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* * *

 
Моим друзьям, для кого священные камни Херсонеса давно стали

частью их души, посвящаю эту книгу.
Автор
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Пролог

 
Священная земля Севастополя… Земля мореплавателей и богатырей, героев и велико-

мучеников.
Нынешний Севастополь появился не на пустом месте. Город и порт возникли там, где

когда-то высились неприступные стены православного Херсонеса. Жили наши предки на этой
земле и многим раньше. Жили они там задолго до древних греков, причем не только жили,
но и почитали эту землю священной. Об этих заповедных страницах отечественной истории
сегодня нам почти ничего не известно. Сколько еще неразгаданных тайн хранит в себе опален-
ная солнцем и омытая кровью земля сегодняшнего Севастополя!

За более чем трехтысячелетнее существование над Херсонесом-Севастополем пронес-
лось немало страшных бурь. Рушился и возрождался не только город, менялись и его жители.
Но кто именно первыми ступил на омываемые черноморскими волнами скалы?

Былое – это всегда сложнейший калейдоскоп обрывков легенд и сказаний, летописей и
археологических находок. Как же надо быть здесь ювелирно осторожным! Ведь стоит сделать
всего лишь один-единственный неверный шаг, и ты навсегда сойдешь с истинного пути. Одно
неверное движение – и мгновенно рассыплется весь неповторимый рисунок былого, а значит,
правда уступит место вымыслу и надуманности. А потому с особым тщанием и бережно надо
складывать разноцветную смальту исторической мозаики, ведь она так хрупка, к тому же за ней
всегда стоят судьбы и жизни, давно ушедших в небытие людей, тех, кто уже не может защитить
ни своей чести, ни своего имени.

Обычно имя города – Севастополь – переводят по-разному: «город славы», «славный
город», «город достойный поклонения» и т. д. Увы, все эти переводы не соответствуют дей-
ствительности. Трудно сказать почему. То ли из-за искреннего непонимания, то ли из-за пред-
намеренной изощренной хитрости. На самом деле Севастополь переводится с греческого языка
очень просто и предельно исчерпывающе: севастос – священный, а полис – город. В точном
переводе с греческого Севастополь – это Священный город. Никаких иных вариантов здесь
просто не может быть! Поэтому в своем рассказе о древних и современных тайнах Севастополя
мы его будем называть именно так.

Я не знаю еще ни одного человека, который, побывав хоть один раз в Севастополе, не
сохранил бы о нем самые яркие воспоминания. И дело здесь вовсе не в том, что город распо-
ложен на берегу теплого моря, ведь курортных мест у нас не счесть! Отношение же к Севасто-
полю совершенно иное, оно возвышенное и восторженное.

Сколько помню себя, всегда подъезжая к Севастополю, испытывал какое-то особое, ни
с чем не сравнимое чувство, когда начинает учащенно биться сердце, а в горле стоит ком, от
предчувствия скорой встречи с этим городом…

Севастопольская земля удивительна. Уже в далекие времена важной являлась связь язы-
ческого Херсонеса с ПротоРусью, весьма значима для нашего православного самосознания
история христианского Херсонеса. Особая незримая нить связала старый Херсонес и возрож-
денный на его руинах Севастополь, который стал передовым форпостом России на ее юго-
западных рубежах. И снова севастопольская земля являла миру небывалые подвиги и муже-
ство русского духа. Так было в 1854–1855 годах, когда Севастополь выстоял в отчаянном про-
тивостоянии со всей Европой, заслонив собой всю Россию, так было в 1941–1942 годах, когда
Севастополь в полном окружении почти год сдерживал бешеный натиск лучшей армии захват-
чиков. Так было весной 2014 года, когда именно Севастополь первым поднял знамя борьбы
с бандеровской оккупацией, дерзко сбросил ярмо чуждой власти и навсегда вернулся в лоно
Отечества, в который уже раз просияв для всех нас символом национального возрождения
России.
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А потому, читатель, мы отправляемся в удивительное путешествие в далекое прошлое,
чтобы попытаться найти ответы на вопросы о том, где сокрыто начало великого единения сева-
стопольской земли и русского духа, чтобы попытаться понять всю полноту исторической духов-
ной связи Севастополя с Русью и Россией, чтобы попытаться понять истоки ее сакрального
влияния на русскую душу.

Автор
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Часть первая. Завещание Гераклеи

 
 

Глава первая. К началу начал
 

До последнего часа
Обращенным к звезде
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

М. Цветаева

Прошлое севастопольской земли, как бы мы ни вглядывались в него, все равно беспово-
ротно теряется в поле веков. Многое, увы, очень многое уже никто и никогда не узнает. И все
же…

Камни Херсонеса – немые свидетели минувшего. Здесь на скалах, о которые из века в
век неустанно бьет черноморская волна, я вырос. Здесь я познал величие и могущество моря, а
древние раскопы стали неотъемлемой частью моего детства. Чего только не находили мы там:
старинные монеты и осколки мозаик, куски разбитых амфор и даже чьи-то бренные останки.

Побывайте в  Херсонесе! Пройдите по его пустым улицам. Вдохните горький запах
полыни, вслушайтесь в доносящийся шум прибоя. Вот прошагали, бряцая мечами-акинаками,
гордые тавры, вот, хохоча, побрели куда-то подвыпившие мореходы, вот, наконец, купцы из
далекого Милета громко торгуют местное молодое вино…

Здесь когда-то влюблялись и ненавидели, страдали и мечтали. Здесь умирали и рожда-
лись люди, о жизни которых мы уже никогда не узнаем НИЧЕГО. Как это горько и несправед-
ливо по отношению к ним, тем, кто давно канул в вечность, по отношению к тем, кто дышал
одним с нами воздухом, видел те же бухты и скалы, ступал по этой же сухой, выжженной солн-
цем земле. Неужели все это уже небытие, неужели так безвозвратно распалась связь времен?

Когда появился морской город Херсонес и кто были его отцы-основатели? До самого
последнего времени историки почему-то считали, что наиболее вероятным временем основа-
ния города был VI век до нашей эры. На основании чего делалось такое заключение? Прежде
всего, на основании того, что первые упоминания о Херсонесе относятся именно к этому вре-
мени, кроме этого примерно той же эпохой датируются и наиболее древние предметы из рас-
копок. Таково общепринятое правило определения дат рождения всех городов. Но ведь абсо-
лютно ясно, что поселение славян на месте теперешней Москвы возникло намного раньше
1147 года, когда имя города впервые попало в летописи. Скорее всего, так было и с Херсоне-
сом, на месте которого вполне могли жить какие-то племена задолго до греков. И почему счи-
тается, что именно греки смогли первыми оценить достоинства Гераклейского полуострова и
близлежащих бухт?

В последние годы археологи нашли уже неопровержимые доказательства того, что еще
задолго до появления города на его месте было уже небольшое греческое поселение. Это уже
V–VI века до нашей эры. Но кто может дать гарантию, что какое-то время спустя не будут
найдены свидетельства еще более ранних поселений на севастопольской земле.

Сегодня мы знаем, что в этих местах обитали племена древних тавров. Но таврам обжи-
вать многочисленные бухты было ни к чему, они не были мореходами. Однако мореходы здесь,
вероятно, все же обитали!
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Так с чего и когда все же началась история севастопольской земли? Где искать ее истоки?
Кто первым ступил на прибрежные скалы нынешнего Севастополя? Как много вопросов, на
которые нет, увы, до сих пор никакого ответа. Нам не дано заглянуть в будущее и крайне редко
удается что-то разглядеть в прошлом, особенно в очень далеком. Реку времени нельзя ни оста-
новить, ни повернуть вспять. И все же я хочу позвать за собой читателя в неведомое, туда, где
тысячелетия видятся одним мигом, туда, где тьма веков столь мрачна, что и сегодня мало кто
рискует совершить туда даже воображаемое путешествие. Но мы все же рискнем, и пусть не
осудят нас многоученые мужи, если наши находки, неожиданные открытия и догадки не будут
укладываться в прокрустово ложе их монументальных трудов. Мы избрали свой путь в былое,
и пусть будут нас подстерегать на нем самые головоломные загадки и тайны. Я верю, что где-
то в толще минувших эпох нас будут ждать небывалые находки и открытия.

Мы попытаемся заглянуть в начало начал севастопольской земли, стремясь отыскать ее
след в преданиях и легендах, мифах и летописях. Как знать, может, все было именно так, а
может, совсем по-иному. Кто ныне сумеет это доказать и кто опровергнуть из живущих после?
История севастопольской земли теряется во мраке времени, и лишь оно способно раскрыть
нам ее древние тайны.

Город Солнца – именно так назвал когда-то Кампанелла свой знаменитый роман-утопию.
Именно так тысячелетия назад назывался и вполне реальный город. В этом городе Кампанелла
мечтал создать счастье для всех и каждого. Там будут править мудрецы и философы, а люди с
радостью встречать каждый новый день. Он был идеалистом – наивный мечтатель Кампанелла,
но он, как и миллионы иных, мечтал о городе Солнца как городе высшей справедливости и
счастья.

Город Солнца искали путешественники и мореплаватели, конкистадоры и пилигримы. О
нем сочиняли фантастические трактаты и придумывали сущие небылицы. А был ли он вообще
этот сказочный легендарный Солнечный град? Не человеческая ли фантазия породила его?
Нет, город Солнца существовал реально! Он не просто был, он есть и сегодня, стоит лишь
внимательно оглянуться вокруг, отречься от сиюминутной суеты и остаться наедине с собой.
Но вначале, читатель, нас ждет головокружительное погружение в толщу веков и эпох, туда,
куда еще не могут заглянуть археологи и крайне редко заглядывают историки.

Подавляющее большинство современных историков утверждают, что Херсонес, то есть
нынешний Севастополь, был основан греками-дорийцами именно в конце VI века до н. э. На
основании чего мы считаем, что прибыть на гераклейскую землю могли только греки? По най-
денным черепкам разбитых амфор? Но ведь могли это быть и люди, просто входившие в древ-
негреческий культурный ареал, но принадлежавшие по своей крови к совершенно иному роду-
племени! Вот версия санкт-петербургского историка В.М. Кандыбы, которая вполне имеет
право на существование: «422 год до новой эры – в Крым переселилась на 28 кораблях большая
группа русов с острова Делос (ныне Микинос), многие из переселенцев поселились в портовых
городах, но основная часть поселилась (поселилась, но не основала! – В.Ш.) в Херсонесе. На
острове Делос многие тысячи лет существовал культ северных предков, русов-гипербореев,
которые часто присылали на остров жертвенные дары, завернутые в пшеничную солому. В
первый раз, согласно мифам, северные русы вместе с дарами прислали на остров Делос двух
девушек – Гипероху и Лаодику, с пятью провожатыми. Когда девушки умерли, то на острове
сложился культ этих девушек… В древности Делос относился к Троянской Руси. На склоне
горы Кинф здесь были святилища Артемиды и Аполлона… Делосские русы почитали, как и
их северные предки, Свет, Огонь и Солнце. Русы, как лучшие мореходы мира, основали на
Делосе первый греческий морской союз… Остров Делос в древности считался ключом к Рус-
скому (Черному – В.Ш.) морю…»
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Однако неясного с переселенцами с острова Делос еще очень много. Прежде всего, до
сих пор точно неизвестно, к какому народу они принадлежали, были ли они древними греками
или древними русами? Большинство ученых считает, что Делос (или Дорис?) чисто греческий
остров. Другие думают иначе. Факты и доводы в свою пользу приводят те и другие. Но как бы
то ни было, а северный след на Делосе все же просматривается весьма явственно, и просто так
отмахнуться от него нельзя. Так основательницей делосского святилища Аполлона (главного
божества на этом острове) считается некая Лаодика – девушка из страны гипербореев. При-
быв якобы на остров во главе большой свиты, она привезла туда предметы культа Аполлона и
основала храм этого наиболее почитаемого гиперборейского, а затем и греческого бога…

Разумеется, однозначно говорить о том, что гиперборейцы-делосцы явились основате-
лями Херсонеса в тот период вряд ли правомерно, однако кто может утверждать, что их не
было вообще…

А теперь попробуем заглянуть еще дальше в глубь веков и попытаемся, все же ответить
на вопрос: что же было на месте Херсонеса?

И снова обратимся В.М. Кандыбе, чей труд «История и идеология русского народа»
вызвал в 90-х годах настоящую сенсацию в научном мире. Одни считают его настоящим про-
рывом в отечественной исторической науке, другие, наоборот, объявляют псевдонаучным и
совершенно бездоказательным. К примеру, В.М. Кандыба, на основании изучения древнеа-
рийских священных писаний, якобы пришел к выводу, что первые поселения на месте буду-
щего Херсонеса-Севастополя появились уже в III–II тысячелетиях до н. э.! Увы, в реальности
никаких текстов научной общественности он так и не представил. При этом ряд рассуждений
исследователя заслуживает должного внимания. Так, первыми поселенцами Тавриды, по мне-
нию В.М. Кандыбы, были представители русского племени ариев, заселившие и весь полуост-
ров Ория, ныне именуемый Крымом. И хотя археологических находок этой эпохи пока еще
весьма мало, об этом заселении однозначно говорят тексты Авесты и Ригведы, священных
писаний древних ариев.

«В южнорусских степях начала усиливаться и интенсивно развиваться южнорусская
страна Ориан. Население Ориана этой эпохи оставило потомкам развитую мифологию и кур-
ганы с деревянными срубами, – пишет В.М. Кандыба. – В дальнейшем арийские расы продви-
нулись в район между Русской рекой (Доном) и Индом (Днепром) и со временем влияние Ори-
ана распространилось на огромные территории от Нижнего Инда (Днепра) до реки Ур (Урала),
а на север – до Саймы и Оки. Большинство населения Ориана составили племена, пришедшие
из Арсании (Орсании), поэтому и столицу свою они назвали Орсань. Со временем соседние
племена ее стали называть Орс, Хорс, Коро, Корсань, Короунь, Хороунь и последнее название
– Херсонес, Севастополь. Таким образом, у современного города-героя Севастополя древняя
и славная история…»

Что же означает Орс? После недолгих поисков в справочной зороастрийской литера-
туре оказывается, что Орс – это Солнце. Итак, Орс – Солнечный город! Как необыкновенно и
заманчиво звучит: Севастополь-Орс – это город Солнца и одновременно столица некоего могу-
чего государства проторусов! Признаюсь честно: мне откровенно нравится версия Кандыбы! И
пусть те, кто говорит, что этого быть не могло, докажет, что было как-то иначе! К тому же вся
последующая история севастопольской земли абсолютно подтверждает необъяснимое на пер-
вый взгляд тяготение Священного города Севастополя к земле русов – Руси-России. В этом,
необъяснимом на первый взгляд, тяготении, вполне возможно, и проявляется энергия челове-
ческого духа, который, несмотря на все эпохи и политические коллизии, упрямо и неодолимо
влечет Севастополь в лоно его материнской земли…

Версия В.М. Кандыбы, кстати, дает и вполне доказательное объяснение славянского
названия Херсонеса – Корсуня. Говоря, что им надо ехать в свою столицу Орс, древние русы,
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попросту говорили: «Едем к Орсуни (или Орсу)». С веками предлог постепенно слился с назва-
нием древнего города, но само понятие о  Солнечном городе навсегда осталось в народной
памяти потомков древних русов. И пусть пока город Солнца Орс всего лишь гипотеза, но как
знать, может быть, пройдет совсем немного лет, и исследователи найдут новые документаль-
ные свидетельства существования Орса, а археологи докопаются до доказательств веществен-
ных, от которых уже нельзя будет отмахнуться. И тогда мы сможем во всеуслышание заявить о
том, что Севастополь по праву является не только славнейшим, но и одним из самых древних
городов нашей планеты, городом с пятитысячелетней историей!

Говоря о городе Солнца Орсе, я высказал одну из собственных гипотез появления древ-
нерусского названия Херсонеса – Корсунь. Однако, на мой взгляд, уместно будет познакомить
читателя еще с одной версией возможного появления названия Корсунь. Ведь именно так,
согласно летописям, именовали на Руси византийский Херсонес еще в XI веке!

Мы еще будем в свое время говорить подробно о сыне древнегреческого царя Агамем-
нона Оресте и его верном друге Пиладе, прибывших, согласно мифу, в Тавриду, то есть в Крым,
чтобы похитить божество древних тавров – статую Девы. Задачу они свою, как известно,
выполнили, а попутно освободили и находившуюся у тавров сестру Ореста Ифигению. Но
сейчас нас интересует несколько иной аспект этой давней истории, скорее даже ее неожидан-
ные последствия. Несмотря на то что действия Ореста и Пилада принесли таврам немало горя
после их удачного бегства в Грецию, оба они стали весьма почитаемы у тавров. Сразу же возни-
кает закономерный вопрос: почему? Ответ, впрочем, прост. Более иных человеческих качеств
тавры (как и скифы) ценили настоящую мужскую дружбу и взаимопомощь. Недаром тавро-
скифский философ древности Токсарис (древние греки ставили его по уму намного выше зна-
менитого Фалеса) стал известен потомкам именно по трактату «Токсарис, или Дружба».

Вот что пишет в своем трактате этот философ: «Мы не исследуем, откуда происходят
доблестные люди, и не завидуем, если они сделали добро, не будучи нашими друзьями: возда-
дим хвалу их делам, мы считаем их своими по делам».

Нет ничего удивительного в том, что тавры по достоинству оценили не столько храбрость
и дерзость Ореста и Пилада, этим поразить сих отважных людей было достаточно сложно.
Удивило иное: готовность каждого из друзей в минуту опасности не задумываясь отдать свою
жизнь за товарища. На примере дружбы Ореста и Пилада тавры и скифы многие века учили
своих детей. Вот что пишет по этому поводу все тот же Токсарис: «Орест и Пилад считались у
тавроскифов… самыми лучшими в мире друзьями и как бы установили прочим людям законы
о том, как следует с друзьями делить всякую судьбу и пользоваться почетом со стороны луч-
ших из скифов… Знай, что скифы не признают ничего выше дружбы, что скиф ничем так
не гордится, как участием в трудах и опасностях друга, а равно и нет у нас большего позора,
как показаться изменником в дружбе… За это (дружбу Ореста и Пилада. – В.Ш.) мы дали им
названия Корчаков (Корсаков), что в переводе на наш язык приблизительно означает “боже-
ства-покровители дружбы”… Этому северному слову более двух тысяч лет…»

Понятие «корчаков» (корсаков) весьма созвучно нынешним кавказским «кунакам»
и античным, известным еще с V века до н. э. абхазским «кораксам». Споры о происхождении
и смысле этого слова, вложенного в начале нашей эры Лукианом в уста тавро-скифского муд-
реца VII века до н. э. Токсариса, идут до сих пор, однако нас интересует сейчас иное. Порази-
тельно, но культ двух друзей дошел и до наших дней! Многие века в языческой Руси существо-
вали божества братской мужской дружбы. Немногие дошедшие до нас изображения являют
собой стоящих рядом, плечом к плечу или в обнимку, двух молодых сильных мужчин. Древние
скифы именовали их как Альциса и Альцеса, когда же о них говорили в общем, то именовали
гольцами. Вспомним, что и доныне наши бабушки порой называют маленьких шаловливых и
неразлучных дружков-проказников огольцами… А потому вполне возможно, что некогда рож-
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денная на севастопольской земле легенда о великой мужской дружбе именно в таком, весьма
видоизмененном виде, дошла до нас.

Итак, кораки-кораксы-Корсунь. Явно виден вполне сопоставимый порядок слов и поня-
тий. Что же тогда может означать древнерусское название Корсунь? Скорее всего, город вели-
кой дружбы и самопожертвования друзей! Не правда ли, весьма достойное название для буду-
щего Севастополя! А может, Корсунь – это своеобразное соединение города Солнца и мужской
дружбы? В единое название, когда-то близкое и очень понятное нашим предкам? Может быть,
кому-то может показаться мое объяснение древнерусского названия нынешнего Севастополя
несколько натянутым. Пусть так! Но согласитесь все же, что нельзя не признать несомнен-
ное соответствие смысла древних названий самой сущности места! К тому же иных, сколько-
нибудь доказательных объяснений слову Корсунь я еще нигде и никогда не встречал. Что ж,
может быть, наши далекие предки не хуже древних греков почувствовали не только явную
необычность этого края, а его великую будущность и именно потому дали имя, вполне соот-
ветствующее его предназначению.

А теперь вернемся на некоторое время к «певцу» истинной мужской дружбы Токсарису.
Даты его жизни современные ученые приблизительно определяют 650–585  годами до н.  э.
Интересно, что время жизни Токсариса (по-тавро-скифски его имя звучало как Токсара) при-
близительно совпадает со временем возможного существования прохерсонесского поселения.
Разумеется, что это соответствие может быть лишь случайностью. Однако давайте немного
порассуждаем. Основу самого известного из дошедших до нас трудов Токсариса «Трактат о
дружбе» составила история Ореста и  Пилада, происшедшая, скорее всего, в юго-западной
части Тавриды. Естественно будет предположить, что и наибольшей популярностью она поль-
зовалась именно у тех тавров, предки которых были непосредственными участниками тех дав-
них событий. Вполне возможно, что и сам Токсарис был тавром, так как знал в совершенстве
все коллизии приключений двух друзей. Ну а что говорят нам о месте проживания Токсариса
ученые? Современная наука, увы, не располагает ответом на вопрос, где родился великий мыс-
литель древности. По общепринятому сегодня мнению, он родился и жил где-то на юге Тав-
роскифии, за Днепром, но западнее Дона. Что ж, наша «гераклейская версия» о месте пребы-
вания Токсариса вполне укладывается в эти географические рамки. Да почему бы Токсарису и
не родиться в Корсуне-Орсе, где со времен основания этого города могли еще вполне творить
представители древнейших философских школ и мудрецы, хранившие знания неведомых нам
эпох. Согласитесь, что трудно получить энциклопедическое образование, проживая в кочевом
стойбище. Для этого необходим населенный пункт, где бы обитали мыслители. Так почему бы
это не мог быть умирающий, но еще хранящий некие философские традиции бывший древ-
нерусский Орс?

Итак, гераклеец Токсарис? Надуманно? Неправдоподобно? Пусть нас рассудит время!

Продолжая разговор о городе Солнца Орсе, необходимо, видимо, остановиться на его
вкладе в современную топонимику Западной Европы. Предоставим слово доктору историче-
ских наук П.М. Золину, специалисту по истории древних русов. Он пишет: «…Еще дальше
от земель исхода ушли “тирсены” (этруски, самоназвание “расна”), напоминающие именем
Тирас (Днестр). У римлян слово “рус” стало означать “древняя земля”, “пашня”. Образ этрус-
ков давно связан с легендарным Русом, который якобы еще в 3-м тысячелетии до новой эры
вместе со Словеном приходил к Ильменю… “Шерданы” (сердечные) дали название Сардинии.
“Шекалаш” (сколоты, сполоты-преславяне) – Сицилии, “Хорсы” (корсы) – Корсике. Их исход
из округи Черноморских проливов наука настойчиво признает».

Ознакомившись с гипотезой П.М. Золина, мы вынуждены признать, что Корсунь не
только внешне, по названию, но и внутренне, по сути, близок, казалось бы, столь далекой гео-
графически Корсике! И, может быть, есть что-то почти мистическое в том, что в 1786 году
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в Тулоне севастопольский лейтенант флота Семен Пустошкин повстречал тогда еще никому
неведомого корсиканского артиллерийского поручика Бонапарта и тот просился у него на рус-
скую службу в Севастополь, что в славном для нас 1812 году бывший поручик был разбит под
Москвой и это стало началом его краха. Насмешка истории, что ж, очень может быть…

Ну а было ли на протяжении тех тысячелетий, что отделяют Орс-Курсунь от Херсонеса,
еще какое-либо поселение на севастопольской земле?

В сочинении средневековых братьев монахов Иоанна и Исаакия Цецы, где они описы-
вают события, предшествующие Троянской войне, упоминается некий город (поселение) Хри-
сополь, находящийся на северном берегу Эвксинского Понта, неподалеку от места жительства
тавров. Разумеется, что такая скудная информация не дает возможности точно определить
нахождение таинственного Хрисополя, но все же обратим внимание на некоторое совпадение
названий: Орс – Корсунь – Хрисополь – Херсонес… В каждом из трех слов явно выделяются
почти одни и те же сочетания букв: орс – рисо – рсо – орс! Так, может быть, таинственный
Хрисополь и был последним осколком некогда могучего Орса, а одновременно и зародышем
будущего Херсонеса? Но кто тогда населял его: потомки древнейших русов, тавры, первые
греки или кто-то иной?

Ну а могло ли быть и до прихода древних русов в эти места какое-нибудь поселение на
месте нынешнего Севастополя? К слову, многие ученые считают и самого Хорса-бога столь
древним, что приписывают ему даже доарийское происхождение, полагая, что это божество
Солнца относится к неким протоарийским индоевропейским и даже древнеегипетским племе-
нам, имеющим единую на всех лексему «хор».

Что можно здесь возразить, когда этимологическая цепочка этого ветхозаветного бога
тянется от Карского (Хорского) моря до Нила, где так же царствовал бог Хор (или Гор)! А
потому не вправе ли мы задать себе вопрос: не был ли город Орс еще куда более древним, чем
утверждает В.М. Кандыба? Но ведь это уже VII–X тысячелетиях до н. э. И как знать, может
быть, когда-нибудь археологи найдут подтверждение тому, что Севастополь является одним из
старейших городов человечества.

Выявление местонахождения священной земли древних русов помогает, на мой взгляд,
разгадать и глубинный смысл мифологемы остров Буян. Буян – не просто гора на острове, а,
видимо, гористая земля посреди пучины (стремнины) моря Окияна, где близ города-крепости
имеется торжище, и откуда торговые гости развозят по всему свету товары.

В сказочном прочтении остров Буян – это средоточие всех самых волшебных сил, обще-
ние с которыми способно повернуть течение жизни в какую угодно сторону, изменить судьбу и
победить врагов. А потому остров Буян – непременный символ магических актов: он присут-
ствует в качестве обязательной формулы в заговорах и заклятиях: без обращения к Буяну древ-
ние колдовские заклинания попросту не имеют никакой силы. Сквозь поэтическую сказочную
пелену до нас явственно доносится дыхание нашей древней священной земли, таинственных
языческих обрядов, древнерусской магии, позволяющей напрямую обращаться с высшими
космическими силами.

В свое время выдающийся собиратель, систематизатор и исследователь русского фольк-
лора XIX века А.Н. Афанасьев разъяснял, что, согласно изученным им преданиям, на острове
Буяне сосредоточены все самые могучие грозовые силы, все мифические олицетворения гро-
мов, ветров и бури; здесь обретаются: змея – «всем змеям старшая», вещий ворон – «всем
воронам старший брат», который клюет огненного змея, и птица-буря – «всем птицам старшая
и большая», с железным носом и медными когтями (напоминающая чудесную Стратим-птицу,
всем птицам мать, что живет в Океане-море и творит своими крыльями буйные ветры), пче-
линая матка – всем маткам старшая. От них, по мнению народа, как от небесных матерей,
произошли и все земные гады, птицы и насекомые. По свидетельству заговоров, на этом же
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острове восседают и дева Заря, и само Солнце. Остров Буян – это средоточие всех творческих
сил природы, их вечно полный и неисчерпаемый источник. Он – часть той первородной Земли,
которую породил Океан – мать и отец всех морей.

Память о священном месте пережила тысячелетия. В начале ХХ века священник Алек-
сей Соболев записал во Владимирской губернии множество заговоров с такими закодирован-
ными подробностями о легендарном острове, которые неизвестны по другим, в том числе и
классическим, источникам. Вот лишь два фрагмента из опубликованных записей: «На море, на
Кияне, на острове на Буяне стоит дуб честной, на том дубу 70 гильев, на тех гильях 70 гнездов,
на тех гнездах 70 орлов; Киян-море разливалось, орлы крылами отбивались, когтями отгреба-
лись, носами отплевывались от врага-супостата…» (В другом заговоре поминаются одни из
самых древних тотемных образов – утка да селезнь.)

Второй фрагмент: «На море, на Кияне, на острове на Буяне упыри оживали волос-воло-
сатик на хрестьян пущали. Вышел волос в колос, начал суставы ломати, жилы прожигати, кости
просверляти, раба Божьего такого-то иссушати. А я тебя, волос-волосатик, заклинаю, словом
крепким-накрепким наставляю: иди ты, волос-волосатик, к острову Буяну, к Латырю камню,
где хрещенные человеки не ходят, живые не бродят; сядь на свое место – к упырям лихим в
кресло. Покорись моему приказу, крепкому-накрепкому заговору-наказу…»

Но где все-таки расположен этот «чудный остров» русских заговоров, сказок и былин?
Есть ли в русском фольклоре хотя бы намеки на его местонахождение? Оказывается, есть, стоит
лишь открыть первопечатный сборник русских былин и песен, собранных Киршой Данило-
вым. Вот былина о Соловье Будимировиче, плывущем в Киев на Соколе-корабле из заморских
неведомых стран, шедевр устного народного творчества.

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота окиян-моря,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския.
Из-за моря, моря синева,
Из Глухоморья зеленова,
От славного города Леденца,
От того-де царя ведь заморского
Выбегали-выгребали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей един корабль
Славнова гостя богатова
Молода Соловья сына Будимировича.

А теперь попробуем разобраться, где же располагался остров Буян и его столица «слав-
ный город Леденец». Что дает нам текст былины? Прежде всего, ясно, что коль скоро Буди-
мирович плыл в Киев «из заморья», то плыл он с низовьев, то есть из Черного моря. Далее
упоминается Лукоморье. Но ведь Лукоморье – это нынешнее Приазовье. Но там нет острова.
Зато рядом имеется Крымский полуостров! К тому же геологами давно научно установлено,
что в былые геологические эпохи Сиваш был самым настоящим морем и полностью отделял
Крым от материка. Отделение Крыма, пусть и не столь большое, могло происходить в некото-
рые периоды и исторической эпохи.

Теперь о названии города, откуда прибыл Будимирович. Название «Леденец», скорее
всего, происходит от слова «лед». Но почему лед? Думается, это поэтическая метафора белого
цвета, сохранившаяся и доныне. Вспомним: бел как снег… А теперь подумаем, где на побере-
жье Крыма мог находиться город-порт, выстроенный из белого камня-леденца, в гавани кото-



В.  В.  Шигин.  «Тайны русского Херсонеса»

15

рого могли базироваться многие десятки судов? Ведь только один Будимирович привел в Киев
караван из 31 судна!

Логика рассуждений показывает, что таковым мог быть, прежде всего, Орс-Корсунь. Он
и на острове (полуострове) расположен, подле Лукоморья, именно его дома сложены из бело-
снежного инкерманского ракушечника, который на солнце действительно слепит, как лед-леде-
нец, и, наконец, именно в его бухтах могли найти пристанище десятки судов. Если согласиться
со всем вышесказанным, то леденец – это еще одно из долгого ряда имен священного города?
Значит, перед нами еще одна страница его загадочной истории? «И все же какое отношение
имеет Крым к Буяну? – скажет скептически настроенный читатель. – Ведь каждому известно,
что Крым – полуостров!» Разумеется, что это правда, но далеко не вся! Обратимся к трудам
столь уважаемого за историческую достоверность древнеримского историка Плиния. Вот что
он пишет: «…А от Керкинита начинается Таврика, некогда окруженная морем и сама бывшая
морем в тех местах, где теперь лежат равнины. Затем она вздымается большими горными хреб-
тами. В них 30 народов, из которых 23 внутри этой области и 6 городов: Оргокины, Хараканы,
Ассираны, Стоктары, Анисалиты, Калиорды. Самый хребет занимают скифотавры. С запада
их ограничвает Новый Херсонес, с востока скифы-сартаки».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет о Крыме. Причем Плиний
указывает, что Таврика, то есть Крым, была островом уже в историческое время и память об
этом сохранилась среди людей. Естественно, что и сам остров был в те далекие времена зна-
чительно меньше, чем нынешний полуостров Крым. При этом вполне возможно, что Крым
некогда являл собой даже не один остров, а несколько относительно небольших островов. Так,
может, тогда легендарные острова (или остров) Блаженных – это тоже Крым? Вспомним хотя
бы знаменитого Эврепида. В своей пьесе «Ифигения в Тавриде» он пишет об острове Блажен-
ных следующее: «Остров горный… ристалищем Ахилла и славный и прекрасный».

Но где на Черном море горные острова? Их нет и никогда не было! Зато был, согласно
Плинию, горный остров Таврика, то есть Крым!

Рассказ Плиния о Крыме как об острове полностью подтверждает и сегодняшняя наука.
Считается, что разделение Черного и  Каспийского морей произошло 700  тысяч лет назад.
Однако Черное море в последующем неоднократно меняло свои размеры и очертания, то
соединяясь со Средиземным морем, то изолируясь от него. Свое же современное очертание
Черное море приобрело примерно 7 тысяч лет назад… А ведь в ту эпоху уже существовали
целые государства!

В фундаментальном труде академика М.В. Муратова «Краткий очерк геологического
строения Крымского полуострова» подробнейше рассмотрены все фазы превращения Крыма
из полуострова в остров и наоборот. Таких превращений было по меньшей мере шесть, послед-
нее – в конце среднего плиоцена, в так называемое куяльницкое время, когда уже существо-
вало человечество. При этом речь Муратов ведет лишь о таких превращениях Крыма в остров,
когда от материка его отделяли многие десятки, если не сотни миль. Значительно больше вре-
мени Крым являлся островом, расположенным в непосредственной близости от материка, в
том числе и в историческое время. Лишним подтверждением подвижности земной коры в рай-
оне Крыма являются, согласно Муратову, частые и сильные землетрясения. При этом Мура-
тов указывает на то, что в настоящее время Крым вновь опускается и в перспективе снова,
несомненно, станет островом. По этому поводу он пишет следующее: «Ассиметрия Крымского
горного поднятия резко бросается в глаза, причем отсутствие его южного крыла не может быть
объяснено иначе, как погружением под уровень Черного моря. Поэтому неудивительно, что с
давних пор о Крымских горах сложилось представление как об обломке горной страны, часть
которой погрузилась под уровень Черного моря». Образно говоря, ныне Крым представляет
собой огромную платформу, которая медленно погружается своим южным краем и одновре-
менно всплывает северным. Однако общая тенденция все же ведет к погружению большей
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части платформы. О древнем островном характере Крыма говорит и профессор И.Г. Подо-
пличко, много лет посвятивший геологии Крыма.

В последние годы в отношении Черного моря выяснилось и еще одно немаловажное
обстоятельство. Дело в том, что целый ряд геологических исследований в его бассейне указы-
вает на то, что в период с V по II тысячелетие Черное море поразила страшная катастрофа.
Возможно, это было землетрясение невероятной силы, возможно, падение огромного метео-
рита или кометы. Последствия катастрофы были грандиозными. В короткий срок уровень воды
в море поднялся на сто метров. Были затоплены огромные площади. А Крым стал островом.
Затем, естественно, уровень воды несколько понизился, однако это уже происходило посте-
пенно и растянулось на многие столетия.

Об этой катастрофе в свое время весьма красноречиво говорил еще древнегреческий
историк Диодор Сицилийский: «Самофракияне объявляют, что у них прежде всех бывших на
других островах наводнений Великий потоп был… Через Геллеспонт воды устремление после-
довало. Они говорят, что Понт (Черное море), будучи озеру подобен, от впадающих в него рек
наполнился столько, что, безмерного множества вод не вмещая, в Геллеспонт испустил из себя
опыл (?), где затопил великую часть приморской Азии и немало ровных мест в Самофракии
покрыл морскими волнами. Откуда в последующие времена рыболовы верхи столпов вытас-
кивали неводами, как городов потопленных знаки…»

Геофизическое подтверждение этой катастрофы было найдено геологами А.Д. Архан-
гельским и  Н.М. Страховым. Исследования осадочных пород дна Черного моря показало,
что до глубины сто метров не происходило осадонакопления ранее II–V тысячелетий до н. э.
в палеолитическую и неолитическую эпохи, так как в то время эти районы были сушей. Исходя
из этого факт, что уже в историческое время Крым долгое время был островом можно считать
с точки зрения геологии доказанным.

Полностью разделяют мнение геологов о сравнительно недавнем «островном состоянии»
Крыма ботаники и зоологи. Ботаник С.С. Сташков отмечает, что флора Крыма отличается
относительным богатством видов, но вместе с тем здесь отсутствуют многие широко распро-
страненные растения, такие как ель, обыкновенный и татарский клены, черемуха, серая ольха,
вереск и многие другие. Эта дефективность, согласно Сташкову, однозначно указывает на
самостоятельное развитие и островной характер флоры Крыма по происхождению.

Примерно аналогичная картина обстоит и с животным миром сегодняшнего Крыма. В
его фауне также отчетливо выражена дефективность. Из млекопитающих отсутствуют горные
козлы, медведи, серны, дикие кошки, кроты, белки (нынешние были завезены в 30-х годах),
норки. Из 500  видов птиц, широко распространенных в  Европе, в  Крыму известно только
285, при этом отсутствуют многие известные амфибии, рептилии и насекомые. Наряду с этим
в Крыму много так называемых эндемичных (то есть реликтовых) форм как растительности,
так и животного мира. Все это говорит лишь об одном: сравнительно недавно Крым еще
являлся островом.

В легенде о Ясоне, совершившем плавание на судне «Арго», говорится, что древнегрече-
ские мореплаватели добрались даже до Каспийского моря. Это они вполне могли реально осу-
ществить, поскольку в тот период уровень Черного моря был выше современного примерно на
4 метра. Таким образом, древние греки из Азовского моря по Маныческой перемычке вполне
могли достичь и Каспия.

…Геологи отмечают, что со времени образования Сарматского бассейна уровень Крым-
ских гор неоднократно менялся, поднявшись в результате на 1000 метров. В настоящее время,
наряду с опусканием южного берега, наиболее быстро растут горный Крым и многие возвы-
шенности Керченского и Тарханкутского полуостровов. Крымские горы сейчас поднимаются в
среднем со скоростью 4 сантиметра в год, тогда как сам полуостров погружается. Это связано
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с тем, что Аравийская плита давит на Евроазиатскую. В конечном счете это должно привести
через 50 миллионов лет к тому, что Черное и Каспийское моря исчезнут с лица земли.

Естественно, что при столь высоком уровне моря нынешние северокрымские степи были
в свое время затоплены, а сам полуостров был гористым островом. Так что воспоминания о
былинном Буяне, а значит, и о городе из белого камня Леденце, видимо, имеют достаточно
веские доказательства.

Кто не знает ныне популярной древнерусской сказки о легендарном путешественнике,
торговом человеке и мореплавателе Садко? Фильмы и книги навсегда запечатлели нам образ
этого отважного и хитроумного богатыря. Из тех же фильмов и книг известно, что был Садко
родом из славного города Новгорода. Однако наиболее старые из известных нам русских пре-
даний, оказывается, имеют в виду, скорее всего, не тот Новгород, о котором мы думаем, то есть
не Новгород на реке Волхов, а совершенно иной Новгород – Новый Город – Неаполь (Скиф-
ский), что был некогда расположен на месте нынешнего Симферополя посреди Крымского
полуострова, а тогда в центре острова Буян. Именно из Новгорода – Неаполя – Симферополя
плавал легендарный Садко к устью Дуная на Белый остров, в устье Днепра на остров Стрибога
(Березань), в славный город Царьград, а затем и в Твердиземное (Средиземное) море. Именно
в Черном море встречается он с грозным царем Черномором, ловко обманывает его и возвра-
щается домой в Новгород-Неаполь. Но ведь Неаполь Крымский никогда не стоял на берегу
моря! Откуда, из какой гавани отправился тогда в свое знаменитое путешествие Садко? Уж
не из гавани ли Священного города Орса, в которой всегда полным-полно было купеческих
судов? Как заманчиво было бы предположить, что все обстояло именно так! И как знать, если
бы все это было известно многим ранее, может, и известный фильм о легендарном новгород-
ском купце обрел бы совершенно иное звучание и совершенно иной смысл?

Как известно, одним из древнейших, известных нам племен было племя легендарных
этрусков. Поразительно, но язык древних этрусков весьма близок к современному русскому!
Вспомним одну из главных этрусских надписей на найденной недавно золотой пластинке из
Пира: «Авил ени ака пулу мева». Перевод ее означает буквально следующее: «Годы они как
поле маково». Как близок смысл слов! Неужели это просто совпадение? Но на этом соответ-
ствие двух разделенных тысячелетиями языков не заканчиваются. Вот лишь некоторые «сов-
падения»: этрусское «поя» – это русское «опоенный», «торн» – это дорога (то есть торить),
«тупи» – топь, «клувень» – головня. Порой кажется, что после нескольких часов ознакомления
мы свободно могли бы разговаривать на языке легендарных этрусков. Ведь, наверное, далеко
не случайно за последнее время в печати все больше и больше выходит различных научных и
публицистических статей об этрусках как о некоем нашем народе-прародителе. Споры вокруг
этой гипотезы не стихают. Сегодня уже научно доказано, что этруски и другие русы рассе-
лялись не только по берегам Средиземного моря. Они распространяли свои поселения и на
берега Черноморья. И не здесь ли, на берегах Черного моря, великое племя этрусков сопри-
коснулось с древнейшими племенами Таврики? Кто знает, не переняли ли жители Северного
Причерноморья кроме основ языка и само название ушедшего в небытие племени, ведь слово
«этруски» созвучно слову «русские». А может, все было совсем наоборот, то есть древние русы
ушли некогда с северных берегов Черного моря к берегам Средиземного, где впоследствии и
стали легендарными этрусками. Согласно гипотезе академика Б.А. Рыбакова, само образова-
ние русского долетописного государства началось именно с черноморского побережья. Случи-
лось же это где-то на рубеже V–VI веков н. э…. Однако сегодня, видимо, настала пора пере-
нести временные сроки значительно дальше. Общеизвестно, что этруски являлись не только
носителями древней культуры, но и прекрасными мореплавателями. Их 50-весельные суда –
пентеконтеры – достигали 25-метровой длины и были вполне мореходны. Теперь зададимся
вопросом: могли ли столь прекрасные воины и моряки, как этруски, на протяжении многих
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столетий безраздельно владевшие средиземноморскими и черноморскими водами, не оценить
выгоды стратегического положения Гераклеи? Ведь не были они глупее пришедших многим
позднее в эти места греков?

Арабские источники повествуют о трех якобы некогда существовавших русских землях.
Одну из них они прямо именуют ОРСОЙ или АРСОЙ. Где находилась эта Орса, точно не ого-
ворено. Более поздние арабские историки, в том числе и Ибн-Руст, живший в Х веке, отож-
дествляют Орсу с неким таинственным островом Рус. Более подробно об этом острове говорит
Ал-Марвази в своем историческом трактате «Таба и ал-зайван». Вот что там сказано: «Что
же касается Оруси, то они живут на острове в море. Тот остров занимает пространство в три
дня пути в то и другое направление. На острове леса и болота, и окружен он озером. Они,
русы, многочисленны и рассматривают меч как средство существования. Если умирает у них
человек и оставляет дочерей и сыновей, то все имущество достается дочерям, сыновьям же
дают только меч и говорят: “Отец твой добывал себе добро мечом, следуй его примеру…” И
они народ сильный и могучий и ходят в дальние места с целью набегов, а также плавают они
на кораблях в Хазарское море, нападают на корабли и захватывают товары. Храбрость их и
мужество хорошо известны, так что один из них равноценен многим из других народов…»

Какие выводы можно сделать из трактата Ал-Марвази? Прежде всего, тот, что в названии
острова вновь слышится имя древней столицы Орса. Остров по своему описанию вполне сопо-
ставим с нынешним полуостровом, а в прошлом, возможно, островом Крымом далеких эпох:
и размерами (три дня пути), и лесами, и, наконец, болотами (район Гнилого моря – Сиваша
в те годы был, возможно, значительно обширнее). Кроме того, Ал-Марвази говорит и о том,
что с одной стороны остров омывает море (Черное), а с другой стороны – озеро (Азовское
море, еще древними греками именуемое не иначе как озером Меотида). Огромному флоту
орсов на Черном море в те далекие времена явно не было достойных противников, и они совер-
шают морские походы на Каспий, поднимаясь вначале по Дону, а затем идя переволоками до
дельты Волги. В ту пору Волжская дельта была во много раз обширнее сегодняшней – это уже
давно подтверждено геологическими и археологическими изысканиями, трудами Л.Н. Гуми-
лева. Сомневаться в правдивости арабских источников нам тоже не приходится. Однако ника-
ких сведений относительно того, к какой конкретной эпохе относится данное описание Ал-
Марвази, к сожалению, не дает.

Сообщения Ал-Марвази, вполне, подтверждает и знаменитый греческий историк Стра-
бон, живший в I тысячелетии до н. э. Он ясно и однозначно пишет о некоем племени орсов,
которое некогда владело северным побережьем Черного моря и землями вплоть до Каспия,
вело оживленную караванную торговлю с Индией и Вавилоном, Арменией и Мидией…

Чем больше знакомишься с древними источниками, тем все больше и больше находишь
новые упоминания о реальном острове Буян и реальной столице этого острова Орсе.

Теперь обратимся к книге выдающегося восточного средневекового географа Аль-
Хорезми. Его труд «Книга картины Земли» написана приблизительно в 840 году н. э. Счи-
тается, что в основу своего сочинения Аль-Хорезми положил труды знаменитого алексан-
дрийского ученого II века н. э. Клавдия Птолемея, который пользовался еще более древними
трудами. Итак, Аль-Хорезми и  Птолемей называют никем, кроме них, никогда и нигде не
упоминаемые города Северного Причерноморья: Арустинию, Арсасу, Растиянис. Но все эти
названия явно не греческие, более того, во всех трех прослеживается корень «рас» или «рус»,
что само по себе наводит уже на некоторые догадки.

Теперь вспомним, что в древности гласные буквы вообще зачастую не писались, их
попросту подразумевали, а затем, при надобности, вписывали по своему усмотрению. При
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этом, естественно, со временем неизбежно накапливались ошибки, над разъяснением которых
и сегодня ломают голову историки всего мира.

Попробуем и мы убрать гласные из названий причерноморских городов. Получим: Ару-
стиния – РСТН, Арсаса – РСС, Растиянис – РСТНС. Вспомним и о Корсуни, уберем гласные
из этого слова: Корсунь – КРСН. Кстати, и позднее название Корсуня Херсонес, по мнению
многих ученых, явно не греческое и имеет куда более древние корни. В нем также преобла-
дают звуки «р» и «с», то есть наиболее распространенные звуки этрусского языка. Сегодня
большинством историков принят перевод Херсонес как «длинный нос» или «длинный мыс».
Кстати, на карте мира Птолемея Золотым Херсонесом назван даже полуостров Сингапур. Но,
может быть, все же не стоит порой отмахиваться от того, о чем мы все еще так мало знаем.
Ведь вполне могло быть и так, что уже существующее название догреческого поселения Кор-
сунь-Растиянис и дало впоследствии грекам словосочетание «длинный мыс», как в современ-
ном русском языке река Колыма стала синонимом каторги, а малоизвестный городок Урю-
пинск – символом забытой провинции.

Но вернемся к нашим сокращениям. Это может показаться невероятным, но известный
нам Корсунь оказывается во многом схожим с неведомым нам поселением этрусков, ведь
название «Растиянис» по согласным буквам (РСТНС) почти совпадает с Корсунем (ХРСНС),
да к тому же вполне сопоставим и с Хрисополем (ХРСПЛ). Небольшие расхождения здесь
вполне можно отнести за счет многочисленных переписываний и переводов текстов, пока мно-
гие столетия спустя они не дошли до Аль-Хорезми.

Итак, вполне возможно (автор не утверждает это однозначно!), что именно неведомый
нам Растиянис этрусков стал впоследствии греко-римско-византийским Херсонесом, а затем и
нынешним Севастополем. Таким образом, вполне возможно, что современный город на берегу
Севастопольской бухты лишь замкнул таинственную и мистическую временную цепь Гераклеи
от легендарных городов глубокой древности до нынешнего Севастополя, от некоего нашего
народа-прародителя до их прямых потомков – сегодняшних россиян. И может, уже в этом
изначальном посыле была обозначена некая необыкновенность и даже избранность той земли,
которая неведомым нам образом связала воедино через толщу тысячелетий единый русский
народ, тех, кому судьба уготовила особое место и роль в истории всего человечества…

Вообще до настоящего времени с названиями древнегреческих черноморских горо-
дов-полисов много неясного. Так, чисто греческими историками считаются лишь некоторые
из них: Аполлония, Анхиала и Круни-Дионисопол. В названии города Салмидессоса чувству-
ется сильное влияние древних индоевропейцев. Названия же городов Месембрия и Бизоне
явно фракийские. Имена городов Карон, Лимен и Калатис имеет еще более древние арийские
корни. Происхождение же имени города Томи (нынешняя румынская Констанция) вообще
пока неясно. Так что в этрусских корнях названия Херсонеса нет ничего необычного. Да и эле-
ментарная логика подсказывает, что многовековое пребывание древних русов в этих местах,
их прекрасные мореходные традиции и наличие столь великолепной бухты в Гераклее не могли
не привести к тому, чтобы этруски использовали эту бухту хотя бы как маневренную базу для
временной стоянки своих судов. Ну а там, где стоят суда, всегда возникает и поселение. И пусть
оно не было очень большое, однако вполне известное в те годы, потому что тогдашние порты
были, как и сегодня, достаточно хорошо знакомы мореходам, которые плавали мимо них. Ну а
что же может означать топоним Херсонес? Что стало с его предшественником городом Солнца
Орсом-Хрисополем-Растиянисом? Насчет Орса двух мнений быть не может. Скорее всего,
когда распалось сегодня почти неизвестное нам древнерусское государство Ория, постепенно
пришел в упадок и запустение и один из его городов Орс, хотя вполне возможно, что, будучи
труднодоступен для врагов и имея удобнейшую на Черном море гавань, он существовал еще
достаточно продолжительное время. Затем на месте былого Орса было основано новое селе-
ние, названное в память о своем предшественнике Хорсе (или Корсуни). Постепенно преоб-
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ладающим населением его стали переселенцы-греки, которые стали именовать место своего
нового жительства по-старому Орсом, или Хорсом, или по-новому на свой лад – Херсонесом.

Стоп! Я откладываю в сторону ручку. Хорс… Хор-с… Хор-с… Один из древнейших
богов человечества! Сколько тайн связано с этим именем!

Культ Хорса теряется во мгле тысячелетий. В последний раз почести ему воздал князь
Владимир, когда в 980 году поместил Хорса в ряду иных славянских кумиров сразу же сле-
дом за Перуном. Летописи же сообщают о Хорсе в «Сказании о Мамаевом побоище», но уже
отнюдь без древнего почитания: «…Безбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал
призывать богов своих: Перуна, и Салавата, и Раклия, и Хорса, и великого своего пособника
Магомета. И не было ему помощи от них, ибо сила святого духа, точно огонь, пожигает их».
Но отголоски памяти о некогда великом боге Солнца жили удивительно долго. Имя Хорса
встречается в различных христианских поучениях против язычества. Вот лишь некоторые при-
меры. Апокриф «Хождение Богородицы по мукам»: «…Трояна, Хорса, Велеса, Перуна на богы
обратиша, бесом злыим вероваша». «Слово некоего христолюбца»: «…И веруют в Перуна и
в Хорса…» «Слово о том, како погани суще языци кланялися идолом»: «…И ныне по окра-
инам моляся проклятым болванам Перуну, Хорсу, Мокши…» «Слово и откровение святого
апостола Трояна». Апокрифическая «Беседа двух святителей» приводит следующий диалог:

«– Отчего гром сотворен бысть?
Василий рече: “Два ангела грома есть: елленский старец Перун и Хорс – жидовин – два

есть ангела молнии”».
А теперь зададимся себе вопросом: так ли невероятно, что в Х веке русский народ еще

помнил название древнего города своих предков Орс, когда память о самом боге Хорсе дожила
даже до XVI века?

Хорс – многоликое и древнее божество, которое могло иметь разные проявления у
евразийских народов почти со времен палеолита. Греческое «хорейс»  – пляска – уводит к
начальным культам этого божества. Индоиранское «хорезм» – первая страна зороастризма.
Греческое «хорд» – струна – протягивается хотя бы по нескольким тысячелетиям. «Хорос» –
культовый хор у греков – выводит к нынешним хорам и хόрам (возвышениям в храмах, где
стояли певцы).

Херсонес Скалистый (Таврический)  – так еще во времена Геродота греки называли
Крымское побережье до Керченского пролива. Именем Херса (Хорса) обозначали и другие
традиционные для жизни и деятельности места древних народов, достаточно вспомнить Хер-
сонес Фракийский – полуостров у Геллеспонта. Имя Херсий (Херсис) носил и царь города
Саламина на Кипре. Он был сыном Сирома и отцом Онесила. Созвучные имена встречаются
в новгородских берестяных грамотах.

По мере введения христианства Хорс постепенно заменялся в сознании язычников Хри-
стом. Это и приводит к тому, что исследования о  Хорсе и изучение его феномена веками
табуизируются. Хорс почитался как Хрос у скифов и фракийцев (латинское название боже-
ства Херос: Керос). Выявлены десятки святилищ этого языческого бога, близкого и Аполлону
(Аулариоху у фракийцев).

В начале эры его изображали богом-всадником, нередко поражающим змея. Христиан-
ство развило этот образ в символике Георгия Победоносца. Георг звучанием немного напоми-
нает Кероса (Хорса), но является его далеким потомком. Иногда река Хесин – по античным
данным – указывается как Керсинус (Херсинус), что тоже может быть следом древнего культа.
Без Хорса (Херса) трудно в полной мере понять реальные глубины российской истории.

А вот мнение о происхождении Хорса известного специалиста по языческим верованиям
славян Л.А. Кожевникова: «Иногда Хорст, Корш, Корша. Бог солнца, солнечного диска, “днев-
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ное око”. Имя Хорс (Хърс) наши предки заимствовали у ираноязычных скифов, с которыми
жили по соседству и постоянно торговали».

«Хоро», «хоровод», «хорошуль», «хорс» – эти слова обозначали ритуальный хоровод,
вероятно, в честь солнца. Наречие «хорошо» в старославянском языке означало «солнечно».
В то же время все эти слова несли в себе понятие круга, колеса, что в общем-то соответствует
как форме солнечного диска, так и круговому движению Солнца по небесной сфере. В отли-
чие от Хорса податель благ Дажьбог – божество всеобъемлющее, связанное, как мы уже знаем,
с солнечной стороной природы, с годичным солнечным циклом. Поэтому славяне-язычники
нередко под именем Дажьбога понимали и Хорса, как бы в качестве дополнения… Солнце,
солнечный диск, в представлении язычников имело три лица. Утром на восходе это было одно
солнце. Полуденное, находящееся в зените, раскаленное, – второе. И на закате красное, нали-
тое багрянцем, – третье. Нередко, обращаясь к солнцу, славяне говорили: «Светлое трисветлое
солнце!»

Обратимся теперь к «отцу всемирной истории» Геродоту. Говоря о происхождении ски-
фов, он пишет: «У него (Тартигая – сына Зевса и дочери Юорисфена) родились три сына:
Липоксай, Арпоксай и самый младший Колоксай. Во время их правления на скифскую землю
упали сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, обоюдная секира и чаша. Старший,
увидев первым, подошел, желая их взять, но при его приближении золото загорелось. После
того как он удалился, подошел второй, и с золотом снова произошло то же самое. Этих (стар-
ших братьев) золото отвергло, при приближении же третьего, самого младшего, оно погасло,
и он унес его к себе. И старшие братья после этого, по взаимному соглашению, передали всю
царскую власть младшему». Младший брат Колоксай, как повествует Геродот, разделил землю
на три царства, одно из которых взял себе, в нем он стал хранить и упавшее с неба золото.
Академик Б.А. Рыбаков считает, что имена трех братьев имеют весьма многозначительный
перевод. Липоксай – это царь гор, Арпоксай – царь водных глубин, а Колоксай – не кто иной,
как царь солнца, он же Световик, Светозар, Зоревик и т. д.

В контексте нашего разговора о городе Солнца Орсе эта легенда чрезвычайно интересна.
Вполне возможно, что перед нами не что иное, как вполне реальная, в основе Орско-протос-
кифского государства. Отец разделяет землю на правление своим детям. Один берет горную
часть страны, скорее всего, Крымские горы, так как иных гор в  Северном Причерноморье
попросту нет. Второй возглавляет военный и торговый флот, который исходя из того, что при-
равнен отцом к целой стране, был весьма не мал. Третий же получает под свое начало сам свя-
щенный город Солнца, вполне вероятную столицу отцовского государства, где зорко хранит
в храмах золотые сокровища, некогда ниспосланные небом. «Это же священное золото цари
берегут больше всего и каждый год умилостивляют его большими жертвоприношениями, –
пишет Геродот.  – Кто на этом празднике, охраняя священное золото, уснет под открытым
небом, тот, как считается у скифов, не проживет и года».

Как знать, может Тартигай и Колоксай – это первые реальные правители легендарного
Орса! Липоксай – предводитель горных тавров, а Арпоксай – древнейших из флотоводцев!

Впрочем, наряду с преданием о Тартигае Геродот приводит еще одно. Там основным
действующим лицом является уже Геракл. В свое время мы еще будем подробно говорить о
связях этого древнегреческого героя с севастопольской землей, пока же скажем только то, что,
согласно Геродоту, в результате брака Геракла и Ехидны на северочерноморской земле якобы
родились три сына: Скиф, Агафис и Гелон (Гелос). Затем эти три братья опять же делили между
собой землю. Но ведь Гелон – Гелос – это не кто иной, как древнегреческий бог солнца Гелиос,
в честь которого и был, видимо, назван младший из сыновей Геракла. Невольно задаешься
вопросом: случайны ли все эти совпадения?
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Ведя разговор о скрытых мраком тысячелетий временах, нельзя никак обойти вниманием
священную книгу древних ариев Авесту. Читать и понимать ее чрезвычайно трудно. Боль-
шая часть ее не поддается никакой расшифровке, не говоря уже о какой-либо определенной
привязке к месту и времени. При этом если даже в оценке специалистов разброс по времени
составляет тысячи и тысячи лет, то по месту – почти весь Евразийский материк. И все же Аве-
ста как древнейший из всех дошедших до нас письменных источников поистине бесценна для
тех, кто решился заглянуть в бездну минувшего…

Удивительно, но когда я начал искать Авесту, то оказалось, что достать ее не так уж
и просто. Отдельные гимны еще кое-где печатались, но единого взаимосвязанного текста не
было. Впрочем, это и неудивительно, ни зороастрийская религия арийцев, ни их священные
писания в нашей стране популярностью не пользовались никогда.

Полный текст Авесты в русских переводах издавался несколько раз с 1861 по 1991 год.
Но и последнее издание 1997 года давно уже стал библиографической редкостью. Даже читая
названия глав этого бесценного документы былых эпох, уже окунаешься в иной таинствен-
ный для нас мир: «Видевдат», «Ясна-Гаты», «Младшая Ясна», «Яшт»… Сотни и сотни непри-
вычного чарующего своей необычностью текста, где каждая фраза, каждое слово таят в себе
загадки. Листая страницы и вчитываясь в смысл древних зороастрийских молитв и гимнов, я
вновь и вновь искал упоминания о севастопольской земле. И я их нашел! Да иначе и не могло
просто быть, ведь если Орс (Хорс) и Буян-Крым существовали, то хоть какие-то упоминания
о них должны были непременно сохраниться! Вглядимся же еще раз в священные писания
древних ариев!

Вот передо мною текст из первой части Авесты «Видеваты». Глава (гимн) называется
«Молитва водам и светилам». Она достаточно необычна даже для Авесты, так как коротка и,
с точки зрения современных исследователей, еще полностью не расшифрована. Вчитаемся же
в текст!

«…Взойди, вознесись, о Солнце быстроконное, над вершиной Хара (Харса? – В.Ш.), рас-
точай свет творениям!..

…Взойди, вознесись месяц – ты, который порождаешь быка, – над вершиной Хара, рас-
точай свет творениям!..

…Взойдите, вознеситесь таинственные звезды, – вы, которые порождаете воды, – над
(под?) вершиной Хара (Харса?), расточайте свет творениям?»

Вот и вся эта необычная глава. Что мы можем понять из нее? То, что указаны горы, име-
нуемые Хара, а вполне возможно, что в первоисточнике и прямо Хорс-Орс. Это более чем
возможно, ведь, как мы уже говорили, в древности писались лишь согласные звуки. Сочета-
ние ХР-ХРС вполне отвечает месту нашего поиска. Изменения слов, различное их чтение и
произношение приводили и приводят к массе трудностей. Подобных примеров не счесть даже
в наше время! Так немцы понятия не имеют, кто такой неведомый им Генрих Гейне, зато
любят и почитают своего великого поэта Хайнриха Хайнэ. Всем известна комета Галлея, но
такого человека никогда не было, зато был английский астроном Halley (Хэлли, Хейли или
даже Холи). Наши бабушки и дедушки любили и читали сказки Ганса Христиана Андерсона,
но наши дети уже не знают такового, зато с удовольствием берут в руки книги Ханса Кристиана
Андерсона… Не всякий наш современник может свободно читать книги, изданные на русском
же языке, но до 1917 года. Сочинения Пушкина (величайшего из наших классиков!) снабжают
сносками с объяснениями многих слов. А памятник российской литературы «Слово о полку
Игореве» понадобилось вообще переводить на современный язык!

Что же говорить о видоизменении названий и имен за многие тысячелетия назад!
Один из наиболее ярких примеров тому – древнеславянское слово «дънь», обозначавшее

день и писавшееся, конечно же, без гласных. Прошло время, и различные славянские народы,
заполнив промежутки гласными буквами между согласными по своему усмотрению, получили
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уже отличные друг от друга слова, хотя и обозначающие по-прежнему одно и то же. Так появи-
лись польский «дзиен», сербский «дан» и наш «день»…

Но вернемся опять к Авесте. Именно над Харом-Хорсом согласно ей возносятся молитвы
Солнцу, Месяцу и Звездам. Далее в молитве говорится, что именно от этого вознесения с Хара-
Хорса порождаются воды и именно отсюда расточается свет творениям. И здесь все сказанное
вполне укладывается в нашу концепцию! Ведь если Крым – это священная Блаженная земля
зороастрийцев-ариев, то откуда, как не отсюда, и должен расточаться свет. Хара (Харс?), по
мнению большинства современных исследователей Авесты, – это Хара Бэрэзайти – мифиче-
ская горная цепь, выросшая из земли в начале творения на берегу моря. Чем не Крымские
горы! Однако пока не будем торопиться с отождествлениями! Хара Бэрэзайти, согласно свя-
щенным текстам, не только включает в себя Хванирату – коршар (часть света), – населенную
людьми от остальных шести необитаемых коршаров, но и отделяет Хванирату от них большой
водой со всех сторон. Из этого следует, что Хванирата – не что иное, как остров, а Хара Бэр-
эзайти – горная цепь на этом благодатном острове. Главной вершиной Хара Бэрэзайти счита-
лась гора Хукарья. На ее вершине бьет источник Ардви, сама вершина почти достигает Дома
Хвалы – арийского рая.

В свое время мы еще самым подробным образом поговорим о космической сущности
севастопольской земли, о тропе во Вселенную, проложенной оттуда, о роли звезд и созвездий,
о том, почему древнейших жителей Тавриды звали и кентаврами (человекоконями) и мино-
таврами (человекобыками). Пока же лишь отметим для себя упоминание всех этих далеко не
маловажных деталей в интересующей нас арийской молитве и продолжим чтение Авесты.

В Авесте существуют многочисленные упоминания о море Ворукаша. Что такое Вору-
каша? На этот счет единства мнений нет. Одни считают Ворукашем Арал, другие – Каспий,
третьи даже Балхаш. Но существуют сторонники и точки зрения, что Ворукаш – это не что
иное, как Черное море. Причем последнюю точку зрения подтверждает ряд интересных дета-
лей.

Во-первых, говоря о Ворукаше, арийцы однозначно говорят о море, а не об озере.
Во-вторых, посмотрим теперь «Тиштр-яшт», посвященный, как считают исследователи

Авесты, звезде Сириус (Тиштрия) и ее спутнику Антаресу (Сатаваэсу). Для лучшего понима-
ния смысла текста отметим и то, что Усхинда – это горы или гора, локализованная именно в
море Ворукаша.

…Восходит он оттуда,
Спитами-Заратуштра,
Блестящий, славный тиштрия
Из моря Ворукаша.
И вот взошел оттуда
Блестящий Сатаваэса
Из моря Ворукаша.
И облака вздымаются
Усхинду над горою,
Стоящей посредине
На море Ворукаша…

На море Ворукаша имеется и очень большой залив – озеро Авжданве. Ученые упорно
пишут, что Авжданве «отождествлению не поддается». Разумеется, их понять можно, если
считать Ворукашем Каспий, Арал или Балхаш, но если считать древним священным морем
ариев именно Черное море, то все сразу становится на свои места. Авжданве – это не что иное,
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как нынешнее Азовское море, которое можно считать и заливом, и даже озером, а то и болотом
Меотидой, как именовали его древние греки.

На море Ворукаша присутствует и некая Хварно – абстрактная божественная сущность,
сакральной силой связанная с Огнем и олицетворяющая высшее неземное начало.

…Но Хварно отступило,
Но Хварно отошло,
И тот отток назвался
У моря Варукаша
Водою Хаосрава…

Что такое Хаосрава? Исследователи Авесты идентифицируют его с  Кеем-Хосровым
(Хорсовым? – В.Ш.), одним из первых легендарных провидцев ариев. Хоср победил в войне
заклятых врагов ариев – туров. Под конец жизни он удалился в горы священные Хара Бэрэ-
зайти (или Усхинду) посреди моря Ворукаша, где живым был вознесен верховным богом арий-
ского пантеона Ормаздом на небеса в Дом Хвалы…

Но и на этом необычность моря Ворукаша не заканчивается! В «Яште», одной из осново-
полагающих частей Авесты, говорится о некоей орлиноподобной мифической птице Саэна. Эта
птица жила на большом горном острове посреди моря Ворукаша. Позднее ее в древних сказа-
ниях будут именовать еще и священной птицей Симург. Запомним Саэна-Симурга. Встреча с
ним на крымских скалах нам еще предстоит!

Побывал на острове посреди моря Ворукаша и легендарный герой древнеарийского эпоса
Кэрсаспа, прямой предшественник древнегреческого Геракла. Именно здесь на острове Кэр-
саспа победил и убил страшного каменнорукого гиганта Снавидка. Как знать, может, перед
нами еще один отголосок той легендарной битвы богов и титанов, ставшей потом достоянием
многих древних эпосов?

Там же, на острове, неутомимый Кэрсасп убивает и страшного змея Гандарапета, жив-
шего в море Ворукаша. 9 дней и 9 ночей бился со змеем Кэрсасп, пока не одолел его. Вытащив
поверженного врага на берег, Кэрсасп содрал с него шкуру и ею же связал змея. Но Гандара-
пет пришел в себя, разорвал путы и тут же убил друга и кормилицу Кэрсаспа. Тогда герой
арийского эпоса, собрав местных жителей, давно терпевших беды от змея, убил сообща с ними
злобного гада. Отметим для себя и этот факт сказаний, он нам также пригодится в дальнейшем.

Была на острове в море Ворукаша и еще одна особенность. Именно там росло леген-
дарное дерево древних ариев – древо Гаокерна («Царь лекарственных растений и трав»), чей
млечный сок лечил все болезни. Бесценное дерево охраняла от злых демонов – дэвов – со сто-
роны моря большая и мудрая черная рыба Каре. Быть может, это был дельфин?

Еще один небезынтересный поворот истории о древнем боге Хорсе – это его младший
брат древнерусский языческий бог Крестос (иногда его еще именуют Крикстосом или Хре-
стосом). Крестос был богом перекрестков, отгонявшим злых духов от путников. Вспомним
былинного богатыря, стоявшего на перекрестке дорог в раздумье: «Направо пойдешь – сам
пропадешь…» А потому имел Крестос пять голов, чтобы следить за всеми расходящимися
дорогами сразу. Так, может, не только в честь Хорса, но и в честь его был назван древний
Орс? Древнерусский город – порт, как перекресток множества торговых путей, явно нуждался
в подобном божестве…

Как выглядел легендарный древний бог Хорс? Еще в XVI веке немецкий путешествен-
ник и ученый Иоганн Вундерер сообщал, что видел близ Пскова каменного идола Корса, спя-
щего на змее с мечом в одной руке и Перуном – в другой? Опять загадка. Почему Корс-Хорс
держал на руках бога войны Перуна? Может, маленький Перун приходился ему сыном? Но все
письменные источники на этот счет упорно молчат.
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Не так давно у ручья Промежица под Псковом был найден еще один каменный идол
Хорса. Древнее божество на нем изображено в виде мужской, несколько обрюзгшей фигуры.
Он также попирает ногами змею, но в руках держит уже меч и копье.

Впрочем, есть еще одно изображение Хорса, весьма отличное от остальных. Одна из
польских средневековых рукописей являет нам рисунок ареопага древнеславянских божеств.
Хорс там изображен в виде весьма экзотического существа с жуткой физиономией, увен-
чанного четырьмя рогами, огромными ушами и несуразным телом с волосатыми козлиными
рогами. Весьма похожа на Хорса и изображенная на том же рисунке Мокошь – богиня дождя
и покровительница мелкого домашнего скота, овец и кур. От Хорса Мокошь отличается лишь
тем, что ее тело покрыто густой шерстью. Есть версия, что Мокошь была сестрой (или женой)
Хорса. Но ведь считается, что именно образ Мокоши в позднейшее время слился с образом
Параскевы Пятницы, весьма почитаемой русскими крестьянами… до ХХ века.

Но и это еще не все варианты изображения загадочного Хорса. Многие исследователи
пишут, что Хорс часто представлялся славянам белым конем, совершающим свой бег по небу
с востока на запад. В этом был большой смысл, ибо божеству солнечного светила находиться
на небе пристало больше всего. И может, не случайно наши предки украшали крыши своих
домов конскими головами. Известно, что еще в XIX веке в Тульской губернии во время падежа
скота крестьяне опахивали землю вокруг камня, изображавшего коня Хорса…

Но и на этом многочисленные загадки Хорса не заканчиваются. Воистину чем больше
пытаемся проникнуть в прошлое, тем больше и больше вопросов оно ставит перед тобой! Один
из старейших польских историков язычества Болелуцкий в своих трудах по славянским богам
неизменно именует Хорса… Тифоном! Что может быть общего между этими двумя боже-
ствами – древнеславянским и древнегреческим? И хотя подобные тайны чаще всего неразре-
шимы, попробуем все же в этом разобраться.

Кто такой Хорс, чье имя, скорее всего, было исходным для названия первого поселения
ариев-протославян на севастопольской земле Ора, мы немного разобрались. Но кто же такой
его возможный близнец-аналог Тифон? Обратимся к справочникам древней мифологии. И
сразу же первая неожиданность: справочники говорят сразу о трех Тифонах – о греческом,
египетском и римском. Не будем торопиться!

Древнеримский Тифон был сыном Лаамедонта. За силу и красоту его полюбила богиня
утренней зари Аврора и увезла с собой в Эфиопию. Там у них родился сын Мемнон. Влюблен-
ная Аврора упросила своего отца, громовержца Юпитера, даровать Тифону бессмертие, но при
этом забыла попросить для своего возлюбленного и вечной молодости. А потому со временем
Тифон стал настолько дряхл, что возненавидел жизнь. По одной из мифических версий рим-
лян, Тифон от старости так усох, что превратился в сверчка, по другой – он упросил Аврору
превратить его в стрекозу, которая, сбрасывая старую кожу, обновляется.

Древнеегипетский Тифон был злобным духом и почитался как бог. Был египетский
Тифон гигантом и имел сто змеиных голов. Он был полностью покрыт перьями, а ноги его были
увиты змеями. Здесь сразу же видна аналогия и с «нашим» Хорсом: «наше» божество стоит
ногами на змее, египетский Тифон вообще имеет змеевидные ноги. Да и греческого Тифона
античные художники чаще всего изображают тоже с двумя извивающимися змеями вместо ног.
Но что символизировали в ту далекую от нас пору ноги в змеях? Опять загадка!

Для чего древние русы строили пирамиды и насыпали курганы? Над этим вопросом
ломало и ломает голову не одно поколение ученых во всем мире. Сейчас уже ясно, что это не
просто места погребений. Действительный их смысл – приблизить погребенного к небу, воз-
двигнуть своеобразный мост для общения со Вселенной. Пирамиды и курганы – это своеоб-
разные стартовые площадки в космос для умерших, как нынешние церкви и соборы – места
общения с Создателем Вселенной для живых.



В.  В.  Шигин.  «Тайны русского Херсонеса»

26

Космической природе курганов посвятил свой труд «Космические тайны курганов» док-
тор исторических наук, профессор Ю.А. Шилов, участвовавший в раскопках курганов группы
Высокой могилы. Даже наших пращуров Шилов именует при этом «космическими странни-
ками» и «прокосмонавтами».

Анализируя и суммируя результаты раскопок, ученый-археолог делает весьма шокирую-
щий многих вывод о том, что прародиной древних русов является Северное Причерноморье.
Сами же курганы Шилов относит к доскифским древнеарийским временам.

Но какое все это имеет отношение к нашей теме? Оказывается, самое непосредственное!
Ю.А. Шилов обращает внимание на тот факт, что раскопанные им курганы имели кресто-

образную форму: в черноземные круги были вписаны желто-грунтовые кресты. Он же пишет о
том, что крест в те далекие времена олицетворял Солнце. Это встречается повсеместно и при-
суще десяткам древних культур. Шилов так и именует самый центральный из курганов Высо-
кой могилы – «Солнце-курган». От него во все стороны расходились 12 лучей, по количеству
месяцев года.

Итак, Северное Причерноморье – прародина древних русов, главное божество которых
Солнце и даже главный из рукотворных курганов имеют его форму. А теперь зададим себе
вопрос. Если все это соответствует действительности (а Шилов все свои рассуждения подкреп-
ляет конкретными результатами раскопок), то, как тогда должно было называться главное свя-
щенное поселение древних русов? Ответ закономерен: город Солнце или город Хорс (Орс).

Как здесь не вспомнить, не менее легендарный, чем Буян, остров Туле, о котором сло-
жено немало легенд и сказаний. Удивительно то, что столицей северного Туле был некий город
Гелиполь, что по-гречески не что иное, как опять же город Солнца. Что это: простое совпаде-
ние или нечто иное? Так, может быть, Туле идентичен Буяну, так же как и Гелиполь Орсу?

Судя по всему, Орс имел не только и не столько стратегическо-экономическое значение,
но и духовно-ритуальное. Именно он связывал землю ариев с космосом и космическо-свето-
вой энергией, о которой наши предки знали куда больше нашего. В свое время на космиче-
ском предназначении Севастополя мы еще остановимся более подробно, пока же нам стоит
запомнить, что пращуры никогда не давали своим поселениям случайных имен. Все имело
свой сакральный и сокровенный смысл. Имел его и священный город Орс.

Следы легендарного Орса совершенно неожиданно обнаруживаются и в древнесканди-
навском эпосе. При этом сразу же необходимо оговориться, что сегодня большинство специ-
алистов по древней Скандинавии считает, что предки викингов пришли на берега северных
морей именно из района Северного Причерноморья. Что касается Орса, то в шведском и нор-
вежском эпосах он фигурирует уже как знаменитый Асгард. Ряд историков, правда, ассоци-
ирует название Асгарда с племенами асов, но это утверждение достаточно спорно. Гард по-
шведски и по-норвежски – это просто город. Вспомним, что в Швеции еще в Средние века Русь
именовали не иначе как Гардарика, то есть страна городов. Именно из священного Асгарда –
Орсгарда отправился на покорение северных земель со своей дружиной вождь-бог Один. Сей-
час в имени скандинавского бога-вождя почему-то принято делать ударение на первом слоге,
но если допустить, что Асгард – это все тот же интересующий нас древнерусский город Орс
и сделать ударение в имени знаменитого вождя на втором слоге, то тогда многое становится
сразу же понятным.

Скандинавская мифология в Старшей и Младшей Эддах, «Круге земном» Снорри Стур-
лусона и «Саге об Инглингах» дает нам и достаточно точное описание местоположение города
Орсгарда, некоторые сведения о его постройках, а кроме того, повествует о нравах его обита-
телей.

Начнем, прежде всего, с местоположения города. Согласно «Саге об Инглингах», он рас-
положен на берегу Черного моря, к востоку от впадающей в это море реки Танаксвиль (или
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Ванаксвиль). Вполне вероятно, что здесь имеется в виду Днепр или Южный Буг. Сам город
стоит на Идавель-поле, это, судя по всему, Гераклейское плато. Неподалеку от города, судя по
саге, расположены и достаточно высокие горы. Что касается гор, то в Cеверном Причерномо-
рье, как мы уже говорили выше, это могут быть только Крымские горы. К востоку от Асгарда
проживает племя ванов. Сегодня историки считают, что наиболее вероятным местом обита-
ния древних ванов был район Северного Приазовья. Сага гласит: «Течет… река, правильное
название которой Танаис. Она называлась раньше Танаквисль или Ванаквисль. Она впадает
в Черное море… Страна… к востоку от Танаквисля называется страной асов, а столица страны
Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище. По древнему
обычаю, в нем было двенадцать верховных жрецов. Они должны были совершать жертвопри-
ношения и судить народ. Они назывались дыями, или владыками».

Чрезвычайно интересны и обитатели Орсгарда. В сказаниях они именуются асами, то
есть жителями Асгарда. Принимая во внимание, что звуки «а» и «о» в скандинавских языках
не имеют столь четких границ, как в русском, а представляют собой некий средний звук «э»,
а звук «р» вполне мог затеряться в процессе многовековых пустных пересказов и переписыва-
ний, то и Асгард, видимо, вполне можно именовать как Орсгард, а его жителей осами и орсами.
Все жители священного города, согласно скандинавскому эпосу, конечно же, боги. На самом
деле речь, скорее всего, идет о представителях родовой и правящей знати. Все асы-оры живут
в своих персональных чертогах-дворцах и непрерывно выясняют между собой отношения, не
останавливаясь даже перед заговорами. Здесь речь идет, скорее всего, о внутриполитической
борьбе, свойственной любому государству во все времена. Интересно, что деда Одина звали
Бури, или Буря, что говорит не только о древнерусских корнях, но и о несомненной близости
моря. Род Одина прибыл в Орсгард из некоего города Трои (?), а по материнской линии род
его восходит к роду Меннона, из чего следует, что речь, возможно, идет об эпохе матриархата.
Жену Одина зовут Фгигга или Стригга. Дворец Одина именуется Валгалла. Между чертогами
Орса есть священная роща Гласир с деревьями красно-золотого цвета. Там есть и некое свя-
щенное дерево бук или дуб, которое поливают из священного источника богини-девы. Как нам
уже известно, «дерево всех деревьев» – неотъемлемый атрибут острова Буян, что же касается
священного источника богини-девы, то в свое время тайне великого божества древней севасто-
польской земли Девы мы посвятим еще немало строк. Пока же стоит лишь запомнить упомина-
ние о ней в скандинавских сагах. Неподалеку от Орса находится мост Биврест, горы Ущербной
Луны и даже некий Берег Мертвых. Немного в отдалении располагалось и царство мертвых,
почти идентичное древнегреческому Аиду, которое, по мнению ряда ученых, локализуется
где-то в районе нынешней Керчи. Сын Одина по имени Локи (или Локай) большой храбрец,
бретер и авантюрист. Другой сын вождя, по имени Тор, наоборот, самый надежный защитник
города и, видимо, предводитель дружины. Тор, как и подобает настоящему герою, борется с
морским змеем, которого побеждает и топит в море. Есть еще в городе и начальник флота
по имени Ньерд, живущий в чертоге с замечательным названием «корабельный сарай». Жена
Ньерда зовется Скади. В отличие от своего мужа – моряка, она море не любит, так как сама
родом с близлежащих гор. В конце концов, после долгих семейных скандалов, она оставляет
мужа и возвращается в столь любимые ею горы к родителям. У флотоводца остается двое детей:
сын Фрей, или Орей, которому подвластны дожди, урожаи, богатство и солнечный свет. Что
и говорить, Фрей-Орей весьма напоминает знакомого уже нам бога солнечного диска Хорса-
Орса! Дочь моряка зовут Фрейя, или Орейя. Она истинное воплощение красоты и богиня пло-
дородия одновременно, а потому, как всякая знающая себе цену женщина, весьма своенравна
и экстравагантна и ездит на колеснице, запряженной двумя кошками или леопардами. Кроме
этих семейств в Орсгарде проживают еще врачевательница Эйра, или Ойра, юная дева Гевон,
красавица с распущенными волосами Фулла, богини любви Севна и Ловна, умная и любопыт-
ная Вер, или Вера, и мудрая Сиотра. Некто Вар подслушивает людские клятвы и обеты. Сун
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охраняет чертоги властителей, а Гна скачет на коне по разным странам с новостями и пись-
мами. Несколько в отдалении на севере в степи, среди высоких трав, живет молчаливый и
нелюдимый земледелец – еще один сын Одина, по имени Видар, или Винодар. Живет в Орсе
и маленький, но очень мудрый человек по имени Квасура.

Этот Квасура является автором многих хмельных напитков. Что касается орсгардского
Квасуры, то он полностью идентичен древнерусскому богу хмеля и веселья Квасуре, также
проживавшему где-то на острове Буян. Впрочем, орсгардскому Квасуре в жизни не слишком
повезло. Во время каких-то очередных политических перипетий враги заманили его в засаду
и убили. Есть еще в Орсгарде и такие симпатичные боги, как Тюря и Брага. Имена этих богов
говорят сами за себя и не нуждаются для русскоязычного читателя ни в каких переводах. Тюря
– самый храбрый из храбрецов, он – бог победы. Брага – поэт, мудрец и весельчак, весьма любя-
щий меды Квасуры. Жена Браги по имени Идуна хранит в своем ларце молодильные яблоки,
которыми она периодически потчует местных богов, чтобы они не старели. Но ведь и моло-
дильные яблоки – это тоже неотъемлемая часть древнерусских сказаний, кроме того, и они
произрастают не где-либо, а также на острове Буян.

Разумеется, что полностью идентифицировать Асгард и Орс мы сегодня еще не можем.
Ныне Асгард ищут повсюду – от Приазовья до Средней Азии и Месопотамии, но все же явное
присутствие невероятной схожести между Асгардом и Орсом, которые объяснить лишь слу-
чайным совпадением просто невозможно, говорит нам весьма и весьма о многом.

Из древнегреческих мифов явствует, что существовавшие в них богини Оры отвечали за
смену времен года и заботились о колесницах главных олимпийских богов. Оры тоже имеют
отношение к Солнцу, ведь главной из божественных колесниц была колесница бога Солнца
Гелиоса. Не правда ли, этимологический ряд выстраивается довольно легко: Оры – Орс –
Хорс… Да и смысл в нем имеется также достаточно нам знакомый: девы – город Солнца – бог
Солнца…

Подобные рассуждения вполне можно продолжить. Например, знаменитая «Велесова
книга» именует одного из божественных прародителей русского народа Ореем, или Арием. И
снова весьма многозначительная этимологическая цепочка: Арий – Орий – Орс – Хорс…

Сразу же возникает вопрос: богом чего был Арий? Рассуждая логически, можно пред-
положить, что этот прародитель был, скорее всего, богом Солнца, как и почти все верховные
боги древних народов. Так, может быть, и Хорс – это тоже Арий? А это лишь еще раз дает
возможность предположить, что нынешний Севастополь являлся когда-то Священным градом
древних русов.

Итак, анализируя и суммируя все уже известное нам об Орсе-Корсуни, я считаю возмож-
ным изложить свою временную версию возникновения и развития этого города в так называ-
емый доархеологический период, а также высказать свой взгляд и на последующую историю
Херсонеса.

Согласно священным древнеарийским ведическим текстам Авесты и Ригведы арабскому
сборнику «Маджал-ат-таварих», рождение города (поселения) Орса можно отнести к VII–III
тысячелетиям до н.  э. Островное положение Крыма обеспечивало ему, судя по всему, как
неприступность, так и процветание.

Историк Древней Руси А.И. Асов ограничивает время возможного основания «города
Солнца Херсониса» III–II тысячелетиями до н. э. и даже приводит имя его возможного осно-
вателя. Он пишет: «Древнегреческий историк Диодор Сицилийский (I век до н. э.) рассказал
о первой известной ему царице амазонок Мирине, которая правила и воевала еще до Пер-
сея… Представляется, что имя Мирина вполне может быть производным от имени прароди-
теля Имра, то есть быть славяно-киммерийским, что подтверждается и последующей историей
амазонок, а потом сарматов… Мирина… построила на берегах Тритонского озера, что рядом
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с Фригией (то есть на берегах Мраморного моря), город Солнца Херсонис. Наследником этого
города стал Херсонес в Тавриде…» Однако более вероятно, что киммерийка Мирина все же
основала именно тот Солнечный город, о котором ведем речь мы, а не некий, никому не извест-
ный Херсонис на Мраморном море. Во всяком случае, время возможного основания Солнеч-
ного города, определенного Асовым, вполне укладывается и в наши временные рамки.

Затем, начиная со II тысячелетия до н. э., происходит возможный постепенный исход
части древних русов из Орса. Кто-то из них во главе с Одином ушел на север, кто-то – на запад.
Город постепенно приходит в запустение. О причинах исхода остается только догадываться.
Может, это было связано с проходившими в то время очередным переселением народов, может,
с природными катаклизмами. Вспомним страшное землетрясение в Черном море на рубеже II
тысячелетия н. э. Как бы то ни было, Гомер описывает по крайней мере два достаточно круп-
ных города (а может, и один, но весьма большой, так как он его именует «многовратным»)
в границах современного Севастополя, посещенных в ХIII веке до н. э. Одиссеем. Об исходе
русов с берегов Черного моря в этот исторический период повествует Мазуринский летописец
и редчайшая сулакадзевская Новгородская летопись, известная нам по копии Гавриила Дер-
жавина: «Лета 3099 (что соответствует 2591 году до новой эры) Словен и Рус с роды своими
отлучашася от Ексинопонта и от роду своего и от братии и хождаху по странам вселенныя, яко
крылатые орлы…» Однако, судя по всему, несмотря на периоды расцвета и упадка, Орс тем не
менее все же продолжал свое существование и по-прежнему имел особое значение не только
как порт и культурный центр, но и как место поклонения Солнцу для наших далеких предков.

В IX–VIII  веках до н.  э. древние русы в силу каких-то причин вновь обращают свое
внимание к Орсу и восстанавливают былое величие города. Возможно, «второе» рождение
Орса было связано с гибелью знаменитой Трои (1262 год до н. э.), крупнейшего города-порта
древних русов неподалеку от Дарданелл. Лишившись Трои, древние русы начинают создание
сразу нескольких новых портов, в том числе и воссоздают Орс. Упоминания о Корсуни за
838 и 983 годы до н. э. со ссылкой на тексты Ригведы приводит академик В. Кандыба.

VIII веком до н. э. датирован и следующий текст «Книги Велеса»: «И вот явились за море
и стали города строить Хорсунь и иные, затем возведенные. Но Русколань раздирали смуты,
творившиеся на юге… Потому что тогда не хотели мы нашего породнения, чтобы русские (так в
тексте. – В.Ш.) роды соединились… И те русы создали на юге град сильный Сурож, который не
создать грекам». В тексте конкретно говорится не о том, что Хорсунь (Корсунь) не создавался
и возводился, как новый город, а именно восстанавливался, как старый.

Весьма любопытные факты относительно нашей темы излагает и Геродот. Согласно ему,
в конце VII века до н. э. скифы в течение почти тридцати лет безраздельно властвовали в Малой
Азии, однако в конце концов были оттуда выбиты и вынуждены возвращаться в родные земли.

Геродот пишет следующее: «Когда скифы, проведя на чужбине двадцать восемь лет,
после столь продолжительного отсутствия возвращались на родину, им пришлось выдержать
войну не меньше мидийской: они встретили выступившее против них немалое войско, потому
что скифские женщины, вследствие продолжительного отсутствия своих мужей, вступили в
связь с рабами… От этих-то рабов и жен скифских произошла молодежь, которая, узнав
о своем происхождении, решила воспротивиться скифам при их возвращении из Мидии.
Прежде всего, они отрезали свою землю, выкопав широкий ров от Таврических гор до озера
Меотиды (Азовского моря. – В.Ш.), где оно было наиболее широко. Затем при всякой попытке
скифов вторгнуться они выходили против них и вступали в битву…»

Читая данный текст, возникает несколько вопросов. Во-первых, скифы почему-то воз-
вращаются не просто в причерноморские степи, а упорно стремятся попасть именно в Крым,
то есть туда, где, судя по всему, располагался политический центр их государственного обра-
зования. Во-вторых, Геродот, скорее всего, описывает не просто восстание «детей рабов», а
гражданскую войну, где столкнулись партии «ветеранов» и «молодежи». При этом борьба шла
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опять же не за причерноморские степи в целом, а именно за Крым, то есть за политический
центр и особые священные земли, которые в глазах скифов и характеризовали власть. И нако-
нец, самое любопытное то, как нападали скифы. Они почему-то упрямо штурмовали укрепле-
ния, воздвигнутые поперек Керченского полуострова. Почему они не обошли Азовское море
и не ворвались в Крым через Перекоп, ударив своим противникам в спину? Неужели не дога-
дались? В данном случае они, судя по всему, поступили правильно, так как сухопутного пути
тогда, вероятно, просто не существовало, ибо Крым все еще продолжал оставаться островом и
от материка его отделяла довольно-таки широкая полоса воды. Вполне вероятно, что в резуль-
тате этой гражданской войны пострадал и Орс.

А еще два столетия спустя за Орс-Хорсунь развернулась долгая борьба между древними
русами и древними греками. Сокрушивши могучую Трою, греки приступили к постепенной
колонизации черноморского побережья. Естественно, что дошла очередь и до Орса. Недав-
ние раскопки в Херсонесе подтверждают приход греков на эту землю в V веке до н. э., хотя
совсем недавно считалось еще, что они пришли туда лишь в IV веке. Историк Древней Руси
А.И. Асов говорит о том, что на рубеже III века до н. э. на территории нынешнего Севасто-
поля имелись как минимум два города, населенные скифами или таврами. Это – ставка царя
Хавбеи в районе нынешнего Инкермана и порт Палакион на месте современной Балаклавы.
И то и другое полностью соответствует двум «многовратным» гомеровским городам в этих
же местах, существовавших еще в ХIII веке до н. э. Однако из всех официальных описаний
«рождения» Херсонеса следует, что прибыли греки на совершенно пустое место, а сам процесс
греческой колонизации был абсолютно мирным. Увы, на самом деле все обстояло совсем не
так. Греки обычно захватывали обжитые места. Это вполне естественно, так как все наиболее
выгодно расположенные пункты были давным-давно освоены. Так же случилось и с Орсом.
Борьба за обладание городом Солнца была, скорее всего, весьма длительной и проходила с
переменным успехом, но в конце концов город и бухты остались за греками. И снова обратимся
к текстам «Книги Велеса», описывающим события на берегах Черного моря в VI–V веках до
н. э.: «И были воины у Карани (Корсуня?). И это великий град, а есть еще малый на берегах
морских русских. И там был князь, который также велел бить элан и гнать их от Руси. И он
снарядил рать и конницу и пошел на них, и боролся с ними. И элане плакали о печали своей и
просили, чтобы им платить дань. И собирали с них дань – овец, свиней и вино… Когда наши
пращуры сотворили Сурож, начали греки приходить гостями на наши торжища. И, прибывая,
все осматривали и, видя землю нашу, посылали к нам множество юношей, и строили дома и
грады для мены и торговли. И вдруг мы увидели воинов их с мечами и в доспехах и скоро
землю нашу они прибрали к своим рукам, и пошла иная игра. И тут мы увидели, что греки
празднуют, а славяне на них работают. И так земля наша, которая четыре века была у нас (а
это как раз IX век до н. э. – время возвращения древних русов в Орс! – В.Ш.), стала греческой.
И мы сами оказались как псы, и выгоняли нас оттуда каменьями вон. И та земля огречилась.
И теперь мы должны были снова ее доставать, проливая кровь свою, чтобы она опять стала
родной и богатой… Греция пришла на ту землю и села на ней, и не заботилась о Руси. И вот
русы вынули мечи и напали на греков, и отогнали их от своих морских берегов. И тогда греки
привели рати, защищенные железными бронями. И была сеча великая, и вороны там граяли
при виде человечены, разбросанной по полю. И ели они останки… И ели они останки грече-
ские, русские не трогая. Там мы защиту имели, так как боги не желали гибели русов… И там
сражалось Солнце (то есть, видимо, Орс-Русь! – В.Ш.) с Месяцем (то есть Грецией. – В.Ш.)
за землю ту. И Небо сражалось за поле битвы, чтоб земля та не попала в руки эллинские, а
осталась русской. И там плачет мать о детках своих, которые пролили кровь на поле сражения,
и то поле стало русским… и земля та – наша из-за крови, пролитой мечами. И там говорили
эллины нашему старшему князю, и поведали ему, что они не хотят ходить в землю непров,
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а также брать рабов, а желают лишь подчинить себе берега морские… И вот Сурож “огречи-
лась”, и не будет она теперь русской. И там боги греческие. И тут и там мы поимели скорбь
нашу, и мы побеждены чужими…»

Как известно из «Велесовой книги», древние русы так и не смогли примериться с захва-
том Корсуня. Может, именно этим и объясняется столь долгая ненависть к греческому Херсо-
несу местных скифов, явно имевших с последними какие-то родственные корни? Многовеко-
вую партизанскую борьбу вели с греками и местные жители – тавры.

Вот так выглядела, или, по крайней мере, скорее всего, могла выглядеть, реальная древ-
няя история Орса-Корсуня-Херсонеса с VII тысячелетия до V века до н. э….

Но продолжим поиски Хорса в ареале Херсонеса. Ведь его следы есть даже в классиче-
ской древнерусской литературе! Открываем «Слово о полку Игореве». Оно повествует о том,
как князь Всеслав на пути своего следования в Тмутаракань, «пересек путь Великого Хорса».
Что это за путь, ученым до сегодняшнего дня толком непонятно. Существует целый ряд вза-
имно противоречащих друг другу версий. Однако, думается, гадать здесь особо нечего, ибо в
тексте все сказано именно так, как было. «Путь Великого Хорса» был не чем иным, как древ-
ней дорогой из центральных областей Руси до города Орса, той самой, по которой древние
русы издавле ездили К-Орсу-ни. Разумеется, что это всего лишь авторское предположение, но
то, что «путь Великого Хорса» явно связан с древним Северным русским Причерноморьем,
очевидно.

Известно, что на Руси издревле все самое лучшее и красивое именовалось «корсунским»:
корсунские украшения, корсунская одежда… Считается, что термин этот появился после кре-
щения князя Владимира в Херсонесе. Но так ли было на самом деле? Быть может, корни этого
весьма загадочного для Руси эпитета следует искать в куда более отдаленных эпохах, в тех, из
которых проступают сказочным видением легендарный город Солнца – Орс.

А теперь обратимся к древнеарийским текстам Ригведы, которая совершенно неожи-
данно дает нам имя одного из первых возможных правителей легендарного города. Звали этого
первоцаря… Персей! Судя по имени, этот правитель был идентичен знаменитому герою древ-
негреческих мифов Персею, победителю Горгоны и спасителю Андромеды.

Согласно одним греческим мифам, Персей являлся сыном Зевса и дочери царя Аргоса
Данаи, согласно иным – сыном бога Солнца Гелиоса (в греческом варианте) и Орса-Хорса (в
древнеарийском). Для мифологии, где самым причудливым образом сплетены воедино реаль-
ные факты и вымысел, вполне логично, что правитель города Солнца – реальный – являлся
одновременно мифически именно богом Солнца. Именно солнечный бог в соответствии с
понятиями наших далеких предков мог законно передать город своего имени своему же сыну
в управление. Это более чем логично! В мифе о Персее указывается, что родился герой и цар-
ствовал на одном из островов. По линии матери известна и его родословная: дед – Акрисий и
прадед – Линкей. Может быть, перед нами сейчас таинственные имена вождей – основателей
древнего Орса? К слову, древнегреческий миф о Персее даже сегодня признан специалистами
одним из древнейших. Это тоже немаловажный факт, потому что сюжет мифа о Персее, воз-
можно, был воспринят греками из более древней арийской мифологии. Интересно, что, зная
о негреческих корнях Персея, древние греки именовали его не иначе как Персей Гиперборей-
ский.

А вот мнение знаменитого древнегреческого поэта Пиндара:

Но ни вплавь, ни впеш
Никто не вымерил дивного пути
К сходу гипербореев —
Лишь Персей,
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Водитель народа,
Преступил порог их пиров…
…Он убил Горгону,
Он принес островитянам
Ту голову, пестою змеиной гривой,
Каменную смерть.
И дивному вера есть, коль вершитель – Бог…

Какой же северный остров имел в виду Пиндар? Возможно, речь он вел именно о Крыме-
Тавриде? Если все обстояло именно так, то тогда наша версия о Персее как правителе города
Орса получает еще одно подтверждение.

Учитывая эти очевидные северочерноморские корни подвигов арийского Персея, вполне
логичным является и существование Персея – реального правителя-царя Орса, о чем и повест-
вует нам Ригведа.

Не менее интересна в связи с рассматриваемым нами вопросом и судьба младшего брата
Персея. Согласно все той же Ригведе, его звали Эт и был он властителем земли на берегу моря и
обладателем Золотого руна. Как не вспомнить здесь колхидского царя Ээта и поход аргонавтов?

Говоря о древнем Орсе, мы апеллировали в основном пока к мифам и легендам. Ну а
есть ли какие-либо реальные следы этого легендарного города? Эти следы есть! Если более
пристально ознакомиться с характером раскопок на Гераклейском полуостров, то обнаружи-
ваются и следы древнего Орса…

Начнем с того, что тот, кто хотя бы раз знакомился с характером проводимых архео-
логических работ в районе нынешнего Севастополя, не мог не обратить внимание, что вся
гигантская территория полуострова сплошь покрыта остатками стен колоссальной каменной
кладки. Дело в том, что весь полуостров некогда был густо застроен мощнейшими двух- и
трехэтажными башнями, колодцами и каменоломнями. Вот оставленное нам первое описа-
ние Гераклейской земли, составленное академиком П.С. Палласом еще в 1794 году: «Кроме
многих больших четырехугольных совсем разрушенных стен, окружающих четырехугольные и
продолговатые поля и иногда образующие улицы, имеются одинаковых размеров сооружения,
как бы указывающие на выселки-колонии. Повсюду встречаются одиночные рассеянные зда-
ния из больших обтесанных камней, бывшие, быть может, башнями, построенными для без-
опасности деревенских жителей на случай нападения тавроскифов».

Несколько десятков лет спустя не менее интересное сообщение оставил З.А. Аркас: «На
всем пространстве и теперь видим в разных местах явные признаки первобытного поселения,
как то: остатки стен больших зданий, сложенных из больших камней и скрепленных между
собой железными (на самом деле свинцовыми.  – В.Ш.) полосами, циклопические работы;
остатки обсервационных башен на курганах и возвышенностях, которые имеют по одной и
более цистерн и колодцев, в коих некоторые и теперь держат воду, годную для питья; основа-
ния больших четырехугольных оград, заключающих в себе обработанную землю, на которых и
доныне остались одичалые смоковницы и местами иссохшие виноградные коренья огромной
толщины; на гладком каменном грунте – основания параллельных стен, имеющих направление
на восток и запад, на расстоянии трех саженей одна от другой, и между ними насыпана садовая
земля; и, наконец, заметны и теперь фундаменты правильных дорог, две из которых начина-
ются от развалин древнего Херсонеса – до 6 верст длины при 4 саженях ширины».

Историки считают, что постройка всех этих сооружений принадлежит херсонесскому
жрецу, гимнасиарху, стратегу и агроному Агасиклу, в честь которого и была некогда постав-
лена статуя. Не ставя ни в коей мере под сомнение вклад херсонесита Агасикла в создание
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стен вокруг пригородных виноградников, позволим себе, однако, усомниться в том, что это
был результат деятельности одного лишь человека-руководителя, и вот почему.

Дело в том, что общий объем поведенных работ столь грандиозен, что его практиче-
ски невозможно даже себе представить! Более четырехсот усадебных участков-клеров были
обнесены высокими, выше человеческого роста, каменными стенами, каждая толщиной более
метра. И это при том, что общая площадь всех участков ни много ни мало, а десять тысяч
гектаров! Кроме этого на подавляющем большинстве усадеб имелись многоэтажные оборони-
тельные башни и иные каменные постройки. Но и это не все! Уже подсчитано, что для обра-
ботки лишь одного участка земли необходимо было вырубить в нем в среднем 60 тысяч куби-
ческих метров скального грунта, а это значит, что всего было вырублено и обработано более
24 миллионов кубометров камня! Чтобы оценить всю «фантастичность» огородного проекта,
можно сказать только то, что нарубленного на Гераклейском полуострове для этой цели камня
хватило бы на постройку как минимум пятнадцати пирамид Хеопса!

А теперь подумаем, мог ли это сделать в  III веке до н. э. агроном Агасикл (а именно
так датируют историки время возведения клеров)? Ведь к этому времени греки-херсонеситы
только лишь начали по-настоящему обживать берега Гераклеи, а само их поселение было в
это время пока еще достаточно небольшой колонией-полисом, во многом зависящей от своей
основной метрополии. Откуда ж тогда могли взяться десятки и десятки тысяч рабов, кото-
рые бы в течение нескольких поколений проводили столь титанические и массовые работы?
Почему столь гигантский труд не был замечен ни одним из древнегреческих историков, ведь
ничего подобного нигде никто не делал? Как могли херсонеситы проделать такую работу всего
за каких-то 100–150 лет с момента своей высадки в Гераклее, когда, во-первых, их и самих
было не так-то много, а кроме этого у первопоселенцев существовало и еще немало забот
помимо возведения усадебных участков? Почему, наконец, ни одна из множества дошедших
до нас херсонесских амфор и ваз не хранит на себе рисунки этого поистине всенародного труда,
которым Херсонес мог бы по праву гордиться перед всеми другими греческими городами?
Почему всего этого нет?

Да потому, что, скорее всего, никакого адского труда попросту не было! Как и не было
десятков тысяч рабов, которых Херсонес просто не смог бы, не только купить, но и просто
прокормить! Все дело в том, что греческие переселенцы ничего не создавали. Они лишь под-
правили и переделали на свой вкус то, что нашли здесь созданным задолго до них! Этим пере-
делыванием уже сделанного, по всей видимости, и занимался агроном Агасикл.

Но кто тогда были истинными авторами и создателями всей неподвластной воображению
системы выдолбленных в скалах пригородных усадеб?

На мой взгляд, создателями столь затратного и многовекового проекта могли быть только
жители древнего Орса. Если это так и есть на самом деле, то как же тогда несправедливо то,
что живущие в нынешнем Севастополе и до сих пор ежедневно соприкасающиеся с реальными
плодами труда своих отдаленных предков и даже продолжая еще пользоваться ими порой не
имеют даже малейшего представления о тех, кто все это создал во имя потомков!

Но и это еще не вся правда об исчезнувшем, казалось бы, навсегда городе! Теперь пришла
пора процитировать столь уважаемого патриарха мировой истории и географии древнерим-
ского ученого Страбона, чья правдивость и скрупулезность в описании земель и происходив-
ших на них событий хорошо известна. Что же он пишет по интересующему нас предмету? А
пишет Страбон, рассказывая о Херсонесе, следующее: «В этом городе есть святилище Девы,
какой-то богини, имя которой носит и находящийся перед городом на расстоянии 100 стадий
мыс, называемый Парфеносом. В святилище есть храм богини и статуя. Между городом и
мысом есть три гавани, затем следует ДРЕВНИЙ (выделено мной. – В.Ш.) Херсонес, лежащий
в развалинах, а за ним бухта с узким входом, называется она бухтой Симболон».



В.  В.  Шигин.  «Тайны русского Херсонеса»

34

Итак, Страбоном указывается конкретное место некоего города, который уже к началу
н. э. считался весьма древним и давным-давно полностью лежал в развалинах. Место его рас-
положения, исходя из описаний Страбона, – нынешний мыс Мячный, самая выдающаяся в
море часть Гераклейского полуострова, на котором располагается нынешний Севастополь.

Однако прежде чем совершить путешествие непосредственно на мыс Маячный, обра-
тимся к отчетам недавних археологических экспедиций Херсонесского музея-заповедника.
Честно говоря, начиная поиск следов догреческих поселений на Гераклейском полуострове, я
даже не предполагал, что их будет столь много! Насыщенность этих мест древнейшими догре-
ческими поселками просто поражает воображение, ибо их десятки и десятки!

Охарактеризуем хотя бы некоторые из них. Вот следы некоего древнего поселения в
верховьях балки Дианы. Остатки каменных сооружений говорят о прекрасных строительных
навыках его жителей, ибо стены сложены из обтесанных камней. Хорошо видны швы гаше-
ной извести между ними. У археологов есть веские предположения о наличии здесь некогда
и значительных подземных сооружений. Там же было обнаружено немало кремневых орудий
труда, а также орудий труда из рога и кости, осколков глиняных сосудов. Какие люди и когда
жили здесь, археологи сказать пока не могут, а потому обнаруженное поселение отнесено ими
к достаточно безликой катакомбной культуре. Неподалеку от остатков этого селения имеется
весьма древний, явно догреческий могильник из девяти еще никем не исследованных курга-
нов. Кое-где вокруг этих курганов еще видна каменная кладка, что говорит о достаточно высо-
кой культуре строительства.

Древние поселения обнаружены в районе нынешних Юхариной и Карантинной балок.
В обоих случаях было найдено много керамики и сосудов со шнуровым орнаментом. Кроме
этого неподалеку от Карантинной балки имеется еще одна группа каменных курганов.

Сразу несколько древнейших поселений окаймляют нынешнюю Стрелецкую бухту. Там
тоже было найдено много отщепов, макролитов и осколков сосудов. Небезынтересно, что там
обнаружили осколки весьма самобытной древней лепной посуды со своеобразным гребенча-
тым орнаментом вперемешку с античной посудой. Археологи признают явно бросающуюся в
глаза необычность поселений вокруг бухты. Но что все это значит, пока сказать определенно
не может никто.

В районе балки Бермана имеются не менее загадочные захоронения, относящиеся сразу
к нескольким культурам. Сегодня вопрос ставится о том, были ли разнесены эти культуры по
времени и сосуществовали в один и тот же период.

Еще одна россыпь древних курганов расположена на северной стороне нынешнего Сева-
стополя, у Братского кладбища.

Естественно, что столь густая плотность древнего заселения не могла остаться без вни-
мания ученых. Однако ничего конкретного на сей счет они утверждать пока не могут. «Как
сосуществовали кзыл-кобинское и архаическое греческое поселения – пока неясно, – призна-
ется в одном из своих печатных трудов сотрудник Херсонесского музея археолог Г.М. Никола-
енко. – Так как культурный слой времени, предшествующий основанию Херсонеса бесспорно
еще не выявлен».

Весьма большое, протяженностью более полукилометра, поселение, относящееся к кзыл-
кобинской культуре имеется в верховьях Камышовой бухты. Даже расположенная здесь неко-
гда древнегреческая усадьба располагалась на куда более древнем мощном фундаменте. Кто и
когда соорудил его, остается тайной.

Вообще идентификация древних поселений – дело чрезвычайно трудное, а порой и прак-
тически невозможное. Вот что говорит по этому поводу известный историк Л.Н. Гумилев:
«Возможности археологии ограничены. Эпоху можно определить удовлетворительно, но этни-
ческий состав – невозможно. Материальная культура перенимается соседями легко, ибо зави-
сит от ландшафтных условий и уровня техники… Обряд погребения показывает культ, но ведь
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религия не всегда однозначно соответствует этносу… Представим себе, что археолог ХХХ века
ведет раскопки на территории Ленинграда. Занимаясь посудой, он выделит “культуру глиня-
ных горшков”, “культуру фарфора”, “культуру алюминиевых мисок”, “культуру пластмассовых
блюдец”. При раскопках жилищ он разнесет по разным “культурам” дворцы в стиле ампир,
кирпичные доходные дома и блочные строения. Все эти дома он обязан, согласно постулату,
интерпретировать как памятники особых этносов. А ведь для примера взята 250-летняя исто-
рия одного города, так правильно ли класть в основу этнической диагностики формы кера-
мических изделий, а не способы жизни народов, то есть их взаимодействие с кормящей их
природой и живыми традициями быта, нравов, воззрений, изменяющихся из века в век по
строгой закономерности этногенетических процессов? Нет, у каждой науки есть своя сфера и
свои пределы. Археология ведает “трупами вещей”, то есть памятниками. Археолог бессилен
там, где ткани и меха истлели, а золотые украшения перелиты врагами в слитки. Надо искать
иной путь».

Возможно, знаменитый историк излишне категоричен, однако главную проблему архео-
логии – невозможность определения этноса – он обозначил точно, а потому, продолжая наш
экскурс по раскопкам Гераклеи, будем иметь это в виду.

Несмотря на явное обилие древних городищ, все же самые главные сюрпризы исследова-
телям приносит, разумеется, мыс Маячный, чья древность, как мы уже знаем, была более двух
тысяч лет назад документально подтверждена Страбоном. Именно Маячный является крайней
точкой Гераклеи. С одной стороны мыса бушует открытое море, с другой – тихая и спокой-
ная Казачья бухта, представляющая собой два глубоко вдающихся в сушу залива, разделенные
небольшим мысом Срединный. Территория нынешнего мыса Маячный в семь раз превышает
территорию древнегреческого Херсонеса. Исходя из того что в Херсонесе, по мнению ученых,
никогда не жило более двадцати – тридцати тысяч жителей, теоретически и на Маячном мысе
могло проживать людей не меньше. Но и это не все!

Крымский археолог А.Н. Щеглов, основываясь на своих многолетних исследованиях,
считает, что сегодняшний уровень моря у побережья Гераклеи находится на 3–4 метра выше,
чем тысячелетия назад. Из этого следует, что сегодняшние бухты – это не что иное, как неко-
гда затопленные устья балок. Разумеется, что значительнее был в размерах и сам Маячный.
Но если это так, то тогда, безусловно, большая часть здешних древнейших поселений к сего-
дняшнему дню давно оказалась под водой и для их поиска нужны большие финансы, каковых
сегодня, разумеется, ни у кого нет.

Однако и того, что осталось незатопленным, вполне хватает для серьезного разговора по
интересующей нас проблеме.

Итак, если принимать на веру слова Страбона, то на Маячном действительно некогда рас-
полагался неизвестный нам древний город. С первого же взгляда следует признать, что место
для него было выбрано весьма и весьма удачно. Дело в том, что нынешняя Казачья и располо-
женная рядом с ней Камышовая бухты прекрасно защищены от северных штормовых ветров
и обеспечивают надежную стоянку кораблям. Во-вторых, эти бухты до нашего времени слави-
лись обилием дичи и рыбы. Кроме того, само расположение Маячного мыса из-за связываю-
щего его с материком неширокого перешейка обеспечивает неприступность.

Что же сохранилось на Маячном на сегодняшний день? Прежде всего, сохранились
остатки двойной крепостной стены, некогда надежно прикрывавшей мыс со стороны суши,
перегораживая начало мыса от моря до бухты. На сегодня учеными достаточно хорошо изучен
ее фундамент, состоящий из двух рядов поставленных на ребро плит и заполненных между
собой более мелким камнем. Предполагаемая ширина первой стены – более полутора метров,
второй несколько меньше. Обе эти стены еще во времена древнегреческого Херсонеса име-
новали не иначе как «толстые», чем явно подчеркивается их мощь и неприступность. Впе-
реди стены иногда различимы и впадины некогда глубокого рва. Еще в 1910 году экспедицией
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археолога Н.М. Печенкина на Маячном мысу были найдены удивительные терракотовые ста-
туэтки явно не греческого происхождения. Они изображали торс некоей богини. Одни ученые
пытались ассоциировать находки с Артемидой, другие с таинственной херсонесской богиней
Девой, культ которой был развит в Гераклее всегда. Г.М. Николаенко признает: «Обособлен-
ность территории Маячного полуострова и единодушное мнение ученых о том, что здесь нахо-
дилось святилище Девы, Диониса и Геракла (или же предшествующих и соответствующих им
местных богов. – В.Ш.) дает основание предполагать, что земли, размежеванные на этом плато,
являлись священными участками и их можно отнести к категории храмовых…» И хотя вроде
бы ничего конкретного археолог не утверждает, все же сразу становится видна необычность
этого места и его явная избранность.

Совсем недавно, в конце 1970-х годов, на мысе Срединный были обнаружены остатки
небольшой крепости. С точки зрения классического Херсонеса, расположенного достаточно
далеко отсюда, она совершенно бесполезна, так как не годится для защиты ни самого города,
ни дачных участков-клеров, находящихся гораздо дальше в глубь Гераклеи. Однако она совер-
шенно небесполезна, если предположить, что некогда на Маячном мысу существовал древний
город! Именно в этом случае крепость на Срединном была не только небесполезной, но и про-
сто необходимой, так как прикрывала оборону города с фланга. К тому же крепость распо-
лагается на самой высокой точке этого маленького мыска. До сегодняшнего дня сохранились
остатки некогда весьма мощных стен и башни, а также глубокого рва, выдолбленного в сплош-
ном скальном грунте. Здесь же рядом в районе Камышовой бухты совсем недавно под остат-
ками древнегреческой дачи был обнаружен еще один довольно мощный слой некоего догрече-
ского поселения, которое археологи именуют просто «раннетаврским». Обнаружены и остатки
широких, выложенных камнем дорог, пересекавших мыс Маячный во всех направлениях. Во
времена древнегреческого Херсонеса эти дороги были частично разрушены, а частично про-
сто засыпаны. Камень из них пошел на сооружение дач-клеров. А вот как Г.М. Николаенко
осторожно, но все же описывает неведомый ученому миру город: «Ранее Казачья бухта была
несколько короче и мельче. Та ее часть, в которой ныне находится островок, где стояла флан-
говая башня восточной оборонительной стены, представляла собой ложе балки. Вероятно,
именно здесь находились портовые сооружения, в том числе сухие доки и пакгаузы. Жилые и
хозяйственные постройки поселка располагались ярусами на скальных террасах склона. Рас-
копки и визуальные наблюдения дают возможность утверждать, что… было не менее четырех
рядов террас. Жители поселения обслуживали, по всей видимости, не только порт, но и маяк».

В настоящее время раскопки на мысе Маячный по-настоящему еще только начинаются.
И как знать, какие сенсации они могут явить миру уже в завтра! Возможно, погребенный под
землей Маячного мыса и сокрытый волнами Черного моря легендарный Орс все еще терпеливо
ждет прихода своих первооткрывателей!

Но вот пришла и нам пора расставаться с легендарным городом Солнца Орсом. Исчез
ли он так, что и сегодня археологи еще не нашли явных доказательств его существования?
Вовсе нет! Как сказочная птица феникс, восстающая из пепла, Орс превратился в таинствен-
ный Хрисополь, затем в Херсонес, а тот в свою очередь в сегодняшний Севастополь, являю-
щийся древней прародиной русского этноса.

И все же странно, почему мы упорно стремимся жить с обрезанным историческим пред-
ставлением. Историю своего Отечества мы почему-то искусственно ограничиваем временами
правления Рюрика, а ведь и до него были века и века русской государственности. Причем исто-
рики знают не только имена десятков древних правителей Руси, но даже даты их правления.
История Севастополя – это всего-навсего фрагмент большого целого, хотя и весьма харак-
терный. Так, может, наконец, пришла пора перестать исчислять историю Севастополя всего
лишь двумя веками. Слов нет, за это время на севастопольской земле произошло много слав-
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ного и героического. Это был ударный аккорд долгой жизни Орса-Хрисополя-Леденца-Херсо-
неса-Севастополя. А сколько подобных, потрясавших весь мир аккордов было на этой земле
до этого!
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Глава вторая. Геракл, Одиссей и иже с ними

 

Лучшая поросль Земли, самородный и
неукротимый
Подвигов ты двенадцать пронес от востока на
запад.

Из орфического гимна Гераклу

Еще не было ни Севастополя, ни Херсонеса, но полуостров, на котором начали возво-
диться первые жилища греческих переселенцев, уже был осенен именем самого великого из
древнегреческих героев – Геракла. А следом за этим и само место поселения перебравшихся
на берега Тавриды греков было названо Гераклеей.

Почему же столь громкое и славное имя получил именно этот в то время, казалось бы,
еще ничем не знаменитый гористый полуостров между нынешними Севастопольской и Бала-
клавской бухтами? Версия на этот счет, впрочем, существует. Суть ее в том, что греки-пере-
селенцы прибыли на землю Тавриды из Гераклеи, города-полиса на южном берегу Черного
моря. Однако мне кажется, что не все так просто объяснимо, и относительно возникновения
названия полуострова у меня есть и собственная гипотеза. В одном из древнегреческих мифов
сказано, что Геракл, не угодив своему тогдашнему повелителю, был сослан на несколько лет в
далекую Тавриду. Там он пас быков, женился на местной царице и даже стал отцом мальчугана
по имени Скиф – впоследствии легендарного основателя всего скифского племени.

Но где именно пас своих быков в Тавриде Геракл? Гипотез на сей счет немало. Среди
них есть даже самые фантастические, в том числе и такая, что Геракл занимался скотовод-
ством не где-нибудь, а на острове Хортица и от него пошел весь род запорожский. Но зачем
Гераклу было тащиться через многочисленные пороги на Хортицу? К тому же греки никогда
не олицетворяли тамошние места с Тавридой, понимая под последней прежде всего нынешний
Крым. Кроме того, лучшим подтверждением пребывания Геракла именно в Крыму служит и
вся последующая история этих мест, буквально пропитанная духом героизма. И не потому ли
из всех знаменитых древнегреческих героев-полубогов херсонеситы более иных чтили именно
Геракла. В его честь создавались статуи и сооружались храмы. А потому, как мне кажется,
совершенно неслучайным оказывается и пребывание на здешней земле Геракла. Ведь кому,
как не ему, первому герою Древнего мира, дано было вдохнуть в здешние скалы тот дух муже-
ства, который мы ощущаем и поныне.

Как ни в одном ином городе, в честь любимого героя херсонеситы обожали называть
своих сыновей. Кого здесь только не было: Гераклиты и Гераклиды, Гераклиодоры и Геракли-
оны!

Еще одна небезынтересная деталь. На херсонесских монетах Геракл почти всегда изоб-
ражен с палицей в руках и рядом с быком-тавром. Но ведь тавры – старейшие из известных нам
ныне жителей нынешней севастопольской земли, а таврами названы, скорее всего, по имени
своего тотема – быка. Так, может быть, монеты с изображением Геракла и быка были в свое
время призваны обозначить принадлежность великого героя Древнего мира именно к этому
тотему?

Но вернемся к Гераклу. Итак, если он некогда и пас своих быков, то занимался он этим
именно в Крыму, да и только ли пас, а может, занимался еще чем-нибудь более приличеству-
ющим великому герою. Обращаясь к топонимике, которая, как известно, как никакая другая
наука, хранит память прошедших веков и эпох, мы обнаруживаем, что на всем Крымском полу-
острове, то есть в гомеровской Тавриде, имя Геракла носит лишь одно место – Гераклейский
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полуостров. А почему бы не предположить в силу этого наиболее вероятным присутствие пер-
вого героя Эллады именно на месте нынешнего Севастополя. Попробуем еще раз внимательно
прочитать знакомые нам еще со школы рассказы о подвигах Геракла.

Вот четвертый подвиг героя – ловля Керинейской лани. После года преследования Геракл
настигает ее во владениях Артемиды, на так называемой земле гипербореев. Позднее я еще
буду подробно говорить об особом культе Артемиды в Тавриде. Так что ловля Керинейской
лани в Крымских горах – вполне возможная историческая реальность.

Пятый подвиг Геракла – знаменитый бой героя с кентаврами. Но кто такие эти кентавры?
Мифы рисуют нам некое чудище, получеловека-полулошадь. Сказка? Совсем нет! Более того,
сущая правда! Кентавры – это не кто иные, как конные тавры, ибо «кен» – по-гречески сегодня
«конь». Владевшие в совершенстве искусством верховой езды тавры казались древним грекам
слившимися со своими конями, разумеется, в переносном смысле. Миф однозначно говорит
о ссоре Геракла с отрядом конных тавров. Где она могла происходить? Скорее всего, опять же
на берегах Тавриды. Причина ссоры тоже вполне понятна – размолвка во время пира и после-
дующее выяснение отношений. При этом часть тавров в нем выступает на стороне Геракла.
Среди них и мудрый Фол (или Фоал), друг Геракла. Кстати, в других древнегреческих мифах
есть упоминание о царствовавшем в ту историческую эпоху грозном царе тавров Фоанте. Не
правда ли, сразу возникает мысль о схожести имен Фоал и Фоант? Кстати, здесь нелишне будет
вспомнить и о совершенно ином мифе – о Минотавре. Но ведь «минос» в переводе с греческого
– это бык. Так, может, изначально речь в рассказе шла просто о некоем тавре, выходце с крым-
ской земли, обладавшем исполинской (то есть «бычьей») силой. Версии того, как и почему мог
он оказаться вдали от своего отечества на Крите, уже выходят за рамки этой книги.

Рассказывают мифы и еще об одном тавре – кентавре Хироне, который являлся учителем
Геракла и обучил его меткой стрельбе из лука и верховой езде.

Вот перед нами девятый подвиг Геракла – плавание в страну амазонок за поясом царицы
Иполитии. «…Долгий путь предстоял Гераклу с друзьями. Они должны были достигнуть самых
дальних берегов Эвксинского Понта. Там находилась страна амазонок…» Большинство уче-
ных сегодня определяют ареалом возможного существования сарматского племени амазонок
берега Азовского моря, а в какой-то период даже берега Тавриды. Естественно, что, плывя к
воинственным женщинам, Геракл вновь посетил уже знакомых ему тавров.

В одиннадцатом подвиге Геракл убивает неусыпного стража Тартара Цербера. Но ведь
известно, что в греческой мифологии Тартар отождествлялся в большинстве случаев с Таври-
дой. Если это так, то тогда перед нами еще одно подтверждение того, что Геракл посещал эту
землю!

И наконец, последний из подвигов – поиски золотых яблок Гесперид. Есть мнение, что в
поисках этих весьма экзотических фруктов, наш герой отправился к Гибралтару. Но посмот-
рим на этот вопрос по-другому. В мифе сказано, что Геракл долго блуждал по Европе и Азии,
обойдя в поисках заветного сада все страны. При этом в одном эпизоде он борется с вещим
морским старцем Нереем. Но ведь Нерей – вполне конкретное морское божество – это морской
бог Эвксинского Понта, то есть Черного моря. Значит, Геракл, борясь со штормами, добирался
к какому-то из черноморских берегов, но куда именно? Идем далее. На краю земли Геракл
находит Атласа, обреченного вечно держать на плечах небесный свод. Затем Геракл легко
обманывает простодушного Атласа и овладевает яблоками. Но ведь Атлас был титаном! А ведь,
согласно повелению Зевса, титаны были обязаны отбывать свое наказание именно в Тавриде.
Значит, Геракл вновь посетил крымскую землю? И сколько же всего раз он был там? Три?
Пять? Десять? А может, он вообще не покидал ее… Вот теперь-то, кажется, становится понят-
ным и само название Гераклейского полуострова как место проживания или неоднократного
посещения самым великим героем Древнего мира, кроме этого, видимо, особо им любимое.
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Прочтя все вышеизложенное о Геракле, невольно возникает крамольная мысль: а может,
главный герой античного мира и вовсе был уроженцем и жителем Тавриды? Может, именно
поэтому он и совершил именно здесь большинство своих подвигов? Может, именно отсюда
и пошла слава о великом герое и вожде местного народа, достигшая уже затем, через гре-
ков-посланцев, непосредственно самой Греции? Фантастично? Невероятно? Но вот, однако,
перед нами версия нашего современника писателя-историка Ю.Д. Петухова: «Главный герой
древнегреческой мифологии, бесспорно, Геракл. Но и он отнюдь не грек. Само имя состоит из
двух частей Гера – и – клеос. Первая часть с греческого не переводится, но (в переводе на древ-
нерусский) означает “Яр”, “Ярый”. Вторая часть вполне переводима: “клеос” – “слава”. Здесь
мы должны заметить, что по строгим законам лингвистики из слова “клеос” слово “слава” не
могло образоваться. А вот наоборот – могло. То есть греческое “клеос” имеет славяно-русское
происхождение, и дано было грекам от древнейшего населения славян-русов. Само имя про-
славленного героя-витязя звучало первоначально Ярослав и лишь спустя века было трансфор-
мировано греческими сказителями в Хара-клеос-Хера-клеос-Геракл. Например, можно ска-
зать, что имя славянского бога Яровита в западных хрониках упоминалось как Геровит».

Впрочем, данная последовательность образования имени Геракла могла иметь и еще
одно весьма важное для нас изначальное звено, в честь которого (как знать!) и был некогда
назван легендарный герой! Вспомним, что Яр – это не что иное, как Солнце-Ярило. Тогда
вполне закономерна и гипотетическая цепь: Орс-Хорс-Хара-клеос-Хераклеос-Геракл… Что ж,
не так уж и невероятно, если предположить, что Геракл был уроженцем древней таврической
земли. Тогда и имя его могло значить изначально не только «славящий Солнце», но и «славя-
щий город Солнца»! Излишне говорить, что такое почетнейшее имя-прозвище мог получить
человек, свершивший нечто особо великое для своей земли, для своего города. И сегодня у
греков слово «герой» звучит именно как «херос». Да и по внешнему виду Геракл, как и весь
сонм олимпийских богов, совершенно не похож на смуглых темноволосых греков. Он «злато-
кудр» и голубоглаз. Даже по наружности Ярослав-Геракл скорее древний рус, чем грек-ахеец. А
потому не будем торопиться и подождем новых исследований в этом направлении. И как знать,
может быть, когда-нибудь будет однозначно доказано, что Геракл – первый великий герой не
только античного мира, но и Священного города!

Ныне существует даже целая наука – теогония как анализ совокупности мифов о проис-
хождении богов. Нет ничего более увлекательного и в то же время сложного, чем заниматься
теогонией!

Говоря даже о неплохо известных нам греческих богах и героях, необходимо помнить
один из основных постулатов теогонии, что отправление древних религиозных культов нико-
гда не было однообразным. Каждый полис и даже каждый храм славил его по-своему, а потому,
например, мифы о Геракле в Тавриде несколько отличались от мифов материковой Греции.
Если уж такие относительно молодые религии, как христианство и мусульманство, уже дав-
ным-давно распались на множество почти самостоятельных направлений, то что тогда гово-
рить о древнем язычестве?

А потому, ведя рассказ о пребывании античных богов и героев на таврической земле, я
стремлюсь выбирать из необъятной массы даже порой противоречащих друг другу мифов и
легенд прежде всего те, которые подтверждают факт их нахождения там. В этом нет никакой
подтасовки, ибо именно эти мифы родились, вероятнее всего, именно на крымской земле, а
значит, именно они имеют в отношении ее наибольшую достоверность.

Еще одна занятная деталь исторической загадки, связанной с Гераклом. Согласно родо-
словному древу русских языческих богов, принадлежащих к лунной династии, среди прочих
имелся и некий Геракл-Зарян. Имя этого бога для нас более чем интересно, так как сочетает
в себе имена Геракла и девы Зари Заряницы. Это весьма необычное, но многозначительное
единство двух имен мы запомним для нашего будущего разговора о самой большой тайне сева-
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стопольской земли – тайне богини Девы. Однако и сам малоизвестный бог Геракл-Зарян пре-
подносит сюрприз, да еще какой! Дело в том, что, согласно родословной, Геракл-Зарян женат
на богине Руде, происходящей из города Ящеров. Здесь можно проследить аналогию со скиф-
ской царицей-змеей, на которой был женат уже не русский, а древнегреческий Геракл. Сыном
же нашего Геракла-Заряна и его жены Руды Ящеровны был, согласно гипотезе А.И. Асова, не
кто иной, а бог Рус! Здесь, как говорится, все комментарии излишни…

Однако, начав разговор о Геракле, мы лишь приоткрыли одну страницу великой книги
тайн и загадок, которые непроницаемым покровом скрывают древнюю историю этой земли, и
далеко не последнюю.

Кто из читателей, хоть немного увлекавшийся древней мифологией, не слышал легенду
о древней скиталице Ио? К прекрасной девушке однажды воспылал страстью сам громовер-
жец Зевс. Чтобы спрятать ее от своей ревнивой и всевидящей жены Геры, Зевс обращает Ио
в белую корову. Но хитрая Гера быстро разгадывает загадку, завладевает коровой и велит ее
сторожить тысячеглазому Аргусу. Тогда Гермес, по наущению Зевса, убивает камнем Аргуса
и освобождает Ио. Но и Гера начеку. Она немедленно насылает на Ио гигантского овода, и тот
начинает беспрестанно жалить обращенную в корову девушку. Ио бросается в бега. Пресле-
дуемая оводом, она в конце концов достигает земли скифов, гипербореев и киммерийцев. Об
этом рассказывает нам такой авторитет древнего мира, как Аполлодор! Вне всяких сомнений,
что под землей скифов, гипербореев и киммерийцев имеется в виду именно Крым. Там Ио
встречает и прикованного к скале Прометея. О самом Прометее мы поговорим несколько ниже,
пока же скажем, что именно он предсказал девушке ее высокую судьбу, то, что девушка станет
родоначальницей многих племен и героев, в том числе уже знакомых нам Персея и Геракла.

Во встрече Ио с Прометеем и в его предсказании есть много неясного. Попробуем в этом
хоть немного разобраться. Для начала отметим, что встреча Ио с Прометеем была вовсе не
случайной, как ничего не бывает случайного в мифах! А теперь зададимся вопросом: куда
стремится человек в минуту смертельной опасности? Ответ здесь только один: туда, где может
найти спасение! А потому и Ио, судя по всему, спешила к Прометею, на продуваемые ветрами
скалы, совсем не случайно. Согласно одному из мифологических вариантов, Прометей прихо-
дился ей двоюродным дедом, так как родной дед Ио титан Иапет был родным братом Проме-
тея. Согласно же Плутарху, Прометей был и вовсе родным отцом Ио. Нет, вовсе не случайно
рассказывает терзаемый страшными болями Прометей своей внучке или дочке о тех, кто ста-
нет некоторое время спустя гордостью и знаменем крымской земли, на которой сам Прометей
пролил свою кровь и пережил столько мучений! Все имеет свою причинно-следственную связь.
Имеют такую связь с крымской и севастопольской землей, как и между собой Персей, Геракл,
Ио, Прометей и те, о ком наша речь еще впереди.

Казалось, при чем здесь, в нашем рассказе, Прометей, ведь литература, кажется, уже убе-
дительно сообщила нам, что местом его ссылки был Кавказ? Однако не будем торопиться, а
попробуем еще раз во всем разобраться!

Для начала вспомним дошедший до нас миф. Титан Прометей, один из самых древних
богов – героев древнегреческой мифологии, взбунтовался против властителя Олимпа Зевса.
Украв божественный огонь, Прометей передал его людям. Не ограничившись этим, он научил
людей сельскому хозяйству, постройке морских судов, открыл тайну многих ремесел, обучил
грамоте и письму. Всем этим он поколебал людскую веру во власть Зевса. Разгневанный вла-
ститель Олимпа велел в наказание богу огня и кузнечного дела Гефесту приковать Проме-
тея к высокой скале на берегу моря. Каждый день к этой скале прилетал гигантский орел и
клевал печень прикованного титана. За ночь печень восстанавливалась, и на следующий день
все повторялось вновь. Муки Прометея продолжались несколько тысячелетий, пока Геракл по
приказу Зевса не убил терзавшего Прометея орла.
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Мы знаем, что мир наш беспечен,
И наши не вечны тела,
Но слава подставившим печень
Под когти кривые орла…

Но где могла находиться скала, к которой, как гласит легенда, был прикован взбунто-
вавшийся титан? Естественно, что где-то на краю тогдашнего мира, там, где, по мнению древ-
них греков, было наиболее страшно и дико. Все древнегреческие источники утверждают одно-
значно: скала Прометея находилась на побережье Понта Эвксинского. Ведь даже аргонавты,
едва вступив в его воды, сразу же услышали стоны прикованного гиганта. Однако дальше
мнение о более конкретном местонахождении легендарной скалы расходятся. Ряд источников
говорит, что скала находилась на Кавказском берегу. Согласно другим легендам, Прометей
был прикован на берегу Скифии. При этом «скифская» версия выглядит более предпочти-
тельной. Почему? Прежде всего, потому, что на Кавказе никогда не был освободивший Про-
метея Геракл. Как известно, Геракл начинал плавание вместе с аргонавтами к берегам Кол-
хиды, но с полпути был якобы возвращен Зевсом обратно в Элладу. Кроме того, именно на
«скифской» версии настаивал и столь авторитетный древнегреческий автор, как Эсхил, жив-
ший в VI–V веках до н. э. Древние Схолии (так именовались у греков словесные описания
путешествий) гласят следующее: «Нужно знать, что Эсхил представляет Прометея прикован-
ным не на Кавказе… а у европейских пределов Океана, как можно заключить из слов его к Ио».
В самой же трагедии «Прикованный Прометей» Эсхил пишет так:

Ну, вот мы и на месте, у конца земли,
В безлюдном СКИФСКОМ, дальнем и глухом краю.
Пора, Гефест, исполнить, что наказано
Тебе отцом, и святотатца этого
К скалистым здешним кручам крепко-накрепко
Железными цепями приковать навек.
Твою ведь гордость, силу всех ремесел огонь
Похитил он для смертных.

Но где в Скифии-Тавриде имеются высокие прибрежные скалы, у подножия которых
билось бы море и сам вид которых вызвал бы у древних греков страх и ощущение того, что
они и в самом деле достигли крайних пределов земли? Восточный и западный берега Крыма
достаточно пологи. Наиболее гористой является юго-западное побережье полуострова от Сева-
стополя до мыса Сарыч. А Гераклея, полуостров, образованный нынешними Севастопольской
и Балаклавской бухтами? Ведь именно здесь скалы подходят наиболее близко к морю. Так,
может, именно в честь победы Геракла над орлом и назван был этот небольшой гористый полу-
остров?

Херсонес возник здесь многим позднее мифических времен. Но логика и здравый смысл
подсказывают, что Прометеева скала находилась где-то неподалеку от него. Почему? Проме-
тей был любим и чтим древними греками, а потому вполне можно предположить, что и пер-
вые переселенцы, зная о нахождении места, где страдал их герой, постарались поселиться как
можно ближе к нему. Возможно, этим местом являлся мыс Фиолент. Крутой двухсотметровый
обрыв внушает страх и сегодня. Здесь был простор и для прилетающего орла, да и сам титан
был, согласно тем же мифам, отнюдь не маленьких размеров, так что и скала для него должна
была быть соответствующая. К тому же, как говорит миф, под ногами прикованного Прометея
плескались волны. Сюда к нему иногда приплывали вещий старец Океан и дочери его, океа-
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ниды. Тот, кому довелось побывать на мысе Фиолент, без труда может все это себе предста-
вить. Разумеется, что в каждом из мифов есть большая доля вымысла, но в каждом из них есть
и фактическое здравое начало. Вспомним хотя бы Шлимана, отыскавшего легендарную Трою,
точно следуя гомеровской «Илиаде». Думается, что и древние греки отнюдь не случайно поме-
стили Прометея (как мы узнаем далее, не только его!) на побережье нынешнего Севастополя.
Не зная всей священной предопределенности этой необыкновенной земли, они все же сразу же
почувствовали ее явно сильно выраженную героическую ауру. Ну а что может означать само
имя Прометей? Приставка «про» понятна сразу. А что такое понятие «метей» или «мета»? По-
старорусски «мет» – не что иное, как «мысль». Именно от этого слова, видимо, произошли:
«сметливый» и «сметка», «смекнуть» и «смекалка»… В этом случае имя Прометей означает
не что иное, как Промысел, то есть человек, чья созидательная и преобразующая жизнь мысль
несет благо людям! Если поверить в пребывание Прометея именно на скале мыса Фиолент во
владениях древних русов, то тогда мы имеем все основания считать Прометея и первым героем
этой земли. Да каким героем! Героем, который дал человечеству все то, чем оно пользуется и
поныне. Может, именно с отчаянной непокорности Прометея, с тех долгих тысячелетий, кото-
рые он провел прикованным к севастопольским скалам и началась в этих местах та несконча-
емая цепь удивительных и героических событий, которая продолжается и поныне.

Но и с освобождением Прометея мифологическая героика этих мест отнюдь не прекра-
тилась. Именно сюда отсылает Зевс некогда побежденных им титанов, вернув их из мрачного
Тартара. Но ведь титаны – это целое племя гигантов-героев, тех, кого и всемогущий власти-
тель Олимпа одолел с немалым трудом. И это племя было расселено им именно на побере-
жье Скифии в Тавриде. Еще один посыл мифологии, по которому нам предстоит осмыслить
факт признания необычности тех мест, и попытка древних греков как-то объяснить эту явную
необычность, которую они хорошо ощущали.

В древних мифах есть предузнаванье
Всех путей и всех побед ума,
Так воображение заранье
Предрекло ученые тома…

Кто не слышал о классическом мифе, повествующем о легендарном походе аргонавтов.
Чего стоит только перечень участвовавших в нем древних героев: Язон и Тесей, Кастор и Поли-
девк, крылатые полубоги Аланд и Зет, Меленагр и Анкей, Адмет и Теленон, наконец, знаме-
нитый певец Орфей. До нынешних дней на тему подвига аргонавтов пишутся научные трак-
таты и приключенческие романы, ставятся пьесы и снимаются кинофильмы. Настоящие герои
всегда волновали человеческие сердца!

Безусловно, на самом деле знаменитый поход был менее романтичен, чем остался в
народной памяти. Кроме явно разведывательных целей, он имел и чисто пиратские – грабеж
богатой Колхиды. Удивляться, впрочем, здесь нечему. В ту далекую от нас эпоху понятие
«мореплаватель» было практически неотделимым от понятия «пират» и это не только никого
не смущало, а, наоборот, считалось лучшим доказательством доблести.

Так что посланные во главе с Язоном мужи являли собой самый настоящий древнегре-
ческий спецназ.

Разумеется, что ни за каким овечьим руном (то есть шкурой) они не плыли. Задача была
совсем иная и куда более сложная – выкрасть у царя-жреца Колхиды «Золотые руны» – свя-
щенную книгу молитв (мантр), крайне необходимую для исполнения священных мистерий.

Известно, что к Колхиде знаменитый «Арго» шел южным путем, мимо нынешнего побе-
режья Турции. В ту пору мореходство еще только зарождалось, и все стремились плавать лишь
в пределах видимости берега – так легче было ориентироваться да и спасаться в случае непо-
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годы. Для такого плавания существовал даже специальный термин – периплус. После всех
своих приключений в  Колхиде для своего возвращения аргонавты избрали иной маршрут,
вдоль берегов Скифии и Тавриды, направляясь к устью реки Истр (это, по мнению историков,
нынешний Дунай). Маршрут выбран был прежде всего для того, чтобы запутать разъяренных
колхов, которые кинулись в погоню за похитителями драгоценного руна. Но колхи, разгадав
маневр «Арго», также повернули не на юг, а на север. Но и здесь греческие спецназовцы обма-
нули своих преследователей! Плывя вдоль Тавриды, они укрылись в одной из бухт, и колхи
проследовали мимо, так их и не обнаружив. Так где же могли укрыться обладатели руна, при-
чем укрыться так, чтобы преследователи не смогли их отыскать? Таких бухт на южном побе-
режье Крыма лишь две: Севастопольская и Балаклавская. Балаклавская, закрытая утесами со
стороны моря, вообще практически не видна, что же касается Севастопольской, то в лабиринте
ее бухт и бухточек маленький одномачтовый «Арго» также мог вполне затеряться. Разумеется,
что и это всего лишь версия, но версия, имеющая под собой вполне веские основания, и если
она верна, то гераклейская земля укрыла и спасла от неминуемой гибели целую плеяду лучших
героев Древней Эллады. Может, именно потому культ участников этого плавания – полубогов
братьев Диоскуров – был впоследствии особо почитаем как по всему греческому Причерно-
морью и особенно в Херсонесе.

При этом, говоря о посещении таврического побережья аргонавтами, также необходимо
знать, что в эпоху аргонавтов Черное море представлялось древним грекам таким же океаном,
как Атлантика, причем Атлантика была отделена от Срединного моря Геркулесовыми стол-
бами, то есть Гибралтарским проливом, а Черное море – Геллеспонтом, то есть Дарданеллами.
А потому греки зачастую называли Черное море Понтом, то есть просто Морем. Естественно,
что Колхида, расположенная на удаленном берегу Понта, была для ахейцев самым краем оби-
таемого мира. Но еще более страшными и неведомыми были для них дикие северные берега
Понта – Таврида, где климат был достаточно суровым.

Скажи, Улисс, о чем поют сирены,
Чем песня их пьянящая манит,
Секут волну, как кварц сечет гранит,
Когда над мачтой, наклоненной низко,
Несется тучи сумеречной дым,
И снова Понт становится Эвксинский
И негостеприимным и седым!

Согласно мифам, именно туда направляются самые великие боги-герои: от терзаемого
орлом Прометея и его спасителя Геракла до аргонавтов, избравших северный путь в надежде
испугать своих преследователей. Следуя рассуждениям древних греков, простым смертным в
тех краях было просто не выжить, особенно в самой скалистой части Тавриды – Гераклее. Там
могли совершать подвиги лишь величайшие из героев!

Напрашивается вывод, что, согласно греческой мифологии, земля будущего Севастополя
уже изначально существовала не как место обитания простых людей, но как земля пребывания
исключительно героев эпоса. Древние греки еще тысячелетия назад предугадали, а может, даже
ощутили по каким-то неизвестным нам признакам необыкновенность этой далекой земли и в
своих мифах донесли до нас свою веру в ее великое будущее.

Новые мифы и новые доказательства возможной правоты нашей формулы о необычности
нынешней севастопольской земли. Как оказывается, не миновал ее и первый мореплаватель
древности, отважный воин и многохитростный царь Итаки Улисс-Одиссей. Среди ученых ныне
бытует несколько версий относительно возможного маршрута путеплавания Одиссея. Часть
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из них считает, что Одиссей плавал по Средиземному морю, иные – что он ходил к Англии,
есть такие, что настаивают: великий греческий путешественник достигал берегов… Америки.
Однако большинство ученых все же сходятся на том, что Одиссей имел конечной целью своего
плавания богатые добычей города Черноморского побережья.

К слову отметим, что отцом Одиссея был царь Итаки Лаэрт, который в молодости совер-
шал плавание с аргонавтами в Колхиду. Может, именно поэтому и маршрут плавания, и его
цели были не только понятны, но и желанны Одиссею. Сегодня подавляющее большинство
исследователей его плавания пришли к выводу, что он посещал окаймляющую Гераклейский
полуостров Балаклавскую бухту. Трудно где-либо найти еще одну такую же, столь явно соот-
ветствующую описанию бухты в десятой песне гомеровской «Одиссеи».

Прибыли мы к многовратному граду в стране лестригонов
Ламосу… В славную гавань вошли мы: ее образуют утесы;
Круто с обеих сторон поднимаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Море торчащими камнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную гавань проникнув,
Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет.

На «балаклавской» версии настаивал и такой известный знаток Античности, как акаде-
мик К.М. Бэр. Но Балаклавой эту бухту назовут многим позднее. Древние греки звали ее иначе
– Сюмболон-лимне, что означает бухта Символов, бухта Предзнаменований… Есть, впрочем,
мнение, что и это название досталось грекам в «наследство» от тех народов, которые жили
здесь ранее, может, от тех же этрусков или от тавров, отражавших на здешних берегах напа-
дения многочисленных пиратов. Для нас небезынтересно и весьма неожиданное упоминание
Гомером «многовратного града» на берегу бухты. Значит, существовал большой город тавров?
Что это был за город? Имел ли он какое-то отношение к древнему Орсу?

Не меньше вопросов возникает и в связи с наименованием самой бухты. Какие символы и
предзнаменования увековечили в названии бухты местные жители? Что необычного и необъ-
яснимого могли увидеть они? Какие предначертания будущих судеб внушала им неповтори-
мая Балаклавская бухта? Может, то было предсказанием нелегкого, но героического будущего
их народа, а может, предначертанием особого места в истории великого будущего самой этой
земли.

Если принимать версию академика К.М. Бэра о посещении Одиссеем Балаклавы, то сразу
же возникает закономерный вопрос: куда же поплыл после столкновения с таврами царь Итаки
со своими немногими оставшимися в живых спутниками? Внимательное ознакомление с поэ-
мой сомнений не оставляет: путь последнего корабля уничтоженной таврами флотилии лежал
на запад, ведь уже в следующей, одиннадцатой, песне Одиссей совершает проход между Сцил-
лой и Харибдой, то есть форсирует Босфор. Но в тексте «Одиссеи» значится и другое: послед-
ний корабль многохитростного царя Итаки, бежав от лестригонов, буквально в этот или на
следующий день зашел в удобную необитаемую бухту. Далее Гомер пишет, что путешествен-
ники там двое суток отдыхали, то есть попросту приходили в себя от пережитого.

К берегу крутому пристав с кораблем, постоянно вошли мы
В тихую пристань: дорогу нам бог указал благосклонный.
На берег вышел, на нем мы остались два дня и две ночи,
В силах своих изнуренные, с тяжкой печалию сердца.
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Третий нам день привела светозарнокудрявая Эос.
Взявши копье и двуострый свой меч опоясав, пошел я
С места, где был наш корабль, на утесистый берег, чтоб сведать,
Где мы? Не встречу ль людей? Не послышится ль чей-нибудь
голос?
Став на вершине утеса, я взором окинул окрестность.
Дым, от земли путеносной вдали восходящий, увидел…

Итак, «тихая пристань», дарованная богом, в нескольких часах хорошего хода на вес-
лах на запад от Балаклавы. Что еще известно о ней? Из дальнейшего текста становится ясно,
что помимо крутых утесов, которыми окружена бухта, в глубине ее имеются «студеная река»,
болото, поросшее камышом, небольшой пляж, вдалеке виден лес. Рядом с речкой есть и мно-
гочисленные пещеры. Именно там воины Одиссея будут впоследствии прятать награбленные
в Трое и в иных местах сокровища. Что интересно, Гомер говорит о том, что мореплаватели
высадились не на материк, а на некий остров Эя. Там же, по его утверждению, располагается
порт и город, носящий такое же название – Эя. В этом городе жила некая правительница-жрица
Цирцея. Значит ли это, что и он считал Крым островом? Как бы то ни было, но все вышепере-
численные данные указывают на одно: корабль Одиссея вошел в Ахтиарскую бухту, которую
ахейцы обнаружили совершенно случайно и которая стала для них настоящим даром небес.
Дойдя до самого устья бухты, они высадились у нынешнего Инкермана. Это может показаться
невероятным, но Одиссей целый год жил на земле нынешнего Севастополя, бродил по инкер-
манским скалам и купался в Черной речке! Но ведь именно только там имеется все описанные
в поэме признаки местности: утесы и пещеры, пляж и река, болото и лес. Далее рассказ Одис-
сея повествует о встрече с богиней Цирцеей. Мотивы рассказа о Цирцее достаточно явно пере-
кликаются с мотивами истории пребывания неподалеку на мысе Фиолент девы-жрицы Ифи-
гении. Тем более что и Одиссей, и Ифигения жили в одну историческую эпоху и даже были
знакомы. Поэтому вполне возможно, что миф о Цирцее просто-напросто предшествовал мифу
об Ифигении, причем в обоих случаях привязка по месту очевидна.

Но и это не все! Цирцея, согласно мифологии, являлась дочерью бога солнца Гелиоса
и богини реки Персы. Вспомним здесь еще раз город Орс и Персея, легенду о Прометее…
Ведь именно к здешним гераклейским скалам к страдающему Прометею приплывал посо-
чувствовать и сам Океан, и его дочери. Древнегреческие мифы (и это уже доказано неодно-
кратно) отличаются редкой логичностью и последовательностью, так что пребывание Цирцеи
именно здесь подтверждается и косвенно. Затем, согласно Гомеру, Цирцея превращает спут-
ников Одиссея в свиней, но царь Итаки, обманув богиню, убеждает ее все же возвратить чело-
веческий облик своим товарищам. Проведя без малого год в этих местах, мореплаватели нако-
нец покидают эти места.

Однако отбытию корабля ахейцев предшествует еще одно, казалось бы, не очень уж важ-
ное, хотя и печальное событие – смерть одного из воинов Одиссея – Еврилаха. Подумаешь –
смерть одного, когда в битве с таврами пали десятки! В одну из ночей Евралих для чего-то
взбирается спать на крышу дома, а заснув, падает с нее, «кость изломав позвоночную».

Одиссей почему-то отказал умершему товарищу даже в погребении, то есть совершил то,
что греки не допускали даже по отношению к врагам. Итак, бросив тело погибшего соплавателя
прямо на берегу, Одиссей отправляется в дальнейшее плавание.

Дальше начинается самое интересное. Берега «тихой пристани» не отпускают Одиссея.
Великий дух этих мест повелевает ему вернуться обратно, чтобы отдать последний долг пав-
шему. Нигде более в «Одиссее» нет ничего подобного! О гибели мореплавателей там всегда
говорится более чем лаконично. Почему при столь явной неприязни к умершему Еврилаху
вдруг вновь такая внезапная перемена отношения к его телу? В чем причина? Может, возроп-
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тали друзья Еврилаха или усовестился сам Одиссей, а может, и здесь сыграла свою роль осо-
бенная аура гераклейской земли?

Как бы то ни было, но несчастный Еврилах был все же в конце концов предан земле со
всей возможной торжественностью, как того требовал дух погибшего.

Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень,
Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого;
В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков
В землю на холме моем, то весло водрузите, которым
Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил…

Увы, до «поздних потомков» место этого первого памятника на земле Гераклеи так и не
сохранилось. Тысячелетия стерли с лица земли древний курган. Не осталось даже преданий
о захоронении здесь ахейского мореплавателя и участника Троянской войны. У времени свои
законы… И все же, может быть, не случайно был оставлен этот памятный знак именно здесь
на скалах будущего Херсонеса и будущего Севастополя? Ведь не секрет, что и Херсонес, и
особенно Севастополь часто и вполне заслуженно сравнивали именно с древней Троей, той,
что выдержала более чем десятилетнюю осаду лучших войск того времени. И как знать, может
именно от Трои и была передана незримая для людей эстафета этого необычайного упорства
в обороне своего города? Может, символом этого упорства и стал навсегда затерянный ныне
курган с останками одного из участников похода Одиссея? А значит, сбылось пророчество
старика Гомера и «поздние потомки» этой земли стали достойными восприемниками славы
древних эллинов.
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Глава третья. Черная легенда Тавриды

 
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно;

не уважать оной есть постыдное малодушие.
А. Пушкин

Кто были те люди, кто первыми вступили на нынешнюю севастопольскую землю? Неан-
дертальцы и кроманьонцы, племена кзыл-кобинской культуры, киммерийцы, которые уже во
времена Геродота считались таинственным и легендарным народом.

Стоят до настоящего дня в долинах вокруг Севастополя немые свидетели неведомых нам
эпох – камни-мегиры: многотонные и тщательно обработанные обломки скал, выстроенные в
загадочные линии, расположенные строго с севера на юг и обращенные стесанными сторонами
на восток и запад. Кого помнят они?

…Гробница вождя неведомого племени, найденная в  Байдарской долине. Истлевшей
рукой он все еще сжимает оружие. Это именно ему посвятил свои строки Иван Бунин.

…Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке…
Был воин, вождь. Но имя смерть украла
И унеслась на черном скакуне…

О древнейших жителях Гераклеи – таврах – сегодня известно ничтожно мало. Историки
лишь констатируют, что это один из самых старых народов, существовавший уже с середины
I тысячелетия до н. э. История тавров началась и закончилась в Крыму, за пределы которого
они, по-видимому, в массовом движении никогда не выходили.

Впервые о таврах упомянул Геродот в своей «Истории». Позднее знаменитый историк
древности расскажет нам о страшных нравах горного народа, вначале же он просто констати-
ровал само существование тавров. В середине V века до н. э. шла скифо-персидская война,
и скифы обратились к таврам за помощью, но последние по какой-то причине им отказали.
Геродот упомянул и некоего «царя тавров».

После Геродота о таврах писали Еврипид и Овидий, но они большей частью лишь переда-
вали геродотовские псевдотаврские сюжеты-страшилки о дикости и злобе жителей Юго-Запад-
ной Тавриды. Историк Диодор Сицилийский вскользь сообщает нам о событиях гораздо более
поздних, о происшедшей в  III  веке до н.  э. войне боспорского царя Евмела с таврами, где
последние отстояли свою независимость. Известно, что в конце II века н. э. тавры помогли
Херсонесу в отражении нападения скифов. А в IV веке н. э. римлянин Аммиан Марцеллин
впервые назвал даже три существовавших тогда таврских рода: арихов, синхов и напеев. Затем
упоминания о таврах становятся все реже, причем в V веке н. э. их именуют то тавроскифами,
то скифотаврами… Еще несколько столетий, и летописи уже дружно молчат о маленьком и
храбром народе, а затем их называют не иначе как «скифское племя».

Так кто же они были, древнейшие жители Гераклеи? Что означает само слово «тавры»?
На последний счет существует сразу несколько версий. Согласно первой из них, тавры – это
лишь грецизированная форма какого-то местного и близкого по значению слова. Услышав его,
греки нашли его похожим на свое «таурос» (бык) и именно так назвали горное крымское племя.
Возможно, как мы уже говорили выше, бык (тавр) являлся тотемом этого народа. Согласно
еще одной, Тавром издревле звались Крымские горы, затем же так назвали и их жителей. Нам
и сегодня совершенно ничего не известно о языке тавров. Не сохранилось ни одного таврского
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слова, кроме слова «Ардабна», что означает «семибашенная». Именно так в одном из аноним-
ных древних периплов (то есть словестных описаний) Понта Эвксинского названа Феодосия,
причем там же сказано, что это название аланов и тавров. Ряд ученых считает, что «Ардабна»
имеет иранские корни.

Что касается вопроса, кем были тавры, то версий здесь немыслимое количество.
1. Тавры – прямые потомки индоариев, осевших с незапамятных времен в Крыму. Эта

версия наиболее близка как автору, так и сути всей его книги.
2. Тавры – потомки племен срубной культуры, занимавших промежуточное место между

киммерийцами и скифами.
3. Тавры – часть скифского племени, осевшая в горах.
4. Тавры – племя, пришедшее с Северного Кавказа.
5. Тавры – это вообще собирательное название целого ряда различных племен, населяв-

ших Крымские горы.
6. Тавры и киммерийцы некогда составляли единый народ, но затем одни ушли в степи,

а вторые – в горы, а потому впоследствии образовались два различных этноса.
7. Тавры являются представителями древнейшей кзыл-кобинской культуры.
8. Тавры, наконец, – это перешедшие в Крым фракийцы.
Поди разберись!
Ну а что материального оставили после себя загадочные тавры? Увы, тоже немного.

Археологам хорошо известны так называемые «каменные ящики» в горном Крыму. Это четыре
стоящих вертикально каменных плиты, перекрытые сверху пятой. В таких «ящиках» тавры
погребали умерших, причем не по одному, а во множестве. Когда же костей становилось слиш-
ком много, они их попросту выбрасывали, оставляя лишь черепа. В одном из таких «ящиков»
было найдено почти семь десятков черепов. Примечательно, что в этих таврских могильниках
никогда никто не находил никаких привезенных изделий, кроме разве что женских бус! Этот
факт столь примечателен, что мы к нему скоро еще вернемся.
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