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Стр.4

Всего 41 мобильный телефон 

содержит столько же золота, 

сколько и тонна золотоносной руды.

Поистине, бытовые приборы 

наших дней, отжив свое,

превращаются в клады.

Классические научные труды –
ссылаемся, но не читаем?

Стр.18

Стр.74

«На рубеже I и II тысячелетий между
домонгольской Русью и Западной Европой
была гораздо большая культурная
близость, чем принято считать.
Владимирские храмы и собор в Клюни – 
это один и тот же культурный
универсум...

Стр.85

В организме – кроме «здоровых»
стволовых клеток существуют 

и другие стволовые клетки –
носители рака. Они просто

прячутся.
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Роль античной
геодезии в создании
точных карт

СКЕПТИК

А. Зайцев
Секреты охоты 
на мамонтов

Охотиться на мамонтов было легко.
Ощетинившись копьями, дикари
окружали громадного зверя и
расправлялись с ним. До недавнего
времени в этом были убеждены и
многие археологи. Однако новые
открытия  заставляют
переосмыслить привычные истины.

ВГЛУБЬ ВРЕМЕН
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Наш дикий предок
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А. Волков 
По следам телефонов
вчерашних дней

Каждый год в магазины поступают
все новые модели телефонов,
компьютеров, ноутбуков. Как быть 
с устаревшими аппаратами? Они
ведь еще могут обрести свою «жизнь
после смерти» и приносить пользу.
Эта забытая армия аппаратов
содержит многие тонны ценных
металлов.
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В ФОКУСЕ ОТКРЫТИЙ
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темы

Что такое «классическая литература», знают все:

Толстой, Достоевский, Чехов; 

ну, еще Данте, Шекспир, Гете. Классическая

музыка? Пожалуйста: Бах, Бетховен, Моцарт.

Живопись? Бога ради: Рафаэль, да Винчи, 

Эль Греко (Гойя, Кандинский, Пикассо, Малевич, 

далее везде). «Классические труды» 

по физике, социологии, экономике или

психологии – такое воспринимается 

с большим трудом почти всеми, кроме

профессионалов в той области, о которой 

идет речь. Зато профессионалы сразу 

назовут вам хотя бы пять имен несомненных

классиков в их дисциплине.

Что такое «классика» в науке? 

Кто классики и какие именно из их трудов

признаны классическими? 

И главное – как это определить?

Сегодня мы будем говорить о «классике» 

только в гуманитарных и социальных науках:

социологии, психологии, экономике,

лингвистике. Здесь, как выясняется, много

интересного и неожиданного. Например, 

что классику сосчитать можно 

(хотя бы по ссылкам), но не всегда успешно:

ссылаются и, не читая, упоминают имена, которые

через какое+то время никому ничего не говорят. 

Когда+то классика была одна на всех, вполне универсальная, –

но потом стала не столько универсальной, сколько

национальной. В момент глубокого кризиса науки (тем более –

целого букета наук, именуемых гуманитарией) классиком можно

стать, только если уйти за грань науки, то есть в каком+то

смысле перестать быть ученым.

Какие+то из этих проблем специфичны 

для гуманитарии. Какие+то – общие для всех

наук. Мы постараемся разобраться в этом,

возвращаясь к теме в других номерах.

«Главная тема» оформлена

работами Джорджо Де Кирико



К одному из самых загадочных яв�
лений в истории геодезии и картогра�
фии относят неожиданное появление
в XIII–XIV веках карт�портуланов.
Портуланы поражали богатством со�
держания и необыкновенным правдо�
подобием. Датировались портуланы
по доступным для анализа приметам
средневековья: гербам, флагам, назва�
ниям городов и тому подобное. Одна�
ко такой возраст никак не вязался с
точностью самих карт, которая была
сопоставима с картами не средних ве�

ков, а скорее начала XIX века. Нане�
сенные на портуланах «розы ветров» и
появление в XIII веке в Европе ком�
паса дали повод назвать портуланы
морскими компасными картами. 
С течением времени такое название
стало традиционным.

Ученые чаще всего либо замалчива�
ли вопрос происхождения портуланов,
либо, оказавшись в тупике, приписы�
вали их создание неизвестным цивили�
зациям. «Широта всех мест, – писал
американский исследователь Чарлз
Хэпгуд, – слишком точна, чтобы быть
вычисленной средневековыми морехо�
дами. Точность долготы поражала еще
больше… Ни средневековые мастера,
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Федор Аггеев

Роль античной
г е о д е з и и

в создании 
точных карт

* Ф. Аггеев – дипломант Всероссийского

конкурса молодых ученых.



ни известные древнегреческие геогра�
фы не могли нарисовать такие карты.
Их характеристики указывают на про�
исхождение от культуры с более высо�
ким уровнем технологии, нежели та,
которая была достигнута в средние ве�
ка или в античные времена».

Самую обоснованную позицию в
изучении портуланов занял извест�
ный ученый и знаменитый полярный
исследователь Эрик Норденшельд.
Он выдвинул предположение, что
средневековые портуланы, скорее
всего – копия с одной�единственной
древней карты античного происхож�
дения, которую он назвал «нормаль�
ным портуланом».

Примеры можно перечислять и
дальше, но все позиции так или иначе
сводятся к трем основным. Первая:
принималось как естественная дан�
ность, что в средние века и в антично�
сти уровень геодезии был слишком
низок для создания точных карт. Вто�
рая заключалась в том, что за геодези�
ческую основу карт принимались ис�
ключительно пункты с известными ге�
ографическими координатами – ши�
ротой и долготой. Третья позиция со�
стояла в убежденности, что портуланы
– это компасные карты, предназна�
ченные для морского плавания с ис�
пользованием нанесенных компасных
роз и компасных линий. Все три при�
чины с точки зрения известных зна�
ний вполне оправданны. Но согла�
ситься с ними – значит согласиться с

существующей неразберихой мнений
и с той архикризисной ситуацией, ко�
торая сложилась вокруг портуланов.
Нужен был иной путь, на совершенно
другой основе и других принципах.
Прежде всего – необходимо было ос�
вободить портуланы от средневековых
наслоений. Затем найти новые для ге�
одезии способы полевых измерений.
Далее, уже на заключительном этапе –
выявить новые способы создания
древних точных карт.

Проведенные исследования пока�
зали, что портуланы по точности, до�
стоверности и полноте содержания не
могли быть детищем средних веков,
поскольку средние века не обладали
необходимой научной и технической
базой. Поиск, вопреки Норденшель�
ду, приводил во времена античности. 

Однако, если исходить из античнос�
ти, то «первичный» портулан даже в
принципе не мог иметь каких�либо
компасных фигур. Это означает, что
пучки с компасными розами – графо�
творчество, дорисовка, сделанная в
период средневековья. Надуманный
характер компасных фигур становит�
ся уже не предполагаемым, а очевид�
ным, если обратить внимание на сле�
дующие особенности: появление не�
которых портуланов раньше приме�
нения компаса, отсутствие привязки
и приверженность мистическому рас�
положению компасных роз по кругу,
отсутствие учета магнитного склоне�
ния, девиации, морских течений и ве�
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тров и иных факторов. 
Следующий этап состоял в расши�

рении сферы поиска новых античных
инструментов и методов. Именно ску�
дость знаний в этой области служила
непроходимым препятствием для раз�
вития самой мысли о точных картах.
Идея состояла в том, чтобы искать не
в секторе известных дисциплин, а в
смежных науках, контакты с которы�
ми в прошлом были более тесными.
Такой подход себя оправдал.

Важнейшей находкой стал написан�
ный в 1451 году трактат Альберта Лео�
на Батисты «Десять книг о зодчестве».
Автор трактата посвятил жизнь изуче�
нию античности и считался лучшим
переводчиком и интерпретатором Ви�
трувия. В трактате приводится пять
античных способов измерения даль�
ности, а также различные приемы
трассирования, измерения углов и
превышений. Особого внимания за�
служивал с виду обычный рисунок с

тремя башнями. Однако именно в нем
заключалось то, что так долго и безус�
пешно искала геодезия! В нем была
заключена полигонометрия* – важ�
нейшая находка, определившая путь
дальнейшего поиска. Путь этот вел от
античных греков к античным римля�
нам. Если говорить образно, греки да�
ли золотой ключ, а римляне указали
на дверь, которую этот ключ отпирает. 

Римляне остались в истории как на�
род педантичный, тщеславный и жад�
ный, имеющий к науке весьма дале�
кое отношение. Как же могло слу�
читься, что этот народ выполнил ве�
ликую миссию, которую американец
Чарлз Хэпгуд возлагал на иноплане�
тян? Парадокс состоит в том, что дело
вовсе не в римлянах, а в устремленно�
сти их духа, в римской приверженно�
сти, имя которой – грандиозность.
Масштабнее всего римская грандиоз�
ность проявилась не в триумфальных
шествиях и не в создании театров или
ипподромов, а в строительстве дорог. 

Почему это важно? Как известно, по�
лигонометрия как метод создания ос�
новы для карт появилась в Европе в
XVIII веке. Хода прокладывались по
существующим дорогам, повторяя
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* Полигонометрия – метод определения

места пунктов с помощью проложения хода,

в котором измеряют расстояния и углы пово�

рота.

Аппиева дорога



многочисленные изгибы и повороты.
Такая полигонометрия не соответство�
вала античной. Римляне строили доро�
ги, а не снимали уже существующие.
Полигонометрия римлян предшество�
вала строительству, а не следовала за
ним. Она была первичным действием.
Римскую полигонометрию с полным
правом можно назвать государствен�
ной. Такому статусу она отвечает по
своему назначению, по организации,
по секретности, по универсальности. 

Протяженность улучшенных дорог
составляла 80 тысяч километров, об�
щая же длина всех дорог достигала 
380 тысяч километров. Это немысли�
мо огромная протяженность, равная
расстоянию от Земли до Луны. Хода и
дороги настолько плотно оконтурива�
ли и заполняли территорию, что даже
без дополнительных съемок местнос�
ти могли создавать точную карту, при�
годную для различных целей. 

Дороги Рима прокладывались как
кратчайшее расстояние между города�
ми, предназначались для быстрого пе�
редвижения войск и осадных орудий и
вели в итоге к военным лагерям, заста�
вам и инженерным оборонительным
сооружениям. Дороги наращивали в
течение шести веков, по мере римских
завоеваний. Полученные стратегичес�
кие карты, из века в век пополняемые
новыми данными, были строго секрет�
ными, недоступными ни Эратосфену,
ни Страбону, ни даже Пифагору. 

Важнейшей особенностью дорог бы�
ла их исключительная прямолиней�

ность. Средняя длина прямолинейных
участков составляла 40–50 километров,
но в отдельных случаях протяженность
прямых линий превышала 200 киломе�
тров. Углы поворота были острыми, без
характерных закруглений. Ширина мо�
щеных дорог – около 4 метров, в горо�
дах ширина вместе с тротуаром дости�
гала 22 метра. Средняя толщина рим�
ских дорог – около метра. 

Прямолинейность дорог требовала
обязательного предварительного трас�
сирования. Для трассирования, особен�
но в пересеченной и горной местности,
использовали дым дальних костров. Уг�
лы поворота при проложении хода из�
меряли с помощью больших деревян�
ных проградуированных кругов, диаме�
тром 1,5–2,0 метра. В центре круга уста�
навливался шпиль. Для указания на�
правления применяли отвес, который
перемещали по краю круга. Точность
измерения направлений составляла
0,3–0,4о. В равнинной местности рас�
стояние измеряли веревкой, в зарос�
шей, пересеченной и горной местнос�
ти – применяли дальномеры*. 

Вначале строили дороги в Цент�
ральной и Южной Италии. После Пу�
нических войн к Риму присоедини�
лась южная Испания и часть Африки,
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* Античные дальномеры – устройства для

определения дальности с помощью геомет�

рических пропорций и геометрических соот�

ношений. Обычно применялись для измере�

ния недоступных расстояний.
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ты, туннели, горные массивы. Подоб�
ное содержание имели, кроме воен�
ных объектов, и некоторые портула�
ны. Важнейшим доказательством ста�
ла сходимость точностей. Точность
античных карт и точность портуланов
оказалась практически одинаковой. К
несомненным доказательствам родст�
ва следует отнести также каркасность:
контуры портуланов и современной
карты буквально впечатываются друг
в друга. Каркас полигонометрии не
позволял контурам расползтись. 

Античная полигонометрия может
рассматриваться не только как геоде�
зическая основа карт, но и как метод
определения возраста первоосновы
для того или иного портулана. В каче�
стве примера установим родословную
Пизанского портулана. Этот портулан
датируется 1290 годом.

Даже беглый взгляд на Пизанский
портулан позволяет на фоне добротно�
го правдоподобия контуров заметить
сильное их искажение в зоне атланти�
ческого побережья Испании и Фран�
ции, а также в районе Средиземномор�
ского побережья Египта. Еще более на�
глядную картину получим при наложе�
нии контуров Пизанского портулана на
современную карту. Расчеты показыва�
ют, что средняя квадратическая ошибка
отклонения контура для Средиземного
моря (без Египта) составляет 21 кило�
метров, в то время как та же ошибка в
«неблагополучных» зонах Испании,
Франции и Египта составляет 220 кило�
метров. В чем здесь дело? Не могут же
одни и те же мензоры (геодезисты) в од�
них случаях работать хорошо, а в других
дурно? Приведенную разношерстность
точностей нельзя объяснить никаким
иным способом, кроме полигономет�
рии, точнее – взаимосвязанной цепоч�
ки технологий: полигонометрия – до�
роги – карты. К настоящему времени
удалось установить даты первоисточ�
ников для портулана Дульсерта, Ката�
лонского портулана и ряда других.

Античную государственную полиго�
нометрическую сеть можно отнести к
базовым открытиям. Оно напоминает
открытие месторождения, которое на
сегодняшний день найдено и оконту�
рено. Все остальное – дело будущего.

затем – Греция, Египет, Галлия и все
Адриатическое побережье. Во II веке
полигонометрия покрыла все побере�
жье Средиземного моря. В конце II и
начале III века нашей эры полная
стратегическая карта Римской импе�
рии, созданная на основе полигоно�
метрии, была закончена. Эта карта
вместе с аналогичными промежуточ�
ными могла попасть в Европу во вре�
мя захвата и разграбления Константи�
нополя крестоностцами, продолжав�
шегося 57 лет: с 1204�го по 1261 год. 

Что свидетельствует в пользу сущест�
вования античной полигонометрии?

Наличие описаний применяемых
приборов и методов, графическое
изображение полигонометрического
хода с описанием технологии антич�
ных работ. Сведения о методах и точ�
ности дорожного трассирования. 
В число свидетельств входят также са�
ми сохранившиеся римские дороги. 

Что доказывает, что Древний Рим –
был единственной империей, способ�
ной создать точные карты, ставшие
прообразом портуланов? 

Чтобы создать точные карты страте�
гического назначения, необходимо бы�
ло владеть всеми землями вдоль аквато�
рии Средиземного моря и иметь вдоба�
вок запас времени в несколько столе�
тий. Ни одно из государств и ни один из
народов – ни Карфаген, ни Византия,
ни финикийцы, ни греки, ни арабы –
таких преимуществ не имели. Не имел
никто, за исключением Древнего Рима.
Не могли портуланы произойти и из
греческих периплов*, поскольку они�
создавались на основе глазомерных
съемок, а римские точные карты – на
основе съемок инструментальных.

Какие доказательства указывают на
родство средневековых портуланов и
античных стратегических карт?

Отметим три главных: содержание,
точность, каркасность. Содержание
римских карт включало военные по�
селения, заставы, укрепленные линии
обороны, города, гидрографию, мос�
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* Периплы – древние карты, составленные

по словесным описаниям и глазомерной

съемке без участия инструментов.
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В О С Т О К – З А П А Д :  Т О Ч К И  С О П О С ТА В Л Е Н И Я

Игорь Данилевский, Павел Уваров

Домонгольская
Русь–

Романская
Европа

Тысячный год



Павел Уваров: Этим летом мне дове�
лось оказаться в городе Владимире и в
Боголюбово. А до этого я был в Бур�
гундии. И я был поражен. Напомню,
Боголюбово – это резиденция князя
Андрея, здесь его и убили. Так вот, Бо�
голюбово смотрится после Бургундии
абсолютно узнаваемо. Не могу ска�
зать, что Бургундия и Боголюбово –
одно и то же, но это очень похожие
пространства, тот же знакомый архи�
тектурный образ. Владимирские хра�
мы – это, конечно, не то же, что собор
в Клюни, но они составляют один и
тот же культурный универсум.

На рубеже I и II тысячелетий была
гораздо бoльшая культурная мобиль�
ность, чем может показаться. Люди
постоянно ездили, не страшась, мота�
лись по свету, и, приезжая и видя но�
вые города и земли, они их «узнава�
ли», понимали, куда они попали, и
место это не было чужим. Пожалуй,
рубеж тысячелетия – это та крайняя
точка, когда все еще сопоставимо, хо�
тя, естественно,  все обладает своей
спецификой. Но вот пройдет сто лет,
и картина мира кардинально изме�
нится. Станет неузнаваемой. Это уже
будет другая реальность, драматичес�
кая, напряженная, опасная.

Игорь Данилевский: Примерно такое
же мнение высказал немецкий исто�
рик Отто Герхард Эксли. Увидев храм
Покрова�на�Нерли, он был потрясен.
«Я понимаю, – сказал он, – что Герма�
ния в ХII веке не была центром куль�
турного мира, но, оказывается, мир
этот простирался, гораздо дальше на
восток, чем мы могли представить.
Тогда – в XI–XII веках – это, очевид�
но, было единое культурное простран�
ство. Москва и Санкт�Петербург –  за�
мечательные города, но это совершен�
но другой мир современной Европы».

Думаю, он прав. Вплоть до начала
XIII века можно говорить о близком и
похожем пространстве Западной и
Восточной Европы, и это – несмотря
на гигантские по тем временам рас�
стояния и разные исторические судь�
бы народов, их населявших.

Но прежде, чем продолжать разго�
вор, надо договориться о дефинициях.

Что мы имеем в виду, когда говорим
«Русь», и что мы называем «Европой»
(или, скажем, «Францией») на рубеже
тысячелетий? Вопросы очень непро�
стые. Это – скорее некие образы,
пришедшие из нашего времени, не�
жели что�то реальное.

Когда говорят о Руси Х–ХI веков,
речь идет о так называемом Древнерус�
ском государстве. Но это гораздо более
эфемерное образование, чем мы себе
обычно представляем. Оно не имеет
жесткой структуры, четко определен�
ных границ и не столь уж ясно даже для
самих жителей этого государства. Они
знают, что  живут в Русской земле, но
для них это – не государство, а, скорее,
какое�то этноконфессиональное пред�
ставление. Это территория, на которой
живут те, кто исповедуют христианство
и ведут службу на славянском языке.
Вот и все. Это и есть то, что называлось
Русской землей. Но даже такое, в об�
щем, очень размытое представление
сформировалось лишь в конце этого
периода, а в самом начале оно было
еще сложнее. 

Когда говорят, что Олег объединил
русские земли, я пытаюсь представить,
как это можно было сделать тогда?
Новгородскую и киевскую земли разде�
ляли сотни километров непроходимых
пространств. «Объединить» их можно,
только вырезав из карты и склеив вмес�
те. Но как их можно было объединить
реально, не понимаю. Это было физи�
чески невозможно. Единственно, что
действительно связывало эти террито�
рии, – знаменитый торговый путь «из
Варяг в Греки». Вдоль него можно было
облагать данью племена и считать, что
они все вошли в состав некоего объеди�
нения, глава которого находился в Кие�
ве. Однако жили все эти племена, по�
прежнему, совершенно самостоятель�
но. Киевский князь появлялся у них
всего один раз в год, да и то, лишь 
в крупных населенных пунктах. 

Говоря о «похожести», «узнаваемос�
ти» Европы и Руси на рубеже тысяче�
летия, нельзя не упомянуть и о разли�
чиях. Тем более, что очень скоро эти
различия дадут о себе знать в полном
объеме, начнут «работать», разводя
народы и государства.
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Существенная деталь, разделяющая
Русь и Европу (точнее, ту ее часть, ко�
торая входила в состав Римской импе�
рии), – дороги. Там, в Европе, были
мощеные дороги. Это наследство
Римской империи объединило Евро�
пу сразу и бесповоротно. У нас же
единственным связующим звеном
между территориями были реки. До�
рог никогда не было, нет и, похоже,
не будет в ближайшее время. Хотя, ка�
залось бы, имея такие просторы, пер�
вое, чем надо было бы озаботиться, –
это дорогами. Там дороги стали мощ�
ным объединяющим фактором.

Павел Уваров: Однако основная
особенность Европы все�таки не в
этом. С точки зрения геополитичес�
кой, единая средневековая Европа,
прежде всего, – дар моря. В Европе
нет точки, которая была бы удалена
от моря больше, чем на 300–350 ки�
лометров. Куда бы ты ни пошел, на
какую бы реку не вышел, все равно
попадешь к морю, причем достаточ�
но быстро. А по морю любой товар,
любая информация и люди распро�
страняются во много раз быстрее,
чем даже по рекам, не говоря уж о су�
хопутных дорогах. И в этом – уни�
кальность Европы, в отличие даже от
Индии, которая, казалось бы, омы�
вается морем. 

Если же брать восток Восточной Ев�
ропы, то здесь ситуация обратная. Мо�
рей нет, а если и есть, то они находятся
далеко, они закрыты (как, например,
Каспийское), а реки меридиональны:
по ним нельзя сесть в лодку и при�
плыть, скажем, из Москвы в Сибирь.

Вот такая заданность отличия во
многом определила возможности и
пути развития Европы и Руси. Я не
знаю, что лучше, что хуже. Может
быть, как раз для спокойствия лучше,
чтобы тебя не трогали и не появля�
лись внезапно те, кого не ждешь.

Игорь Данилевский: Конечно, ведь
викинги совершали свои набеги толь�
ко на северо�запад Руси, дальше –
просто не доберешься. Дальше они
ходили торговать, а это – уже другое
качество. Европу же они могли легко

обогнуть и оказаться на Сицилии,
что, кстати,  и делали. Так же, как са�
рацины с Алжирского берега, напри�
мер, в своих грабительских походах
спокойно заходили далеко на север.

Павел Уваров: Это – важнейшее от�
личие Европы, ее главная, быть мо�
жет, особенность. Хотя понятно, что
Европа, с которой мы сравниваем
Русь, очень разная. Разная, потому
что существует Европа с античными
традициями, Европа, где этих тради�
ций было немного, и Европа, где
этих традиций не было вообще. Су�
ществует мир, условно говоря, Цент�
ральной Европы – Чехия, Польша,
Моравия, который живет по своим
собственным закономерностям. Су�
ществует Европа постримская и Ев�
ропа, условно говоря, варварская.
Есть замечательная книга Карла
Модзелевского, крупного польского
ученого – «Варварская Европа», в
которой он пишет, что нельзя пред�
ставить себе, будто Европа вышла
только из античности, потому что
столь же важно было (и есть в совре�
менной жизни) наследие барбарику�
ма. А это – и германцы, и кельты, и
скандинавские, и славянские тради�
ции, но есть еще и угро�финские и
балтские традиции… Получается, что
существует минимум две Европы.

Игорь Данилевский: А я думаю, что
их три, потому что есть еще Византия,
к которой прилегает Болгария.

Павел Уваров: Для развития науки,
культуры, экономики нужно, пожа�
луй, две вещи. Нужен некоторый
элемент стабильности. Полной ста�
бильности не нужно, полного мира и
процветания никогда не будет, но
все�таки в известных пределах ста�
бильность нужна. Такая, например,
которая была присуща Империи
Карла Великого, когда существуют
границы и определены некоторые
договоренности. И все�таки такое ус�
тойчивое образование не дает сло�
житься универсально политическому
единству, что тоже очень важно. Как
только это единство где�то устанав�

76

«
З

�С
»

 Ф
е

в
р

а
л

ь
 2

0
1

2
И

. 
Д

ан
и

ле
вс

ки
й

, 
П

. 
Ув

ар
о

в 
Д

о
м

о
н

го
л

ь
с

к
а

я
 Р

у
с

ь
..

.



ливается (тому прекрасный пример –
Китай), пропадает стимул для сорев�
нования, в том числе в военной и в
культурной областях. Так вот, комби�
нация этих  элементов – некоторые
определенные устойчивости и вместе
с тем многообразие, отсутствие уни�
фикации, плюс морские пути, очень
выгодные  для торговли (что южная
оконечность Средиземного моря, что
Северное море Балтии – вплоть до

Ладожского озера), – все это отлич�
ные козыри для успешного развития.
И Европа их использовала. Плюс еще
один, очень важный козырь: закры�
тость от Великой степи, от кочевни�
ков – очень важная привилегия сред�
невековой Европы.

И еще не нужно забывать о христи�
анстве. Роль его огромна. Примени�
тельно к Средним векам, христианст�
во – не просто религия, а Церковь –
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не церковное здание и даже не инсти�
тут, но – объединение верных, рас�
пространенное на всю территорию.
Если человека того времени спросить,
к каким общностям он принадлежит,
он в конце концов выйдет именно на
это представление. Мы – тело Хрис�
тово. Мы живем в этой общности, в
общности одинакового понимания
этого сакрального смысла.

Игорь Данилевский: Наличие тако�
го ощущения или его отсутствие это
– фундаментальное различие. Здесь
нужно сказать об этноконфессио�
нальных общностях того времени.
Они не этнические. Термин «этнос»
к Х и ХI веку не применим. Люди
ощущают себя жителями определен�
ного города или округи этого города,
но никак не членом определенного
племени в широком смысле слова. 
А вот этноконфессиональная при�
надлежность ощущается очень силь�
но, и она чрезвычайно важна. При�

чем, христианство здесь оказывается
некой базой, единой для всех. А раз�
ница ощущается не столько в обря�
довой стороне, которая будет со вре�
менем сглаживаться, сколько  в язы�
ке: важно, на каком языке ведется
богослужение.

Существует довольно четкое разделе�
ние между латинской, греческой и сла�
вянской церковью (впрочем, две по�
следние очень близки). В свое время
болгары добились того, что Охридская
церковь стала автокефальной, а служба
стала вестись на славянском языке. По�
этому говорить, что Русь принимает
христианство от Греции, не совсем пра�
вильно, все�таки это – скорее болгар�
ский вариант. И это принципиальная
разница. Чехия и Моравия начинаются
с того, что сначала принимают славян�
ский язык богослужения, но потом,
приняв «латинство», выстраивая свои
отношения с Римом, они оказываются
совершенно в другом обществе. А пото�
му, когда в древнерусских источниках
говорят о Русской земле, имеют в виду и
Болгарию, и Румынию, и Валахию, –

учитывая, что богослу�
жение там идет на язы�
ке славянском.

Мы знаем о домон�
гольской Руси из таких
же (по виду и типу) ис�
точников, что и о За�
падной Европе – это
письменные источни�
ки, которые появля�
ются довольно поздно.
В них отображаются
предания и легенды
значительно более
раннего времени. Ран�
няя часть древнерус�
ской истории всегда
легендарна. Так же,
как и в Западной Евро�
пе. Но тут на помощь
приходит достаточно
большой археологиче�
ский материал. 

Для самых же ран�
них этапов, кроме  ар�
хеологии, материал
дает лингвистика, ко�
торая позволяет ут�
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Реликварий Карла Великого

(фрагмент) 1215 г. Аахен



верждать, что у нас с Европой общие
корни. Носители разных диалектов
постепенно откалывались от одной
волны индоевропейцев. Последними
отделяются носители балто�славян�
ских диалектов, которые существуют
вместе на протяжении полутора тысяч
лет. И только с середины первого ты�
сячелетия до нашей эры славяне и
балты начинают самостоятельную
жизнь.

Но вернемся к нашей теме. Посмот�
рим внимательно на географическую
карту. Киев – это южная оконечность
Киевской Руси. Но ведь Киев нахо�
дится практически на одной широте с
Лондоном. Однако в Лондоне  при�
родно�климатическая ситуация со�
вершенно иная: там есть Гольфстрим,
рядом Атлантический океан. 

Сам Киев находился в зоне лесосте�
пи, но на север от него располагалась
зона лесов, причем с крайне неплодо�
родной почвой. Это так называемая зо�
на рискованного земледелия, где сель�
скохозяйственный год очень короткий:
всего 120 дней, вместо 150–160 дней,
как в Скандинавии. Тут другой влажно�
стный режим,  поскольку эта часть Руси
отделена от теплых морей. Здесь и кли�
мат другой, так как море определяет по�
году, и возможность общения и торгов�
ли иные. А Европу закрывает Сканди�
навия, а Скандинавию прикрывает
Гольфстрим. В результате – в Европе
совершенно другие влажностный и
температурный режимы. Там нет боль�
ших перепадов между зимней и лет�
ней температурой. А вот на Руси 
очень сильны северные ветры, и климат
здесь – континентальный, с резкими
перепадами температуры в течение года.

К тому же на Руси не было той са�
мой стабильности, о которой шла
речь. Здесь была довольно сложная
этническая ситуация: территорию
Восточной Европы населяет масса
разноязычных народов, которые на�
ходятся в постоянном контакте, а час�
то и в конфликте между собой. 

Но надо учесть, что чем дальше мы
уходим с запада на восток, тем меньше
плотность населения. В Восточной Ев�
ропе, по экспертным оценкам, в Х веке
жило в лучшем случае 4,5 миллионов

человек – на всю территорию от Белого
моря до Черного, от Карпат до Ураль�
ских гор. Плотность населения здесь
была значительно ниже, чем в Евро�
пе, – хотя и там она невысокая, даже по
тем временам. Причем жители Восточ�
ной Европы были сконцентрированы в
сравнительно небольшом числе круп�
ных поселений, а окружающая терри�
тория осваивается очень медленно. 

Понятно, что вырубка леса, «окуль�
туривание» земли – это длительный
процесс. В Европе он происходил 
быстрее. У нас же продолжался до 
ХVI века включительно. В результате
будут освоены колоссальные прост�
ранства – собственно вся та террито�
рия, на которой мы сейчас находимся.
И сделано это было при полном от�
сутствии дорог, в непроходимых деб�
рях. Думаю, это подвиг.

Так что стартовые условия были
разные. И это начинает очень скоро
сказываться. Память о времени Ве�
ликого переселения народов, когда
гунны прошли через всю Европу, со�
хранилась в эпических сказаниях,
таких, как «Песнь о Нибелунгах»,
«Сага о Сигурде», «Беовульф». Инте�
ресно и парадоксально, но в них нет
никаких упоминаний о славянах. Да
и у самих славян нет никаких воспо�
минаний о гуннском нашествии.
Есть только отрывочные предания
об аварах�«обрах», которые появятся
позже. Гунны же и славяне как будто
не заметили друг друга. Между тем,
гунны перекроили всю этническую и
политическую карту Европы. Имен�
но их нашествие дало колоссальный
толчок к формированию государств,
существующих и поныне. Это одна
из загадок истории.

Впрочем, часть племен, входивших
в состав гуннского объединения, по�
сле развала империи Атиллы ушла в
Северное Причерноморье. Здесь ими
была создана Великая Булгария. По�
сле ее распада часть племен откочева�
ла на север, где создала Камскую Бул�
гарию и стала предками современных
казанских татар и чувашей. Другая
часть откочевала на Балканы, где
столкнулась с южными славянами и
создала Первое Болгарское царство.
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Игорь Данилевский: Причем, хазар�
ские города (археологи, правда,
предпочитают называть их не хазар�
скими, а городами салтово�маяцкой
культуры) могли иметь очень солид�
ные укрепления, как, скажем, Семи�
каракорское городище. Колоссаль�
ные стены, сделанные из сырцового
кирпича. Впервые увидев их, я был
потрясен: уверенность, что на такое
способны лишь оседлые племена,
никак не хотела рассеиваться. Круп�
нейший специалист по истории ко�
чевников, Светлана Александровна
Плетнева, пишет, что те племена, ко�
торые вели полукочевой образ жиз�
ни, а к ним принадлежат и хазары,
создавали крупные городские адми�
нистративные центры.

Не будем забывать, что впоследствии,
в ХI и в ХII веках существовали посто�
янные контакты Степи с Русью. Князь
Игорь был едва ли не больше половец,
чем русский: его предки по материн�
ской линии – половчанки. И сына сво�
его он женит на половчанке. Андрей
Боголюбский, первый великоросс, вы�
ходящий на историческую арену (как
назвал его Василий Осипович Ключев�
ский), наполовину был половцем. 
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Гунны в Северном

Причерноморье
Павел Уваров: Думаю, следы в памя�

ти Европы о гуннах сохранились по�
тому, что Степь от Европы была дале�
ка. И соприкосновение с ней слиш�
ком обожгло память, чтобы забыться.
Русь – другое дело. Ее южные и юго�
восточные территории зона постоян�
ных контактов со степняками. Кон�
тактов сложных, потому что это – вза�
имодействие разных экономик, раз�
ных систем освоения мира, разных
культур. Оно не сводилось только к
военным столкновениям, как у нас
иногда думают. Это – и ассимиляция,
и культурные взаимодействия, и сов�
местный контроль за торговыми путя�
ми, которые проходили с востока на
запад (и которые впоследствии стали
доминирующими в отличие от пути из
варягов в греки). Собственно, все эти
серьезные моменты и определили
специфику развития народов, насе�
лявших Восточную Европу.

Очень важно понять, что в истории
существовали какие�то промежуточ�
ные формы, на что историки очень
долго не обращали внимания, подчер�
кивая абсолютную полярность осед�
лых племен Древней Руси и степня�
ков. Но ведь и у степняков существо�
вали города, хотя даже для многих ис�
ториков это – нонсенс. Тем не менее
это – реальность.



Итак, с одной стороны – Степь,
сложные взаимодействия с ней – от
тесных родственных уз, до жестоких
военных схваток, а с другой – Запад,
Европа. С ней тоже отношения очень
непростые и многоуровневые. И глав�
ный уровень, пожалуй, церковный.

Павел Уваров: И здесь следует
вспомнить о так называемой схизме:
разделении церквей в 1054 году. Евро�
па середины XI века – это Европа гри�
горианской реформы, когда создается
то, чего не было не только на просто�
рах Восточной Европы, но и в Визан�
тии: уникальный институт папской
церкви. Понятно, что папство суще�
ствовало с давних пор, но как инсти�
тут, охватывающий огромные терри�
тории с определенной, хорошо про�
писанной доктриной, это – «изобре�
тение» ХI века. И оно качественно
уводило ситуацию совершенно в дру�
гую сторону. До этого времени все
вполне сопоставимо. Теперь – проис�
ходят глубинные перемены. С этого
момента видимых различий гораздо
больше, чем сходства.

Игорь Данилевский: Уже в конце 
ХI – в начале ХII века на Руси появ�
ляется целый ряд поучений против
«латин». Поначалу речь идет о раз�
личиях в обрядах. Объясняется, в
чем суть этих различий. Но при этом
– еще достаточно спокойное отно�
шение, условно говоря, к представи�
телям латинского мира. Не будем за�
бывать, что у нас сплошь и рядом су�
пруги князей были именно оттуда,
из «латинского мира», и это никаких
проблем не создавало. Нет сведений
о том, что их перекрещивали, что с
ними велась какая�то разъяснитель�
ная работа. А ведь они приезжали со
своим двором, со своими духовни�
ками. Более того, известен подлин�
ный документ – благодарственное
письмо Папы Римского Александру
Невскому: через два года после Ле�
дового побоища он благодарит
Александра за то, что тот разрешил
построить во Пскове католический
храм. И судя по тону письма, соби�
рается чуть ли не учредить там епис�

копскую кафедру. Странно слышать,
не правда ли? Зная еще со школьных
учебников о враждебном отношении
Невского к Европе во всех ее прояв�
лениях. Так что противостояние
между католическим и православ�
ным миром поначалу было достаточ�
но мягким. Когда происходит обост�
рение, трудно сказать. Постепенно,
по мелочам, не сразу. 

Павел Уваров: Зато мы можем кон�
статировать, когда оно наверняка
есть: это ХVI век. 

Игорь Данилевский: Тем не менее и 
в ХVI веке история Европы и Руси
тесно переплетается. Скажем, почти
одновременно происходят Тридент�
ский собор (1545) и Стоглавый Собор
(1551), на которых рассматривались
очень близкие вопросы. Интересно,
что еще в XV веке в Москву совершен�
но спокойно приезжали «латиняне».
Мало того, после подписания Ферра�
ро�Флорентийской унии (1438) мос�
ковский митрополит Исидор вернул�
ся в Москву как представитель Папы.
И поначалу это не вызвало никакой
реакции, хотя он даже нес перед со�
бой католический «крыж» (крест). 

Павел Уваров: Но, пожалуй, тут и
наступил перелом. Именно с этого
момента на Руси начинается непри�
ятие Европы папской, католической.
Отсюда, с этого времени пути Руси и
Европы сильно расходятся.

Игорь Данилевский: И еще один важ�
ный фактор в расхождении историче�
ских судеб�путей Европы и Руси: мон�
гольское нашествие. Его угроза на�
висла и над Европой – монголы про�
шли всю Польшу, Болгарию, Венг�
рию, Румынию и дошли до Адриати�
ки. Италия и даже Англия готовились
к отражению высадки монгольского
десанта. Немцы – правда, неудачно –
принимали участие в сражении с мон�
голами вместе с венграми и поляками.
Монголы их разбили.

Но беда не в этом. Русские земли
вошли в состав Улуса Джучи. После
этого здесь устанавливается совер�
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шенно новая система управления: вы�
страивается пирамида власти, во главе
которой стоит  ордынский хан. 

Павел Уваров: И для Европы Русь ста�
новится совершенно чужой территори�
ей, и так будет очень долго.  По сущест�
ву, устанавливается первый металличе�
ский занавес. Итальянцы очень хорошо
поняли: это – монетный занавес. На ог�
ромной территории действует единая
монетная система: татарская монета. 
И так будет вплоть до Петра I.

Игорь Данилевский: Тем не менее
страны Европы продолжают пытаться
взаимодействовать с Русью в первые
десятилетия после установления здесь
власти Орды. Это и переговоры между
Папой Римским и князем Даниилом
Галицким, в результате которых тот
чуть не стал императором Священной
Римской Империи, это и попытки Па�
пы установить контакты с Александ�
ром Невским. Новые отношения выст�
раиваются к середине – второй поло�
вине ХIII века. И суть их в том, что
между Русью и Европой возникает це�
лая система барьеров. К языковому и
конфессиональному теперь присоеди�
няется барьер этнополитический. Воз�
никают другие правила игры и взаимо�
действия. Русь начинают бояться, по�
тому что она уже чуть�чуть Монголия.

И тем не менее она остается Евро�
пой. В том смысле, что и была изна�
чально. В основах своей культуры, ос�
новы ее были, безусловно,  европей�
ские. Взять хотя бы ранние предания
русских летописей, они один в один
совпадают с теми преданиями, кото�
рые записывают Видукинд Карвей�
ский о призвании саксов в Британию,
а у нас – призвание варягов. Это и
рассказ о четвертой миссии Ольги,
полностью совпадающий с рассказом,
как Харальд Суровый захватывает
столицу Сицилии при помощи пти�
чек, к которым он привязывает за�
жженную ткань, пропитанную серой.
Это и история, как Владимир Свято�
славович выясняет отношения с Раг�
недой – и тут же история о Железном
Скегги, которого Гудрун собирается
зарезать, после чего они расстаются.

Это ранний период. Что же касается
ХIII–XIV веков, – это огромное коли�
чество текстов, которые идут на Русь
из Греции. Это знакомство древнерус�
ских книжников с античной культу�
рой, античной философией, постоян�
ное и естественное обращение их к ан�
тичным образам. В  древнерусских бе�
седах и поучениях против язычества
славянские божества объясняются че�
рез античных богов. Когда в древне�
русских рукописях XIV века явственно
проступают платонические идеи, оста�
ется только поражаться: как, каким об�
разом идеи эти проникали сюда? Но
если проникали, значит, была готов�
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ность воспринять, понять их, значит,
они кому�то были необходимы. И зна�
чит, европейское культурное прост�
ранство остается общим.

Павел Уваров: Я бы предложил по�
думать насчет понятия магистраль�
ности. Магистральность была при�
суща и домонгольской Руси. Это
громадная территория, связанная не
столько каким�то единым, достаточ�
но плотно расселенным, стабиль�
ным населением, сколько путями.
Было понятие Северный Путь и был
Восточный Путь. Этот гигантский
Восточный Путь – через Старую 
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Триденский собор, 1545 г.

Ладогу, Северный Урал… Эта речная
Русь, Русь, связанная речной систе�
мой и долго существующая после
монголов. Русь не теряет этой маги�
стральности, но становится магист�
ральной по оси Восток – Запад. Это,
конечно, сильно меняет политичес�
кие установки и поведение людей.
Но остается много общего. Глав�
ное – остается общая христианская
культура, существующая после мон�
голов. 



Прижимистый кошелек

Известно, что чем ме�
нее реальны денежные
средства, тем легче с
ними люди расстаются.
И чем большую роль в
жизни играют электрон�
ные деньги, тем чаще
это происходит. Но если
бизнесмены, вероятно,
рады подобной тенден�
ции, то инженеры из MIT
Media Lab стремятся бо�
роться с такими явлени�
ями. Разработанный
ими кошелек помогает
контролировать траты и
взаимодействует с хозя�
ином тем активнее, чем
больше денег тот тратит.

В кошелек встроен
привод, изменяющий
толщину кошелька в за�
висимости от количест�
ва денег на банковском
счету. Наличность внут�
ри тоже под присмот�
ром: чем больше трат,
тем труднее в очеред�
ной раз открывается ко�
шелек. Однако устрой�
ство обладает еще од�
ной действительно ин�
тересной и полезной
функцией. Каждый раз,
когда со счета в банке
списываются средства,
кошелек вибрирует, что
позволяет его владель�
цу вполне реально дер�
жать руку на пульсе сво�
их денежных операций.

Утюг и магнитные 
полоски

Карточки с магнитны�
ми полосками могут вы�
ступать в различных ипо�
стасях и представлять
собой средство оплаты,
удостоверение личности,
пропуск или ключ для
электронного замка. И
все это могло бы по�
явиться существенно
позже, если бы не утюг.

В начале 60�х годов
прошлого века ЦРУ об�
ратилось в компанию
IBM с просьбой разра�
ботать для сотрудников
штаб�квартиры развед�
ки новые удостоверения
личности, содержащие
не только визуальную,
но и цифровую иденти�
фикацию. Единствен�
ным компактным циф�
ровым носителем в то
время была магнитная
лента. Однако опыты по
приклеиванию ленты не
дали положительного
результата: лента или
давала усадку при при�
клеивании, или раство�
рялась в клее.

Один из инженеров,
работавших над этой
проблемой, как�то захва�
тил несколько пластико�
вых карточек и отрезков
майларовой ленты до�
мой, где рассказал о про�
блеме своей супруге, ко�
торая как раз в это время
гладила одежду. Женщи�
на, не долго думая, пред�
ложила разгладить
складки магнитной ленты
так же, как и белье. После
нескольких проб магнит�
ная лента была закрепле�
на на карточке совер�
шенно ровно, а на следу�
ющий день проверка в
лаборатории подтверди�
ла, что лента, закреплен�
ная на карте с помощью
утюга, осталась полно�
стью функциональной.

В IBM поняли, что тех�
нология магнитных карт
сулит гораздо большее,
чем просто удостовере�
ние личности. Компания
даже решила не патен�
товать технологию, что�
бы стимулировать по�
всеместное использова�
ние магнитных карт.
Бескорыстие, впрочем,
было вполне расчетли�
вым: новая технология

позволила получить бо�
лее 1500 долларов от
продаж компьютерного
оборудования на каж�
дый доллар, потрачен�
ный на разработку маг�
нитных карт.

Телефон�убийца

Мало того, что Всемир�
ная организация здраво�
охранения регулярно на�
поминает, что мобильные
телефоны могут вызы�
вать рак, но и это не все.
В Индии мужчина, пытав�
шийся совершить звонок
по смартфону, заряжав�
шемуся от электросети,
получил удар током. Его
близкие отвезли постра�
давшего в больницу, но к
моменту врачебного ос�
мотра мужчина был уже
мертв.

По некоторым дан�
ным, смартфоны и мо�
бильные телефоны, вы�
пускаемые мелкими
производителями, часто
представляют собой
низкокачественные про�
дукты, изготовленные с
нарушением ключевых
технологических про�
цессов, что впоследст�
вии приводит к плачев�
ным результатам.
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