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Аннотация
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших
времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но
и прекрасным литературным произведением.

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки
отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные
и моральные мотивы действий исторических личностей.

Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу
которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством.
Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной
деятельности.

В первый том «Истории государства Российского» вошли 10 глав: I – О народах,
издревле обитавших в России, II – О славянах и других народах, III – О физическом и
нравственном характере славян древних, IV – Рюрик, Синеус и Трувор, V – Олег-правитель,
VI – Князь Игорь, VII – Князь Святослав, VIII – Великий князь Ярополк, IX – Великий князь
Владимир, X – О состоянии Древней Руси.
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Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. Том I

 
Глава I

О народах, издревле обитавших
в России. О славянах вообще

 
Древние сведения греков о России. Путешествие Аргонавтов. Тавры и киммериане.

Гипербореи. Поселенцы греческие. Ольвия, Пантикапея, Фанагория, Танаис, Херсон. Скифы
и другие народы. Темный слух о землях полунощных. Описание Скифии. Реки, известные гре-
кам. Нравы Скифов: их падение. Митридат, геты, сарматы, алане, готфы, венеды, гунны,
анты, угры и болгары. Славяне: их подвиги. Авары, турки, огоры. Расселение славян. Паде-
ние аваров. Болгария. Дальнейшая судьба народов славянских.

Cия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россиею, в умеренных ее климатах
была искони обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, кото-
рые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками.
Только в повествованиях греков и римлян сохранились известия о нашем древнем отече-
стве. Первые весьма рано открыли путь чрез Геллеспонт и Воспор Фракийский в Черное
море, если верить славному путешествию Аргонавтов в Колхиду, воспетому будто бы самим
Орфеем, участником оного, веков за XII до Рождества Христова. В сем любопытном сти-
хотворении, основанном, по крайней мере, на древнем предании, названы Кавказ (славный
баснословными муками несчастного Прометея), река Фазис (ныне Рион), Меотисское или
Азовское море, Воспор, народ каспийский, тавры и киммериане, обитатели южной России.
Певец Одиссеи также именует последних. «Есть народ Киммерийский (говорит он) и город
Киммерион, покрытый облаками и туманом: ибо солнце не озаряет сей печальной страны,
где беспрестанно царствует глубокая ночь». Столь ложное понятие еще имели современ-
ники Гомеровы о странах юго-восточной Европы; но басня о мраках Киммерийских обрати-
лась в пословицу веков, и Черное море, как вероятно, получило оттого свое название. Цвету-
щее воображение греков, любя приятные мечты, изобрело гипербореев, людей совершенно
добродетельных, живущих далее на Север от Понта Эвксинского, за горами Рифейскими, в
счастливом спокойствии, в странах мирных и веселых, где бури и страсти неизвестны; где
смертные питаются соком цветов и росою, блаженствуют несколько веков и, насытясь жиз-
нию, бросаются в волны морские.

Наконец, сие приятное баснословие уступило место действительным историческим
познаниям. Веков за пять или более до Рождества Христова греки завели селения на берегах
Черноморских. Ольвия, в 40 верстах от устья днепровского, построена выходцами Милет-
скими еще в славные времена Мидийской Империи, называлась счастливою от своего богат-
ства и существовала до падения Рима; в благословенный век Траянов образованные граж-
дане ее любили читать Платона и, зная наизусть Илиаду, пели в битвах стихи Гомеровы.
Пантикапея и Фанагория были столицами знаменитого царства Воспорского, основанного
азиатскими греками в окрестностях Киммерийского Пролива. Город Танаис, где ныне Азов,
принадлежал к сему царству; но Херсон Таврический (коего начало неизвестно) хранил
вольность свою до времен Митридатовых. Сии пришельцы, имея торговлю и тесную связь
с своими единоземцами, сообщили им верные географические сведения о России южной, и
Геродот, писавший за 445 лет до Рождества Христова, предал нам оные в своем любопытном
творении.
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Киммериане, древнейшие обитатели нынешних губерний Херсонской и Екатерино-
славской – вероятно, единоплеменные с Германскими Цимбрами, за 100 лет до времен Киро-
вых были изгнаны из своего отечества скифами или сколотами, которые жили прежде в
восточных окрестностях моря Каспийского, но, вытесненные оттуда Массагетами, пере-
шли за Волгу, разорили после великую часть южной Азии и, наконец, утвердились между
Истром и Танаисом (Дунаем и Доном), где сильный царь персидский, Дарий, напрасно хотел
отмстить им за опустошение Мидии и где, гоняясь за ними в степях обширных, едва не
погибло все его многочисленное войско. Скифы, называясь разными именами, вели жизнь
кочевую, подобно киргизам или калмыкам; более всего любили свободу; не знали никаких
искусств, кроме одного: «везде настигать неприятелей и везде от них скрываться»; однако ж
терпели греческих поселенцев в стране своей, заимствовали от них первые начала граждан-
ского образования, и царь скифский построил себе в Ольвии огромный дом, украшенный
резными изображениями сфинксов и грифов. – Каллипиды, смесь диких скифов и греков,
жили близ Ольвии к Западу; алазоны в окрестностях Гипаниса, или Буга; так называемые
скифы-земледельцы далее к Северу, на обоих берегах Днепра. Сии три народа уже сеяли хлеб
и торговали им. На левой стороне Днепра, в 14 днях пути от его устья (вероятно, близ Киева),
между скифами-земледельцами и кочующими было их Царское кладбище, священное для
народа и неприступное для врагов. Главная Орда, или Царственная, кочевала на восток
до самого Азовского моря, Дона и Крыма, где жили тавры, может быть единоплеменники
древних киммериан: убивая иностранцев, они приносили их в жертву своей богине-девице
τη Παρθένω, и мыс Севастопольский, где существовал храм ее, долго назывался Παρθένιον.
Геродот пишет еще о многих других народах не скифского племени: агафирсах в Седмиград-
ской области или Трансильвании, неврах в Польше, андрофагах и меланхленах в России:
жилища последних находились в 4000 стадиях, или в 800 верстах, от Черного моря к Северу,
в ближнем соседстве с андрофагами; те и другие питались человеческим мясом. Меланх-
лены назывались так от черной одежды своей. Невры «обращались ежегодно на несколько
месяцев в волков»: то есть зимою покрывались волчьими кожами. – За Доном, на степях
Астраханских, обитали сарматы, или савроматы; далее, среди густых лесов, будины, гелоны
(народ греческого происхождения, имевший деревянную крепость), – ирки, фиссагеты (слав-
ные звероловством), а на восток от них – скифские беглецы орды Царской. Тут, по сказанию
Геродота, начинались каменистые горы (Уральские) и страна агриппеев, людей плосконосых
(вероятно, калмыков). Доселе ходили обыкновенно торговые караваны из городов черномор-
ских: следственно, места были известны, также и народы, которые говорили семью разными
языками. О дальнейших полунощных землях носился единственно темный слух. Агриппеи
уверяли, что за ними обитают люди, которые спят в году шесть месяцев: чему не верил
Геродот, но что для нас понятно: долговременные ночи хладных климатов, озаряемые в тече-
ние нескольких месяцев одними северными сияниями, служили основанием сей молвы. – На
восток от агриппеев (в Великой Татарии) жили исседоны, которые сказывали, что недалеко
от них грифы стрегут золото, сии баснословные грифы кажутся отчасти историческою
истиною и заставляют думать, что драгоценные рудники южной Сибири были издревле зна-
емы. Север вообще славился тогда своим богатством или множеством золота. Упомянув о
разных ордах, кочевавших на восток от моря Каспийского, Геродот пишет о главном народе
нынешних киргизских степей, сильных массагетах, победивших Кира, и сказывает, что они,
сходствуя одеждою и нравами с племенами скифскими, украшали золотом шлемы, поясы,
конские приборы и, не зная железа, ни серебра, делали палицы и копья из меди.

Что касается собственно до Скифии российской, то сия земля, по известию Геродота,
была необозримою равниною, гладкою и безлесною; только между Тавридою и днепров-
ским устьем находились леса. Он за чудо сказывает своим единоземцам, что зима продол-
жается там 8 месяцев, и воздух в сие время, по словам Скифов, бывает наполнен летающими
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перьями, то есть снегом; что море Азовское замерзает, жители ездят на санях чрез непо-
движную глубину его, и даже конные сражаются на воде, густеющей от холода; что гром
гремит и молния блистает у них единственно летом. – Кроме Днепра, Буга и Дона, вытека-
ющего из озера, сей Историк именует еще реку Днестр (Τύρης, при устье коего жили греки,
называемые тиритами), Прут (Ποράτα), Серет (Ορδησσός), и говорит, что Скифия вообще
может славиться большими судоходными реками; что Днепр, изобильный рыбою, окружен-
ный прекрасными лугами, уступает в величине одному Нилу и Дунаю; что вода его отменно
чиста, приятна для вкуса и здорова; что источник сей реки скрывается в отдалении и неиз-
вестен скифам. Таким образом Север восточной Европы, огражденный пустынями и свире-
постию варваров, которые на них скитались, оставался еще землею таинственною для исто-
рии. Хотя скифы занимали единственно южные страны нашего отечества; хотя андрофаги,
меланхлены и прочие народы северные, как пишет сам Геродот, были совсем иного племени:
но греки назвали всю нынешнюю азиатскую и европейскую Россию, или все полунощные
земли, Скифиею, так же как они без разбора именовали полуденную часть мира Эфиопиею,
западную Кельтикою, восточную Индиею, ссылаясь на Историка Эфора, жившего за 350 лет
до Рождества Христова.

Несмотря на долговременное сообщение с образованными греками, скифы еще горди-
лись дикими нравами своих предков, и славный единоземец их, Философ Анахарсис, ученик
Солонов, напрасно хотев дать им законы афинские, был жертвою сего несчастного опыта. В
надежде на свою храбрость и многочисленность, они не боялись никакого врага; пили кровь
убитых неприятелей, выделанную кожу их употребляли вместо одежды, а черепы вместо
сосудов, и в образе меча поклонялись богу войны, как главе других мнимых богов.

Могущество скифов начало ослабевать со времен Филиппа Македонского, который,
по словам одного древнего историка, одержал над ними решительную победу не превосход-
ством мужества, а хитростию воинскою, и не нашел в стане у врагов своих ни серебра, ни
золота, но только жен, детей и старцев. Митридат Эвпатор, господствуя на южных берегах
Черного моря и завладев Воспорским Царством, утеснил и скифов: последние их силы были
истощены в жестоких его войнах с Римом, коего орлы приближались тогда к нынешним
кавказским странам России. Геты, народ фракийский, побежденный Александром Великим
на Дунае, но страшный для Рима во время Царя своего, Беребиста Храброго, за несколько
лет до Рождества Христова отнял у скифов всю землю между Истром и Борисфеном, т. е.
Дунаем и Днепром. Наконец сарматы, обитавшие в Азии близ Дона, вступили в Скифию
и, по известию Диодора Сицилийского, истребили ее жителей или присоединили к своему
народу, так что особенное бытие скифов исчезло для истории; осталось только их славное
имя, коим несведущие греки и римляне долго еще называли все народы мало известные и
живущие в странах отдаленных.

Сарматы (или савроматы Геродотовы) делаются знамениты в начале христианского
летосчисления, когда римляне, заняв Фракию и страны Дунайские своими легионами, при-
обрели для себя несчастное соседство варваров. С того времени историки римские беспре-
станно говорят о сем народе, который господствовал от Азовского моря до берегов Дуная
и состоял из двух главных племен, роксолан и язигов; но географы, весьма некстати назвав
Сарматиею всю обширную страну Азии и Европы, от Черного моря и Каспийского с одной
стороны до Германии, а с другой до самой глубины севера, обратили имя сарматов (подобно
как прежде скифское) в общее для всех народов полунощных. Роксолане утвердились в
окрестностях Азовского и Черного моря, а язиги скоро перешли в Дакию, на берега Тисы и
Дуная. Дерзнув первые тревожить римские владения с сей стороны, они начали ту ужасную
и долговременную войну дикого варварства с гражданским просвещением, которая заклю-
чилась наконец гибелию последнего. Роксолане одержали верх над когортами римскими в
Дакии; язиги опустошали Мизию. Еще военное искусство, следствие непрестанных побед
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в течение осьми веков, обуздывало варваров и часто наказывало их дерзость; но Рим, изне-
женный роскошию, вместе с гражданскою свободою утратив и гордость великодушную,
не стыдился золотом покупать дружбу сарматов. Тацит именует язигов союзниками сво-
его народа, и сенат, решив прежде судьбу великих государей и мира, с уважением встречал
послов народа кочующего. – Хотя война Маркоманнская, в коей сарматы присоединились к
германцам, имела несчастные для них следствия; хотя, побежденные Марком Аврелием, они
утратили силу свою и не могли уже быть завоевателями: однако ж, кочуя в южной России и
на берегах Тибиска, или Тисы, долго еще беспокоили набегами римские владения.

Почти в одно время с язигами и роксоланами узнаем мы и других – вероятно, единопле-
менных с ними – обитателей юго-восточной России, алан, которые, по известию Аммиана
Марцеллина, были древние массагеты и жили тогда между Каспийским и Черным морем.
Они, равно как и все азиатские дикие народы, не обрабатывали земли, не имели домов,
возили жен и детей на колесницах, скитались по степям Азии даже до самой Индии север-
ной, грабили Армению, Мидию, а в Европе берега Азовского и Черного моря; отважно
искали смерти в битвах и славились отменною храбростию. К сему народу многочисленному
принадлежали, вероятно, аорсы и сираки, о коих в первом веке Христианского летосчисле-
ния упоминают разные историки и кои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами
и союзниками римлян. Алане, вытеснив сарматов из юго-восточной России, отчасти заняли
и Тавриду.

В третьем веке приближились от Балтийского к Черному морю готфы и другие народы
германские, овладели Дакиею, римскою провинциею со времен Траяновых, и сделались
самыми опасными врагами империи. Переплыв на судах в Азию, готфы обратили в пепел
многие города цветущие в Вифинии, Галатии, Каппадокии и славный храм Дианы в Ефесе,
а в Европе опустошили Фракию, Македонию и Грецию до Мореи. Они хотели, взяв Афины,
истребить огнем все книги греческие, там найденные; но приняли совет одного умного еди-
ноземца, который сказал им: «Оставьте грекам книги, чтобы они, читая их, забывали воен-
ное искусство и тем легче были побеждаемы нами». Ужасные свирепостию и мужеством,
готфы основали сильную Империю, которая разделялась на восточную и западную, и в IV
столетии, при Царе их Эрманарихе, заключала в себе не малую часть России европейской,
простираясь от Тавриды и Черного моря до Балтийского.

Готфский историк VI века Иорнанд пишет, что Эрманарих в числе многих иных наро-
дов победил и венедов, которые, обитая в соседстве с эстами и герулами, жителями бере-
гов Балтийских, славились более своею многочисленностию, нежели искусством воинским.
Сие известие для нас любопытно и важно, ибо венеды, по сказанию Иорнанда, были едино-
племенники славян, предков народа российского. Еще в самой глубокой древности, лет за
450 до Рождества Христова, было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных
странах Европы, где река Эридан впадает в Северный океан и где живут венеды. Вероятно,
что финикияне, смелые мореходцы, которые открыли Европу для образованных народов
древности, не имевших о ней сведения, доплывали до самых берегов нынешней Пруссии,
богатых янтарем, и там покупали его у Венедов. Во время Плиния и Тацита, или в первом
столетии, венеды жили близ Вислы и граничили к югу с Дакиею. Птолемей, астроном и гео-
граф второго столетия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что
оно издревле называлось Венедским. Следственно; ежели славяне и венеды составляли один
народ, то предки наши были известны и грекам, и римлянам, обитая на юге от моря Балтий-
ского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем. Мнение, что сию часть мира
должно признавать колыбелию всех народов, кажется вероятным, ибо, согласно с предани-
ями священными, и все языки европейские, несмотря на их разные изменения, сохраняют
в себе некоторое сходство с древними азиатскими; однако ж мы не можем утвердить сей
вероятности никакими действительно историческими свидетельствами и считаем венедов
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европейцами, когда история находит их в Европе. Сверх того они самыми обыкновениями
и нравами отличались от азиатских народов, которые, приходя в нашу часть мира, не знали
домов, жили в шатрах или колесницах и только на конях сражались: Тацитовы же венеды
имели домы, любили ратоборствовать пешие и славились быстротою своего бега.

Конец четвертого века ознаменовался важными происшествиями. Гунны, народ кочу-
ющий, от полунощных областей Китая доходят чрез неизмеримые степи до юго-восточной
России, нападают – около 377 года – на алан, готфов, владения римские; истребляя все
огнем и мечем. Современные историки не находят слов для описания лютой свирепости и
самого безобразия гуннов. Ужас был их предтечею, и столетний герой Эрманарих не дерзнул
даже вступить с ними в сражение, но произвольною смертию спешил избавиться от рабства.
Восточные готфы должны были покориться, а западные искали убежища во Фракии, где
римляне, к несчастию своему, дозволили им поселиться: ибо готфы, соединясь с другими
мужественными германцами, скоро овладели большею частию империи.

История сего времени упоминает об антах, которые, по известию Иорнанда и визан-
тийских летописцев, принадлежали вместе с венедами к народу славянскому. Винитар,
наследник Эрманариха, Царя Готфского, был уже данником гуннов, но хотел еще повеле-
вать другими народами: завоевал страну антов, которые обитали на север от Черного моря
(следственно, в России), и жестоким образом умертвил их князя, именем Бокса, с семьюде-
сятью знатнейшими боярами. Царь гуннский, Баламбер, вступился за утесненных и, победив
Винитара, освободил их от ига готфов. – Нет сомнения, что анты и венеды признавали над
собою власть гуннов: ибо сии завоеватели во время Аттилы, грозного царя их, повелевали
всеми странами от Волги до Рейна, от Македонии до островов Балтийского моря. Истребив
бесчисленное множество людей, разрушив города и крепости дунайские, предав огню селе-
ния, окружив себя пустынями обширными, Аттила царствовал в Дакии под наметом шатра,
брал дань с Константинополя, но славился презрением золота и роскоши, ужасал мир и гор-
дился именем бича Небесного. – С жизнью сего варвара, но великого человека, умершего
в 454 году, прекратилось и владычество гуннов. Народы, порабощенные Аттилою, сверг-
нули с себя иго несогласных сыновей его. Изгнанные немцами-гепидами из Паннонии или
Венгрии, гунны держались еще несколько времени между Днестром и Дунаем, где страна
их называлась Гунниваром; другие рассеялись по дунайским областям империи – и скоро
изгладились следы ужасного бытия гуннов. Таким образом сии варвары отдаленной Азии
явились в Европе, свирепствовали и, как грозное привидение, исчезли!

В то время южная Россия могла представлять обширную пустыню, где скитались одни
бедные остатки народов. Восточные готфы большею частию удалились в Паннонию; о рок-
соланах не находим уже ни слова в летописях: вероятно, что они смешались с гуннами или,
под общим названием сарматов, вместе с язигами были расселены императором Маркианом
в Иллирике и в других римских провинциях, где, составив один народ с готфами, утратили
имя свое: ибо в конце V века история уже молчит о сарматах. Множество алан, соединясь с
немецкими вандалами и свевами, перешло за Рейн, за горы Пиренейские, в Испанию и Пор-
тугалию. – Но скоро угры и болгары, по сказанию греков единоплеменные с гуннами и до
того времени неизвестные, оставив древние свои жилища близ Волги и гор Уральских, завла-
дели берегами Азовского, Черного моря и Тавридою (где еще обитали некоторые готфы,
принявшие Веру Христианскую) и в 474 году начали опустошать Мизию, Фракию, даже
предместия константинопольские.

С другой стороны выходят на феатр истории славяне, под сим именем, достойным
людей воинственных и храбрых, ибо его можно производить от славы, – и народ, коего
бытие мы едва знали, с VI века занимает великую часть Европы, от моря Балтийского до
реки Эльбы, Тисы и Черного моря. Вероятно, что некоторые из славян, подвластных Эрма-
нариху и Аттиле, служили в их войске; вероятно, что они, испытав под начальством сих
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завоевателей храбрость свою и приятность добычи в богатых областях империи, возбудили в
соотечественниках желание приближиться к Греции и вообще распространить их владение.
Обстоятельства времени им благоприятствовали. Германия опустела; ее народы воинствен-
ные удалились к югу и западу искать счастия. На берегах Черноморских, между устьями
Днепра и Дуная, кочевали, может быть, одни дикие малолюдные орды, которые сопутство-
вали гуннам в Европу и рассеялись после их гибели. От Дуная и Алуты до реки Моравы
жили немцы лонгобарды и гепиды; от Днепра к морю Каспийскому угры и болгары; за ними,
к северу от Понта Эвксинского и Дуная, явились анты и славяне; другие же племена их всту-
пили в Моравию, Богемию, Саксонию, а некоторые остались на берегах моря Балтийского.
Тогда начинают говорить об них историки византийские, описывая свойства, образ жизни
и войны, обыкновения и нравы славян, отличные от характера немецких и сарматских пле-
мен: доказательство, что сей народ был прежде мало известен грекам, обитая во глубине
России, Польши, Литвы, Пруссии, в странах отдаленных и как бы непроницаемых для их
любопытства.

Уже в конце пятого века летописи Византийские упоминают о славянах, которые в 495
году дружелюбно пропустили чрез свои земли немцев-герулов, разбитых лонгобардами в
нынешней Венгрии и бежавших к морю Балтийскому; но только со времен Юстиниановых,
с 527 года, утвердясь в Северной Дакии, начинают они действовать против империи, вме-
сте с угорскими племенами и братьями своими антами, которые в окрестностях Черного
моря граничили с болгарами. Ни сарматы, ни готфы, ни самые гунны не были для империи
ужаснее славян. Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес – все страны от залива Ионического до
Константинополя были их жертвою; только Хильвуд, смелый Вождь Юстинианов, мог еще
с успехом им противоборствовать; но славяне, убив его в сражении за Дунаем, возобновили
свои лютые нападения на греческие области, и всякое из оных стоило жизни или свободы
бесчисленному множеству людей, так южные берега Дунайские, облитые кровию несчаст-
ных жителей, осыпанные пеплом городов и сел, совершенно опустели. Ни легионы римские,
почти всегда обращаемые в бегство, ни великая стена Анастасиева, сооруженная для защиты
Царяграда от варваров, не могли удерживать славян, храбрых и жестоких. Империя с трепе-
том и стыдом видела знамя Константиново в руках их. Сам Юстиниан, совет верховный и
знатнейшие вельможи должны были с оружием стоять на последней ограде столицы, стене
Феодосиевой, с ужасом ожидая приступа славян и болгаров ко вратам ее. Один Велисарий,
поседевший в доблести, осмелился выйти к ним навстречу, но более казною императорскою,
нежели победою, отвратил сию грозную тучу от Константинополя. Они спокойно житель-
ствовали в империи, как бы в собственной земле своей, уверенные в безопасной переправе
чрез Дунай: ибо гепиды, владевшие большею частию северных берегов его, всегда имели
для них суда в готовности. Между тем Юстиниан с гордостию величал себя Антическим, или
Славянским, хотя сие имя напоминало более стыд, нежели славу его оружия против наших
диких предков, которые беспрестанно опустошали империю или, заключая иногда друже-
ственные с нею союзы, нанимались служить в ее войсках и способствовали их победам. Так
во второе лето славной войны Готфской (в 536 году) Валериан привел в Италию 1600 конных
славян, и римский полководец Туллиан вверил антам защиту Лукании, где они в 547 году
разбили готфского короля Тотилу.

Уже лет 30 славяне свирепствовали в Европе, когда новый азиатский народ победами
и завоеваниями открыл себе путь к Черному морю. Весь известный мир был тогда феатром
чудесного волнения народов и непостоянства в их величии. Авары славились могуществом
в степях Татарии, но в VI веке, побежденные турками, ушли из земли своей. Сии турки, по
свидетельству историков китайских, были остатками гуннов, древних полунощных соседей
Китайской империи; в течение времени соединились с другими Ордами единоплеменными
и завоевали всю южную Сибирь. Хан их, называемый в византийских летописях Дизаву-
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лом, как новый Аттила покорив многие народы, жил среди гор Алтайских в шатре, украшен-
ном коврами шелковыми и многими золотыми сосудами; сидя на богатом троне, принимал
византийских послов и дары от Юстиниана; заключал с ним союзы и счастливо воевал с
персами. Известно, что россияне, овладев в новейшие времена полуденною частию Сибири,
находили в тамошних могилах великое количество вещей драгоценных: вероятно, что они
принадлежали сим алтайским туркам, уже не дикому, но отчасти образованному народу, тор-
говавшему с Китаем, Персиею и греками.

Вместе с другими ордами зависели от Дизавула киргизы и гунны-Огоры. Быв прежде
данниками аваров и тогда угнетаемые турками, огоры перешли на западные берега Волги,
назвались славным именем аваров, некогда могущественных, и предложили союз импера-
тору византийскому. Народ греческий с любопытством и с ужасом смотрел на их послов:
одежда сих людей напоминала ему страшных гуннов Аттилы, от коих мнимые авары отли-
чались единственно тем, что не брили головы и заплетали волосы в длинные косы, украшен-
ные лентами. Главный посол сказал Юстиниану, что авары, мужественные и непобедимые,
хотят его дружбы, требуя даров, жалованья и выгодных мест для поселения. Император не
дерзнул ни в чем отказать сему народу, который, бежав из Азии, со вступлением в Европу
приобрел силу и храбрость. Угры, болгары признали власть его. Анты не могли ему проти-
виться. Хан аварский, свирепый Баян, разбил их войско, умертвил посла, знаменитого князя
Мезамира; ограбил землю, пленил жителей; скоро завоевал Моравию, Богемию, где оби-
тали чехи и другие славяне; победил Сигеберта, короля франков, и возвратился на Дунай,
где Лонгобарды вели кровопролитную войну с гепидами. Баян соединился с первыми, раз-
рушил державу гепидов, овладел большею частию Дакии, а скоро и Паннониею, или Вен-
гриею, которую лонгобарды уступили ему добровольно, желая искать завоеваний в Италии.
Область аваров в 568 году простиралась от Волги до Эльбы. В начале седьмого века завла-
дели они и Далмациею, кроме приморских городов ее. Хотя турки, господствуя на берегах
Иртыша, Урала, – тревожа набегами Китай и Персию – около 580 года распространили было
свои завоевания до самой Тавриды – взяли Воспор, осаждали Херсон; но скоро исчезли в
Европе, оставив земли черноморские в подданстве аваров.

Уже анты, богемские чехи, моравы служили хану; но собственно так называемые
дунайские славяне хранили свою независимость, и еще в 581 году многочисленное войско
их снова опустошило Фракию и другие владения имперские до самой Эллады, или Греции.
Тиверий царствовал в Константинополе: озабоченный войною Персидскою, он не мог отра-
зить славян и склонил хана отмстить им впадением в страну их. Баян назывался другом
Тиверия и хотел даже быть римским патрицием: он исполнил желание императора тем охот-
нее, что давно уже ненавидел славян за их гордость. Сию причину злобы его описывают
византийские историки следующим образом. Смирив антов, хан требовал от славян поддан-
ства; но Лавритас и другие вожди их ответствовали: «Кто может лишить нас вольности? Мы
привыкли отнимать земли, а не свои уступать врагам. Так будет и впредь, доколе есть война
и мечи в свете». Посол ханский раздражил их своими надменными речами и заплатил за
то жизнию. Баян помнил сие жестокое оскорбление и надеялся собрать великое богатство
в земле славян, которые, более пятидесяти лет громив империю, не были еще никем трево-
жимы в стране своей. Он вступил в нее с шестьюдесятью тысячами отборных конных лат-
ников, начал грабить селения, жечь поля, истреблять жителей, которые только в бегстве и в
густоте лесов искали спасения. – С того времени ослабело могущество славян, и хотя Кон-
стантинополь еще долго ужасался их набегов, но скоро хан аварский совершенно овладел
Дакиею. Обязанные давать ему войско, они лили кровь свою и чуждую для пользы их тирана;
долженствовали первые гибнуть в битвах, и когда хан, нарушив мир с Грециею, в 626 году
осадил Константинополь, славяне были жертвою сего дерзкого предприятия. Они взяли бы
столицу империи, если бы измена не открыла их тайного намерения грекам: окруженные



Н.  М.  Карамзин.  «История государства Российского. Том 1. От древних славян до великого князя Вла-
димира»

11

неприятелем, бились отчаянно; немногие спаслися и в знак благодарности были казнены
ханом.

Между тем не все народы славянские повиновались сему хану: обитавшие за Вислою
и далее к северу спаслись от рабства. Так, в исходе VI века на берегах моря Балтийского
жили мирные и счастливые славяне, коих он напрасно хотел вооружить против греков и кото-
рые отказались помогать ему войском. Сей случай, описанный византийскими историками,
достоин любопытства и примечания. «Греки (повествуют они) взяли в плен трех чужезем-
цев, имевших, вместо оружия, кифары, или гусли. Император спросил, кто они? Мы – сла-
вяне, ответствовали чужеземцы, и живем на отдаленнейшем конце Западного океана (моря
Балтийского). Хан аварский, прислав дары к нашим старейшинам, требовал войска, чтобы
действовать против греков. Старейшины взяли дары, но отправили нас к хану с извинением,
что не могут за великою отдаленностию дать ему помощи. Мы сами были 15 месяцев в
дороге. Хан, невзирая на святость посольского звания, не отпускал нас в отечество. Слыша о
богатстве и дружелюбии греков, мы воспользовались случаем уйти во Фракию. С оружием
обходиться не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране нашей: не зная войны
и любя музыку, мы ведем жизнь мирную и спокойную. – Император дивился тихому нраву
сих людей, великому росту и крепости их: угостил послов и доставил им способ возвра-
титься в отечество». Такое миролюбивое свойство балтийских славян, во времена ужасов
варварства, представляет мыслям картину счастия, которого мы обыкли искать единственно
в воображении. Согласие византийских историков в описании сего происшествия доказы-
вает, кажется, его истину, утверждаемую и самыми тогдашними обстоятельствами севера,
где славяне могли наслаждаться тишиною, когда германские народы удалились к югу и когда
разрушилось владычество гуннов.

Наконец богемские славяне, возбужденные отчаянием, дерзнули обнажить меч, сми-
рили гордость аваров и возвратили древнюю свою независимость. Летописцы повествуют,
что некто, именем Само, был тогда смелым Вождем их: благодарные и вольные славяне
избрали его в цари. Он сражался с Дагобертом, королем франков, и разбил его многочислен-
ное войско.

Скоро владения славян умножились новыми приобретениями: еще в VI веке, как веро-
ятно, многие из них поселились в Венгрии; другие в начале VII столетия, заключив союз
с Константинополем, вошли в Иллирию, изгнали оттуда аваров и основали новые области,
под именем Кроации, Славонии, Сербии, Боснии и Далмации. Императоры охотно дозво-
ляли им селиться в греческих владениях, надеясь, что они, по известной храбрости своей,
могли быть лучшею их защитою от нападения других варваров, – и в VII веке находим сла-
вян на реке Стримоне во Фракии, в окрестностях Фессалоники и в Мизии, или в нынешней
Болгарии. Даже весь Пелопоннес был несколько времени в их власти: они воспользовались
ужасами моровой язвы, которая свирепствовала в Греции, и завоевали древнее отечество
наук и славы. – Многие их них поселились в Вифинии, Фригии, Дардании, Сирии.

Но между тем, когда чехи и другие славяне пользовались уже совершенною вольно-
стию отчасти в прежних, отчасти в новых своих владениях, дунайские находились еще,
кажется, под игом аваров, хотя могущество сего достопамятного азиатского народа ослабело
в VII веке. Куврат, князь болгарский, данник хана, в 635 году свергнул с себя иго аваров.
Разделив силы свои на девять обширных укрепленных станов, они еще долгое время власт-
вовали в Дакии и в Паннонии, вели жестокие войны с баварцами и славянами в Каринтии,
в Богемии; наконец утратили в летописях имя свое. Куврат, союзник и друг римлян, гос-
подствовал в окрестностях Азовского моря; но сыновья его, в противность мудрому совету
умирающего отца, разделились: старший, именем Ватвай, остался на берегах Дона; второй
сын, Котраг, перешел на другую сторону сей реки; четвертый в Паннонию, или Венгрию, к
Аварам, пятый в Италию; а третий, Аспарух, утвердился сперва между Днестром и Дунаем,
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но в 679 году, завоевав и всю Мизию, где жили многие Славяне, основал там сильное госу-
дарство Болгарское.

Представив читателю расселение народов славянских от моря Балтийского до Адри-
атического, от Эльбы до Мореи и Азии, скажем, что они, сильные числом и мужеством,
могли бы тогда, соединясь, овладеть Европою; но, слабые от развлечения сил и несогла-
сия, почти везде утратили независимость, и только один из них, искушенный бедствиями,
удивляет ныне мир величием. Другие, сохранив бытие свое в Германии, в древней Иллирии,
в Мизии, повинуются Властителям чужеземным; а некоторые забыли и самый язык отече-
ственный.

Теперь обратимся к истории государства Российского, основанной на преданиях
нашего собственного, древнейшего летописца.
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Глава II

О славянах и других народах,
составивших государство Российское

 
Происхождение Славян Российских. Поляне. Радимичи и Вятичи. Древляне. Дулебы

и Бужане. Лутичи и Тивирцы. Хорваты, Северяне, Дреговичи, Кривичи, Полочане, Сла-
вяне Новогородские. Киев. Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч, Чернигов. Финские или Чуд-
ские народы в России. Латышские народы. Междоусобия Славян Российских. Господство
и гибель Обров. Козары. Варяги. Русь.

Нестор пишет, что Славяне издревле обитали в странах Дунайских и, вытесненные из
Мизии Болгарами, а из Паннонии Волохами (доныне живущими в Венгрии), перешли в Рос-
сию, в Польшу и другие земли. Сие известие о первобытном жилище наших предков взято,
кажется, из Византийских Летописцев, которые в VI веке узнали их на берегах Дуная; однако
ж Нестор в другом месте говорит, что Св. Апостол Андрей – проповедуя в Скифии имя Спа-
сителя, поставив крест на горах Киевских, еще не населенных, и предсказав будущую славу
нашей древней столицы – доходил до Ильменя и нашел там Славян: следственно, они, по
собственному Несторову сказанию, жили в России уже в первом столетии и гораздо прежде,
нежели Болгары утвердились в Мизии. Но вероятно, что Славяне, угнетенные ими, отчасти
действительно возвратились из Мизии к своим северным единоземцам; вероятно и то, что
Волохи, потомки древних Гетов и Римских всельников Траянова времени в Дакии, уступив
сию землю Готфам, Гуннам и другим народам, искали убежища в горах и, видя наконец сла-
бость Аваров, овладели Трансильваниею и частью Венгрии, где Славяне долженствовали
им покориться.

Может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова под именем венедов
известные на восточных берегах моря Балтийского, Славяне в то же время обитали и внутри
России; может быть Андрофаги, Меланхлены, Невры Геродотовы принадлежали к их пле-
менам многочисленным. Самые древние жители Дакии, Геты, покоренные Траяном, могли
быть нашими предками: сие мнение тем вероятнее, что в Русских сказках XII столетия упо-
минается о счастливых воинах Траяновых в Дакии, и что Славяне Российские начинали,
кажется, свое летосчисление от времени сего мужественного Императора. Заметим еще
какое-то древнее предание народов Славянских, что праотцы их имели дело с Александром
Великим, победителем Гетов. Но Историк не должен предлагать вероятностей за истину,
доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утверди-
тельного решения вопрос: «Откуда и когда Славяне пришли в Россию?», опишем, как они
жили в ней задолго до того времени, в которое образовалось наше Государство.

Многие Славяне, единоплеменные с Ляхами, обитавшими на берегах Вислы, посели-
лись на Днепре в Киевской губернии и назвались Полянами от чистых полей своих. Имя
сие исчезло в древней России, но сделалось общим именем Ляхов, основателей Государства
Польского. От сего же племени Славян были два брата, Радим и Вятко, главами Радимичей
и Вятичей: первый избрал себе жилище на берегах Сожа, в Могилевской Губернии, а второй
на Оке, в Калужской, Тульской или Орловской. Древляне, названные так от лесной земли
своей, обитали в Волынской Губернии; Дулебы и Бужане по реке Бугу, впадающему в Вислу;
Лутичи и Тивирцы по Днестру до самого моря и Дуная, уже имея города в земле своей;
Белые Хорваты в окрестностях гор Карпатских; Северяне, соседи Полян, на берегах Десны,
Семи и Сулы, в Черниговской и Полтавской Губернии; в Минской и Витебской, между При-
пятью и Двиною Западною, Дреговичи; в Витебской, Псковской, Тверской и Смоленской, в
верховьях Двины, Днепра и Волги, Кривичи; а на Двине, где впадает в нее река Полота, еди-
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ноплеменные с ними Полочане; на берегах же озера Ильменя собственно так называемые
Славяне, которые после Рождества Христова основали Новгород.

К тому же времени Летописец относит и начало Киева, рассказывая следующие обсто-
ятельства: «Братья Кий, Щек и Хорив, с сестрою Лыбедью, жили между Полянами на трех
горах, из коих две слывут по имени двух меньших братьев, Щековицею и Хоривицею;
а старший жил там, где ныне (в Несторово время) Зборичев взвоз. Они были мужи знаю-
щие и разумные; ловили зверей в тогдашних густых лесах Днепровских, построили город
и назвали оный именем старшего брата, т. е. Киевом. Некоторые считают Кия перевозчи-
ком, ибо в старину был на сем месте перевоз и назывался Киевым; но Кий начальствовал в
роде своем: ходил, как сказывают, в Константинополь и приял великую честь от Царя Гре-
ческого; на возвратном пути, увидев берега Дуная, полюбил их, срубил городок и хотел оби-
тать в нем; но жители Дунайские не дали ему там утвердиться, и доныне именуют сие место
городищем Киевцом. Он скончался в Киеве, вместе с двумя братьями и сестрою». Нестор в
повествовании своем основывается единственно на изустных сказаниях: отдаленный мно-
гими веками от случаев, здесь описанных, мог ли он ручаться за истину предания, всегда
обманчивого, всегда неверного в подробностях Может быть, что Кий и братья его никогда
в самом деле не существовали и что вымысел народный обратил названия мест, неизвестно
от чего происшедшие, в названия людей. Имя Киева, горы Щековицы – ныне Скавицы –
Хоривицы, уже забытой, и речки Лыбеди, впадающей в Днепр недалеко от новой Киевской
крепости, могли подать мысль к сочинению басни о трех братьях и сестре их: чему находим
многие примеры в Греческих и Северных повествователях, которые, желая питать народное
любопытство, во времена невежества и легковерия, из географических названий составляли
целые Истории и Биографии. Но два обстоятельства в сем Несторовом известии достойны
особенного замечания: первое, что Славяне Киевские издревле имели сообщение с Царем-
градом, и второе, что они построили городок на берегах Дуная еще задолго до походов Рос-
сиян в Грецию. Дулебы, Поляне Днепровские, Лутичи и Тивирцы могли участвовать в опи-
санных нами войнах Славян Дунайских, столь ужасных для Империи, и заимствовать там
разные благодетельные изобретения для жизни гражданской.

Летописец не объявляет времени, когда построены другие Славянские, также весьма
древние города в России: Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч, Чернигов; знаем только, что
первые три основаны Кривичами и были уже в IX веке, а последние в самом начале X; но они
могли существовать и гораздо прежде. Чернигов и Любеч принадлежали к области Северян.

Кроме народов Славянских, по сказанию Нестора, жили тогда в России и многие ино-
племенные: Меря вокруг Ростова и на озере Клещине, или Переславском; Мурома на Оке,
где сия река впадает в Волгу; Черемиса, Мещера, Мордва на юго-восток от Мери; Ливь в
Ливонии; Чудь в Эстонии и на восток к Ладожскому озеру; Нарова там, где Нарва; Ямь или
Емь в Финляндии; Весь на Белеозере; Пермь в Губернии сего имени; Югра или нынешние
Березовские Остяки на Оби и Сосве; Печора на реке Печоре. Некоторые из сих народов уже
исчезли в новейшие времена или смешались с Россиянами; но другие существуют и говорят
языками столь между собой сходственными, что можем несомнительно признать их, равно
как и Лапландцев, Зырян, Остяков Обских, Чуваш, Вотяков, народами единоплеменными и
назвать вообще Финскими. Уже Тацит в первом столетии говорит о соседственных с Вене-
дами Финнах, которые жили издревле в полунощной Европе. Лейбниц и новейшие Швед-
ские Историки согласно думают, что Норвегия и Швеция были некогда населены ими – даже
самая Дания, по мнению Греция. От моря Балтийского до Ледовитого, от глубины Европей-
ского Севера на Восток до Сибири, до Урала и Волги, рассеялись многочисленные племена
Финнов. Не знаем, когда они в России поселились; но не знаем также и никого старобытнее
их в северных и восточных ее климатах. Сей народ, древний и многочисленный, занимав-
ший и занимающий такое великое пространство в Европе и в Азии, не имел Историка, ибо
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никогда не славился победами, не отнимал чуждых земель, но всегда уступал свои: в Шве-
ции и Норвегии Готфам, а в России, может быть, Славянам, и в одной нищете искал для себя
безопасности: «не имея (по словам Тацита) ни домов, ни коней, ни оружия; питаясь травами,
одеваясь кожами звериными, укрываясь от непогод под сплетенными ветвями». В Тацито-
вом описании древних Финнов мы узнаем отчасти и нынешних, особенно же Лапландцев,
которые от предков своих наследовали и бедность, и грубые нравы, и мирную беспечность
невежества. «Не боясь ни хищности людей, ни гнева богов (пишет сей красноречивый Исто-
рик), они приобрели самое редкое в мире благо: счастливую от судьбы независимость!»

Но Финны Российские, по сказанию нашего Летописца, уже не были такими гру-
быми, дикими людьми, какими описывает их Римский Историк: имели не только постоян-
ные жилища, но и города: Весь – Белоозеро, Меря – Ростов, Мурома – Муром. Летописец,
упоминая о сих городах в известиях IX века, не знал, когда они построены. – Древняя Исто-
рия Скандинавов (Датчан, Норвежцев, Шведов) часто говорит о двух особенных странах
Финских, вольных и независимых: Кириаландии и Биармии. Первая от Финского залива
простиралась до самого Белого моря, вмещала в себе нынешнюю Финляндскую, Олонец-
кую и часть Архангельской губернии; граничила на Восток с Биармиею, а на Северо-запад –
с Квенландиею или Каяниею. Жители ее беспокоили набегами земли соседственные и сла-
вились мнимым волшебством еще более, нежели храбростию. Биармиею называли Сканди-
навы всю обширную страну от Северной Двины и Белого моря до реки Печоры, за кото-
рой они воображали Иотунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. Имя нашей
Перми есть одно с именем древней Биармии, которую составляли Архангельская, Вологод-
ская, Вятская и Пермская Губернии. Исландские повести наполнены сказаниями о сей вели-
кой Финской области, но баснословие их может быть любопытно для одних легковерных.
Первое действительно историческое свидетельство о Биармии находим в путешествии Нор-
вежского мореходца Отера, который в девятом веке окружил Норд-Кап, доплывал до самого
устья Северной Двины, слышал от жителей многое о стране их и землях соседственных, но
сказывает единственно то, что народ Биармский многочислен и говорит почти одним языком
с Финнами.

Между сими иноплеменными народами, жителями или соседями древней России,
Нестор именует еще Летголу (Ливонских Латышей), Зимголу (в Семигалии), Корсь (в Кур-
ляндии) и Литву, которые не принадлежат к Финнам, но вместе с древними Пруссами состав-
ляют народ Латышский. В языке его находится множество Славянских, довольно Готфских
и Финских слов: из чего основательно заключают Историки, что Латыши происходят от сих
народов. С великою вероятностию можно определить даже и начало бытия их. Когда Готфы
удалились к пределам Империи, тогда Венеды и Финны заняли юго-восточные берега моря
Балтийского; смешались там с остатками первобытных жителей, т. е. с Готфами; начали
истреблять леса для хлебопашества и прозвались Латышами, или обитателями земель рас-
чищенных, ибо лата знаменует на языке Литовском расчищение. Их, кажется, называет Иор-
нанд Видивариями, которые в половине шестого века жили около Данцига и состояли из
разных народов: с чем согласно и древнее предание Латышей, уверяющих, что их первый
Государь, именем Видвут, Царствовал на берегах Вислы и там образовал народ свой, кото-
рый населил Литву, Пруссию, Курляндию и Летландню, где он и доныне находится и где, до
самого введения Христианской Веры, управлял им северный Далай-Лама, главный судия и
Священник Криве, живший в Прусском местечке Ромове.

Многие из сих Финских и Латышских народов, по словам Нестора, были данниками
Россиян: должно разуметь, что Летописец говорит уже о своем времени, то есть о XI веке,
когда предки наши овладели почти всею нынешнею Россиею Европейскою. До времен
Рюрика и Олега они не могли быть великими завоевателями, ибо жили особенно, по коле-
нам; не думали соединять народных сил в общем правлении и даже изнуряли их войнами
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междоусобными. Так, Нестор упоминает о нападении Древлян, лесных обитателей, и про-
чих окрестных Славян на тихих Полян Киевских, которые более их наслаждались выгодами
состояния гражданского и могли быть предметом зависти. Люди грубые, полудикие не знают
духа народного и хотят лучше вдруг отнять, нежели медленно присвоить себе такие выгоды
мирным трудолюбием. Сие междоусобие предавало Славян Российских в жертву внешним
неприятелям. Обры или Авары в VI и VII веке господствуя в Дакии, повелевали и Дулебами,
обитавшими на Буге; нагло оскорбляли целомудрие жен Славянских и впрягали их, вместо
волов и коней, в свои колесницы; но сии варвары, великие телом и гордые умом (пишет
Нестор), исчезли в нашем отечестве от моровой язвы, и гибель их долго была пословицею
в земле Русской. – Скоро явились другие завоеватели: на юге – Козары, Варяги на Севере.

Козары или Хазары, единоплеменные с Турками, издревле обитали на западной сто-
роне Каспийского моря, называемого Хазарским в Географиях Восточных. Еще с третьего
столетия они известны по Арменским летописям: Европа же узнала их в IV веке вместе с
Гуннами, между Каспийским и Черным морем, на степях Астраханских. Аттила властвовал
над ними: Болгары также, в исходе V века; но Козары, все еще сильные, опустошали между
тем южную Азию, и Хозрой, Царь Персидский, должен был заградить от них свои области
огромною стеною, славною в летописях под именем Кавказской и доныне еще удивитель-
ною в своих развалинах. В VII веке они являются в Истории Византийской с великим блес-
ком и могуществом, дают многочисленное войско в помощь Императору (который из благо-
дарности надел диадему Царскую на их Кагана или Хакана, именуя его сыном своим); два
раза входят с ним в Персию, нападают на Угров, Болгаров, ослабленных разделом сыновей
Кувратовых, и покоряют всю землю от устья Волги до морей Азовского и Черного, Фанаго-
рию, Воспор и большую часть Тавриды, называемой потом несколько веков Козариею. Сла-
бая Греция не смела отражать новых завоевателей: ее Цари искали убежища в их станах,
дружбы и родства с Каганами; в знак своего к ним почтения украшались в некоторые тор-
жества одеждою Козарскою и стражу свою составили из сих храбрых Азиатцев. Империя
в самом деле могла хвалиться их дружбою; но, оставляя в покое Константинополь, они сви-
репствовали в Армении, Иверии, Мидии; вели кровопролитные войны с Аравитянами, тогда
уже могущественными, и несколько раз побеждали их знаменитых Калифов.

Рассеянные племена Славянские не могли противиться такому неприятелю, когда он
силу оружия своего в исходе VII века, или уже в VIII, обратил к берегам Днепра и самой
Оки. Жители Киевские, Северяне, Радимичи и Вятичи признали над собой власть Каганову.
«Киевляне, – пишет Нестор, – дали своим завоевателям по мечу с дыма и мудрые старцы
Козарские в горестном предчувствии сказали: Мы будем данниками сих людей: ибо мечи их
остры с обеих сторон, а наши сабли имеют одно лезвие». Басня, изобретенная уже в счаст-
ливые времена оружия Российского, в Х или XI веке! По крайней мере завоеватели не удо-
вольствовались мечами, но обложили Славян иною данию и брали, как говорит сам Лето-
писец, «по белке с дома»: налог весьма естественный в землях Северных, где теплая одежда
бывает одною из главных потребностей человека и где промышленность людей ограничи-
валась только необходимым для жизни. Славяне, долго грабив за Дунаем владения Грече-
ские, знали цену золота и серебра; но сии металлы еще не были в народном употреблении
между ими. Козары искали золота в Азии и получали его в дар от Императоров; в России же,
богатой единственно дикими произведениями натуры, довольствовались подданством жите-
лей и добычею их звериной ловли. Иго сих завоевателей, кажется, не угнетало Славян: по
крайней мере Летописец наш, изобразив бедствия, претерпенные народом его от жестокости
Обров, не говорит ничего подобного о Козарах. Все доказывает, что они имели уже обычаи
гражданские. Ханы их жили издавна в Балангиаре, или Ателе (богатой и многолюдной сто-
лице, основанной близ Волжского устья Хозроем, Царем Персидским), а после в знаменитой
купечеством Тавриде. Гунны и другие Азиатские варвары любили только разрушать города:
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но Козары требовали искусных зодчих от Греческого Императора Феофила и построили на
берегу Дона, в нынешней земле Козаков, крепость Саркел для защиты владений своих от
набега кочующих народов; вероятно, что Каганово городище близ Харькова и другие, назы-
ваемые Козарскими, близ Воронежа, суть также памятники их древних, хотя и неизвестных
нам городов. Быв сперва идолопоклонники, они в осьмом столетии приняли Веру Иудей-
скую, а в 858 (году) Христианскую… Ужасая Монархов Персидских, самых грозных Кали-
фов и покровительствуя Императоров Греческих, Козары не могли предвидеть, что Славяне,
порабощенные ими без всякого кровопролития, испровергнут их сильную Державу.

Но могущество наших предков на Юге долженствовало быть следствием подданства
их на Севере. Козары не властвовали в России далее Оки: Новогородцы, Кривичи были сво-
бодны до 850 года. Тогда – заметим сие первое хронологическое показание в Несторе – какие-
то смелые и храбрые завоеватели, именуемые в наших летописях Варягами, пришли из-за
Балтийского моря и наложили дань на Чудь, Славян Ильменских, Кривичей, Мерю, и хотя
были чрез два года изгнаны ими, но Славяне, утомленные внутренними раздорами, в 862
году снова призвали к себе трех братьев Варяжских, от племени Русского, которые сделались
первыми Властителями в нашем древнем отечестве и по которым оно стало именоваться
Русью. – Сие происшествие важное, служащее основанием Истории и величия России, тре-
бует от нас особенного внимания и рассмотрения всех обстоятельств.

Прежде всего решим вопрос: кого именует Нестор Варягами? Мы знаем, что Балтий-
ское море издревле называлось в России Варяжским: кто же в сие время – то есть в IX веке
– господствовал на водах его? Скандинавы, или жители трех Королевств: Дании, Норве-
гии и Швеции, единоплеменные с Готфами. Они, под общим именем Норманов или Север-
ных людей, громили тогда Европу. Еще Тацит упоминает о мореходстве Свеонов или Шве-
дов; еще в шестом веке Датчане приплывали к берегам Галлии: в конце осьмого слава их
уже везде гремела, и флаги Скандинавские, развеваясь пред глазами Карла Великого, сми-
ряли гордость сего Монарха, который с досадою видел, что Норманы презирают власть и
силу его. В девятом веке они грабили Шотландию, Англию, Францию, Андалузию, Ита-
лию; утвердились в Ирландии и построили там города, которые доныне существуют; в 911
году овладели Нормандиею; наконец, основали Королевство Неаполитанское и под началь-
ством храброго Вильгельма в 1066 году покорили Англию. Мы уже говорили о древнем их
плавании вокруг Норд-Капа, или Северного мыса: нет, кажется, сомнения, что они за 500
лет до Колумба открыли полунощную Америку и торговали с ее жителями. Предпринимая
такие отдаленные путешествия и завоевания, могли ли Норманы оставить в покое страны
ближайшие: Эстонию, Финляндию и Россию? Нельзя, конечно, верить Датскому Историку
Саксону Грамматику, именующему Государей, которые будто бы царствовали в нашем оте-
честве прежде Рождества Христова и вступали в родственные союзы с Королями Сканди-
навскими: ибо Саксон не имел никаких исторических памятников для описания сей глу-
бокой древности и заменял оные вымыслами своего воображения; нельзя также верить и
баснословным Исландским повестям, сочиненным, как мы уже заметили, в новейшие вре-
мена и нередко упоминающим о древней России, которая называется в них Острагардом,
Гардарикиею, Гольмгардом и Грециею: но Рунические камни, находимые в Швеции, Норве-
гии, Дании и гораздо древнейшие Христианства, введенного в Скандинавии около десятого
века, доказывают своими надписями (в коих именуется Girkia, Grikia или Россия), что Нор-
маны давно имели с нею сообщение. А как в то время, когда, по известию Несторовой лето-
писи, Варяги овладели странами Чуди, Славян, Кривичей и Мери, не было на Севере другого
народа, кроме Скандинавов, столь отважного и сильного, чтобы завоевать всю обширную
землю от Балтийского моря до Ростова (жилища Мери), то мы уже с великою вероятностию
заключить можем, что Летописец наш разумеет их под именем Варягов. Но сия вероятность
обращается в совершенное удостоверение, когда прибавим к ней следующие обстоятельства:
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1. Имена трех Князей Варяжских – Рюрика, Синеуса, Трувора – призванных Славя-
нами и Чудью, суть неоспоримо Норманские: так, в летописях Франкских около 850 года
– что достойно за – мечания – упоминается о трех Рориках: один назван Вождем Датчан,
другой Королем (Rex) Норманским, третий просто Норманом; они воевали берега Фланд-
рии, Эльбы и Рейна. В Саксоне Грамматике, в Стурлезоне и в Исландских повестях, между
именами Князей и Витязей Скандинавских, находим Рурика, Рерика, Трувара, Трувра, Снио,
Синия.– II. Русские Славяне, будучи под владением Князей Варяжских, назывались в Европе
Норманами, что утверждено свидетельством Лиутпранда, Кремонского Епископа, бывшего
в десятом веке два раза Послом в Константинополе. «Руссов, говорит он, именуем и Нор-
манами». – III. Цари Греческие имели в первом-надесять веке особенных телохранителей,
которые назывались Варягами, Βαραγγοι, а по-своему Waringar, и состояли большею частию
из Норманов. Слово Vaere, Vara есть древнее Готфское и значит союз: толпы Скандинавских
витязей, отправляясь в Россию и в Грецию искать счастия, могли именовать себя Варягами
в смысле союзников или товарищей. Сие нарицательное имя обратилось в собственное, – IV.
Константин Багрянородный, царствовавший в Х веке, описывая соседственные с Империею
земли, говорит о порогах Днепровских и сообщает имена их на Славянском и Русском языке.
Русские имена кажутся Скандинавскими: по крайней мере не могут быть изъяснены иначе. –
V. Законы, данные Варяжскими Князьями нашему Государству, весьма сходны с Норман-
скими. Слова Тиун, Вира и прочие, которые находятся в Русской Правде, суть древние Скан-
динавские или Немецкие (о чем будем говорить в своем месте). – VI. Сам Нестор повест-
вует, что Варяги живут на море Балтийском к западу, и что они разных народов: Урмяне,
Свис, Англяне, Готы. Первое имя в особенности означает Норвежцев, второе – Шведов, а
под Готами Нестор разумеет жителей Шведской Готии. Англяне же причислены им к Варя-
гам для того, что они вместе с Норманами составляли Варяжскую дружину в Константино-
поле. Итак, сказание нашего собственного Летописца подтверждает истину, что Варяги его
были Скандинавы.

Но сие общее имя Датчан, Норвежцев, Шведов не удовлетворяет любопытству Исто-
рика: мы желаем знать, какой народ, в особенности называясь Русью, дал отечеству нашему
и первых Государей и само имя, уже в конце девятого века страшное для Империи Грече-
ской? Напрасно в древних летописях Скандинавских будем искать объяснения: там нет ни
слова о Рюрике и братьях его, призванных властвовать над Славянами; однако ж Историки
находят основательные причины думать, что Несторовы Варяги-Русь обитали в Королевстве
Шведском, где одна приморская область издавна именуется Росскою, Ros-lagen. Жители ее
могли в VII, VIII или IX веке быть известны в землях соседственных под особенным назва-
нием так же, как и Готландцы, коих Нестор всегда отличает от Шведов. Финны, имея некогда
с Рос-лагеном более сношения, нежели с прочими странами Швеции, доныне именуют всех
ее жителей Россами, Ротсами, Руотсами.– Сие мнение основывается еще на любопытном
свидетельстве историческом.

В Бертинских Летописях, изданных Дюшеном, между случаями 839 года описывается
следующее происшествие: «Греческий Император Феофил прислал Послов к Императору
Франков, Людовику Благонравному, и с ними людей, которые называли себя Россами (Rhos),
а Короля своего Хаканом (или Гаканом), и приезжали в Константинополь для заключения
дружественного союза с Империею. Феофил в грамоте своей просил Людовика, чтобы он
дал им способ безопасно возвратиться в их отечество: ибо они ехали в Константинополь
чрез земли многих диких, варварских и свирепых народов: для чего Феофил не хотел снова
подвергнуть их таким опасностям. Людовик, расспрашивая сих людей, узнал, что они при-
надлежат к народу Шведскому». – Гакан был, конечно, одним из Владетелей Швеции, раз-
деленной тогда на маленькие области, и, сведав о славе Императора Греческого, вздумал
отправить к нему Послов.
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Сообщим и другое мнение с его доказательствами. В Степенной Книге XVI века и
в некоторых новейших летописях сказано, что Рюрик с братьями вышел из Пруссии, где
издавна назывались Курский залив Русною, северный рукав Немана, или Мемеля, Руссою,
окрестности же их Порусьем. Варяги-Русь могли переселиться туда из Скандинавии, из
Швеции, из самого Рослагена, согласно с известиям древнейших Летописцев Пруссии, уве-
ряющих, что ее первобытные жители, Ульмиганы или Ульмигеры, были в гражданском
состоянии образованы Скандинавскими выходцами, которые умели читать и писать. Долго
обитав между Латышами, они могли разуметь язык Славянский и тем удобнее примениться
к обычаям Славян Новогородских. Сим удовлетворительно изъясняется, отчего в древнем
Новегороде одна из многолюднейших улиц называлась Прусскою. Заметим также свидетель-
ство Географа Равенского: он жил в VII веке, и пишет, что близ моря, где впадает в него река
Висла, есть отечество Роксолан, думают, наших Россов, коих владение могло простираться
от Курского залива до устья Вислы. – Вероятность остается вероятностию: по крайней мере
знаем, что какой-то народ Шведский в 839 году, следственно, еще до пришествия Князей
Варяжских в землю Новогородскую и Чудскую, именовался в Константинополе и в Герма-
нии Россами.

Предложив ответ на вопросы: кто были Варяги вообще и Варяги-Русь в особенно-
сти? – скажем мнение свое о Несторовой хронологии. Не скоро Варяги могли овладеть всею
обширною страною от Балтийского моря до Ростова, где обитал народ Меря; не скоро могли
в ней утвердиться, так, чтобы обложить всех жителей данию; не вдруг могли Чудь и Славяне
соединиться для изгнания завоевателей, и всего труднее вообразить, чтобы они, освободив
себя от рабства, немедленно захотели снова отдаться во власть чужеземцев: но Летописец
объявляет, что Варяги пришли от Балтийского моря в 859 году и что в 862 (году) Варяг Рюрик
и братья его уже княжили в России полунощной!.. Междоусобие и внутренние беспорядки
открыли Славянам опасность и вред народного правления; но не знав иного в течение мно-
гих столетий, ужели в несколько месяцев они возненавидели его и единодушно уверились в
пользе Самодержавия? Для сего надлежало бы, кажется, перемениться обычаям и нравам;
надлежало бы иметь опытность долговременную в несчастиях: но обычаи и нравы не могли
перемениться в два года Варяжского правления, до которого они, по словам Нестора, умели
довольствоваться древними законами отцев своих. Что вооружило их против Норманских
завоевателей? Любовь к независимости – и вдруг сей народ требует уже властителей?.. Исто-
рик должен по крайней мере изъявить сомнение и признать вероятною мысль некоторых
ученых мужей, полагающих, что Норманы ранее 859 года брали дань с Чуди и Славян. Как
Нестор мог знать годы происшествий за 200 и более лет до своего времени? Славяне, по
его же известию, тогда еще не ведали употребления букв: следственно, он не имел никаких
письменных памятников для нашей древней Истории и счисляет годы со времен Импера-
тора Михаила, как сам говорит, для того, что Греческие Летописцы относят первое наше-
ствие Россиян на Константинополь к Михаилову Царствованию. Из сего едва ли не должно
заключить, что Нестор по одной догадке, по одному вероятному соображению с известиями
Византийскими, хронологически расположил начальные происшествия в своей летописи.
Самая краткость его в описании времен Рюриковых и следующих заставляет думать, что он
говорит о том единственно по изустным преданиям, всегда немногословным. Тем достовер-
нее сказание нашего Летописца в рассуждении главных случаев: ибо сия краткость доказы-
вает, что он не хотел прибегать к вымыслам; но летосчисление делается сомнительным. При
Дворе Великих Князей, в их дружине отборной и в самом народе долженствовала храниться
память Варяжского завоевания и первых Государей России: но вероятно ли, чтобы старцы
и Бояре Княжеские, коих рассказы служили, может быть, основанием нашей древнейшей
летописи, умели с точностию определить год каждого случая? Положим, что языческие Сла-
вяне, замечая лета какими-нибудь знаками, имели верную хронологию: одно ее соображе-
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ние с хронологиею Византийскою, принятою ими вместе с Христианством, не могло ли вве-
сти нашего первого Летописца в ошибку? – Впрочем, мы не можем заменить летосчисление
Несторова другим вернейшим; не можем ни решительно опровергнуть; ни исправить его, и
для того, следуя оному во всех случаях, начинаем Историю Государства Российского с 862
года.

Но прежде всего должно иметь понятие о древнем характере народа Славянского
вообще, чтобы История Славян Российских была для нас и яснее и любопытнее. Воспользу-
емся известиями современных Византийских и других, не менее достоверных Летописцев,
прибавив к ним сказания Несторовы о нравах предков наших в особенности.
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Глава III

О физическом и нравственном
характере славян древних

 
Их природное сложение и свойства: храбрость, хищность, жестокость, добродушие,

гостеприимство. Брачное целомудрие. Жены и дети. Нравы Славян Российских в особен-
ности. Жилища. Скотоводство и земледелие. Пища, одежда. Торговля. Искусства: зодче-
ство, музыка, пляска, игры. Счисление. Имена месяцев. Правление. Вера. Язык и грамота.

Не только в степенях гражданского образования, в обычаях и нравах, в душевных силах
и способности ума, но и в самых телесных свойствах видим такое различие между наро-
дами, что остроумнейший Писатель XVIII века, Вольтер, не хотел верить их общему про-
исхождению от единого корня или племени. Другие, конечно, справедливее и сообразнее с
нашими священными преданиями, изъясняют сие несходство действием разных климатов и
естественных, невольных привычек, которые от оного рождаются в людях. Если два народа,
обитающие под влиянием одного неба, представляют нам великое различие в своей наруж-
ности и в физических свойствах, то можем смело заключить, что они не всегда жили сопре-
дельно. Климат умеренный, не жаркий, даже холодный, способствует долголетию, как заме-
чают Медики, благоприятствует и крепости состава и действию сил телесных. Обитатель
южного Пояса, томимый зноем, отдыхает более, нежели трудится, – слабеет в неге и в празд-
ности. Но житель полунощных земель любит движение, согревая им кровь свою; любит дея-
тельность; привыкает сносить частые перемены воздуха и терпением укрепляется. Таковы
были древние Славяне по описанию современных Историков, которые согласно изображают
их бодрыми, сильными, неутомимыми. Презирая непогоды, свойственные климату север-
ному, они сносили голод и всякую нужду; питались самою грубою, сырою пищею; удивляли
Греков своею быстротою; с чрезвычайною легкостию всходили на крутизны, спускались в
расселины; смело бросались в опасные болота и в глубокие реки. Думая, без сомнения, что
главная красота мужа есть крепость в теле, сила в руках и легкость в движениях, Славяне
мало пеклися о своей наружности: в грязи, в пыли, без всякой опрятности в одежде являлись
во многочисленном собрании людей. Греки, осуждая сию нечистоту, хвалят их стройность,
высокий рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они каза-
лись смуглыми и все без исключения были русые, подобно другим коренным Европейцам. –
Сие изображение Славян и Антов основано на свидетельстве Прокопия и Маврикия, кото-
рые знали их в VI веке.

Известие Иорнанда о Венедах, без великого труда покоренных в IV веке Готфским
Царем Эрманарихом, показывает, что они еще не славились тогда воинским искусством.
Послы отдаленных Славян Бальтийских, ушедших из Баянова стана во Фракию, также опи-
сывали народ свой тихим и миролюбивым; но Славяне Дунайские, оставив свое древнее оте-
чество на Севере, в VI веке доказали Греции, что храбрость была их природным свойством
и что она с малою опытностию торжествует над искусством долголетным. Несколько вре-
мени Славяне убегали сражений в открытых полях и боялись крепостей; но узнав, как ряды
Легионов Римских могут быть разрываемы нападением быстрым и смелым, уже нигде не
отказывались от битвы и скоро научились брать места укрепленные. Греческие летописи не
упоминают ни об одном главном или общем Полководце Славян; они имели Вождей только
частных; сражались не стеною, не рядами сомкнутыми, но толпами рассеянными и всегда
пешие, следуя не общему велению, не единой мысли начальника, а внушению своей особен-
ной, личной смелости и мужества; не зная благоразумной осторожности, которая предвидит
опасность и бережет людей, но бросаясь прямо в средину врагов. Чрезвычайная отважность
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Славян была столь известна, что Хан Аварский всегда ставил их впереди своего многочис-
ленного войска, и сии люди неустрашимые, видя иногда измену хитрых Аваров, гибли с
отчаянием. – Византийские Историки пишут, что Славяне сверх их обыкновенной храбро-
сти имели особенное искусство биться в ущельях, скрываться в траве, изумлять неприятелей
мгновенным нападением и брать их в плен. Так, знаменитый Велисарий при осаде Авксима
избрал в войске своем Славянина, чтобы схватить и представить ему одного Готфа живого.
Они умели еще долгое время таиться в реках и дышать свободно посредством сквозных тро-
стей, выставляя конец их на поверхность воды. – Древнее оружие Славянское состояло в
мечах, дротиках, стрелах, намазанных ядом, и в больших, весьма тяжелых щитах.

Храбрость всегда знаменитое свойство народное, может ли в людях полудиких осно-
вываться на одном славолюбии, сродном только человеку образованному? Скажем смело,
что она была в мире злодейством прежде, нежели обратилась в добродетель, которая утвер-
ждает благоденствие Государств: хищность родила ее, корыстолюбие питало. Славяне, обод-
ренные воинскими успехами, чрез некоторое время долженствовали открыть в себе гордость
народную, благородный источник дел славных: ответ Лавритаса послу Баянову доказывает
уже сию великодушную гордость; но что могло сначала вооружить их против Римлян? Не
желание славы, а желание добычи, которою пользовались Готфы, Гунны и другие народы;
ей жертвовали Славяне своею жизнию, и никаким другим варварам не уступали в хищно-
сти. Поселяне Римские, слыша о переходе войска их за Дунай, оставляли домы и спасались
бегством в Константинополь со всем имением; туда же спешили и Священники с драгоцен-
ною утварию церковною. Иногда, гонимые сильнейшими Легионами Империи и не имея
надежды спасти добычу, Славяне бросали ее в пламя и врагам своим оставляли на пути одни
кучи пепла. Многие из них, не боясь поиска Римлян, жили на полуденных берегах Дуная в
пустых замках или пещерах, грабили селения, ужасали земледельцев и путешественников. –
Летописи VI века изображают самыми черными красками жестокость Славян в рассуждении
Греков; но сия жестокость, свойственная, впрочем, народу необразованному и воинствен-
ному, была также и действием мести. Греки, озлобленные их частыми нападениями, безжа-
лостно терзали Славян, которые попадались им в руки и которые сносили всякое истязание с
удивительною твердостию, без вопля и стона; умирали в муках и не ответствовали ни слова
на расспросы врага о числе и замыслах войска их. – Таким образом Славяне свирепствовали
в Империи и не щадили собственной крови для приобретения драгоценностей, им ненуж-
ных: ибо они – вместо того, чтобы пользоваться ими, – обыкновенно зарывали их в землю.

Сии люди, на войне жестокие, оставляя в Греческих владениях долговременную
память ужасов ее, возвращались домой с одним своим природным добродушием. Современ-
ный Историк говорит, что они не знали ни лукавства, ни злости; хранили древнюю простоту
нравов, не известную тогдашним Грекам; обходились с пленными дружелюбно и назначали
всегда срок для их рабства, отдавая им на волю или выкупить себя и возвратиться в отече-
ство, или жить с ними в свободе и братстве.

Столь же единогласно хвалят летописи общее гостеприимство Славян, редкое в дру-
гих землях и доныне весьма обыкновенное во всех Славянских: так следы древних обычаев
сохраняются в течение многих веков, и самое отдаленное потомство наследует нравы своих
предков. Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою,
угощали с радостию, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки. Хозяин
ответствовал народу за безопасность чужеземца, и кто не умел сберечь гостя от беды или
неприятности, тому мстили соседи за сие оскорбление как за собственное. Славянин, выходя
из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для странника. Купцы, ремесленники
охотно посещали Славян, между которыми не было для них ни воров, ни разбойников; но
бедному человеку, не имевшему способа хорошо угостить иностранца, позволялось украсть
все нужное для того у соседа богатого: важный долг гостеприимства оправдывал и самое
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преступление. Нельзя видеть без удивления сию кроткую добродетель – можно сказать –
обожаемую людьми столь грубыми и хищными, каковы были Дунайские Славяне. Но если и
добродетели и пороки народные всегда происходят от некоторых особенных обстоятельств
и случаев, то не можно ли заключить, что Славяне были некогда облаготворены иностран-
цами; что признательность вселила в них любовь к гостеприимству, а время обратило его
в обыкновение и закон священный?.. Здесь представляются мыслям нашим славные Фини-
кияне, которые за несколько веков до Рождества Христова могли торговать с Бальтийскими
Венедами и быть их наставниками в счастливых изобретениях ума гражданского.

Древние писатели хвалят целомудрие не только жен, но и мужей Славянских. Требуя
от невест доказательства их девственной непорочности, они считали за святую для себя обя-
занность быть верными супругам. Славянки не хотели переживать мужей и добровольно
сожигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство. Думают, что сие вар-
варское обыкновение, истребленное только благодетельным учением Христианской Веры,
введено было Славянами (равно как и в Индии) для отвращения тайных мужеубийств: осто-
рожность ужасная не менее самого злодеяния, которое предупреждалось ею! Они считали
жен совершенными рабами, во всяком случае безответными; не дозволяли им ни противо-
речить себе, ни жаловаться; обременяли их трудами, заботами хозяйственными и вообра-
жали, что супруга, умирая вместе с мужем, должна служить ему и на том свете. Сие рабство
жен происходило, кажется, оттого, что мужья обыкновенно покупали их: обычай, доныне
соблюдаемый в Иллирии. Удаленные от дел народных, Славянки ходили иногда на войну
с отцами и супругами, не боясь смерти: так, при осаде Константинополя в 626 году Греки
нашли между убитыми Славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, гото-
вила их быть воинами и непримиримыми врагами тех людей, которые оскорбили ее ближ-
них: ибо Славяне, подобно другим народам языческим, стыдились забывать обиду. Страх
неумолимой мести отвращал иногда злодеяния: в случае убийства не только сам преступник,
но и весь род его беспрестанно ожидал своей гибели от детей убитого, которые требовали
крови за кровь.

Говоря о жестоких обычаях Славян языческих, скажем еще, что всякая мать имела у
них право умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком многочис-
ленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству. Сему обыкно-
вению не уступало в жестокости другое: право детей умерщвлять родителей, обремененных
старостию и болезнями, тягостных для семейства и бесполезных согражданам. Так народы
самые добродушные, без правил ума образованного и Веры истинной, с спокойною сове-
стию могут ужасать природу своими делами и превосходить зверей в лютости! Сии дети,
следуя общему примеру, как закону древнему, не считали себя извергами: они, напротив
того, славились почтением к родителям и всегда пеклись об их благосостоянии.
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