных с захоронением хана
Кубрата. Ассоциация болгар Украины в 2001 году установила на этом
месте памятный знак.

Ещё об Аварском каганате
Аварский каганат — государство на территории современных

Венгрии, Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии, Украины и России,
существовавшее с 562 до 823 гг. Основано аварским каганом Баяном I.

Историю Аварского каганата обычно начинают с 567 года. При кагане
Баяне I авары, в союзе с лангобардами, уничтожили королевство гепидов и
закрепились на Среднем Дунае. Столицей каганата был хринг на
территории Тимишоары. (Хринг — аварская деревянная крепость,
окружённая рвами и валами – типично русское укрепление).

В 582 г. авары захватили стратегический византийский форпост
Сирмий, а на следующий год — Сигиндун и опустошили Иллирию.

В 597 г. авары захватывают Далмацию, после чего её заселяют
хорваты.

В 599 г. авары осаждают город Томы на берегу Чёрного моря.
Около 600 г. авары совместно со славянами-хорутанами заселяют

Внутренний Норик.
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В 618 г. авары вместе со славянами осаждают Фессалоники (Солунь).
По свидетельству Никифора, патриарха Константинопольского, только

во время одного
похода 619 года на территорию Византии авары увели на территорию

Аварского каганата почти 270 тысяч мужчин и женщин, в первую очередь из
числа горожан-ремесленников.

По сообщению св. Георгия Мтациминдели, в 622 году император
Ираклий за большую сумму подкупил «скифов, кои суть русские» не
тревожить империю и не нападать на Константинополь.

В 623 г. западные славяне под предводительством Само поднимают
восстание против авар. После победы восстания бывший франкский
торговец Само был избран князем. Он вёл успешные войны с аварами и
франками — в частности, после победы в 631 г. отвоевал у франков земли,
заселённые лужицкими сербами и основал славянское государство.

В 626 г. авары поддержали Персию в ирано-византийской войне и во
главе славянских ратей осадили Константинополь. «В 626 году «вся сила
Греческого царства была унижена и сокращена персами и скифами, кои
суть русские». В 626 г., узнав, что император Ираклий находится с армией
на Востоке, аварский каган Сабан поспешил со 100-тысячным войском
напасть на Византию. В войске, кроме аваров, входили полки антов, славян,
гепидов и болгар. Об этом событии сообщает, например, старогрузинская
рукопись: «Осада Константинополя скифами, кои суть русские».

Войско кагана штурмом взяло Анастасиевы Долгие стены. 29 июня
авары подступили к стенам Константинополя и аварский каган показался
горожанам. Отказавшись от предложеного византийцами выкупа, «варвары»
со всех сторон обложили город. А в 60 км на юго-восток, в Халкидоне,
находилось большое персидское войско под командованием Сарварона, или
Шахрвараза, готовое примкнуть к осаждавшим по первому знаку.
Император Ираклий находился в это время со своей армией в Трапезунте и
по получении известия об осаде столицы быстро отправил морем на
подмогу оборонявшимся в Константинополе 12 тысяч отборных ветеранов
под командованием своего сына Константина. 31 июля 626 г. каган Сабан
начал полномасштабный штурм византийской столицы.
Предварительно каган договорился с персидским военачальником о
координации действий. Было условлено, что персидские силы вступят в бой,
когда авары взойдут на стены города. В первой линии были пешие,
легковооружённые славяне, а во второй – тяжеловооружённая пехота. Под
стенами были установлены осадные машины. Осаждавшие подступали к
стенам под прикрытием «черепах». Но успеха не было. Осаждавшие
встретили яростный отпор осаждённых. Византийские воины лили со стен
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горячую смолу и кипяток на головы штурмующих, бросали на них камни и
осыпали стрелами и дротиками. Попытка спустить свои лодки на воды
Босфора славянам не удалась. Тому мешал подоспевший флот Византии. На
третий день штурма славяне приготовили лодки к спуску у моста св.
Калинника, перекинутого через устье реки Варбис, в северной части залива
Золотой Рог. Тут было мелко для византийского флота, но их суда
перегородили весь залив Золотой Рог и не пропустили лодки славян к
городу. Св. патриарх Сергий, посоветовавшись с эпархом Варосом и
горожанами, решил послать послов к кагану с подарками и предложениями
дани. Однако каган отказался от золота, требуя сдачи города. Сражение
возобновилось с новой силой. Св. патриарх Сергий неустанно подбадривал
обороняющихся. В следующий день, когда славяне пытались перевезти
персидское войско на моноксилах к стенам города, разразилась страшная
буря и потопила большинство находящихся в моноксилах воинов. «Море
неестественно подымалось вверх, потом мгновенно делилось на две
половины, каждая половина надвигалась на моноксилы и уносила их в
бездонную пропасть… Волны поднимались до высоты целых холмов и
подобно рассвирепевшим лютым зверям, бешено бросались на врагов
Богоматери. Или, подобно живым существам, с жадностью глотали их и
губили беспощадно. Так всех врагов покрыли волны, все пошли ко дну и
погибли…»… «А армяне вышли за Влахернскую стену и разожгли огонь на
близлежащем портике храма св. Николая. Те славяне, которые вплавь
спаслись с моноксил, из-за этого сигнала огнём решили, что стоящие у моря
люди – авары. Они выбрались на берег в этом месте и были перебиты
армянами. А те немногие славяне, кто, спасшись вплавь, вышел на берег в
том месте, где стоял каган, были убиты по его приказу». Византийские
воины и городские жители, воодушевившись помощью Божией, отворили
городские ворота и устроили большую вылазку. Они отогнали осаждавших
от города, сожгли лагерь кагана. Отступающие авары сожгли предместья
Константинополя. Персы не поддержали кагана и вынуждены были
отправиться на родину для защиты своих земель, так как в это время по
сговору с Византией на их земли вторглось 40-тысячное войско хазар
(войска Западного Турского каганата).

На поле перед стенами греки нашли много трупов славянских женщин
в воинских одеждах: как будто последние амазонки приходили штурмовать
византийскую столицу».

После этого продолжительного масштабного штурма столица Византии
на три десятилетия была избавлена от осад и приступов.



В результате поражения авар в 626 г. под Константинополем, от
Аварского каганата отделяются кутригуры. В 630 г. умер каган аваров
Сабан. За золотой трон кагана тотчас развернулась гражданская война.
Кроме аваров на него претендовали и кутригуры-болгары, впрочем,
последние оказались очень быстро разбиты. Хан кутригуров Альцек после
неудачной попытки захвата трона Аварского каганата в 631 г. уходит из
каганата со своей ордой. (Орда – полевое войско Русского государства).
И, несмотря на то, что кутригуры были разбиты, за них встурился хан
Великой Болгарии Кубрат. (Ещё в 619 г. хан Кубрат заключил союз с
Византией против Аварского каганата). В 633 году хан Кубрат, объединив
племена кутригур, утигур и оногур, разбил войско авар в Поднепровье и
создал средневековое государство Великую Болгарию, окончательно
вытеснив авар из Северного Причерноморья и Нижнего Дуная.

К 640 г. хорваты вытеснили авар из Далмации. Вероятно, именно к
этому событию относятся следующие слова из стихов Георгия Писида:

«Скиф (то есть авар) убивает славянина и гибнет сам,
так они сражаются в крови до обоюдного уничтожения».
В 677 г. аварское посольство заключило мир с Византией в

Константинополе, и некогда могущественный Аварский каганат
превратился в малое княжество в Паннонии и Норике.

Франко-аварская война и конец Аварского каганата
В 670-х годах влияние авар практически сошло на нет с появлением на

Дунае значительных сил болгар, образовавших государство в современной
Северной Болгарии (Дунайскую Болгарию) и поддерживавшее до IX века
дружеские отношения с аварами. Как сообщается в одной из
византийских хроник, один из сыновей болгарского хана Кубрата был
вынужден со своим народом вновь переселиться на аварскую территорию,
что даёт некоторые основания говорить о смешении авар и болгар.
Территория Аварского каганата сократилась до границ
современной Венгрии, Северо-Западной Румынии и Восточной Австрии.
С 680 года сведений о внутреннем положении Аварского каганата за целый
век в источниках не встречается.

В 780 году авары появляются на страницах западных хроник уже в
связи с завоевательными походами Карла Великого. Авары были для
франков наиболее опасными противниками. Поэтому вначале они пытались
установить с ними дружеские отношения. Для этого они обменялись
посольствами: в 780 году в Вормс прибыли аварские послы, а затем
посольство франков посетило каганат. Окончательное поражение Аварский
каганат потерпел в конце VIII века в результате франко-аварской войны. В
788 г. баварскому герцогу Тассилону III удалось заключить с аварами союз
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против франков. Однако в том же году их войско было разбито и Бавария
входит в состав Франкского государства. Тогда Карл Великий разработал
план окончательной расправы с аварами. Это положило начало
длительной борьбе между франками и каганатом.

В 791 г. франки предприняли крупное контрнаступление против
аваров, в котором участвовали и славянские отряды, в том числе —
карантанцы (предположительно, одни из предков словенцев, хорватов).
Франкские войска выступили двумя колоннами: одна, под руководством
Карла Великого, овладела пограничными аварскими укреплениями в
низовьях Раба, другая, возглавляемая сыном Карла — Пипином —
двинулась из Фриульской низменности и, достигнув верховьев Савы,
захватила здесь аварский хринг. В 791 – 796 гг. армии под командованием
Карла Великого и его сына Пипина, последовательно, в 7-ми битвах в
долинах Тиссы и Дуная, разбила войска аваров. Уже первые неудачи
повлекли за собой внутреннюю смуту, ослабляющую аварское войско и
вылившуюся, кроме всего прочего, в убийство югура и кагана, что
позволило фриульскому маркграфу Эрику в 796 г. нанести аварам
решающий удар и взять столицу каганата — главный хринг аварского
племени, находившийся, вероятно, в Трансильвании, и захватить его
баснословные золотые сокровища. Франки одержали полную победу,
ликвидировавшую политическую самостоятельность Аварского каганата. В
Ахен отправились обозы с сокровищами, накопленными аварами в
течение столетий.

Нельзя указать другой войны, объявленной франками, во время которой
они смогли бы столько приобрести и так обогатиться. Ведь до сих пор
франки считались почти бедными, а теперь они захватили в аварской
столице столько золота и серебра, и в битвах овладели такой драгоценной
добычей, что с этого времени поистине можно считать франков самым
богатым народом Европы.

Положение авар усугубила и активная антиаварская позиция болгар.
Несмотря на безнадёжную ситуацию, авары — в подавляющем своём
большинстве — не пожелали ни признать своего поражения, ни откочевать в
безопасное место, но, напротив, яростно сопротивлялись, в результате чего
потери оказались столь катастрофическими, что они никогда больше не
смогли от них оправиться. Почти вся знать погибла.

Всё же авары долго не смирялись с поражением. В 797 г. они восстали,
и франки вынуждены были повторить поход, вновь увенчавшийся успехом.
В конце 797 г. аварские послы опять присягнули на верность Карлу
Великому. Однако восстание поднялось снова в 799 г., а в 802 г. были
убиты франкские должностные лица. Отдельные выступления аваров



против франков имели место вплоть до 803 г. В 803-804 гг. болгарский
владетель хан Крум захватил все аварские земли до Среднего Дуная.
Сами авары, в пределах этих территорий, явно были быстро
ассимилированы, вероятно, из-за родственности этносов авар и болгар.
В 798 г. в Зальцбурге было учреждено архиепископство, проповедовавшее
аварам христианскую религию. В 805 г. новую иудо-христианскую веру
принял сам каган Теодор. В этом же году болгарский хан Крум отвоевал у
Аварского каганата земли тимочан.

При Верденском (Вердюнским) разделе империи Карла Великого (843
г.) к Восточно-франкской империи, среди прочих земель, отошло и
«Аварское королевство», заселённое уже в основном славянами.

И всё же исчезновение огромной державы, некогда господствующей
над всей Восточной Европой, чрезвычайно поразило сознание очевидцев
тех событий. Болгарский хан Крум, легендарный правитель Дунайской
Болгарии, тот самый, который вонзил своё копьё в ворота Царьграда
(Константинополя), увидев старого аварского воина, не удержался и
спросил у него, отчего погибла страна Авария. Вот что ответил ветеран:
«Вначале из-за ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников,
власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи,
которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо
этого побратались с лицемерами и ворами; обилие вина породило
пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли рассудок. Наконец,
нашло увлечение торговлей: авары стали торгашами: один обманывал
другого, брат продавал брата. Это, господин наш, и стало источником
нашего постыдного несчастья». (Посмотрите, как глубоко изложил
причины падения Аварского каганата аварский ветеран! Всегда падение
Великих держав происходит из-за разложения правящих элит! – прим.
П.П.И.).

Исчезновение авар
Превратив остатки авар в своих вассалов и поставив во главе их

крещённого кагана, франки предоставили им, в пределах Восточной марки,
часть области с центром около Саварии (ныне г. Сомбатхей, принадлежащий
Венгрии). Вскоре сюда стали проникать карантанцы. Их натиск был
настолько интенсивным, что в 811 г. франки оказались вынужденными
выступить на защиту аваров. Последний раз как отдельное племя,
находившееся в вассальной зависимости от франков, авары
упоминаются в источниках, датированных 822 годом. Через шесть лет, в
ходе административных реформ Франкского государства, они были
превращены в королевских подданных.



В 899 г. Паннонию захватывают венгры, с которыми сливаются остатки
авар.

Широко известно выражение русской летописи — «Погибоша аки
«обры» (авары)»; так говорят о чём-либо погибшем, бесследно
исчезнувшем, (если элита данного народа разложилась и не
представляет интересы данного народа) и таким, казалось бы, —
непобедимым, надменным и упивающимся своей безнаказанностью людям,
как авары:

«Быша бо обре телом велици, а умом горди, и Бог потреби их, и
помроша вси, и не остася ни един обрин. И есть притча в Руси и до сего
дне: погибоша аки обре, их же несть племени, ни наследка". (Здесь
искусственно заменена русская буква «в» на русскую букву «б» - чтобы
труднее было изучать правдивую историю).

Здесь, с моей точки зрения, христианский летописец явно преувеличил.
Не мог исчезнуть такой воинственный народ полностью. Его остатки
просто растворились в окружающих близкородственных народах. Так
получается, если «элита» данного народа разлагается и перестаёт
отражать интересы основной массы своего народа. А письменных
исторических документов не установлено потому, что их тщательно
уничтожали. Для меня нет сомнений в том, что авары были выдающимся
племенем русского народа и говорили на русском языке своего времени.

Армия и вооружение
В облачении и вооружении воинов каганата нередко прослеживается

смешение аварского, германского и византийского стилей, что выглядит
вполне логичным ввиду полиэтничности его населения. Опорой аварского
могущества являлась, прежде всего, хорошо организованная латная
кавалерия. Само понятие «рыцарства» в Европе восходит именно к этому
типу всадников. Авары имели дальнобойные луки, впервые познакомили
Европу с железными стременами и клинками с односторонним лезвием
— прообраз позднейших сабель. То есть, у авар было лучшее вооружение
того времени.

Тактика
Военная тактика аваров имела много общего с тактикой позднейших

монголов: изматывание противника бесконечными манёврами без принятия
ближнего боя («набег — отскок»), сопровождавшимися залповыми
выстрелами из дальнобойных луков с последующим неожиданным вводом
тяжеловооружённой отборной латной конницы, призванной деморализовать
и рассечь вражеские построения. Эти действия нередко сочетались с
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внушением противнику ложных представлений о близости его победы и
беспомощности неприятеля, вынужденного, якобы, всё время уклоняться и
отступать. Византийцы внимательно изучали эти методы и признали их
наиболее эффективными, позаимствовав у аваров не только их
«революционные» стремена — позволявшие наносить мощные рубящие
удары и вообще устойчиво держаться в седле — но и тип такого строя,
когда впереди — конные стрелки без тяжёлых доспехов (избегающие
ближнего боя «застрельщики»), а также аварские пики с ременными
петлями и некоторые элементы войлочной защитной амуниции. Кроме всего
прочего, авары умело использовали славянскую пехоту, бессильную против
кавалерии аварского типа, но зато хорошо сражавшуюся в лесах и
болотистой местности.

Административное управление
Верховная власть принадлежала кагану, избиравшемуся народным

собранием. Наместником кагана был тудун, который, вероятно, являлся
правителем отдельной части страны, и югур (возможно, главный жрец). По
поручению кагана, дань в стране собирали так называемые тарханы (скорее
всего — знать). За тарханами — вниз по иерархической лестнице — шли
вожди племён и родов. Роль племенных старейшин была значительной
как в жизни каждого племени, так и каганата в целом. По меньшей
мере, половина вышеприведённых терминов имеет туркскую этимологию.
Тот же самый устойчивый туркский фон прослеживается и при анализе
дошедших до нас аварских антропонимов, что, однако, не может служить
убедительным доказательством в пользу туркоязычия собственно аваров,
вышедших из Азии. Последние («физические») авары — представляли в
каганате доминантную элиту, пребывая при этом в меньшинстве по
сравнению с аварами «идеологическими» (то есть теми, кто не имея
аварских корней, самоидентифицировался с аварским этносом и отстаивал
интересы каганата), не говоря уже о тех, кто вообще никак не
идентифицировал себя с Аварией, не проявлял ни малейшей
заинтересованности в её упрочении и возвышении, но всё же вынужден был
выплачивать дань и подчиняться воле кагана.

Аварское общество
Данные об устройстве аварского общества предоставляются их

захоронениями. На этой основе аварскую историю с середины VI века делят
на три периода: раннеаварский (почти до конца VII века), среднеаварский
(конец VII - начало VIII века, выявление памятников представляет
значительную трудность), позднеаварский (начало VIII - начало IX века,
исчезли обычаи больших могильников и отдельных захоронений лошадей).
На территории Венгрии и соседних стран обнаружено более двадцати тысяч
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погребений, относящихся к аварской эпохе. Датировка осложняется тем, что
в аварских могильниках редки монеты, позволяющие точно определить
время захоронения.

Богатство могильников отражает следующую иерархию общества. Во
главе каганата стоял каган (главный хан). Его первая жена звалась катун
(хатун). Наместниками кагана были тудун - вероятно, правитель отдельной
части страны - и югур. По поручению кагана дань в стране
собирали тарханы - скорее всего, знать. Ниже тарханов стояли вожди
племён и родов. Племенным и родовым вождям и принадлежит чаще всего
найденный во время раскопок погребальный инвентарь (в Сентэндре, Боче,
Кунсентмиклош-Бабоне и т. д.).

Рабство у аваров не получило широкого распространения. (Я
напомню, что даже пленный воин, ступивший на русскую землю,
становился свободным, - прим. П.П.И.). На это указывает, в частности, тот
факт, что в конце VI в. авары, захватив около 10 тыс. пленных, всех их
убили. Известно также, что большинство пленных жителей Балканского
полуострова, поселённых аварами в Среме, вскоре стали свободными. Эти
поселенцы, имевшие в VII в. своего назначенного каганом князя,
рассматривались аварами как отдельный «народ». Фактически, они
превратились в одно из военно-племенных подразделений каганата.

Большая часть аварского общества состояла из воинов. В погребениях
находится много оружия, так как, по представлению аваров, воины и в
загробном мире продолжали ту же деятельность, что и на земле. Можно
предположить, что захоронения с оружием принадлежали знати, поскольку
оружие было дорогим. Часто богато украшенные мечи и кольчуги простых
воинов в могилы не попадали, а переходили по наследству от отца к сыну. В
погребениях нет и колчанов с полным набором стрел (известно лишь
погребение в Боче, где захоронен вождь племени). Обычно количество стрел
не достигает и десятка. Вероятно, каждая стрела была символом власти над
десятью свободными воинами - ведь организация аварского войска
строилась по принятой в Азии десятичной системе.

В 558 году появление авар в византийской столице вызвало большой
интерес, ибо в волосы мужчин были вплетены цветные ленты - характерный
убор кочевников и символ их власти.

Известно множество богатых погребений ранне- и среднеаварского
периодов, сконцентрированных в средней части Венгрии. Однако в
позднеаварское время таких погребений нет. Зато увеличивается количество
могил с бедным инвентарем, что свидетельствует как о расслоении
общества, ведущем к возрастанию числа людей, лишённых собственности и
попавших в зависимость, так и о влиянии Христианства, ибо Церковь
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запрещала языческие обряды захоронения с оружием и конём. Тем не менее,
в могилы попадали украшения (серьги, браслеты, кольца, перстни),
головные уборы, по которым можно судить об общественном положении
погребённого.

Каждая большая патриархальная семья имела своё место в могильнике.
Однако знатных людей хоронили отдельно от остальных членов семьи - в
особой части могильника; в таких отсеках обычно много золотых вещей.
Знать хоронили иногда в гробах из скрепленных досок. Бедняков, по-
видимому, заворачивали в циновки или какой-нибудь другой быстро
истлевающий в земле материал. Форма могил была различной. Известны,
хотя и крайне редко, могилы с подбоем: от основной ямы отходило
мешкообразное углубление для умершего. Иногда это углубление шло
параллельно основной яме, где хоронили лошадь. Различные формы могил
свидетельствуют о том, что авары смешивались с другими народами
постепенно, сохраняя старые обычаи и подчеркивая тем самым, какие
этнические элементы имеют перевес в тех или иных родах. Описанный
обычай захоронения показывает преобладание монголоидных элементов.
Захоронения в стоячем или сидячем положении свидетельствуют о том, что
могильник принадлежит потомкам сарматов или же выходцам из Средней
Азии.

Встречаются и парные погребения: либо мать с грудным младенцем,
либо мужчина и женщина, что, вероятно, отражает обычай убийства вдовы
после смерти мужа. Но не исключается и одновременная естественная
смерть супругов.

Авары, как и другие кочевые народы, не знали развитого института
рабства. Лишь в качестве домашних рабов они использовали попавших в
плен иноплемённых воинов и разорившихся соплеменников.

Поселения и хозяйство
В настоящее время известно местонахождение нескольких сот аварских

поселений VII - IX веков. Самые крупные раскопки в Венгрии были
проведены близ города Дунауй-Вароша, где сохранились остатки 37 жилищ.
На своих селищах авары жили в полуземлянках с деревянными стенами,
внутри которых были сложены печи-каменки. Во многих жилищах
обнаружены зерновые ямы, а между постройками - глинобитные очаги.
В VII веке жилища на каждом селище располагались по кругу. На эти
зимние селища полукочевые авары возвращались вместе со скотом после
выпаса его на летних пастбищах. С весны до осени они жили в
легкопереносимых юртообразных сооружениях.

Основой хозяйства у авар являлось полукочевое скотоводство.
Постепенно полукочевой образ жизни сменялся осёдлым. Поэтому часть
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населения (главным образом, потомки римлян, сарматов и славян)
занималась и земледелием.

Большую роль в аварском быту играла лошадь. По костным останкам
установлено, что это были лошади, в основном, восточных кровей, быстрые,
пригодные для передвижения в степи и на песчаных почвах. Именно таких
лошадей изобразили резчики по кости и серебру раннеаварской эпохи.
Помимо коневодства авары разводили крупный рогатый скот, овец, коз,
мелких кур - в погребениях не раз попадалась раскрашенная яичная
скорлупа.

Исследование костей свиньи, найденных среди остатков пищи, которой
снабжали умершего в дальнее путешествие по загробному миру, показало,
что славянские животноводы аварской эпохи скрестили выведенную ещё в
неолите южноевропейскую породу домашней свиньи с североевропейской.
Именно с тех пор и существует широко распространённая в
середине XX веке алфёльдская жироносная порода свиней.

О растениеводстве авар известно мало. Остатки зерновых культур
обычно находят в обугленном состоянии. Так, сохранились зёрна проса (эту
культуру выращивали и авары, и славяне), пшеницы (VI - VII веков), ржи и
овса (IXвека). Землю пахали деревянным плугом с железным сошником. На
территории Венгрии такой сошник известен с IX века, а в древней Моравии
и раньше. Пшеницу жали серпом.

В большинстве погребений обнаружены хорошего качества глиняные
сосуды, значительная часть которых в позднеаварский период изготовлялась
на гончарном круге. Некоторые сосуды ввозились из окрестных мест, не
издалека, поскольку глиняные изделия не выдерживают длительной
перевозки.

На территории Венгрии обнаружены и остатки железоплавильной
печи-домны того времени для изготовления сырья для оружия и
сельскохозяйственных орудий.

Товары производились не только для удовлетворения своих
собственных потребностей, но и для обмена. В аварских погребениях
находится много вещей, ввезённых из других мест. Среди них золотые,
серебряные и бронзовые серьги, браслеты, перстни, пряжки, головные
уборы, цветные стеклянные бусы. Очевидно, привозились шелковые ткани и
другой материал для одежды, не сохранившийся до наших дней. За всё это
платили, по-видимому, скотом, лошадьми, кожами, шерстью.

Из латинских источников известны торговые и рыночные места, где
появлялись со своими товарами авары - странствующие купцы и
ремесленники. Погребение одного из них было обнаружено в окрестностях
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села Кунсентмартон. Среди находок была пластинчатая нагрудная кольчуга:
дороги в стране не всегда были безопасны для путников.

В Аварский каганат приезжали купцы издалека, с Востока. По
некоторым данным, через Карпаты проходили важные торговые пути на
Запад. По обычаю всех кочевых народов, авары взимали с торговых
караванов пошлину. В результате престиж правителей отдельных областей
страны и самого кагана значительно увеличивался.

Сами авары не чеканили своих денег. Некоторые исследователи
полагают, что авары занимались подделкой византийских золотых монет.
Однако на всей территории каганата обнаружено не более дюжины таких
подделок, а этого недостаточно для окончательного решения вопроса, тем
более что поддельные деньги найдены и у соседних народов.

С середины VI в. византийцы выплачивали каганату дань золотом.
Общая сумма годовой дани достигала 80 тыс. золотых солидов, а начиная
с 599 г. увеличивалась и до 100 тыс. Со временем и эти суммы стали
недостаточны. В начале VII века византийские императоры платили
аварам «за мир» ежегодно по 120 тыс. солидов. До 626 г. аварскому кагану
было выплачено около 6 млн. солидов, что соответствовало 25 тоннам
золота. Это несметное количество монет в оборот не поступало. Вероятно,
авары переплавляли их для изготовления украшений, небольшая часть
делилась между вождями. (Всё это золото, в конечном итоге, досталось
европейским иудеям).

Письменность
Археологические данные свидетельствуют о том, что авары

знали руническое письмо: они высекали и выцарапывали различные
заклинания, чтобы уберечься от бед, и именные знаки собственности
(тамги) на различных предметах. Однако нет данных, что эта письменность
использовалась в переписке или в создании литературных памятников.

О языке авар также мало известно. Мы можем получить о нём
некоторое представление только по личным именам и названиям титулов,
хотя и имена и титулы могли быть и не аварского происхождения. Причём и
их сохранилось немного - имена послов были: Кандик, Солак, Кок; одного
из шаманов звали Боколаброй. Вероятно, это имена туркского
происхождения, равно как и титулы кагана, тудуна, югура, тарханов.

Верования
О верованиях авар и других народов Аварского каганата известно очень

мало. В одном из источников упоминается главный шаман; другой
свидетельствует, что авары были идолопоклонниками.

Ясно, что авары верили в загробный мир: помимо земного они мыслили
себе и загробный. Вместе с умершим в могилу обычно клали пищу, коня с
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оружием, чтобы воин мог продолжать свой путь и битвы. Потусторонний
мир, согласно шаманистическим поверьям, состоял из нескольких уровней,
расположенных один над другим. Умершие могли попасть на верхний
уровень лишь после различных испытаний. Такому продвижению наверх
помогали стрелы - поэтому их и клали в колчан рядом с погребённым.

Перед погребальным обрядом или во время него могильные ямы
"очищались" от злых духов с помощью огня или горящих угольев.

Разные народы, согласно своим поверьям, хоронили людей головой к
той или иной части света - по направлению к центру мира или в ту сторону,
откуда ждали воскресения. У авар единой ориентации не было - слишком
разноплемёнными они были; погребения происходили головой как на
восток, так и на запад. Во многих случаях над умершими совершали
магические действия. Уже после погребения могилу вскрывали, вынимали
череп погребённого и читали над ним заклинания. Боязнь того, что умерший
может вернуться с того света, побуждала иногда хоронить покойников
распластанными на животе.

Для проповеди Христианства среди авар ещё в 739 году была
учреждена епископия в Зальцбурге. Обращение аваров в Христианство
ускоряется в конце VIII - начала IX века, вместе с подпадением
под франкское владычество.

Искусство аварской эпохи
Авары были хорошими резчиками по кости, на роговых пластинках.

Как свидетельствуют хроники, они изготовляли великолепные ковры,
вышивки, ткани, занимались художественной обработкой серебра и дерева.
Ничего из этого не дошло до наших дней, но сохранились прекрасные
металлические украшения - византийского образца серьги, браслеты,
кольца, перстни; цветные стеклянные бусы и ожерелья, изготовленные, по-
видимому, на Востоке. Свободные воины VI - IX веков носили ремни,
украшенные металлическими бляшками. Такими же бляшками покрывались
и конские сбруи. В позднеаварский период бляшки изготовлялись методом
художественного литья. Среди них трудно найти две одинаковые. На
поясных ремнях закреплялись большие литые наконечники с растительным
орнаментом, фигурками людей или с изображением борьбы животных.
Мечи и колчаны вождей покрывались золотом, простых воинов - серебром.
Даже железные стремена были художественно выкованы, а некоторые
инкрустированы серебром.

Качество ювелирных изделий свидетельствуют о высоком уровне
развития ювелирного искусства у аваров. Авары были хорошими резчиками
по кости, изготовляли великолепные ковры, вышивки, ткани, занимались
художественной обработкой серебра и дерева. По всей Европе пользовались
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большим спросом знаменитые аварские пояса с богатой металлической
гарнитурой. Искусство аваров, во многом, являлось продолжением так
называемого «скифского звериного стиля» с его мелкой пластикой и
стилизованными изображениями фантастических животных, как правило, в
динамичных позах, среди которых часто встречается грифон.
Исследователями подмечено определённое византийское влияние на
ювелирное искусство у аваров. В целом же, если судить по обнаруженным
археологами вещам, аварская культура имеет прототуркские черты с
элементами некоторых иранских и китайских влияний. На успешном
развитии ювелирного дела у аваров сказался фактор его востребованности в
каганате, так как авары сосредоточили в своих руках огромное количество
изделий из благородных металлов, в том числе монет византийской
чеканки.

Глиняная посуда (возле г. Сексарда обнаружены гончарные печи) была
слабо орнаментирована.

Наследие авар
Поселившись на Среднем Дунае в Паннонии, авары основали

государство, в котором сами заняли место военной аристократии.
Опираясь на хринги (деревянные крепости), они держали в подчинении
славянские племена, распространению которых в Далмацию, Иллирию и
Фракию они немало способствовали. Авары построили 9 городов —
германцы называли их «рингами» (кругами). Они были окружены кольцами
земляных валов и палисадами, в рингах жили властители и воины
(типичные русские города). Отсюда авары управляли подчинёнными
племенами, сюда стекалась дань.

Авары сыграли важную роль в этногенезе славянских народов,
способствуя их переселению на Балканы (хорваты, хорутане = карантанцы),
а также консолидируя их в первичные государственные образования
(Государство Само). Авары создали сильное централизованное европейское
государство, которому длительное время выплачивала дань Византийская
империя.

Византийский император Маврикий, положивший всю свою жизнь на
борьбу с аварами, писал об этих странных кочевниках: «Туркские племена
многочисленны, независимы, чуждаются всяких занятий и искусств и не
заботятся ни о чём, кроме того, как бы крепче биться с неприятелем.
Аварское племя, напротив — трудолюбиво, способно к культуре и развитию
и очень опытно в военном деле. Оно управляется одним главой, но
повинуется ему со страхом, а не с любовью. Труды и лишения переносит
стойко. В минуты опасности переносит жару, холода и прочие невзгоды,
хотя ведёт пастушеский образ жизни, но весьма любознательно и скрытно».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE


В XII – XIX веках на Кавказе существовало феодальное государство –
Аварский каганат – со столицей в Хунзах. С 1803 года – в составе России; в
1843 – 1859 гг. – в составе имамата Шамиля. В 1864 г. – упразднено.

Ава́рцы (авар. аварал, магIарулал) — один из коренных
народов Кавказа, исторически проживающий в Нагорном Дагестане,
Восточной Грузии и Северном Азербайджане, самый многочисленный
народ современного Дагестана. Происхождение этнонима «аварец» не до
конца остаётся ясным. Некоторые учёные, в частности В.Ф.Минорский,
В.М.Бейлис, С.Э.Цветков, М.Г.Магомедов и др., производили название
«аварец» от древних «аваров», утверждая, что древние авары оказали
большое влияние на этногенез аварского народа.

Авары (аварцы) населяют бо́льшую часть горной территории
Дагестана, а отчасти и равнины (Буйнакский, Хасавюртовский,
Кизилюртовский и др. районы). Помимо Дагестана, проживают
в Чечне, Калмыкии и других субъектах РФ (всего — 912 090 чел.). Основная
область расселения аварцев в Дагестане — бассейны рек Авар-ор (Аварское
Койсу), Анди-ор (Андийское Койсу) и Чеэр-ор (Кара-Койсу). 28 % аварцев
проживает в городах (2002 г.).

Аварцы также проживают в Азербайджане (преимущественно в
Белоканском, Закатальском районах и в Баку), где по данным переписи 1999
года их общая численность составляла 49,8 тысяч человек. Небольшие
группы аварцев проживают в Грузии (компактно в Кварельском
муниципалитете), Турции, Казахстане и других странах.

Выводы:
Авары — мощное племя русов-скифов, основная ударная сила при

завоевании Египта гиксосами. Их столица в Нижнем Египте называлась
по имени племени — Аварис.

Авары — в подавляющем большинстве — европеоиды (арии), их
язык (русский) относится к алтайской подгруппе русского языка.

Войско авар, его вооружение — самое совершенное для своего
времени - типично скифские. При захвате Египта широко применялись
2-х колёсные военные колесницы. (Останки самой «древней» военной
колесницы найдены при раскопках Аркаима).

В войске авары широко применяли конницу, а в хозяйственных делах
— волов. (Типичные атрибуты русов-скифов и русов-земледельцев).

Как правило, разрушение великих государств происходит из-за
разложения их «элит». Элиты таких государств, под воздействием
чужеземных и чуждых идеологических воззрений, перестают отражать
интересы основного этноса данного государства — и государство,
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постепенно, приходит в упадок. Большой результат в процессе
видоизменения элит привносит привычка брать иноплемённых жён и
наложниц.

Авары захватывали крупную военную добычу, а также получали
дань от зависимых и покорённых народов, поэтому, несомненно,
привлекали пристальное внимание иудеев. Золотое правило иудеев:
«Разделяй, стравливай, уничтожай лучших гоев, властвуй сам или через
подкупленных ставленников, и... продолжай властвовать и
обогащаться!» Также иудеи всегда стремились разными методами
влиять на власть данного народа, и сами пробирались во власть этого
народа. Так, в 814 г. каганом авар стал Авраам (Абрам), имя которого
говорит за то, что он — 100% иудей. Естественно, что дни аварского
каганата, после этого, были сочтены.

В одном византийском источнике IX века сохранились любопытные
подробности о причинах разложения позднеаварского общества: рассказы
старых аварских воинов, находившихся в болгарском плену у хана Крума.
Хан Крум спросил у них: "Что вы думаете, почему были разорены ваши
господа и ваш народ?" Старый аварский воин ответил так:

"Вначале из-за ссоры, лишившей кагана верных и правдивых
советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были
развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом
правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами. Обилие
вина породило пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли и
рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей: авары стали
торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это,
господин наш, и стало источником нашего постыдного несчастья".
[Какой глубокомысленный ответ дал аварский ветеран, - прим. П.П.И.].

Список аварских каганов
552? — 562? уп. 558 г. — Кандик
562 — 602 гг. — Баян I
602 — 617 гг. - хан Кашан-Сэбэр
617 — 630 гг. — Сабан
Неизвестные каганы
805 г. – уп. каган Теодор
795 — 814 гг. — Тудун Кажд
814 г. — ? — Авраам
? — 835 г. — Исаак
Неизвестные каганы
? — 899 г. — Менуморот
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Авары (аварцы) в современном мире
О вероятной связи дагестанских аварцев с остатками «кочевых» авар

писал известный русский историк XVIII в. В.Н.Татищев.
Известный исследователь М.А.Агларов, обобщивший все

существующие версии об аварах, обоснованно полагает, что о дагестанских
аварах невозможно говорить как о прямых остатках кочевых авар, потому
что растворение пришельцев в местной этнической среде означает только
лишь участие кочевых аваров в этногенезе дагестанских народов. Другое
дело, если бы местные народы были бы растворены в среде кочевых аваров,
которые дали бы им не только своё имя, но и язык. Тогда можно было бы
говорить, что в Дагестане сохранились остатки тех кочевых авар. (Здесь
необходимо отметить, что при замене традиционной религии на новую,
например, при введении ислама, традиционный язык изменялся до
неузнаваемости, - прим. П.П.И.).

Вместе с тем сегодня официально маарулал (горцы) называются
аварцами, и этот факт требует объяснения. Новое оригинальное толкование
этому предлагает М.А.Агларов, который отмечает, что, по авторитетному
свидетельству арабского историка Ибн-Руста, царя Серира звали Авар.
Поэтому в литературной традиции это имя всё чаще используется для
обозначения народа, который когда-то подчинялся царю Авару. В книгах с
тех пор редко пишут леки, вообще не пишут маарулал, а всё чаще их
называют аварцы (авары). Такое перенесение имени человека на целый
народ случается довольно часто: от имени хана Узбека происходит название
узбеков, хана Ногая — ногайцев, от династии Каджаров — название персов
в Дагестане — каджары и т. д. Так и имя царя Серира Авар было
использовано для обозначения жителей Серира. Достоверно известно, что
народ маарулал аварами называл историк XIV в. Мухаммед Рафи в своём
сочинении «Тарихи Дагестан», которое было популярно в регионе как
официальная история Дагестана.

Большинство исследователей не исключает возможности того, что
часть кочевников аваров зашла в горы и установила свою династию, а
владетеля Серира или нарекли Аваром или назвали громким именем
воинственных соседей «Авар».

В дореволюционный литературе этот народ наиболее часто встречался
под именем «авары». Энциклопедия Ефрона и Брокгауза, говоря о жителях
Аварского округа, пишет: Аварский округ Дагестанской области (с
укреплением Хунзах) заключает в себе 1323,9 кв. верст и представляет
гористую местность по северному склону Главного Кавказского хребта,
орошается р. Койсу. Жителей (1885 г.) 34492 (м. п. 17003), по
преимуществу аварцев, или аваров, одного из лезгинских племён, некогда,
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особенно в XVIII столетии, весьма сильного, наводившего страх на соседей.
Видимо этноним «авар» со временем трансформировался в «аварец», что
весьма типично для русского языка. В других языках разделению на аваров
и аварцев соответствует разделение на евразийских и кавказских.

По мнению некоторых авторов этноним аварцы первоначально
относился к жителям Хунзахского плато, где существовало Аварское
ханство, то есть изначально «аварцами» называли только хунзахцев.

Известный немецкий естествоиспытатель и путешественник XVIII века
Иоганн Гюльденштедт, побывавший на Кавказе, отнёс к аварцам жителей
Аварского ханства, независимых вольных обществ, а также переселившихся
аварцев Джаро-Белокана, расположенных за Кавказским хребтом на
территории современного Азербайджана.

До начала XX века аварцы были известны ещё под названием
тавлинцы и лезгины. Этнонимом «лезгины», помимо аварцев, ошибочно
обозначалось всё горское население Дагестана.

Численность Аварцев в мире: всего 1,5 млн: Россия — 1,2 млн,
Азербайджан — 200 тыс., Турция — 50 тыс.
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