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Задача, решение которой предлагается в этой статье, уже давно поставлена исторической
географией. Вот ее условия, предельно кратко сформулированные М.И.Артамоновым в книге
"История хазар": "До сих пор точно не установлено местонахождение главнейших городов
Хазарии — Итиля и Семендера, неизвестны их вещественные остатки. Не обнаружены не только
могилы хазарских каганов, но вообще неизвестны собственно хазарские погребения.

Иными словами, до сих пор не была открыта территория, на которой жил хазарский народ,
хотя довольно точно были известны границы Хазарского каганата". Здесь же профессор
Артамонов наметил путь к разгадке, утверждая, что только археологические поиски на Нижней
Волге "прольют свет на вопросы, остающиеся не освещенными письменными источниками".
Действительно, в 1960–1963 гг. Астраханская археологическая экспедиция Государственного
Эрмитажа обнаружила не только хазарские могильники с богатым инвентарем, крепости,
памятники искусства, следы поселений, но и составила карту распространения хазар в VI-Х
веках. Ученые, сочетая достижения археологии, исторической географии и палеогеографии,
добились большого успеха.

Хазары были многочисленны и богаты. Занимались они главным образом земледелием и
рыболовством, а также отгонным скотоводством. Виноградники и сады были неотъемлемой
собственностью каждого хазарского рода. Все это показывает, что хазары жили не в сухих
степях, а по берегам рек волжской дельты. И действительно, повторный осмотр берегов Волги в
1959 г. севернее Астрахани убедил в том, что остатков хазарского города Итиля там нет, но в
пойме, ныне заливаемой в полноводье, недалеко от села Селитряного, были найдены фрагменты
керамики VII-Х веков, которые скрыли речные наносы слоем в 1,2 метра. В 1960 г. в дельте
Волги, на высоком бугре Степана Разина, было найдено первое хазарское погребение. Это дало
повод предположить, что уровень Каспийского моря в VII–IX веках был ниже, чем ныне.

Для проверки мы исследовали подводный конец Дербентской стены, находящийся ныне на
глубине 5,5 метра. Опустившись на дно в аквалангах, мы установили, что стена построена не на
насыпном молу, а непосредственно на скальном основании из сасанидских плит VI века, что
технически возможно было сделать на глубине меньше человеческого роста. Следовательно,
уровень Каспийского моря был на 4 метра ниже, чем теперь. Значит, дельта Волги простиралась
на юг гораздо дальше, до спада глубин, и площадь Хазарии была на 50 тыс. квадратных
километров больше. Это подтвердили находки хазарских поселений на мелководье Каспия в
15 км от берега. В VII–IX веках богатая Хазария представляла собой "прикаспийские
Нидерланды".

Хазарские погребения обнаружены на многих буграх центральной дельты. Полностью
раскопан могильник на бугре Степана Разина. Там обнаружено 20 погребений, из которых
только пять принадлежат самим хазарам. Кроме того, есть трупосожжения, знаменующие эпоху
VI–VII веков, когда Хазария входила в состав Западнотюркютского каганата, и трупоположения
кочевников, союзников тюркютов и хазар: уйгуров, барсилов и печенегов. До нашего времени
уцелела лишь ничтожная часть погребений. Эта находка объясняет нам, почему византийские
авторы VII века путали хазар и тюрок, называя их попеременно обоими именами, а также
проливает свет на взаимоотношения хазар с кочевыми соседями.

Могилы воинов тюркютского хана и хазарских женщин и детей расположены на тесном
кладбище вперемешку, в одном слое, но с четкими интервалами между могилами не менее 1,5



метра. Это могло произойти лишь в том случае, если при погребении соседние могилы были
видны. Очевидно, в VII веке они имели внешние признаки. Значит, кочевники и хазары не
только умирали, но и жили поблизости и в согласии. Этот вывод из археологического
исследования подтверждает соображения М.И. Артамонова, основанные на анализе письменных
источников.

Мы наблюдаем не просто проникновение кочевников в дельту Волги, а их симбиоз с
местным оседлым населением. При такой постановке проблемы становится понятно, почему
тюркюты и хазары вместе ходили в Закавказье громить персов и почему византийские авторы
смешивают их. Хотя это были разные народы, но держава их была единой. Хазар, барсилов,
тюркютов и телесцев связывала не общность быта, нравов, культуры или языка, а общность
исторической судьбы. Они были друзьями. И с этой точки зрения понятно, почему лишенная
престола и гонимая на родине западная отрасль династии Ашина нашла убежище в Хазарии и
правила там до начала IX века.

Подъем уровня Каспийского моря в Х веке и наступившее тогда многоводье Волги резко
изменили положение Хазарии. Во-первых, протоки дельты стали проходимы для мелкосидящих
ладей, и с Х века русы начали проникать водным путем в Каспийское море, что вызвало
осложнение их отношений с хазарами. Во-вторых, площадь дельты сокращалась. Поля, пастбища
и рыбные угодья оказались под водой. Население ютилось на бэровских буграх, спасаясь от
наводнений. Экономика Хазарии рухнула.

В середине Х века абсолютная отметка уровня Каспия, по нашим данным, была равна
современной. Это значит, что хазары потеряли около двух третей своей территории, а
следовательно, и своего богатства. Выйти же в соседние степи хазары не могли, ибо там
бродили воинственные гузы, союзники киевского князя Святослава, пошедшего в 965 г. войной
на Хазарию. Разгром полузатопленной страны был неизбежен. Русские, победив, ушли, но гузы
некоторое время занимали Хазарию, о чем говорят фрагменты их керамики, разбросанные в
небольших количествах на буграх центральной дельты. Уцелевшие хазары обратились за
помощью в Хорезм и получили ее ценой обращения в ислам. В этом оказалось их спасение.
Когда море поднялось еще на восемь-девять метров и залило остатки хазарских поселений в
дельте, а Волга половодьями уничтожила их в пойме, потомки хазар нашли прибежище в
столице полумира Сарае и растворились в огромной Золотой Орде. Мусульманская вера
позволила им механически стать татарами, как в XIII–XV веках назывались верноподданные
хана улуса Джучиева.

Установив характер ландшафта, излюбленного хазарами, мы в 1963 г. перенесли наши
исследования на Терек, в низовьях которого пытались найти прародину хазар. Однако оказалось,
что хазарские памятники находились там, где позже возникли станицы гребенских казаков,
таких же оседлых скотоводов, охотников и воинов, какими были хазары. На южной окраине
песчаных дюн — бурунов — обнаружили много фрагментов керамики, сходных с той, которую
мы находили в дельте Волги. Там же, около станицы Шелковской, расположена квадратная
цитадель крепости, датируемая VII-Х веками, а так как в этом районе располагался город
Семендер, первая столица Хазарии, и других аналогичных крепостей в долине Терека нет, надо
думать, это цитадель Семендера.

Поскольку развалины Итиля, находившегося в пойме Волги, смыты Каспием в XIII веке и
Саркел (на Дону) был заселен не хазарами, а гарнизоном из наемников-кочевников, наши
находки приобретают большое значение. Мы должны отрешиться от традиционного взгляда на
хазар как на кочевников. Географические условия, в которых развивалась хазарская экономика и
культура, показывают, что здесь был возможен только оседлый образ жизни, основанный на
садоводстве, охоте и отгонном скотоводстве.
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