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1{ вопросу о происхождении Слова 'p~)~, 'Ршаtа, Россия 

Известно, что византийские авторы никогда не употребляли названия· «рус" • 
. а всегда писали «рос,) (01 ·Роо.). В русских летописях, наоборот, нет названия «рос,). 
Даже в том случае, когда летописец заимствует непосредственно из греческой хроники 
известие о нападении .Народа .pa;~ на Константинополь при император~ Миха~ле. 
термин 'Роо; переводится ·«pYCMl. 

Интересно выяснить; как появилась буква u> в словах 'РОО;, 'Pu>c;[o:? Как в дей
ствительности называли себя русские IX и Х вв.: «рос,) или «рус,)? 

Можно утверждать с полной уверенностью, что древние русские никогда себя 

«россамИI) не называли: в древних памятниках русского языка подобного слова нет. 

Мало того, можно считаТЬ, что даже сами византийские греки в разговорной речи вряд 

ли называли русских «россами.) (01 'Poo~). 

Лиутпранд, епископ Кремонский, посетивший Константинополь в середине Х в., 
в своем труде «Antapodosis.) упоминает о· русских. При ЭТом он сообщает, что русские 
получили свое наименование от греческого слова ·Pc;UC;LC") (что значит (<I(расный'» и чт() 
это название русским дали за особый оттенок цвета их тела (de qua\itate corporis)2. 

_По сравнению со своим смуглым видом южан, византийцы и арабы могли считать, 

что славяне имеют красноватое .тел08 • Вероятно, византийцы, встретившись 

с народом, который называл себя «русы), невольно поразились созвучием этого. 

слова с греческим p06c;to. (красный) и стали объяснять это название оттенком цвета 

I<ОЖИ. На основании при'веденного замечания Лиутпранда можно сделать вывод. 

что в народном византийском произношении употреблялось не ·Роо., а P06C;LO\, т. е. 

русских попросту называли при Лиутпранде ('красными'). Как же появилось в визан

тийской письменности слово 'р",.? Почему «рос,), а не «рус,)? Почему слово 'Poo~ обычно не 

склоняется у ВtIзанi.иЙских авторов4, тогда как все остальные наименования варварских 

наРОДl'Iостей имеют падежные окончания (ПО:","\'16:хоt, ToUp'X.Ct, В6:ротуо!, Фр6:Т'fО\ -и т. д.). 

Известия о русском народе появляются у византийских авторов не ранее' IX в. 
Однако безбрежная церковно·схоластическая литература, бесчисленные толкования 

на «Апокалипсис,) и пророков употребляют наименование 'P",~, начиная.С самого воз

никновения· христианства. Дело в том, что название 'РОО. встречается в греческом 
переводе Библии, у пророков. Имя народа 'Р"" связывал ось с пророчествами 6 кон
це света и поэтому очень часто употреблялось в церковной литературе. Византийцы 

. чрезвычайно интересовались эсхатологическими . вопросами. Книги пророков. И 
«Апокалипсис" были очень популярны, имели многочисленных комментаТОРОВ 1 част!) 
использовались в проповедях. 

В . греческом переводе пророка Иезекииля раз встречается название 'роо.: <,И 

б.ысть слово господне ко мне, глаголя, сыне человечь, утверди лице твое на Гога и на 

зе,.,шю Магога,. князя Рос ('Poo~),)5. 

В «Апокалипсисс» указывается, что Гог и Магог перед I<ОНЦОМ света во главе бес

численных войск сатаны ПОДQЙДУТ к «священному граду,)6 . 
. При том интересе, с каким византийцы относились к пророчествам о гибели мира, 

совершенно естественно, что схоластические комментаторы Библии стали искать. 

\ 

1 «Лаврентьевская летопись», 1926, стр. 17: «ЯI<О при сем цари приходиша Русь 
на Црьград, яко же пиlfIеться в летописаньи гречестемь». Подобным же образом гре
ческое <Роо, передается словом «Роусь» в славянском переводе хроники Георгия Амар
тола (например, И с т р и Н, Хроника Амартола, 1, 511 и 11, 11). 

2 L j. u t Р r., Antapod., V, 15. 
8 Ибн-Фадлан (922): «Я видел русских купцов ... тело у них красное,). 
4.0бычно: 01 'р",>, "W'I 'Роо" хотя иногда (например, у Пселла) "W'I -'Poovu>'1. . 
5 Иезек., 38, 2. Мы совершенно не Касаемся вопроса о ТОМ,когов действи

тельности имел в виду Иезекииль, при.водя наиме:нование Рос (в действитель
ности не «Рос,>, а «Рош,), что в даНtlОМ месте в древнееврейском тексте скорее Bce~ 
го-нарицательное имя=«глава»). Для византийского благочестивого читателя тек
·сть! Иезекииля имели не историческое, а эсхатологическое значение. 

6 «Апокалипсис'); 20, 7 и 8. . 
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где же обитает этот с:грашный народ ·РОО... Большинство церковных комментаторов 
помещали страну Гога и Магога ПО'ту сторону Кавказских гор, вообще куда-нибудь 
подальше на север, называя их гиперборейскиминародцостями (т. е. народами Севера) 

и скифами. 

Итак, название 'Роо; было хорошо знакомо византийскому обществу задолго до 

появления русских. Опустошительные набеги русских в начале IX в. навели ужас на 
византийцев. К тому же созвучие названия «Русь». с библейским «рОС.>, конечно, не 
могло остаться незамеченным. Невольно могла зародиться мысль, что выступивший 

на историческую сцену русский народ-это и есть библейский народец ·РОО., ужасный 

своим именем, связанным ·с эсхатологическими пророчествами. Понятно, почему 

.в житии Георгия Амастридского пишется о русских: '1:013'1:0 3~ '1:0 ~1}сРИi:ОtОV -х.а\ r.ра·нщ 

.'ха! o'lol-'a, т. е. нападающие русские-народ, несущий гибель и по своим делам и даже 

п о о Д н о м у и м е н и! Разумеется, для византийцев, хорошо знакомых с пророче
ства1\1.И и «Апокалипсисом.>, само имя 'Роо; было зловещим, cpDOPOItOLOV, т. е. несущим 
гибель. По~ятно, почему в житии указывается, что это-общеизвестно (00; 7",д'l"$; 

tcac!): ведь в 'то время пророчествавсе Знали хорошо1 • 
Если иметь в виду библейское значение слова ·РОО., нам станут ясными непонятные 

и противоречивые тексты знаменитого послания патриарха Фотия о нападении рус-_ 

ских на l{онстантинополь~ Патриарх ФОТИЙ г'оворил о русских как о народе, очень 
хорошо всем знаКОМОМ-ltсЛ},а-х.!. Dрu.uобl-'~VО'\l (вернее: пресловутом). Эти слова Фотия 

приобрели в русской историографии значение непреложного доказательства того, 
что в IX в. русские были для византийцев уже давно знакомым народом. Однако, 
если внимательно дроследить эпитеты патр. Фотия, прилагаемые им к русским, то 

оказывается, что Фотий впадает в очевидное. противоречие. С одной стороны, он назы

вает русских народом всем известным, с другой стороны-об этих же' роо; в своей вто

рой' беседе' Фотий говорит как о н,,:роде совершенно ~·еИ8вестном:. €D'IO. &cpa~e., ароос
'1:С;'1, т. е. таинственный; неизвестныjt, ED'IC;; lXC"I)I-'С;'1 (неясный), p:rj3e J1€XPL '1:~' ~аD'·~оо'l 
slt$Л"БС$ОО; "(L"('\IOOCXOI"i>'/C;'1 (до похода на нас непонятый, нераспознанныЙ). Как можно 
сочетать '1:0 {}рuЛЛс;бl'-е!'1С;'1 (то, О'чем все болтают, общеизвестное, пресловутое) с ароос"о'/ 

(неизвестное), &qoa'lE; (темное)?".Если иметь в виду конкретную народность, русских, 
напавших на l{онстаНТИНОПОЛЬ,-получается противореЧJ:lе, действительно непри-
миримое~. . 

Обратим внимание на :ГО, что, говоря о русских, Фотий все время приводит библей
ские цитаты из пророчеств, имеющих у виэантийс!(их церковных комментаторов опре

деленное эсхатологическое значение: из «Иезекииля", «Иеремии», «Апокалипсиса'>3. 

В применении к русским эти эсхатологичесi<ие пророчества имеют смысл только в том 

случае, если под словом 'Роо; понимается одновременно и библейский народ Иезекииля 

и РУССКИЙ народ. Отсюда понятно, что если русский народ до начала IX"B. и был неизве
стен· византийской общественности,то о библейском ·РОО. действительно можно было 

говорить как о т.:сллаХL; {}рuллоб!'-s,/о'l 4. Созвучие «русь» и 'Роо; давало ОСнование говорить 

р недавно появившемся на исторической арене русском .нароДе как о таинственном, 
неизвестном, и в то же время всем столь хорошо знакомом библейском народе ·РОО •• 

Связь русских с библейским 'РОО. была общеизвестна и в Х в. Только этим сопо

ставлением русских со страшным библейским народом Гога и Магога можно объяс-

1 В. Г. В а с И л ь е в с к и Й, Жи~ие св. Георгия Ам~тридского, акад. иЗд., 
a~ М '. . 

2 В данном случае В. Г. 'васильевский (цит. СОЧ., CXXXVI) допускает некоторую 
натяжку. Чтобы примирить оба текста, ан переводит lXpo>a't"C;V словам <тезнатный.>, что 
является необычным пониманием этого слова, тем более, что в другом месте Фотий 
вместо lX"('\IOOV'tO'\l употребляетр:~б6 ... "'(t"'('\IooaxoJ1o'\lQ'\I: ср. также: «мы одновременно и.уви-
дели и услышали (о них) и пострадали". . 

.3 «Иезекииль», 38; «Иеремия.), 6,22 ·сл., «Апокалипс.') 20,7. . 
4 Слово '1:0 1!-рuллоu!-,s'lО'l У византийских авторов примеljяется, главным образом, 

к пе р с о н а ж а м а н т и ч н о й и б и б л е й С к о й м и Ф о л о г и и и в ака
фистах. Это впрлне соответствует нашему мнению о том, что Фотий В.данном тексте· 
имел g виду общеизвестность не русских, абибnейского 'РШ •. 
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нить, почему в распространявшихся' среди констаНТИНОПОЛЬСI<ОГО населения' ,«проро

чествах.) .грядущая гибель Византии связывал'! сь именно с русскимиl • ЛеJ;l Дьякон тоже 

.считает, что о[ 'РW'-ЭТО и есть библейский народ 'Рш~: ('НО что сей народ (т. е. тавро
скифы) отважен до безумия, храбр и силен" ЧТО нападает на всех соседсrвенных наро,

,дов, то многие свидеТельсtвуют, и даже божественный Иезекииль о сем упоминает 
в следующих словах: (,Се аз навожу на тя Гога и Магога, князя рос,)I. 

Понятно таJ<же, почему византийцы в большинстве случаев слово 'РШ. не скло

няют: библейское 'Рш~, каи "Iер?,~Л й Т. п. В гречеСJ<ОМ переводе (,Библии,) не скло

няется. 

Наименование современ'ного народа античным или библейским названием соответ
ствовало литературным обычаям византийских, авторов. Если русских в просторечье 

называли po6aLoL, то книжными назва,Ниями русских стали слова: о[ рш., (JY.,uI}ClL, тавро- , 
скифы, гипербореЙCl<ие скифы.' 

Само собой разумеется, что после принятия русскими христианства,сопоставление 

русского народа с библейским 'Рш~ стало совершенно неприемлемым и было отброшено. 

Однако библеЙСJ<ая транскрипция 'Рш~ прочно завоевала место в церновных и сфи
диальных Донументах Византийской империи. I{aK производное от 'РШ., византийсщ'!е 
авторы и Чиновники императорских канцелярий изобрели название страны-'РФс[С!;. 

начиная с IX в. это название окончательно утвердилось в греческом языке8 • Через 

церковную греческую письмен'ность и официальные акты Византийской империи '.Рше!(/, 

стала переходить и в русский язык. Иван Грозный писал слово Росийский и Росин 
В полном соответствии с греческl'IМ начертанием через одно «с')'. В XVII в. по аналогии' 
со словом ('русский,) слова ('российский,) и ('Россия,) стали писать через два ('С,). 

Таким образом, наряду с собственными названиями ('русский,), ('РусЬ», в наш язык 
проникла утвердившаяся в IX в. под влиянием библейской транскрипции форма Росия, 
впоследствии Россия, РОI;СИЙСКИЙ. 

М. СюзюМ,ов 

Вновь опубликованное постановление делосского союза 
беритских <<Посейдониастов>} 

Для изучения профессиональных объединений поздней эллинистической эпохи 

'. 

важной группой источников являются надписи с острова Делоса, содержащие Доку- ' 
,ментальные данные о союзах купцов, судовладельцев, ,ростовщиков этого важного 
торгового центра. Среди них особого внимания заслуживает ('делосский союз берит

ских посейдониастов, купцов, судовладельцев и владельцев складов и гостиниц,) (-:0 
$'/ ~~)'CfI "J.OI'Ю'I Вт,р!)'t[U>'/ '/tO"SIO,,!'1LC!C'tW'l ер.пОрш'! 'У.,(/'! '1С!!)'У.,},т,рш'! 'У.,С!! Е"(оохеФ'1). Эпигра
фические ,данныIe об этом союзе были собраны и опубликованы французским уче-' 

ным С. Рейнако~ в 1883 г., им же были учтены археологические данные, добытые 
в результате раскопок развалин здания, принадлежавшего этому союзу. Ряд новых 

данных был дополнительно опубликован французскими учеными Л. Бизаром и П. Р,ус
селем в 1907 г. Последний, так же как и другие' исслецователи, поставил до сих пор' 
не рещенный вопрос о взаимоотношениях посейдониастов с другими существовавшими 
на Делосе объединениями восточных дельцов. Руссель уделил место характеристике 

данного союза и в своей монографии, посвященной истории Делоса как афинской коло
нии. Работа эта вышла в 1916 г. Недавно (в 1933 г.) английский исследовате.'IЬ 

W. А. Laidlaw суммировал наши данные об обществе посейдониастов в своей истории 

1 с11. Diehl «,Byz. Ztschr.'), 1930), выра?Каетудивление, почему именно русским, 'з 
не болгарам или иным врагам приписывалась эта pO.J;lb в Х в. 

2 Л е в Д ь я к о н, IX, 6 (привожу В переводе Попова). 
3 Официальное обращение в грамотах к русским князьям дохристианского периода: 

ГраJ1!-'С!'tа KU>'1Ij'tC!'1''t('1ot) 'У.,С!!' 'Pu>p.C!'10U "ш,! 'f!ЛОХр[С't(J)'I ~а.(JLле(J)'1 'Pu>I'-(/,(U>'/ 7tpO~ '1:0'1 ap;r.c'l~" 
'POOIj(C!> (V о g t, Basile, 1, 433) .. 

4' И В а н Г роз н ы Й, переписка' с кн. I<урБСким, стр. 102, 117. 
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