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Аннотация. Локализация упоминавшихся исламскими авторами трех городов/центров ранней Руси затруднена в связи 
с существенными различиями версий этого сюжета. Однако традиционная ориентация большинства исторических 
трактовок на восточнославянские средневековые реалии не находит подтверждения в нарративных и археологиче-
ских данных. Изначальное ядро сюжета было связано с государственно-политическими образованиями, оставивши-
ми памятники Салтово-маяцкой археологической культуры в бассейне Дона и его притоков. Впоследствии, после 
гибели части этих образований, этот реальный сюжет обрастает легендарными подробностями, арабские географы 
меняют локацию некоторых его основных точек на юг от Кавказа. В историческую канву вплетаются нити библей-
ских повествований о князе или народе Рош, связанных с Малым Кавказом или Малой Азией.
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Введение

Восточные источники неоднократно сообщали 
о наличии у ранней средневековой Руси (ар-
Рус) трех центров-политий: Куйаб, Сала-

вии (с городом ас-Салав) и Артании (с городом Арта 
или Арса). Устойчивость этого предания и его ориги-
нальность по сравнению с данными древнерусских 
и западноевропейских письменных источников по-
родили длительную непрекращающуюся дискуссию 
среди специалистов о локализации указанных цент-
ров и их отношении к Древнерусскому государству.

В частности, ал-Истахри сообщал о том, что из  
трех племен русов одно «ближе к Булгару, и царь жи-
вет в городе, называемом Куяба, который… больше 
Булгара. Другое племя называется Славия и еще пле-
мя называется Артания, а царь его находится в Арте. 
Купцы прибывают в Куябу. Что же касается Арты, 
то никто туда не входит, ибо они [жители] убивают 
всякого чужестранца, путешествующего по их зем-
ле: только что они спускаются по воде и торгуют... 
Из Арты вывозятся черные соболи и свинец» [Гарка-
ви: 193]. Аналогичные сведения приводил Ибн Хау-
каль, добавлявший к сведениям о ксенофобии жите-
лей Арсы и перечню вывозимого оттуда еще черных 
лисиц [Гаркави: 221]. Анонимный автор состав-
ленного в 980-е гг. на основании более ранних хро-
ник сочинения «Пределы мира от Востока до Запа-
да» («Худуд ал-'алам мин ал-машрик ил ал-магриб») 
помещал все три «группы» русов в бассейне «Рус-
ской реки» (реки Рус), которая «вытекает из глуби-
ны страны славян и течет на восток, пока не достиг-
нет границ русов. Далее она проходит границы Уртаб, 
Слаб и Куйафа, которые являются городами русов, 
и пределы Кифджак. Затем она меняет направление 
и течет на юг к пределам печенегов и впадает в Ат-
тил» [Hudud al Alam: 75].

К настоящему времени разногласия вызывает 
в основном местоположение Арты: от острова Рюген 
до Арзамаса, Рязани, Гнёздова, Чернигова и Тьму-
ракани (см. обзор) [Войтович]. Что касается Куйа-
бы и ас-Салава, то отождествлять их соответствен-
но с Киевом и с новгородскими словенами склонна 
большая часть исследователей, такая локализация, 
мол, произведена «достаточно достоверно» [Дубов: 
91]. По некоторым оценкам, мнение о том, что Куйа-
ба это Киев «общепринято» [Калинина: 94], «в этом, 
кажется, никто не сомневается» [Новосельцев 1986: 
102]. Вместе с тем особенности восточного сюжета 
с делением Руси на три центра, причем во главе с са-
мостоятельными «царями», номенклатурой вывози-
мых из нее товаров, прежде всего свинца или оло-
ва, неясностью отношения ее к славянам, которых 
почти все ранние восточные источники отделяют 
от Руси, наконец, указатели положения Куйабы где-
то недалеко от Булгара и (во всяком случае, в вер-

сии «Худуд ал-алам») всех трех центров в бассейне 
реки, впадаю щей в Волгу (Аттил, Итиль), заставля-
ют думать, что и это «общепринятое» отождествле-
ние вызвано не столько силой доказательств, сколь-
ко стремлением ввести «трудные» топонимы в ясную 
и вписывающуюся в традиционные исторические 
концепции систему географических координат. 

Показательно, что наиболее яркая отличитель-
ная деталь рассказа из «Пределов мира», выбива-
ющаяся из этой системы, о дислокации всех трех 
центров на реке Рус(а) иногда игнорируется или опу-
скается в некоторых публикациях источника (напри-
мер [Древняя Русь: 55–56]).

Д.Е. Мишин признает разницу между основной 
версией и данными этого источника: «какую бы иден-
тификацию мы не избрали, поместить на “реке русовˮ 
“Худуд-аль-аламˮ Киев не удается», пытаясь отнести 
соответствующий сюжет, как и ряд других, к соб-
ственным представлениям/ измышлениям анонимно-
го автора [Мишин 2020: 60, 63]. Однако О.Б. Бубенок 
отмечает, что помимо собственных представлений их 
автора, «Пределы мира» сохранили «фрагменты тех 
сочинений мусульманских авторов, которые не дош-
ли до наших дней» [Бубенок: 86]. Аналогичного мне-
ния придерживается Е.С. Галкина, при этом подчер-
кивающая, что часть географических сюжетов в этом 
источнике отражена «более адекватно», чем у других 
ранних восточных авторов [Галкина: 87].

Не случайно некоторые ученые, анализируя 
свидетельства «Пределов мира» и других восточ-
ных источников, стремились отойти от «удобного» 
мейнстрима, располагая три центра Руси на грани-
це или даже за границей восточнославянского аре-
ала. Так, П.П. Смирнов помещал Салавию на Верх-
ней Волге, а Куйабу и Артанию – в Волго-Окском 
междуречье [Смирнов: 193–207], Д.Т. Березовец – 
в пределах салтово-маяцкой археологической куль-
туры (СМК), между Волгой и Северским Донцом [Бе-
резовец: 72]. На наш взгляд, у подобных точек зрения 
есть серьезные основания. Помимо вышесказанного, 
нельзя не отметить, что сближение форм «ас-Салав» 
или «ас-Славия» с этнонимом словене или славяне 
весьма сомнительно. Во-первых, топоним или хоро-
ним имел у мусульманских авторов и другие, силь-
но различающиеся наименования: Слабах, Силак, 
Джалаба, Атлавия, Тлава [Гаркави: 199; Новосель-
цев 1965: 317–318; Мишин 2020: 60]. Но в любом ва-
рианте они расходились с названием славян, которое 
в арабских и использовавших их этнонимию других 
восточных источниках (в том числе касавшихся «трех 
центров», тех же «Пределах мира» [Hudud: 75, 76]) не-
изменно передавалось как «ас-саклаб», «ас-сакалиба».

Различие вариантов названия Куйаба (Куйафа, Куа-
на, Кукийана, Карбая, Кутаба, Каная, Каркаяна и др.) 
тоже было большим, и при этом также все они отли-
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чались от древнерусской формы Кыев, Киев. Соб-
ственно форма, действительно напоминающая Киев, 
Кийава, появляется в восточной литературе только 
в XII в. [Новосельцев 1965: 320].
Объекты и методы исследования 

Эти отличия подчеркивает тот факт, что восточ-
ные авторы не знали о существовании реки, на кото-
рой собственно стоял Киев – Днепра [Новосельцев 
1986: 102]. Сомнения в том, что крупный админи-
стративно-торговый центр Куйафа-Куйаба ранних 
мусульманских источников, восходящих к сведени-
ям первой половины – середины IX в., – это Киев, 
укреп ляют археологические материалы. Согласно 
этим данным, славянские среднеднепровские посе-
ления до конца того столетия демонстрировали «пол-
ное отсутствие» признаков торгового и политиче-
ского центра [Щавелев, Фетисов: 282]. Что касается 
первого из «центров русов», то единственный из вос-
точных авторов, лично посетивший его, правда, уже 
без указания на «русов», – Ибн-Гарнати – уже в XII в. 
оставил характеристику его населения (в основном 
«тюрок»), столь далекую от представлений о Киеве, 
что это заставило удивиться современного редакто-
ра его записок [Большаков: 121].

Нельзя не вспомнить, что река, которой плыл ибн-
Гарнати от Булгара и в контексте которой он помещает 
Куйаву, носила у него название «Славянской» («нахр 
ас-сакалиба»). Речь явно не шла о Волге, так как пу-
тешествовавший по восточной Европе двумя столе-
тиями ранее ибн-Фадлан не упоминал в ее контексте 
о русских городах. Это и не Днепр, речной путь к ко-
торому от Булгара даже с учетом переволоков практи-
чески нереален. Скорее всего, речь шла о Доне и его 
притоках, которые в восточной традиции традицион-
но изображались связанными с Волгой [Коновало-
ва:127; Судаков: 28], что, видимо, отражало близкое 
расположение русел рек и логистические процессы. 
«Славянская река» – Дон, видимо, соответствует бо-
лее ранней «Русской реке» из «Худуд-ал-алам», так 
как описание племен, живших вдоль нее, поворотов 
ее русла ложится в канву этногеографии IX в., к кото-
рому относились основные восточноевропейские дан-
ные этого источника. 

Смена «этноназвания» реки, видимо, была свя-
зана с этнополитическими процессами в регионе. 
Ал-Бекри во второй половине XI в. писал о том, что  
«главнейшие из племен севера», в том числе Баджа-
накия (Печенеги), Русы и Хазары заговорили на языке 
славян, потому что «смешались с ними» [Куник, Ро-
зен: 54]. И по данным археологов, еще в X в. увели-
чение славянского населения происходило даже в ни-
зовьях Дона, в Саркеле [Григорьев: 120].

Что касается двух других центров русов, то их ло-
кализация в районе Дона во всяком случае в IX в. так-
же, на наш взгляд, вполне вероятна. В.Ф. Минорский 

вслед за другими авторами признавал возможность 
того, что рассказы об убийствах чужеземцев в Арте 
навеяны повествованиями Геродота об андрофагах – 
«людоедах» из этникона, отмечавшегося в связи с по-
ходом Дария в Скифию. Что касается товаров, якобы 
вывозившихся из Арты/Уртаба, то круг их менялся: 
в частности, олово «превращалось» в свинец, черные 
лисицы заменялись на черных леопардов и т. д. Так-
же немаловажной представляется особенность ло-
кации Арты и Салавы: в отличие от Куйафы, поло-
жение которой к внешним центрам («мусульманам», 
Булгару) давалось более или менее точно, они «при-
вязаны» в расстояниях дневных переходов в лучшем 
случае между собой или к Куйафе. Это обстоятель-
ство, как и тот факт, что в Арте и Салаве никто из из-
вестных авторов-путешественников средневековья 
не был, наводит на мысль об их мифологичности, 
что, собственно, уже неоднократно подозревалось 
в отношении Артании [Кирсанов: 65].

В этой связи часто на первый план выдвигается 
концепт, который в известной мере является конку-
рентом или, как считается, предшественником кон-
цепта трех центров Руси, а именно «русского остро-
ва», впервые появляющегося у Ибн-Русте (X в.).

Однако, согласно Е.С. Галкиной, первичной была 
речная, донская локализация русских городов-цен-
тров, связанная с торговым путем и отраженная 
в «Худуд-аль Алам». Смена этой географической ре-
альности была вызвана тем, что торговая магистраль 
по «реке Рус», судя по данным археологии, перестала 
существовать во второй трети IX в. [Галкина: 89]. Од-
нако автор, на наш взгляд, напрасно попыталась со-
вместить «речной» континуум с «островным» за счет 
тонкости арабской терминологии, где «остров», «по-
луостров» и вообще ограниченное водой простран-
ство могут обозначаться одним словом. Логичнее 
было бы предположить, что нашествия мадьяр, а за-
тем печенегов в первой половине IX в., которые, соб-
ственно, и стали причиной прекращения донского 
торгового пути, привели к оттоку русов в более да-
лекие от кочевников места, в том числе на Тамань.

Ранее же географический ареал русов распростра-
нялся в том числе вдоль восточного отрезка реки Руса 
согласно «Пределам мира», что соответствует данным 
о памятниках СМК, отмечаемых археологами в том 
числе вплоть до Волго-Донского междуречья [Ки-
яшко: 87]. Оно, по крайней мере, не противоречит 
и данным «Худуд аль алам» о номенклатуре това-
ров Руси, совсем не обязательно транзитных. В част-
ности, оригинальные мечи вполне могли вырабаты-
ваться в центрах СМК. Там имелось высокоразвитое 
по меркам того времени чернометаллургическое про-
изводство [Степовой]. Меха вполне могли поставлять-
ся из междуречья Северского Донца – Дона: в эпоху 
СМК оно в значительной степени заросло лесами [Ко-

Три центра Руси: от реальной географии к мифической
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лода, Чендев, Борбукова, Дудин: 258], а кости диких 
животных, в большом количестве встречаемые на па-
мятниках культуры, свидетельствуют о значительной 
роли охоты в жизни ее носителей [Плетнева: 148].

Что касается сведений старых источников, фикси-
ровавших «русов» в других местах, то, как и в случае 
с Куйафой, постепенно происходит изменение то-
понимов. Так, Уртаб «Худуд аль алам» превращает-
ся в «Арсанийа» – «Артанийа». По нашему мнению, 
предполагать здесь обычную конъектуру «с пози-
ций арабской графики» [Галкина: 92] – значит пой-
ти по легкому, но, возможно, не самому верному 
пути. Ведь наряду с коррекцией названия появля-
ются, как уже было сказано, и новые подробности 
о третьем русском центре, в первую очередь о вы-
возимых из нее товарах. Это выглядит странным 
на фоне того, что сама локализация уже не Уртаба, 
но Арты/Артанийи становится у восточных авторов 
более туманной; «арабские сообщения не дают почти 
никаких сведений о местонахождении Артании» [Ка-
расик: 304]. Остается предположить, что мифологи-
зирующийся старый сюжет обрастал подробностями 
за счет каких-то более известных арабам и персам 
гео графических точек.

Подобная мифологизация бывала и в других слу-
чаях, когда сюжеты из античной географии о скифах, 
сарматах, амазонках и др. перекочевывали к средне-
вековым авторам, и их привязка – ко все менее узна-
ваемым Рифейским горам, Алтарям Александра – ме-
нялась в соответствии с новой границей ойкумены, 
как, например, у Адама Бременского – на удаленные 
уголки Балтики. Учитывая большое количество за-
имствований в восточные географические трактаты 
из европейско-античного наследия, не удивительным 
было бы и заимствование аналогичной традиции пе-
реноса новой географической реальности.

И в этой связи «номенклатура товаров» Арсы-
Артании показательна. Отсутствие средневековых 
разработок олова и/или свинца практически во всей 
Восточной Европе заставляло исследователей пред-
полагать, что «русский центр» в действительности 
был только посредником в торговле этими металла-
ми, а сами месторождения, мол, находились на Ура-
ле, в Карелии или даже в Скандинавии. Появление 
же в списке товаров шкур черных леопардов подает-
ся как искажение из «области более поздних фанта-
зий» [Войтович: 14].

Однако если отрешиться от желания втискивать 
этот сюжет в заранее определенный историко-гео-
графический контекст, то можно заметить любопыт-
ное совпадение локаций двух товарных групп, при-
чем в регионе, более близком средневековым арабам 
и персам. В частности, следы древнего производства 
олова отмечались в регионе от Центрального Кавказа 
до Восточной Анатолии [Авилова: 56, 95]. Торговля 

этим металлом занимала в жизни населения Кавказа 
«особое место», через Кавказ оно вывозилось в стра-
ны Востока [Гасанов: 107]. 

То же можно сказать и о свинце, добывавшемся 
в Халдии южнее Трапезунда. Об «армянских» руд-
никах свинца упоминают сирийские источники [Тер-
Гевандян: 178]. В том же обширном регионе был ши-
роко распространен и кавказский леопард (барс), чей 
цвет мог приобретать, в зависимости от мутационно-
го всплеска, практически черный оттенок.

Другое любопытное совпадение в том же геогра-
фическом контексте связано с фонетической парой 
Артанийа/Арсанийа, которая так занимала исследо-
вателей вопроса. Так, Е.С. Галкина, с одной стороны, 
приходила к выводу, что обе части пары «не связа-
ны ни с одним топонимом или этнонимом», с дру-
гой – все же пыталась показать, что такая ротация 
согласных характерна для аланских диалектов [Гал-
кина: 92–93].

Между тем это якобы «не связанное» ни с чем 
сочетание Арта/Арса давно и достаточно замет-
но наблюдается в так называемой Южной (Турец-
кой) Грузии, средневековом районе Тао-Кларджети, 
где Арсианский горный хребет пересекает область 
под названием Артани (Артаани) с одноименным 
городом. Еще Птолемей упоминал в этих краях 
’Αρτάνίϛϛα [Claudii: 46]. Немного к западу от той же 
области расположен город и крепость Артанудж, ко-
торую из-за ее труднодоступности в IX в. грузин-
ские цари и эриставы определяли как свое «убежи-
ще» [Картлис Цховреба: 91]. Да и все Тао Кларджети 
оставалось для остального, во всяком случае арабо-
мусульманского мира, достаточно закрытым реги-
оном, во всяком случае хорошо информированные, 
упоминавшие множество подробностей о соседних 
областях и городах (Тифлис, Трапезунд, Эрзерум 
и др.) ранние восточные авторы, как следует из ана-
лиза их рассказов [Караулов 1901, 1903, 1908] топо-
нимию Южной Грузии обходят стороной. Возмож-
но, это было связано с тем, что фактически это был 
враждебный арабским завоевателям горный реги-
он с множеством крепостей. В то же время Арта-
нудж находился на пересечении важных торговых 
путей, имея с этого расположения значительные до-
ходы [Мурадалиева: 65–66]. На наш взгляд, этот па-
радокс и мог быть отражен в рассказах о «русской» 
Артании, где к иноземцам (вооруженным?) относи-
лись враждебно, но при этом были активно встрое-
ны в международную торговлю.

Фонетическое сходство топонимов, а также ин-
формация о средневековых регионах к северу и югу 
от Кавказа могли быть просто случайным совпадени-
ем, если бы серьезному географическому «переме-
щению» одного из центров Руси не нашлось бы ино-
го объяснения.
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По нашему мнению, дело заключается в феномене 
широкого использования в средневековом географи-
ческом нарративе библейских сюжетов. Это касалось 
не только христианской литературы, но и арабо-му-
сульманских сочинений, активно заимствовавших 
фрагменты текстов европейских авторов. В частно-
сти, образ грозных северных народов Гог и Магог 
многократно использовался у мусульманских писа-
телей (Яджудж и Маджудж, варвары далекой ойку-
мены, готовые обрушиться на остальной мир [Гар-
кави: 25–26, 75, 125, 138, 179]). В Ветхом Завете 
спутником этих народов выступает Рош, в котором 
видят то личное имя легендарных правителей Урар-
ту (Руса), то еврейский титул «правитель». Однако 
в Септуагинте Рош обозначен как этноним, в одном 
ряду с Гог и Магог, а также Мешех и Фувал (Тубал). 
Последний этнос локализуется в Малой Азии, а Ме-
шех часто отождествляется с месхами-картвелами, 
занимавшими в древности значительную террито-
рию западного Закавказья [Петросян: 550]. И именно 
в греческих текстах легендарный этноним Рош впер-
вые сопоставляется с грозными варварами Рос, обру-
шившимися на Византию в IX в.

Поскольку греческий перевод Библии получил 
определенную популярность у ученых арабов, не-
трудно предположить заимствование и этого образа. 
При этом сопровождающие его Яджудж и Маджудж 
в восточных переводах приобрели более размытые 
географические черты. Они переселяются и поближе 
к «Рош», т. е. уже Ар-Рус, Русам в Восточную Европу. 
В частности, у Ибн-Хаукаля (X в.) русы соседствуют 
с Яджудж и Маджудж и выступают их торговыми пар-
тнерами в операциях с другими народами, в частности 
в хазарском городе Итиль [Караулов 1908: 113]. Но по-
скольку знания об ойкумене в зависимости от време-
ни и географической школы арабов сильно разнились, 
ничего удивительного в том, что и русы «передвига-
лись» в пространстве вместе с легендарными варвара-
ми, и с народом Мешех тоже. Последняя смена лока-
ции тем более вероятна из-за исчезновения реальных 
центров Руси Уртаб и Салав в Подонье. Мусульман-
ские географы, с одной стороны, имели данные о них 
в старых источниках, с другой – более актуальные 
сведения торговцев и путешественников свидетель-
ствовали об их отсутствии в зафиксированных ранее 
точках. В этой связи точная локализация Салава в ис-
точниках «подвисла», а что касается второго центра, 
то часть ученых исламских авторов, возможно, «пе-
реместила» топоним из реальной в среду библейской 
географии, где имелись созвучия отдельных топони-
мов и этнонимов. Так, по предположению Д.В. Смо-
котиной, «представляется возможным говорить об об-
щих местах арабского рассказа об Арсе и библейского 
рассказа о стране Арсарет» [Смокотина: 10] (т. е. о се-
верном порубежье Ассирии. – А. В.).

Возможное решение вопроса о локализации 
не снимает вопроса об интерпретации топонимии 
русских центров. Хотя существовало убеждение 
в том, что «арабы все наименования местностей 
и городов старались приурочить к формам арабских 
слов» [Караулов 1908: 19], все же можно попытать-
ся восстановить их изначальную форму, учитывая, 
что упомянутая топонимия известна в ряде случа-
ев и по персидским источникам. Необходимо учи-
тывать, что пояснения авторов относительно роли 
каждого из упомянутых центров, его местоположе-
ния и др., уже не раз служили поводом для соответ-
ствующих интерпретаций (например, враждебная 
чужеземцам Артания, дескать, это угрская «стра-
на на запоре», «туда никого не пускают» [Карасик: 
305]). Однако ввиду упорной привязки минимум 
двух из трех топонимов к восточнославянским зем-
лям эти интерпретации не системны и, более того, 
на наш взгляд, ведут исследователей в тупик. 

Совсем по-другому обстоит дело, если отбро-
сить традиционные трактовки и обратиться к диа-
лектам, которые, по нашему мнению, играли роль 
своего рода lingua franca в языке ранней Руси, т. е. 
производным от латыни [Виноградов 2020а; Вино-
градов 2020b]. Что касается Куйафы-Куябы, то та-
ким индикатором топонима может послужить указа-
ние на его роль стольного града, «места пребывания 
царя». В таком случае привлекает внимание рум. 
cuib, cuĭb (от лат. cubile «гнездо, местопребыва-
ние») – «гнездо». Напрашивается аналогия со сред-
невековой тради цией, определявшей таким образом 
старейший, старший город (в частности, польский 
Гнезно).

Уртаб, если мы допускаем именно такую древней-
шую форму второго русского топонима, в таком слу-
чае может иметь отношение к многочисленным на-
родно-латинским производным от urgere (ср. итал. 
urta «испытывать вражду, нападать»), соответствую-
щим роли города, враждебного иностранцам. Нель-
зя не вспомнить также указания восточных авторов 
на то, что русы «находятся в непрерывной вражде» 
с приазовскими болгарами, печенегами и др. В кон-
тексте теории Д.Т. Березовца – Е.С. Галкиной это оз-
начало бы пограничный с ареалом указанных племен 
IX в. город в бассейне Нижнего Дона.

Что касается Славии, Салава, то ключевое ее опре-
деление, на наш взгляд, – это то, что данная группа 
с соответствующим городом «самая отдаленная» (оче-
видно, не только от центров исламского мира, но и со-
седних племен). Учитывая указанную «непрерывную 
вражду», можно предположить, что в такой геополи-
тической обстановке его могли, как Артануджи, назы-
вать чем-то типа «убежища», и аналогии с лат. salvа 
«находящаяся в неприкосновенности» нам кажутся 
здесь вполне уместными.

Три центра Руси: от реальной географии к мифической
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Заключение 
Гибель части центров Руси под натиском кочев-

ников, ассимиляция начальной Руси соседними пле-
менами, очевидно, отодвинули эту историю в область 
смешения с другими географическими образами 
и биб лейскими легендарными сюжетами. Подобное 
смешение уже отмечалось для многих восточных 
компиляций [Мишин 2014: 7]. 

Реальные же города Куйаб, ас-Салав и Арта-
ния (Арта), точнее, то, что от них оставалось, засви-
детельствованы, вероятно, как «городища каменные» 
в «Книге большому чертежу» и других источниках 
периода освоения Московским государством степи. 
Они же – городища СМК, раскопанные или еще не  
раскопанные археологами. Куйафа-Куяба просуще-
ствовал дольше других и упоминался в контексте уже 
не русов, а славян и тюрок. Соответственно, древне-
русским летописям он мог быть известен уже как один 
из «половецких городов» в Донском бассейне.
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