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Посвящается памяти 
профессора  

С. А. ТОКАРЕВА

ВВЕДЕНИЕ
С. А . Арутюнов, 

Н. А. Красновская, Э. А . Рикман

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена ключе
вым вопросам советской этнографии: закономерностям и кон
кретно-историческим особенностям процессов сложения, развития 
и видоизменения этнических общностей на территории Европы. 
Этническая история европейских народов изучалась более про
должительное время по сравнению с историей народов других 
континентов. Этнография располагает в Европе самой богатой 
источниковедческой базой. Этногенетические процессы за редкими 
исключениями отличаются большой сложностью, и надо пола
гать, что проблемы этногенеза населения Азии или Африки ничуть 
не менее сложны, чем проблемы этногенеза народов Европы. Од
нако именно наличие более подробной информации, содержащейся 
прежде всего в письменных источниках античного и средневеко
вого времени, и позволяет и даже требует освещать эти процессы 
в Европе с более высокой степенью детализации. На европейских 
материалах различные модели этногенеза и этнического разви
тия могут быть прослежены с большей полнотой, чем на материа
лах из любого другого региона земного шара.

Однако далеко не во всех случаях это благоприятное обстоятель
ство использовалось в должной мере. И если по этнической исто
рии крупнейших народов Европы существует, как правило, до
вольно обширная литература, то по многим малым народам этого 
региона разработки подобного рода вообще отсутствуют или крайне 
недостаточны. Между тем этнические процессы их сложения и 
эволюции весьма интересны и поучительны, и поэтому заслужи
вают пристального внимания. Данная книга имеет своей целью 
в некоторой мере восполнить этот существенный пробел в этногра
фической европеистике.

По-видимому, в течение всего периода неолита, т. е. до начала 
бронзового века, население Европы слагалось из так называемых 
доиндоевропейских народов, об этническом облике которых, кроме 
косвенных данных археологии и палеоантропологии, мы не рас
полагаем сведениями. Очевидно, баски — единственный, сохранив
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шийся до наших дней остаток этого доиндоевропейского населения, 
хотя не исключено, что к нему же относились и некоторые, изве
стные уже по письменным источникам, этнические компоненты, 
вошедшие в субстрат формирования некоторых других современ
ных народов (например, протосарды в субстрате современных 
сардинцев).

Предыстория этногенетических процессов, протекавших у евро
пейского населения, последовательно рассмотрена на территории 
Швейцарии в эпохи от среднего палеолита до античного времени. 
Этому посвящена публикуемая в данной книге статья М. Н. Нови
кова, которая может в определенной мере служить моделью изуче
ния подобных процессов на локально ограниченных территориях, 
обладающих преемственностью культурно-исторического и при
родно-географического единства.

Подавляющее большинство древних этнических общностей, 
которые можно выявить на ранних этапах этногенеза современного 
населения Европы, это многочисленные и весьма различные по 
своей культуре племена, языки которых принадлежали к различ
ным ответвлениям индоевропейской языковой семьи: кельтские, 
италийские, иллирийские, германские и другие, а также их под
разделения, союзы и группы. В эпоху же античности эти племена 
почти на всей рассмотренной в книге территории Европы, за исклю
чением ее северной и восточной части, были в той или иной степени 
вовлечены в грандиозный этнопреобразующий процесс романиза
ции, вызванный возникновением, ростом и экспансией Римской 
рабовладельческой державы, ее взаимодействием с окружающей 
первобытной и раннеклассовой периферией и последовавшим 
в результате этого конфликта и внутренних противоречий круше
нием и распадом огромного этнополитического образования.

Римское государство сыграло огромную роль в истории Европы. 
Основным этническим массивом Древнего Рима были италийские 
племена во главе с латинами. В результате завоевательных войн 
последних и колонизации ими земель Центральной и Южной Ита
лии в V —II вв. до н. э. была создана могущественная федерация 
племен, подданные которой получили название римляне (Romani). 
Их общим языком стал латинский, впитавший в себя и некоторые 
элементы из племенных языков ассимилированного италийского 
населения. В дальнейшем экспансия римлян распространилась 
и на неиталийские племена и народы. Среди них наиболее значи
тельными были этруски, кельты и греки.

К рубежу старой и новой эры римляне покорили и романизо
вали всех жителей Апеннинского полуострова. Еще до завершения 
здесь процесса романизации правители Римской державы стали 
осуществлять свои завоевательные планы за пределами Италии. 
В борьбе за гегемонию на Средиземном море римляне столкнулись 
с карфагенянами, владевшими Сицилией, Сардинией, Корсикой, 
а также давно и прочно обосновавшимися в своих многочисленных 
колониях на берегах Южной Европы. В результате трех пуниче
ских войн Риму удалось сломить могущество Карфагена и вытес
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нить его из Западного Средиземноморья. В континентальной 
Европе римляне овладели Галлией, Иберийским полуостровом, 
территориями к северу от Альп. Параллельно шла экспансия 
Рима на Восток, в регионы, находившиеся под влиянием Греции. 
Римляне подчинили Македонию, Фракию, Сирию, Египет, Кире- 
наику. Однако здесь местное население было до этого глубоко 
эллинизировано, и новым завоевателям так никогда и не удалось 
в полной мере романизировать его. Демаркационная линия между 
сферами распространения латинского языка и римской культуры, 
с одной стороны, и сильного греческого влияния, с другой, прошла 
на севере Балканского полуострова.

Максимальных границ империя достигла во II в. н. э. Все 
завоеванные за пределами Италии территории были организованы 
римлянами как провинции. Первой римской провинцией стала 
Сицилия (241 г. до н. э.), последней — Дакия (106 г. н. э.). Насе
ление многих провинций также на несколько веков оказалось 
втянутым в интенсивный процесс романизации, усвоило латинский 
язык и римский образ жизни, что привело в конце концов к его 
интеграции в единое этнополитическое целое. За стиранием разли
чий между жителями отдельных провинций и коренным населе
нием Италии последовало расширение значения этнонима «рим
ляне». Теперь им охватывались все подданные Римской империи. 
Сама же она получила свое второе название — Романия. Этому 
скорее культурному, чем географическому, понятию противо
поставлялось другое — Барбария. Так назывался мир варваров 
(главным образом германцев), находившийся за пределами Рим
ской империи. В 395 г. империя распалась на Западную и Восточ
ную. Подданные последней именовались почти так же, как населе
ние прежней неразделенной империи — ромеи. Однако разделение 
закрепило две сферы влияния культур и языков. Западная импе
рия оставалась латинизированной, Восточная — эллинизиро
ванной.

Период наибольшей интенсивности этнических процессов в Ев
ропе связан с эпохой Великого переселения народов и последую
щим временем раннего средневековья. Однако отголоски и вторич
ные волны этих крупных этнических сдвигов прослеживались и 
далее, вплоть до позднего средневековья. Лишь в новое время 
наступила эпоха относительной стабильности этнического про
цесса, завершившегося в X V III—XIX вв. формированием совре
менных наций Европы.

На землях бывшей Римской империи и на территориях, грани
чивших с нею и находившихся под ее влиянием, возник ряд ранне
средневековых этнических образований, в той или иной степени 
романизированных или подвергшихся в большей или меньшей 
степени римскому влиянию и воздействию. Весь этот процесс 
можно представить как очень сложный и многоканальный поток 
переплетающихся взаимодействий Романии и Барбарии. При этом 
результат этногенетического процесса во многом зависел от того, 
каким удельным весом обладали в ходе этнического синтеза роман
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ские компоненты, с одной стороны, и варварские, с другой, 
какой характер принимало их сочетание. В одних случаях, не
смотря на очень интенсивное участие в ходе этногенеза варвар
ских, прежде всего германских, компонентов, все же в конечном 
итоге романский компонент оказался преобладающим. По такому 
пути шло сложение большинства средневековых западнороман
ских этносов. В статье Е. А. Шервуд охарактеризован начальный 
этап подобных процессов в Северной и Центральной Италии. 
В статье Н. А. Красновской обрисован ход аналогичных процессов 
на протяжении многих веков на периферии Италии. Они показаны, 
с одной стороны, на примере этногенеза фриулов, где германский 
компонент играл значительную роль, а с другой стороны, на при
мере этнического развития сардинцев, в котором германского 
участия практически вообще не было и варварская сторона была 
представлена в основном местным горским населением.

В других случаях, несмотря на интенсивное участие роман
ских элементов в этногенезе, преобладающей оказалась роль вар
варских племен, и формировавшиеся народности принимали 
в качестве общего языка какие-либо нероманские диалекты, 
в частности германские или славянские. В их культуре, да и в лек
сике, тем не менее, романское наследие прослеживается вполне 
отчетливо. К числу примеров этнических общностей, прошедших 
подобный путь развития, можно отнести определенные группы 
хорватов, рассмотренные в статье М. Ю. Мартыновой.

Наконец, третий вариант раннесредневековой этнической исто
рии в Европе представлен такими ситуациями, когда взаимодей
ствуют между собой различные варварские этнические группы, 
а римское влияние или предпосылки, созданные им, выступают 
в качестве фона или оказывают на ход этногенеза косвенное воз
действие. В данной книге примеры такого рода прослеживаются 
в статьях М. И. Решиной и Н. Н. Грацианской.

Итак, наша книга имеет целью показать на отдельных, наиболее 
ярких примерах различные модели и формы обрисованных выше 
сложных этногенетических процессов, развертывавшихся в Европе 
в раннем и позднем средневековье, а также их предысторию и 
заключительный этап в новое время.

Отдельные главы книги посвящены вопросам этногенеза и этни
ческой истории лишь некоторых народов Европы. Речь идет 
об истории сравнительно небольших этнических общностей. В ряде 
случаев прослеживается развитие даже не самостоятельных 
этносов, а субэтнических групп или отдельных компонентов в со
ставе более крупных народов. Выбор именно этих объектов иссле
дования продиктован стремлением показать, как одни и те же 
факторы или исходные предпосылки в разных случаях, при раз
ном их соотношении и в разной конкретной исторической обста
новке приводили к различным этногенетическим и этноистори- 
ческим результатам.



РАННИЕ ЭТАПЫ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ШВЕЙЦАРИИ

(ДО СЕРЕДИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э.)

М. Н. Новиков

Территория Швейцарии на протяжении тысячелетий является 
как бы своеобразной «естественной лабораторией», где на перифе
рии трех сложившихся позднее крупнейших этносов Европы — не
мецкого, французского и итальянского — происходило формиро
вание и дальнейшее развитие трех коренных народов Швейцарии: 
германошвейцарцев, франкошвейцарцев и италошвейцарцев, род
ственных немцам, французам и итальянцам по языку и культуре, 
но в то же время и отличных от них *. Необходимо помнить и о том, 
что исторические судьбы всех коренных народов Швейцарии, 
включая ретороманцев, были связаны между собой как в предысто
рии этих народов, так и в последующем их развитии уже в рам
ках складывавшейся на протяжении столетий Швейцарской 
Конфедерации.

Рассматриваемая нами тема до сих пор оставалась вне поля 
зрения как советских, так и зарубежных этнографов. Материал 
по теме, содержащийся в основном в европейской научной лите
ратуре, представлен недостаточно полно и систематизированно. 
В настоящей работе предпринимается попытка исследовать ранние 
периоды этнической истории Швейцарии на основе данных архео
логии и топонимики, сведений из античных авторов, а также 
по отрывкам, разбросанным в научных трудах исторического, гео
графического и лингвистического характера современных исследо
вателей, преимущественно швейцарских, немецких и французских. 
Особое внимание при этом уделяется Западной Швейцарии, об
ласти формирования одного из будущих коренных народов Швей
царии — франкошвейцарцев.

Данные археологии свидетельствуют о том, что на территории 
современной Швейцарии человек появился в эпоху среднего пале
олита. Наиболее древним свидетельством этого являются каменные 
орудия, найденные в середине 1970-х годов недалеко от Прат- 
тельна (кантон Базель). Их возраст определяется в 350 000 лет. 
Возраст человеческого зуба, найденного в окрестностях Сен-Бре 
(кантон Ю ра), соотносится по времени с находками из Прат- 
тельна 2. Следы пребывания неандертальца обнаружены в пещерах
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Вильдкирхли, Драхенлох, Котеншер и других памятниках мусть- 
ерской культуры на территории различных кантонов 3. С мадлен- 
ской культурой эпохи верхнего палеолита археологи связывают 
различные находки охотничьих орудий ( в основном на севере 
страны) 4. В последние десятилетия стали известны многочислен
ные мезолитические стоянки 5.

В 1854 г. на берегу Цюрихского озера, а впоследствии также 
по берегам Боденского, Бильского, Невшательского, Женевского 
и других озер были открыты неолитические свайные постройки 6, 
которые, по признанию археологов, имеют «особое значение 
в реконструкции технических достижений и жизненного уровня 
неолитической эпохи», поскольку «благодаря консервирующим 
свойствам воды, ила и торфа сохранились сами постройки и мно
жество вещей, обычно погибающих в земле: это изделия из дерева, 
кости, растительного волокна, кожа, пряжа, зерна хлебных злаков, 
плоды и овощи, навоз и даже печеные хлебцы» 7. Хорошо сохра
нившиеся предметы материальной культуры свидетельствуют 
о том, что основными хозяйственными занятиями обитателей 
свайных построек были земледелие и скотоводство, немаловажную 
роль играли также охота и рыболовство. Исследования свайных 
поселений (их обнаружено свыше 400) позволяют датировать боль
шую их часть второй половиной IV —началом II тысячелетий 
до н. э., часть свайных построек относится к бронзовому веку 
(1800—1100 гг. до н. э.) 8.

Некоторые исследователи между тем пробовали ответить на 
вопрос о происхождении древнейшего населения Швейцарии. 
Предпринимались попытки связать его с лигурами, этрусками, 
иллирийцами 9, финскими племенами, иберийцами, предполагали 
также его автохтонное происхождение 10. Однако выводы были под
час скоропалительны п , а аргументация — недостаточно основа
тельна и убедительна. Вообще реконструкция этнической истории 
населения эпохи неолита и бронзы требует более осторожного 
подхода, в особенности, когда это касается соотнесения данных 
археологии с тем или иным этнонимом. В этой связи замечание 
А. Л. Монгайта о том, что, «характеризуя отдельные племена 
и их группы, выявляемые по археологическим источникам в Европе 
в бронзовом веке, еще нельзя пользоваться этническими наимено
ваниями, заимствованными из письменных источников» 12, не 
только справедливо по отношению к ранним эпохам (неолит), 
но и предостерегает от поспешных выводов применительно к после
дующему железному веку.

И все же именно археологические источника представляют 
собой тот материал, на основании которого в результате кропот
ливого анализа может быть воссоздана история хозяйства, мате
риальной культуры, элементы социальной организации древних 
племен. Так, например, чтобы установить более точный возраст 
(3600 — 3000 лет до н. э.) эгольцвильской культуры и прийти к вы
воду о возможности ее автохтонного происхождения, швейцарским 
археологам потребовалось почти столетнее изучение этой древней
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шей культуры неолитических свайных построек в Швейцарии 13.
Анализ археологических данных позволяет также сделать неко

торые выводы, касающиеся роли географического фактора в на
правлении миграционных потоков на территории Швейцарии 
в древние эпохи. Профессор Женевского университета М.-Р. Заутер 
отмечает, например, что в определенные периоды доримской исто
рии Швейцария представляла собой некий «европейский пере
кресток» 14. «Это в особенности справедливо, — пишет он, — при
менительно к эпохе неолита, когда на швейцарском плоскогорье 
происходило смешение нескольких культур, преимущественно 
среднеевропейского и средиземноморского происхождения. Подоб
ное имело место и в начале раннего бронзового века. Начиная 
с середины бронзового века преобладающим становится влияние 
из областей Германии и Центральной Европы» 15. Таким образом, 
утверждается роль швейцарского плоскогорья как того самого 
«перекрестка», на котором происходило смешение различных 
племен и культур.

В самом деле швейцарское плоскогорье образует некий кори
дор, который протянулся с юго-запада на северо-восток и ограни
чен с юга высокими Альпами, а с северо-запада — горным мас
сивом Юра. На юго-западе этот коридор открывается в долину 
р. Роны, текущей на юг к Средиземному морю, а на севере — 
в долину Рейна, который течет на север. Высокие, труднопрохо
димые Альпы, разумеется, ограничивали проникновение на тер
риторию плоскогорья с юга, из Италии. Юра была более легко 
преодолимым препятствием, но и она некоторым образом расчле
няла миграционные потоки, направляя их на севере в долину 
Рейна и Ааре, а на юге — в долину Роны, вследствие чего эти 
потоки неминуемо встречались друг с другом на швейцарском 
плоскогорье.

Что касается Западной Швейцарии, то здесь необходимо отме
тить следующие обстоятельства. Женевское озеро и отроги Юры 
ограничивают в этом районе плоскогорье до очень узкого коридора. 
Из южного бассейна Роны наиболее естественный путь через него 
идет вдоль северного берега Женевского озера на равнинное 
плоскогорье современного кантона Во и в предгорья Фрибурских 
Альп, а через долины рек Венож и Тьель — к Невшательскому, 
а затем Муртенскому и Бильскому озерам и далее на северо-восток 
по течению р. Ааре. Весь этот участок Западной Швейцарии, 
высота которого над уровнем моря не превышает 350—400 м, пред
ставляет собой, по словам М.-Р. Заутера, «наиболее благоприятную 
местность для поселения здесь человека, благодаря плодородной 
почве и удобным путям сообщения» 16.

При анализе карт распространения археологических культур 
Европы, помещенных в 2-томном труде А. Л. Монгайта «Археоло
гия Западной Европы» 17, нами обнаружена следующая закономер
ность, показывающая, какую роль Альпы, Юра, долины Рейна 
и Роны играли в направлении распространения археологических 
культур и миграционных потоков. Коротко эта закономерность
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может быть сформулирована так: уже в отдельные периоды древ
ней истории Западная Швейцария была периферийной областью 
распространения культур, происходивших в основном с террито
рии, лежащей к западу от Швейцарии, тогда как Восточная 
Швейцария была периферией культур, распространенных пре
имущественно в Южной Германии и Центральной Европе. Таким 
образом, территория Швейцарии почти всегда находилась на 
окраине больших культурных провинций, граница между кото
рыми пролегала на территории Швейцарии и была довольно под
вижной, при этом не исключалось также образование самобытных 
культур и своеобразных историко-культурных районов.

Действительно, на карте Европы в эпоху позднего палеолита 
и мезолита (до V III тысячелетия до н. э.) почти вся территория 
Швейцарии занята самобытной альпийской культурой, область же 
Западной Швейцарии к северу от Женевского озера является 
восточной периферией тарденуазской культуры, распространенной 
на территории Франции.

В эпоху неолита (VI —IV тысячелетия до н. э.) область Швей
царии лежит на границе распространения трех больших культур: 
культуры линейно-ленточной керамики (граница проходит на 
северо-востоке по Рейну), ранней культуры шассей (граница 
тянется с северо-запада вдоль Юры на юго-запад) и культуры 
сассо-фиорано, распространенной к югу от Альп. Уже в этот 
период начинают выделяться своеобразные историко-культурные 
районы на территории Западной Швейцарии. В исследовании 
М.-Р. Заутера, посвященном неолиту кантона Вале, и на представ
ленной в нем статистической карте показано, что неолитические 
памятники этого горного (свыше 2000 м над уровнем моря) 
района Западной Швейцарии сконцентрированы в долине Роны 
и в долинах ее южных притоков. Это соотносится вполне и с совре
менным характером расселения жителей этого кантона.

В IV тысячелетии до н. э., в эпоху неолита и энеолита восточ
ная граница распространения культуры шассей проходит уже 
по территории Швейцарии к северу и северо-востоку от Женев
ского озера. Центральную часть Швейцарии от Боденского озера 
до Роны занимает культура кортайо (названа так по имени посе
ления на берегу Невшательского озера). Очаги этой культуры 
были выявлены В. фон Гонценбах в Юго-Восточной Франции, 
в департаментах Эн, Изер, Верхняя Савойя, Юра, Ду, а на террито
рии Швейцарии они сосредоточены вокруг Женевы, по север
ному берегу Женевского озера, и далее цепь очагов протянулась 
на северо-восток между Невшательским и Цюрихским озерами 19. 
Вдоль Рейна проходит юго-западная граница распространения 
близкой к культуре кортайо михельсбергской культуры, проникав
шей в Швейцарию с территории Германии 20. Через бассейн Роны 
культура кортайо была связана с культурой шассей, а через бас
сейн Рейна — с михельсбергской культурой21.

Карта распространения европейских археологических культур 
в III тысячелетии до н. э. выглядит более пестрой: почти вся тер
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ритория Швейцарии от Базеля до Женевского озера и часть 
зарейнской зоны представляет собой область распространения 
горгенской культуры, тесно связанной с северофранцузской куль
турой Сены —У азы—Марны, восточная граница культуры шассей 
отодвинулась несколько на запад, область вдоль Рейна по-преж
нему остается юго-западной периферией михельсбергской куль
туры, тогда как культура кортайо распространилась на юг и сли
вается с родственной ей североитальянской культурой лагоцца. 
В этот период в области к западу от Швейцарии (территория 
Франции, Пиренейский полуостров) распространены мегалитиче
ские сооружения, тогда как к северо-востоку за Рейном лежит
область распространения шаровидных амфор. В Швейцарии мега-

22литы также встречаются , при этом характерно, что их количество 
в южных, западных и северо-западных районах значительно выше, 
чем в остальных районах Швейцарии, и убывает по направлению 
к северо-востоку .

В начале бронзового века в первой половине II тысячелетия 
до н. э. в западной части Швейцарии господствуют культуры 
бассейна Роны, а в северной и восточной — культура колоколо
видных кубков (в ее верхнерейнском варианте). В середине брон
зового века во второй половине II тысячелетия до н. э. на террито
рии Швейцарии преобладающим становится культурное влияние 
из Германии и Центральной Европы. В этот период происходят 
изменения также в типе поселений и хозяйственной деятельности 
населения: постепенно исчезают свайные постройки, хижины 
строятся на берегу озер, сельскохозяйственная деятельность 
так же, как и скотоводство, переносится выше в горы. На рубеже 
II и I тысячелетий до н. э. повсюду устанавливается южногерман
ская разновидность культуры полей погребальных урн, которая 
затем проникает во Францию 24. Тем не менее, как отмечал извест
ный швейцарский археолог Э. Фогт, и в конце бронзового века 
наблюдаются явные различия между юго-западной Швейцарией 
и северо-восточной частью страны . Поселения эпохи бронзы 
в западной Швейцарии встречаются в районе Женевы, по берегам 
Женевского озера, в Морже, Грансоне, у Аванша (кантон Во), 
по берегам Невшательского озера, а также в горных районах: 
Оллон (Во), Сьон, Рарон, Ценегген (Вале) 26.

Ранний железный век отмечен распространением в Швейцарии 
галыптатской культуры: центральная и северная части Швейцарии 
входят в западногалыптатскую область, область Верхнего Рейна 
лежит на юго-западной окраине южногерманской галыптатской 
культуры, область к югу от Роны входит в северный ареал куль
туры голасекка, предположительно связываемой с лигурами 27. 
С распространением галыптатской культуры в начале первой 
половины I тысячелетия до н. э. среди племен, обитавших (или 
сменявших друг друга) на территории Швейцарии, начинается 
имущественное и социальное расслоение, которое особенно усили
лось в позднегалынтатское время, увеличивается обмен изделиями, 
в основном с южными областями 28.
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Основываясь на археологических данных, можно лишь предпо
лагать этническую картину раннего железного века в Швейцарии. 
Распространение галыптатской культуры связано, видимо, с про
никновением в верховья Рейна теснимых с севера германцами 
племен кельтского происхождения. Кельты постепенно вытесняли 
местное население центральных областей Швейцарии, которое 
трудно определить в этническом отношении в силу того, что, как 
было показано выше, оно проживало на территории, где длительное 
время происходили контакты среднеевропейских, западных и юж
ных культур. К югу от Роны проживали разрозненные племена, 
вероятно, лигурского происхождения (об этом речь пойдет немного 
ниж е).

Кельтские племена, еще немногочисленные в начале галыптат- 
ского периода 29, проникли на территорию Швейцарии из бассейна 
Рейна и достигли берегов Тунского, Цугского и Цюрихского озер 
на рубеже IX и V III вв. до н. э.30, заняв тем самым места, по кото
рым пролегали древнейшие торговые пути, соединявшие западные 
и средиземноморские области Европы с Центральной Европой 31. 
Постепенно кельты расселились на всей территории Швейцарии. 
Предполагается, что уже в конце бронзового века большую часть 
Швейцарии за исключением высокогорной Альпийской области 
населяли племена, относящиеся к группе кельтских (протокельт- 
ских) племен 32. Кстати, рубеж IX и VIII вв. до н. э. отмечен также 
и большими климатическими изменениями; в частности, значи
тельно повысился уровень воды на многих озерах, что вызвало, 
вероятно, миграцию населения выше в горы.

Дальнейшее развитие искусства обработки металла, а также 
другие качественные изменения в культуре, происшедшие в V в. 
до н. э., знаменовали вступление кельтского мира в латенский 
период, который получил свое название по раскопанному в сере
дине прошлого века на северной оконечности Невшательского 
озера поселению Ла Тен 33. Этот период, длившийся до рубежа н. э., 
считается периодом наивысшего расцвета кельтской культуры 
и наибольшей экспансии кельтов в Европе 34. Неслучайно, навер
ное, что именно с этого периода упоминания о кельтах и их отдель
ных племенах начинают встречаться в греческих и римских пись
менных источниках. В частности, уже Геродот (V в. до н. э.) 
в своей «Истории» указывает территории, заселенные кельтами 
(II, 33; IV, 49).

При изучении сведений, содержащихся у античных историков и 
географов, в сравнении с выводами археологов обнаруживается 
известное расхождение в определении географических границ 
обитания того или иного племени, распространения той или иной 
культуры. Это расхождение, особенно характерное в отношении 
рассматриваемого периода (начало—середина I тысячелетия до 
н. э.), может объясняться, на наш взгляд, следующими причинами. 
Во-первых, сведения, поступавшие к автору различными путями, 
были не всегда точны. Во-вторых, археологические методы
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не всегда оказываются эффективными при соотнесении археологи
ческих культур с известными этнонимами.

В-третьих, информация, содержащаяся в источнике, привязана, 
как правило, к определенному узкому отрезку времени, тогда как 
именно в этот период имели место частые и довольно значительные 
миграции населения, и, следовательно, диахронные изменения 
не всегда фиксировались, в особенности, когда это касалось племен, 
обитавших за пределами метрополии.

В-четвертых, в античных источниках расматриваемого периода 
почти никак не отражена плотность заселения той или иной тер
ритории каким-либо племенем, т. е. при. этнониме, по нашим 
наблюдениям, почти никогда не употребляется количественный 
атрибут, и его порой замещает указание на территориальные 
границы, в пределах которых обитало племя. Информационные 
пары: «этноним+географические пределы обитания его носителя», 
хотя и не всегда, но встречаются в сочинениях большинства 
античных географов и историков раннего периода (например, 
у Гекатея, Геродота, Посидония, Полибия и др.). Это обстоятель
ство объясняется, видимо, тем, что нейтральный в своей позиции 
по отношению к материалу автор руководствовался в первую оче
редь тем соображением, чтобы как можно полнее описать, кто и где 
живет (мы имеем в виду географическо-этнографические пас
сажи). Противоположную тенденцию имеют некоторые более позд
ние сочинения, в особенности «Записки о Галльской войне» Це
заря — автора, который, имея явный политический интерес при 
написании своего труда, уделяет большое внимание прежде всего 
численности и расселению покоренных им племен и дает более 
подробные о них сведения (I, 5; I, 29 и др.).

Приведенные выше соображения показывают, что при рекон
струкции этнической истории отсутствие прямых археологических 
доказательств пребывания на какой-либо территории определен
ных племен, указанных в античном источнике, не всегда категори
чески свидетельствует против истинности сведений, содержащихся 
в письменном источнике, в особенности для территорий, которые 
были периферийной областью проживания какого-либо племени.

Сложным и не во всех отношениях ясным остается вопрос 
о пребывании в середине I тысячелетия до н. э. в западных и южных 
районах Швейцарии лигуров. Как уже отмечалось выше, прямые 
археологические доказательства отсутствуют, однако из античных 
источников известно, что область расселения лигуров в этот период 
была довольно обширной и включала Северную Италию и Юго- 
Восточную Галлию (точнее границы установить трудно) 35. Кроме 
того, в западных и южных районах Швейцарии зафиксирована 
топонимика и гидронимика лигурского происхождения 36. Отме
чено, что в названиях некоторых местностей, в основном в кантоне 
Тичино и отчасти в кантонах Вале (Валлис) и Граубюнден, при
сутствуют суффиксы -asea, -osea и др., относимые лингвистами 
к языку лигуров37. Установлено также, что древнее название 
р. Роны — Роданус — лигурского происхождения 38. Определен
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ный интерес в этой связи представляет собой сопоставление назва
ний городов: столицы лигуров Генуи (Genua, ит. Genova) и древ
них названий таких городов, как Женева — Генва (Genva), Генуа 
(Genua), Генава (Genava) и Орлеан (во Франции) — Кенаб(ум) 
(C enab(um )), Генаб(ум) (G enab(um )). Значение корня, лежа
щего в основе названия этих городов, может быть восстановлено, 
видимо, из их топографического положения и функционального 
назначения (все города — порты: Женева и Орлеан, Генуя) 39.

Особое значение для установления пребывания лигуров и рас
селения их племен в западных районах Швейцарии в середине 
I тысячелетия до н. э. имеет стихотворное сочинение римского 
историка IV в. н. э. Руфа Феста Авиена «Описание морского бе
рега» («Ora m aritim a»). Если принять версию немецкого историка 
А. Шультена о том, что, помимо сочинений других авторов, в ос
нову «Описания» положен более древний источник, написанный 
около 530 г. до н. э. и принадлежащий перу некоего мессалиота 40, 
то «Описание морского берега» Авиена будет, следовательно, пер
вым письменным источником, в котором зафиксированы названия 
отдельных лигурских племен, обитавших на территории Швейца
рии в верховьях Роны: «Затем река Родан от своих истоков течет 
через пределы тилангиев, далитернов, по нивам клагильков и 
по полям лемеников. . .» (674—677) 4|. Название племени леме- 
ников исследователи связывают с древним названием Женевского 
озера — Lemannus (Lernen(n)us) (совр. название: Lac Léman/Lac 
de Genève) 42. Немногочисленные племена лигуров проживали 
в западных районах Швейцарии (у Женевского озера, на терри
тории кантона Вале) и в Тичино, вероятно, вплоть до конца V— 
начала IV в. до н. э., когда новая мощная волна кельтских пере
селений прошла с севера через территорию Швейцарии 43.

Дальнейшая экспансия кельтов на юг, во время которой они 
совершили известный поход на Рим около 390 г. до н. э., заверши
лась расселением различных кельтских племен в Северной Италии, 
в северных, западных, центральных и южных районах Швейцарии. 
Таким образом, в начале IV в. до н. э. на территории Западной 
Швейцарии обосновалось несколько кельтских племен, которые 
в течение IV в. до н. э. продолжали осваивать новые для них земли. 
В конце IV —III в. до н. э., когда кельты осели на этих землях, 
у них формируется единая культура, известная как латен- 
ская 44.

По сохранившимся письменным источникам расселение отдель
ных кельтских племен на территории Швейцарии до начала рим
ской колонизации (конец II —начало I в. до н. э.) можно пред
ставить так (рис. 1) : в западных, центральных и северных районах 
обитали гельветы, на территории кантона Женева в долине Роны, 
к югу от Женевского оз. — аллоброги, на территории кантона 
Вале, в долине Роны, жили четыре племени: нантуаты — к юго- 
востоку от Женевского озера при впадении в него Роны, верагры — 
в Пеннинских Альпах (окрестности Мартиньи), седуны — далее 
вверх по Роне с центром в городе Sedunum (совр. Сьон) и уберы —
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Рис. 1.
Расселение кельтских племен на территории Швейцарии в конце II—начале

I в. до н. э.

в верхнем течении Роны (центр — г. Бриг). Южными соседями 
верагров были салассы. На северо-востоке за Рейном соседями 
гельветов были бригантин (около г. Брегенц) и винделики. К се
веру от гельветов, в районе Базеля жили pay раки (или раурики), 
а вдоль Юры с центром в городе Весонтион (совр. Безансон) оби
тали секваны. Все это были кельтские племена. На территории 
кантона Тичино (Тессин) к югу от Лепонтинских Альп жили 
лепонтии. Восточную часть Швейцарии (территории кантонов 
Тургау, Санкт-Галлен, Аппенцелль, Граубюнден) до Оберланда 
населяли различные племена ретов 45.

В конце II в. до н. э. сначала для юго-западной области Швей
царии, а затем, с середины I в. до н. э., и для всей Швейцарии 
начался новый этап в этнической истории — римской колони
зации, характеризовавшийся интенсивными этнокультурными 
процессами. Главным содержанием этих процессов была романиза
ция местных кельтских племен, которая явилась настоящим куль
турным переворотом, охватившим все сферы жизни кельтского 
общества 46.

Покорение римлянами западных областей Швейцарии началось 
в 121 г. до н. э., когда принадлежавшие аллоброгам территории 
к югу от Женевского озера вошли в состав римской провинции 
Нарбоннская Галлия. К этому моменту у аллоброгов было не
сколько городов (точнее, o p p id a—укрепленных крепостей):
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Vienna (Вьенн) — главный город аллоброгов, Genava (Женева) 
и др. Женева, по словам Цезаря («Записки» I, 6, 3), была послед
ней крепостью аллоброгов на границе с землями гельветов. Oppi
dum на слиянии рек Рона и Арв был сооружен, видимо, еще около 
200 г. до н. э.47 Если принять во внимание высказанные нами 
прежде соображения, то отнюдь не случайным покажется тогда 
выбор именно этого места для строительства крепости, а также то, 
что продвижение римлян с юга вверх по Роне застопорилось в этом 
узком месте коридора.

Наиболее значительным по численности племенем кельтов были 
гельветы, занимавшие большую часть Западной Швейцарии, сведе
ния о которых впервые приводятся греческим историком Посидо
нием (около 135 — 55 г. до н. э.) в сохранившихся отрывках в «Гео
графии» Страбона. Согласно Посидонию, гельветы были «племенем 
богатым золотом и мирным». Он также сообщает, что гельветы 
не были однородным племенем: во время кимврской войны (113— 
101 гг. до н. э.) у них было три территориальных общины (cpûXcu), 
из которых две были разбиты римлянами в этой войне — тигурины 
и тоигены (IV, 3, 193; VII, 2, 293). На то, что гельветы представ
ляли собой союз нескольких общин, указывает также и Цезарь 
в своих «Записках о Галльской войне», когда пишет, что «весь 
народ гельветский делится на четыре nara» (I, 12) (pagus — об
ласть, район, округ). При этом Цезарь отмечает, что только одни 
тигурины присоединились к германскому племени кимвров 
во время их похода против римлян. Цезарь приводит также назва
ние еще одного пага гельветов — Вербигенского (I, 27). От гель
ветов происходит и латинское название Швейцарии — Helvetia 
(Гельвеция).

Рассказывая о том, что гельветы решили покинуть свои земли 
и переселиться на побережье Атлантики (анализировать причины, 
побудившие их решиться на этот шаг, мы не будем), Цезарь сооб
щает, что среди поселений гельветов, сожженных ими перед 
уходом, было до 12 крепостей (oppida) и около 400 деревень 
(vici), помимо отдельных хуторов (aedificia privata) (I, 5). Среди 
городов гельветов до завоевания их римлянами в Западной Швей
царии известны следующие: Noviodunum — Ньон, Eberodunum — 
Ивердон, Minnodunum — Мудон, Solodurum — Золотурн, Leu- 
sonna — Лозанна и др. У Цезаря приводится также и численность 
тех племен, которые собирались покинуть свои земли, среди них 
гельветов было 263 000, раураков — 23 000 (I, 29), и, хотя цифры 
эти воспринимаются некоторыми исследователями скептически 48, 
они все же позволяют судить о том, что гельветов было значительно 
больше, чем раураков и прочих племен. Цезарь оставил также 
подробное описание социальной организации и религиозных веро
ваний кельтов (VI, 12—24).

После победы войск Цезаря над гельветами у Бибракте в 58 г. 
до н. э. гельветы и раураки возвратились на свои земли теперь уже 
в качестве союзников Рима (foederati) 49. В 15 г. до н. э., когда рим
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лянами была оккупирована область, где проживали реты 50, уже вся 
территория Швейцарии находилась под властью Рима.

Римская колонизация по своей сути была «военной оккупа
цией» 5l, ибо, продвинув границы Империи далее на север, рим
лянам надо было заботиться об их надежной защите. Ввиду того, 
что находившиеся за Рейном воинственные германские племена 
представляли опасность для Империи, Риму было необходимо дер
жать часть своих воинских формирований в пограничной области. 
Неслучайно поэтому уже в последние годы жизни Цезаря, в 45— 
44 гг. до н. э. там, где находится современный г. Ньон, была осно
вана первая римская колония на территории Швейцарии Юлия 
Эквестрис (Colonia Julia Equestris) . Немного позже в земле 
раураков, около Базеля, возникла и вторая колония римлян 
Аугуста Раурика (Colonia Augusta Raurica). Население обеих коло
ний составляли, в основном, ветераны императорских войск. 
Первая колония закрывала юго-западные проходы, вторая — про
ходы между Юрой и Рейном. Около 16 — 17 гг. н. э., в правление 
императора Тиберия на слиянии рек Рейсс и Ааре римляне воз
вели укрепленный военный лагерь Виндонисса (Vindonissa) (совр. 
Виндиш), который был не только крупным стратегическим оборон
ным пунктом на севере Швейцарии в I в. н. э. (в лагере размещался 
легион солдат численностью до 5000 человек, а всего в нем могло 
разместиться до 11 000 человек), но и большим хозяйственным, 
торговым и административным центром .

Еще большему хозяйственному развитию завоеванных римля
нами областей Швейцарии способствовало строительство в I в. 
до н. э. —I в. н. э. двух важных стратегических дорог через Аль
пийские перевалы 54. Одна из них проходила в высокогорной во
сточной области через территорию ретов. В Западной Швейцарии 
пролегала вторая дорога, которая вела из Аосты (Augusta Praeto
ria) через перевал Большой Сен-Бернар (Summus Penninus), через 
Мартиньи (Octodurus), Массонже (Turnaiae), Вильнёв (Реппе- 
loci), Веве (Viviscus), Орон-ла-Виль (Uromagus), Мудон (Minno- 
dunum ), Аванш (Aventicum), Биль (Petinesca), Золотурн (Solo- 
durum ), к Базелю и Виндишу (Vindonissa). Кроме того, римлянами 
была построена дорога, проходившая по берегу Женевского озера 
от Женевы через Ньон, Лозанну к Веве. Трудно переоценить 
значение этих дорог (построенных в основном для военных целей) 
в ускорении хозяйственного, экономического, торгового и куль
турного развития в период римской колонизации тех районов 
Швейцарии, по которым они пролегали.

Вдоль дорог основывались, росли и укреплялись многочислен
ные города и поселения: перестраивались старые кельтские селе
ния, строились новые. Наряду со строительством дорог коли
чественный рост городов и поселений был наиболее значительным 
и во всех отношениях наиболее зримым этапом в романизации 
местного населения 55. Дороги и города несли в провинции куль- 
туру Рима, все достижения римской цивилизации. Привлекаемое 
в качестве рабочей силы при строительстве дорог, городов, различ
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ных зданий местное население перенимало и осваивало передовые 
по тем временам технические приемы, более совершенную техно
логию. Колонизаторы принесли в провинции и свою римскую 
городскую культуру: об этом свидетельствует типично римская 
планировка улиц и зданий, разбивка города на кварталы, возведе
ние форумов, храмов, театров, акведуков, терм и многое другое.

С появлением таких новшеств, как театр и бани, менялся и 
повседневный уклад жизни кельтов. О необычайной популярности 
театральных представлений, боев гладиаторов свидетельствует тот 
факт, что в Авентикуме, например, амфитеатр и театр могли 
одновременно вместить около 12—14 тыс. человек каждый. Актив
ное вовлечение местного населения в городскую жизнь было одним 
из важных элементов аккультурации кельтских племен римля
нами. Немало способствовали этому и многочисленные торговые 
базары, имевшиеся едва ли не в каждом придорожном селении, 
а тем более в городах. Рост городов дал толчок повсеместному раз
витию не только торговли, но и различных ремесел. Ремесленники 
и торговцы были объединены в соответствующие корпорации (col
legii). Поражали своим великолепием и богатством внешней и 
внутренней отделки (мозаикой, настенной росписью) созданные 
руками местных мастеров каменные городские постройки (villae 
urbanae) и не уступавшие им в роскоши многие сельские виллы 
(villae rusticae) 56.

Между тем процесс романизации местного населения в заня
тых римлянами областях Швейцарии протекал не во всех из них 
равномерно и одинаково интенсивно, хотя им была охвачена вся 
территория Швейцарии. Западные и южные районы были романи
зованы раньше, чем северо-восточные, и сам процесс романизации 
протекал в них более интенсивно57. Это объясняется, видимо, 
рядом взаимообусловленных причин: во-первых, территории кан
тонов Женева, Во и Вале (Валлис) были заняты римлянами 
несколько ранее других областей Швейцарии. Во-вторых, сеть 
дорог в Западной Швейцарии была более густой и разветвленной, 
чем в остальных районах. В-третьих, там же в основном было 
сосредоточено большинство городов и поселений, из чего следует, 
в-четвертых, что плотность заселения этих районов местным насе
лением и римлянами была наиболее высокой, и, в-пятых, частота 
контактов между римлянами и кельтскими племенами была там, 
разумеется, тоже высокой. «Во времена Цезарей, — писал в конце 
прошлого века швейцарский историк Б. Ван-Мюйден, — западную 
Гельвецию можно было считать сердцем страны» 58.

Процесс романизации охватывал не только сферы хозяйст
венно-экономической жизни местных племен, где модель Рима 
оказалась наиболее влиятельной и почти вытеснила традиционный 
уклад, но и области общественных отношений и духовной куль
туры, где в результате активного взаимодействия кельтских и рим
ских элементов сложилась и получила широкое распространение 
своеобразная кельто-романская культура. Внедряя в провинциях 
свои общественные институты, римляне, тем не менее, предостав
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ляли местному населению определенную свободу, например, 
в самоуправлении, отправлении религиозных культов.

Большую роль в становлении кельто-романской (точнее, гель- 
вето-ромцнской) культуры играл, несомненно, в I —III вв. н. э. 
главный город гельветов Авентикум (Aventicum), получивший 
в 73 г. н. э. статус колонии (Colonia Pia Flavia Constans Emerita 
Foederata Helvetiorum), а его жители обрели римское граждан
ство 59. Авентикум по тем временам был самым крупным городом 
в Швейцарии, в нем постоянно проживало до 20 ООО человек. 
Б управлении городом и колонией принимали участие, помимо 
римских чиновников, также и представители местной знати, выдви
гавшиеся по линии административной и военной, ибо служба 
в администрации и военная карьера облегчали приобретение 
римского гражданства, дававшего определенные льготы и преиму
щества. Если в I в. до н. э. римское гражданство имели лишь обосно
вавшиеся в колониях ветераны императорских войск, то уже в I в. 
н. э. его все чаще начинают получать представители местных 
племен: гельветы, раураки, секваны, реты, аллоброги (жители 
Женевы стали римскими гражданами в 41 г. н. э.).

Важным событием для четырех племен, населявших Вале, яви
лось их объединение в административный округ Civitas Vallen- 
sium, центром его был Octodurus (Мартиньи), называвшийся 
с 47 г. н. э. Forum Claudii Vallensium. Начиная с I в. н. э. набор 
в римскую армию стал осуществляться также и из местного насе
ления. Служба в армии, участие в политической и административ
ной жизни немало способствовали романизации кельтских 
племен 60.

Важнейшим фактором романизации была языковая ассимиля
ция кельтского населения. Язык завоевателей был языком управ
ления, официальных документов, армии, на нем говорили в шко
лах, которые создавались римлянами с целью обучения местного 
населения, приобщения его к римской культуре. Период I в. 
до н. э. —I в. н. э. был переходным в языковой ассимиляции. 
В этот период наряду с новыми римскими названиями, которые 
римляне присваивали старым кельтским и новым поселениям, 
возникают и такие их формы, в которых римское имя собственное 
сочеталось с кельтским корнем 61. В сохранившихся надписях, 
относящихся к рубежу н. э., отражен также и тот факт, что в среде 
местной знати в качестве родового было принято, как правило, рим
ское имя, тогда как личное имя оставалось кельтским и сменялось 
полностью на римское в третьем —четвертом поколениях62. 
Из сотен надписей, сохранившихся на территории Швейцарии, 
лишь некоторые — кельтские (в основном переходного периода), 
тогда как латинские составляют подавляющее большинство .

Латынь, употреблявшаяся в повседневной жизни как сред
ство языкового общения, в своей устной форме, видимо, уже 
в период I —II вв. начала приобретать местные диалектные особен
ности, ибо взаимодействовала с говорами местных племен. Возник
новение различных местных диалектов народной латыни в основ
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ном соответствовало территориальному расселению кельтских пле
мен.

Это отразилось также и на территориально-административ
ном разделении Западной Швейцарии в I —III вв.: Женева и 
аллоброги входили в провинцию Нарбоннская Галлия (Gallia 
Narbonensis), гельветы, секваны и раураки — в провинцию Бель
гийская Галлия (Gallia Belgica), позднее Верхняя Германия 
(Germania Superior), четыре племени, населявшие Вале, — в про
винцию Грайские и Пеннинские Альпы (Alpes Graiae et Poeninae). 
В какой-то степени сепарации раураков от гельветов способство
вало и основание колонии Аугуста Рурика 64.

Важным средством романизации было и внедрение римской 
религии 65, обряды друидов были со временем повсеместно заме
нены римскими языческими обрядами. Каждый город имел один, 
а то и несколько храмов, посвященных римским богам, повсюду 
был распространен культ императоров. При этом, однако, в основ
ном из политических соображений римляне не допускали разру
шения кельтских святилищ, в одних местах они полностью сохра
нялись, в других — рядом с ними возводились римские храмы. 
Можно говорить даже о некотором синтезе римской и кельтской 
религий.

Наряду с римскими богами почитались и местные божества: 
в Авентикуме и Женеве, например, воздвигались храмы и статуи, 
посвященные местным кельтским божествам — богиням-покро- 
вительницам этих городов Авентии и Геневе, при этом в Авен
тикуме с ними соседствовали храмы Аполлона и Марса, 
в Женеве — храм, посвященный Минерве. Нередко происходила 
контаминация римских божеств с местными, показательно при 
этом, что уже Цезарь в своих «Записках о Галльской войне» назы
вал отдельные кельтские божества именами римских бо
гов (VI, 17).

В IV в. на территорию Швейцарии начинает проникать хри
стианство. Первые христианские надписи, относящиеся к 377 г., 
были обнаружены в г. Сьон (кантон Вале). Провозглашенное 
в 380 г. при императоре Феодосии государственной религией 
Римской империи христианство повсеместно стало вытеснять 
языческие верования. В конце IV —V в. кельто-романское населе
ние Швейцарии было почти полностью христианизировано, особое 
распространение процесс христианизации получил в Западной 
Швейцарии.

Примечательно, что некоторые первые христианские хра
мы возводились на месте (т. *е. буквально на фундаментах) 
прежних языческих святилищ 66. С конца IV в. на территории 
Швейцарии начала складываться церковная христианская органи
зация 67.

Из пяти первых епископальных городов четыре находились 
в Западной Швейцарии: епископы были посажены в Октоду- 
русе (Мартиньи), Женеве, Базеле и Авентикуме. Начали появ-
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литься первые монастыри. В Агонском монастыре (около совр. 
Сен-Мориса, кантон Вале) с начала V в. зародился и получил 
распространение культ первого швейцарского святого — мученика 
Св. Мориса. Христианизация способствовала сплочению местного 
населения, однако церковь еще не была той могущественной силой, 
соперничавшей со светской властью, какой она стала на последую
щих исторических этапах 68.

Как уже было показано выше, в силу многих причин западные 
области Швейцарии были романизованы в социально-экономиче
ском, языковом и культурном отношениях в большей степени, чем 
северо-восточные. Неравномерность романизации отдельных об
ластей страны сказалась и в последующую историческую эпоху — 
в раннем средневековье, когда на территории Швейцарии обосно
вались германские племена бургундов и алеманнов. Именно 
этим обстоятельством и может, по всей видимости, объясняться 
тот факт, что бургунды, занявшие в наибольшей степени романи
зованные и более густо заселенные западные районы Швейцарии, 
восприняли язык и культуру романизованных кельтов, тогда как 
в наименее романизованных северо-восточных районах, боль
шинство населения которых покинуло свои земли и переселилось 
на запад в начале V в., господствующее положение заняли язык 
и культура осевших на этих опустевших незадолго до их прихода

69землях алеманнов .
Таким образом, в первой половине V в. в результате нашест

вий алеманнов и бургундов относительное языковое и культурное 
единство романизованного населения Швейцарии было нарушено, 
а в последующие века установилась наиболее древняя языковая 
и культурная граница между северо-восточными областями, где 
возобладали германские (алеманнские) наречия и германская 
культура, и западными, где бургунды переняли язык и обычаи 
кельто-римлян. Граница эта в основном совпадает с современной 
языковой границей между франкошвейцарцами и германошвей- 
царцами 70.

Недолгое господство алеманнов и бургундов, сменившееся 
в 534 г. владычеством франков, знаменовало собой вступление 
Швейцарии в новый этап ее этнической истории, специфика 
которого состояла в начавшемся процессе окончательного обо
собления отдельных областей Швейцарии в их социальном 
и этнокультурном развитии71.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ЭТНОСА

(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В У -У 1  ВВ.)

Е. А . Шервуд

На образование современных народов немалое влияние оказало 
так называемое «Великое переселение народов». Речь в данном 
случае идет не столько о миграциях племен и народов в I тысяче
летии н. э., но и о тех этнических контактах, в которые они вступа
ли друг с другом. При этом необходимо учитывать, что формирова
ние новых этнических общностей могло идти разными путями: либо 
аборигенное население почти полностью уничтожалось и лишь 
ничтожная его часть включалась в состав «общества-завоевателя», 
либо отношения между этническими группами складывались в 
духе терпимости, с вытекающими отсюда различными последстви
ями, либо завоеватели поглощались завоеванными или наоборот 
и т. п. Как бы то ни было, в любом из случаев контакта общностей 
в указанную эпоху происходила такая расстановка групп, которая 
сыграла заметную роль в дальнейшей этнической истории народов 
Европы и сама составила часть этой истории периода зарождения 
раннеклассовых обществ на европейском континенте. «Какими 
бесплодными ни представляются эти четыреста лет,— писал Ф. Эн
гельс,— они оставили один крупный результат: современные на
циональности, новое формирование и расчленение западноевропей
ской части человечества для грядущей истории» *. Касаясь вопроса 
о роли эпохи «Великого переселения народов» в генезисе новых 
народностей, академик Ю. В. Бромлей указывает, что «представля
ется существенным особо обратить внимание на те переселения 
народов, которые были связаны со становлением и развитием ран
неклассовых отношений».2 Таким образом, исследователь подчер
кивает важность рассмотрения социально-экономических моментов 
при межэтнических контактах. При этом он выделяет при столкно
вении автохтонного населения с переселенцами троякий характер 
социальных взаимоотношений последних: «1) завоеватели навя
зывают побежденным собственный способ производства; 2) победи
тели оставляют без изменений способ производства побежденных, 
довольствуясь данью; 3) происходит взаимодействие двух способов 
производства — завоевателей и побежденных, в ходе которого 
возникает новый способ производства.» 3

«Горячими точками» Западной Европы I тысячелетия н. э. яв
лялись регионы, где происходило взаимодействие не только разно
этнических культур, но и общностей, находившихся на различных 
стадиях социально-экономического развития. Контакт общностей
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в этих районах в указанный период складывался первоначально 
из отношения к перераспределению средств производства, главным 
из которых была земля, и лишь потом в зависимости от характера 
последнего вступало в силу различное взаимоотношение способов 
производства завоевателей и побежденных.

Отчетливо проследить процесс взаимодействия народов с раз
ным общественным строем можно на примере социоэтнической 
истории Италии V —VI вв. н. э., территория которой подверглась 
в это время завоеванию различными варварскими племенами — 
остготами и лангобардами, находившимися на уровне разложения 
первобытнообщинного строя. Происходило взаимодействие двух 
этнических групп, одна из которых строила свое использование зе
мельной площади как средства производства на базе разложения 
первобытнообщинных отношений, другая — на базе отживающего 
рабовладельческого строя; но и та и другая группы, несмотря на 
различные основы этого использования, в своем социально-эконо
мическом развитии шли по одному направлению — к возникнове
нию находившихся пока только в зачаточном состоянии раннефео
дальных отношений. Цель была одна, но исходные точки движения 
были разные, что создавало при переплетении двух систем своеоб
разный социально-экономический аспект взаимоотношения этни
ческих групп.

Для того чтобы выявить основные черты этого аспекта, отправ
ным моментом исследования возьмем период, когда была оконча
тельно оформлена римская налоговая система. Она зафиксирована 
в Кодексе императора Феодосия (первая половина V в.) и Уложе
нии императора Юстиниана (7 апреля 529 г.), в которых основной 
акцент делался на введении общего поимущественного налога — 
jugatio или capitatio terrena. Распространенный ранее на провин
ции Римской империи, а теперь введенный на территории самого 
Апеннинского полуострова, он характеризовался тем, что налого
вая единица jugum (или caput) взималась исключительно с иму
щества налогоплательщика4. Этим налогом облагались possessores, 
т. е. в основном крупнейшие землевладельцы (владельцы по эмфи- 
тезному договору). Наряду с ними налог должны были платить 
мелкие и свободные землевладельцы5. Лишь колоны и арендаторы 
на кратковременный срок были освобождены от него. Они вносили 
подушную подать (capitatio plebeja или capitatio humana). Воз
можно, ее уплачивали и указанные выше поссессоры 6. Правда, 
существует не вполне обоснованное мнение, что и колоны вносили 
поземельный налог (tributum) 7. Нельзя с достоверностью утверж
дать, действительно ли в Уложении Юстиниана rusticana plebs 
означает колонов8. Под этим наименованием могли скрываться 
также свободные и частично зависимые мелкие землевладельцы. 
Помимо того, annona congrua (т. е. повсеместный сбор податей 
с продукции) не означала впоследствии поземельный налог9. В 
одном из документов от 319 г. мелкие землевладельцы, платившие 
налог, четко противопоставляются колонам. В нем указывается, что 
ни один из декурионов не мог отвечать pro alio decurione vel territo
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rio (за другого декуриона или территорию), но только в делах сво
его tributum  (налога) или своих coloni (колонов) или tributarii 
(трибутариев). Последние же являлись свободными землевладель
цами, проживающими на территории, зависимой от данного деку
риона10. Но так как они были записаны в арендном реестре декури- 
онов и те несли ответственность за них, то трибутарии в силу этого 
положения попадали в зависимость11. Вследствие этого они начина
ют называться censibus adscripti (приписанные к податным спис
кам) или просто adscripticii (приписанные).

Мнение, что колоны также вносили поземельный налог, проис
текает от совпадения адъектированных наименований трибутариев 
и колонов, подчеркивающих не внутреннее, но внешнее сходство 
выполняемых ими функций. Колоны как объекты поземельного на
лога, поскольку они были приписаны к земельным участкам и явля
лись неотрывной частью системы «земельный надел—колон», 
также нередко именовались в документах adscripticii. Внешнее их 
сходство с трибутариями проявлялось лишь в том, что оба слоя 
итало-римского населения платили подушную подать 12. Однако 
в одной из конституций Уложения императора Юстиниана зафик
сировано и четкое отличие колона от трибутария, в ней устанавли
вается, что coloni censibus adscripti (т. е. колоны, приписанные 
к податным спискам) не имеют права вносить жалобы против своего 
господина 13. Таким образом, если колон как существо одушевлен
ное и рассматривался в качестве субъекта подушной подати, то как 
одно из звеньев системы «земельный надел—колон» он выступал 
как объект поземельного налога. Не сами колоны вносят поземель
ную подать, но данный налог берется через посредничество колона 
с того земельного участка, к которому он приписан. Совершенно 
ясно это выступает в ряде конституций, устанавливающих, что в 
случае бегства колона к другому землевладельцу этот последний (а 
не сам колон) должен заплатить в государственный фиск не выпол
ненные прежним владельцем (вследствие уменьшения количества 
juga) подати, а также прежнему владельцу за утраченную аренд
ную плату14. И хотя этот слой населения в V —VI вв. продолжал 
расти как за счет разорившихся мелких землевладельцев, так и за 
счет посаженных на землю рабов, и в то же время наметилась опре
деленная тенденция к отождествлению как по названию, так и 
в правовом отношении, трибутариев с колонами, что являлось отра
жением феодализации итало-римского общества, вплоть до падения 
в 476 г. Римской империи понятие tributarii означало прежде всего 
налоговых субъектов, но не объектов, как coloni. В этом принципи
альное отличие одних от других. Тем более что трибутариями явля
лись также поссессоры, поскольку они платили поземельный налог.

Итак, варварским племенам, вторгшимся в Италию в V —VI вв., 
пришлось вступить в контакт не просто с однородной массой итало- 
римского населения, но с тремя различными как в социальном, так 
и в этническом отношении, группами: крупными землевладель
цами, малочисленным слоем итало-римского населения; мелкими 
и средними земельными собственниками, представлявшими основу

27



итало-римского общества; колонами с рабами, состав которых ком
плектовался из представителей различных племен и народов древ
ности. Колоны и рабы в итало-римском обществе в большинстве 
своем были лишены какого-либо этнического своеобразия. Кроме 
того, они по своему положению нередко были более тесно связаны 
с крупными собственниками, землей которых они в основном и 
пользовались. Это увеличивало их отрыв от массовой культуры, но 
и не приближало в то же время к замкнутой элитной культуре. 
В итоге германская культура пришла в соприкосновение с двумя 
культурными слоями, среди которых были свободные мелкие и 
средние землевладельцы и поссессоры с колонами и рабами. В зави
симости от того, на какие слои общества было направлено в первую 
очередь внимание германцев при перераспределении средств про
изводства, и вырабатывался характер последующих этнокультур
ных процессов в Италии V—VI вв.

Первое массовое поселение в Италии германских племен прои
зошло в период вторжения восточных готов15. Остготы (ostgothi), 
остроготы (озич^оШ ) или грейтунги (greutungi) являлись вос
точной ветвью готского племенного союза. Во второй половине IV в. 
они образовали во главе с Эрманарихом большой племенной союз, 
в который также влились другие германские, скифо-сарматские 
и славянские племена. В 375 г. этот союз был разгромлен гуннами. 
Вместе с гуннами остготы переправились в Паннонию. В середине 
V в. они освободились от гуннского владычества. Именно с этого 
времени начинается их более тесное знакомство с итало-римской 
культурой. Часть остготов поступает в качестве наемников на слу
жбу к западным и восточным римским императорам.

В 476 г. один из германских военачальников Одоакр, находив
шийся на службе у итало-римлян, свергает с престола последнего 
римского императора Ромула Августула. Западная Римская импе
рия прекращает свое существование. До массового вторжения в 
Италию остготов остается 12 лет. Произошли ли изменения в опи
санной выше социальной расстановке среди итало-римского насе
ления во времена господства Одоакра (476—493 гг.)? Правление 
Одоакра было слишком коротким, чтобы повлиять на существо
вавшие до него распорядки в жизни Северной Италии. Несмотря 
на то что Одоакр попытался затронуть систему распределения 
средств производства, его воины были наделены земельными 
участками, поскольку они требовали вместо !/з жилья и зерна 
предоставления Уз земли из владений фиска 16. Кроме того, оста
лись назначенные Одоакром управители из местного итало-рим
ского населения, которые и продолжали собирать подати Г7.

В 488 г. около 100 тыс. остготов, включая женщин и детей, 
во главе с Теодорихом начали завоевание Италии. С ними шло 
50 тыс. представителей других племен и народов. В 493 г. они окон
чательно сломили сопротивление воинов Одоакра и основали 
остготское королевство, включающее Италию, Сицилию, Предаль
пийскую область, Далмацию, а с 510 г. и Прованс.

Господство остготов не внесло каких-либо существенных изме
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нений в этническую ситуацию и социально-экономическую жизнь 
Италии 18. Земельный раздел, происходивший под руководством 
римского патриция и сенатора Петра Марцеллина Феликса Либе
рия, занимавшего пост префекта претория в правительстве короля 
остготов Теодориха 19, был важной уступкой со стороны остготов 
землевладельческой аристократии Италии. Деятельность комиссии 
Либерия была направлена на то, чтобы наделить остготов участ
ками за счет конфискации земель у тех новых землевладельцев, 
которые приобрели их в предшествующий период правления 
Одоакра, но отнюдь не за счет итало-римлян вообще и крупных 
итало-римских землевладельцев, в частности. Основная масса 
готов была расселена в северной Италии на земельных участках 
воинов Одоакра, в то время как в остальной части Италии раздела 
земель не производилось20. Внимание остготов было направлено 
главным образом на бывшие земли фиска. Поэтому, из-за мало
численности готских поселенцев, не все колоны и арендаторы, 
пользовавшиеся ранее этими землями и продолжавшие по наслед
ству уплачивать вместо воинов Одоакра терцию, т. е. '/з  от плодов 
земли, остготам, подпали под власть последних. В этом случае 
терция в виде дани с колонов поступала в ф иск21. Пожалование же 
земельного участка остготу влекло за собой скассирование дани 
в виде терции с колонов и рабов22. Если земельное владение 
остгота было расположено рядом с владением итало-римлянина, 
то иногда наблюдалось, особенно при соседстве с мелкими аренда
торами и колонами, совместное пользование общинными угодиями 
тех и других (praediorum communio) 23. И поскольку основная 
масса готов осела в северной и средней части Италии, подобное 
отношение к распределению средств производства способствовало, 
как это ни парадоксально, сохранению массовой итало-римской 
культуры. Помимо локализации остготской культуры, возрос 
удельный вес свободного крестьянского землевладения. Наделы 
стали превращаться в аллоды с использованием труда рабов и 
колонов. Наряду с общинниками-остготами в Италии сохранился 
значительный слой свободных итало-римских землевладельцев — 
от мелких до крупных (possessores), игравших огромную роль 
во всех сферах жизни общества. Нужно обратить внимание на то, 
что поземельный налог оставался в силе и в дальнейшем. Может 
быть, его распространили даже и на готов24, хотя и с некоторыми 
ограничениями 25. Но о capitatio plebeja в источниках уже не упоми
нается. Разгром остготского королевства и византийское господ
ство (555 — 568 гг.) означали полный возврат к прежнему римскому 
устройству. Jugatio облагают прежних possessores26, нижестоящие 
платят подушную подать. Немногие изменения в системе хозяй
ственных отношений вызвали конфискацию имущества отдельных 
готов в пользу казны. Терции не вернулись к собственникам, 
но стали принадлежностью казны 27. Не исключено, что часть 
остготских собственников осталась на своих землях 28. Следствием 
явилось увеличение императорских удельных земель. Наряду 
с этим возросло богатство монастырей и церквей. Под их опеку
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отдавались мелкие землевладельцы, которые не в состоянии были
29платить подати .

Таким образом, лангобарды (langobarden), вторгшиеся в Ита
лию в 568 г.30, испытали влияние окрепшей и уцелевшей мас
совой итало-римской культуры, а также разобщенной культуры 
представителей различных племен и народов.

Уже сам факт странствований лангобардов от Скандинавии 
до И талии31 способствовал тому, что этот племенной союз подвер
гался разносторонним этническим влияниям. Недаром исследова
тели, занимавшиеся историей лангобардов, отмечают в своих тру
дах тесное родство лангобардского права с древнескандинав
ским 32 или саксонским 33, а также, исходя из близости лангобардов 
по языку и обычаям англосаксам, приходят к мысли о проис
хождении их либо от англов 3\  либо от саксов35. В трудах, затра
гивающих историю лангобардов, отмечается и культурное влияние 
баваров36. Конечно, вести происхождение лангобардов, являю
щихся одним из племен, входящих в герминонскую ветвь герман
ского мира в целом, от англосаксов, представляющих собой одно 
из отделений ингевонской ветви, необоснованно. Но контакт 
с этими племенами на нижней Эльбе, а затем даже и при миграциях 
не мог не сказаться на влиянии указанных племен на лангобард- 
скую культуру. Лангобарды признавали свою близость с англо
саксами даже тогда, когда они и англосаксы покинули свое место
пребывание на нижней Эльбе, основавшись одни — в Италии, 
другие — на Британских островах. Данное подтверждают и до
вольно частые династические контакты между ними в после
дующие времена37. Именно эта культурная близость вовлекла 
саксов в завоевание вместе с лангобардами Италии 38. Еще до втор
жения саксы вместе с лангобардами проживали в Паннонии, 
о чем свидетельствует письмо франкского короля Теудеберта I 
(534—548 гг.) императору Юстиниану с перечислением в нем под- 
данных королю племен и народов, среди которых названы саксы . 
Пребывание саксов вместе с лангобардами в Паннонии подтвержда
ется и археологическими материалами40. Впоследствии, правда, 
некоторые из них ушли из Италии, поскольку лангобарды запре
тили им проживать по своему праву41.

Во время прохождения лангобардов через области расселения 
баваров (нориков) и тюрингов к ним примкнула отдельная группа 
из этих племен 4 . Впоследствии эти народы сыграли свою роль 
в истории лангобардского королевства. Так, например, по свиде
тельству источников, герцог Торино тюринг Агилульф был избран 
королем лангобардского королевства. В жены же он взял себе 
баварку Теоделинду — вдову предшествующего короля из ланго
бардов 43. Брат Теоделинды бавар Гундоальд стал герцогом Асти 44. 
Насчитывалось также большое число гепидов45 и свевов. С послед
ними лангобарды находились в тесном контакте на протяжении 
почти 500 лет, еще со времен вхождения их в свевский военный 
союз Маробода, когда они в I в. н. э. проживали в области нижней 
Эльбы. Розамунда, королева гепидов, стала королевой лангобардов,
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а из среды свевов нередко в лангобардском королевстве выдвига
лись герцоги. Например, герцогом Брешии являлся свев Дрок- 
тульф, изменивший лангобардам и перешедший на сторону Визан
тии 4 . В завоевании Италии также приняло участие незначи
тельное число сарматов и древних булгар. Однако следует отметить, 
что сарматы еще и до вторжения проникали на территорию Италии, 
а булгары обитали там со времен правления императора Юсти
ниана4 . Мелкими, но постепенно увеличивавшимися партиями 
на территорию уже лангобардского королевства в течение двух 
веков проникали авары 48, с которыми лангобарды в целях обеспе
чения себе прочного тыла еще до вторжения в Италию заключили 
в 555 г. м ир49. В конце VII в. усилился натиск славян50. Таким 
образом, в завоевании Италии приняли участие вместе с ланго
бардами группы как из других германских, так и из иных по проис
хождению племен и народов51. Это указывает на относительную 
раскрытость рамок лангобардской культуры. Смена в ходе стран
ствований прежнего племенного самоназвания «виннилы» на наи
менование «лангобарды» (т. е. «длиннобородые»), данное винни- 
лам другими народами но их внешнему отличительному признаку, 
указывает на постепенную деэтнизацию этого племени.

Пути развития этнической интеграции лангобардского союза 
прямо зависели от того, как сложились его отношения с различ
ными слоями местного населения при перераспределении средств 
производства.

По этому вопросу существуют различные точки зрения, осно
ванные на двух сообщениях лангобардского хрониста Павла 
Диакона в его труде «История лангобардов» (Historia Lango
bardorum ). После рассказов об убийствах и насилиях в период 
вторжения лангобардов и правления короля Альбоина Павел 
Диакон повествует о правлении короля Клефа, который «многих 
могущественных римлян (Romanorum viros potentes) одних умерт
вил мечами, других изгнал из Италии» 52.

Дальнейшее повествование о периоде правления 35 герцогов 
до избрания ими короля позволяет несколько уточнить это сообще
ние: «В эти дни многие из знатных римлян (multi nobilium Roma
norum) были убиты из жадности. Прочие (reliqui) же, поделенные 
лангобардами, захватившими землю (госпиты), чтобы платить им 
третью часть от своих плодов, были превращены в трибутариев» 53. 
Спустя 10 лет, в 584 г. герцоги избирают королем сына Клефа — 
Аутари, и «для восстановления королевства герцоги, которые тогда 
были, вносят из всего своего имущества половину в пользу ко
роля. . . чтобы сам король или те, кто его окружает, а именно те, 
кто пребывает на различных службах, кормились бы. Наконец, 
отягощенный народ (populi) был поделен между лангобардскими 
госпитами» 54. Вышеупомянутые сообщения имеют большое значе
ние для выяснения всей проблемы, и не потому, что они являются 
единственными, но вследствие того, что они, несомненно, были 
почерпнуты Павлом Диаконом из работ тридентского епископа 
Секундия, жившего во второй половине VI и начале VII в.55
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Исследование этих сообщений Павла Диакона привело ученых 
в конечном счете к двум выводам: 1) местное население испытало 
большую или меньшую зависимость от лангобардов, в результате 
которой произошло понижение социальных статусов итало-римлян, 
2) напротив, вторжение лангобардов не повлияло принципиально 
на общественную структуру итало-римского населения, несмотря 
на естественные для этого периода грабежи, убийства и насилия, 
а тем более не создало глубокой пропасти между побежденными 
и победителями, которая препятствовала бы влиянию старых рим
ских обычаев. Как правило, все данные исследователи при построе
нии своих доказательств начинали с толкования слов «multi 
nobilium Romanorum» и «reliqui» в труде Павла Диакона (II, 32). 
И все они принимали, что многочисленные nobiles являлись не 
чем иным, как итало-римскими possessores. Следовательно, тогда 
reliqui должны были означать: «оставшиеся из числа nobiles». 
Как видим, эти исследователи употребляли Romanorum исключи
тельно в атрибутивном значении. Но ведь можно поставить вопрос: 
«А не представлено ли значение Romanorum в субстантивирован
ном, а не атрибутивном смысле в труде Павла Диакона?» Ведь 
в нем еще выше (И, 31) термин Romanorum был употреблен 
именно в субстантивированном смысле: Клеф убивает и изгоняет 
multos Romanorum viros potentes. Таким образом, если принять вто
рое толкование, то необходимо выяснить: кого облагали налогом? 
Неизвестных римлян (reliqui как reliqui Romanorum) или же 
possessores (reliqui как reliqui nobilium)?

У исследователей, пытавшихся разрешить эту проблему, суще
ствуют различные мнения. Наиболее характерными из них яв
ляются взгляды итальянского ученого Ф. Шупфера, русского 
исследователя П. Г. Виноградова, немецких лангобардистов 
JI. М. Гартманна и А. Гальбана, а также французского медиевиста 
Ф. Тибо.

Ф. Шупфер рассматривал зависимость итало-римлян от ланго
бардов только в публично-правовом значении, пытаясь в более 
поздних источниках найти следы существования прежнего свобод
ного итало-римского населения 56. П. Г. Виноградов доказывал, что 
римское общество не существовало как таковое в лангобардском 
королевстве: его отдельные группы влились в соответствующие 
слои лангобардского общества . К группе исследователей, писав
ших о большей или меньшей зависимости итало-римлян от ланго
бардов, относится и JI. М. Гартманн 58. По мнению А. Гальбана, 
процесс оккупации лангобардами земли закончился только к VII в., 
а постепенность и медлительность этого процесса дали лангобар
дам возможность ближе познакомиться с римскими обычаями 
и культурой 59. Взглядам А. Гальбана близка (но иначе аргумен
тирована) теория Ф. Тибо 60. Такие исследователи, как Ф. Шупфер 
и П. Г. Виноградов, рассматривали под reliqui в тексте Павла 
Диакона reliqui nobilium, т. е. поссессоров, полагая, что в более 
поздние времена под «nobiles» нужно понимать низшее сельское 
население. Подтверждение этому они искали в положении так
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называемых «терциаторов» из Либурии. Но как мог крупный зе
мельный собственник дойти до низшего положения, столь схожего 
с положением колонов? Что касается А. Гальбана и Ф. Тибо, то 
они считали, что reliqui ( nobilium) , так как они поставляли tertiam 
partem suarum  frugum, должны были существовать и в дальней
шем. Но в источниках нет никаких конкретных данных о суще
ствовании в более поздние времена крупных земельных собствен
ников из итало-римского населения. Здесь можно выделить и мне
ние JI. М. Гартманна, который принимает вышеуказанное во 
внимание, но заходит так далеко, что просто допускает полное 
исчезновение прежнего сословия nobiles.

Рассмотрим подробнее факты, свидетельствующие либо о сохра
нении в лангобардское время, либо, напротив, об исчезновении 
крупнейших римских поссессоров. Вопрос об их сохранении явля
ется важным и для решения проблемы наличия на территории 
лангобардского королевства римских способов ведения хозяйства. 
Среди ученых, занимавшихся исследованием лангобардской Ита
лии, установилось почти единогласное мнение об утере побежден
ными права на обладание имуществом и о потере ими и личной 
свободы.

Но не мешает помнить, что не все собственники бежали, что 
оставшиеся не были истреблены поголовно, что не все из остав
шихся лишились своих земель. Интересный анализ слов Павла 
Диакона о зоне опустошения в период всевластия герцогов61 
был проведен для доказательства вышеприведенной мысли италь
янскими исследователями Дж. Фасоли, Р. Манселли и Дж. Та- 
бакко62, которые пришли к выводу, что территория, захваченная 
Альбоином, т. е. первая из оккупированных областей, ни до, ни 
в период междуцарствия не подвергалась ограблению и опустоше
нию герцогами. Стремления герцогов к накоплению богатств пу
тем грабежей местного населения были направлены не на ранее 
захваченные земли, а на области еще не оккупированные, но лишь 
захватываемые ими в период междуцарствия 6 .

До прихода лангобардов в Италию там существовало большое 
число частных имений. Альбоин, приглашая саксов участвовать 
в предприятии по завоеванию Италии, говорил, что они пойдут 
в «обширную Италию с многочисленными владениями» 64. В дип
ломатических кодексах 65 налицо целый ряд грамот V II—VIII вв., 
содержащих данные о частных пожертвованиях в пользу церков
ного и монастырского имущества. И ни в одном из этих документов 
не назван жертвователь из крупных итало-римских земельных 
собственников. И имена, и генеалогические данные указывают 
на то, что все это были лангобарды. Приведем еще несколько 
фактов. Один из них — это пребывание в Павии некоего знатного 
лица по имени Сенатор 66, которое, очевидно, обладало довольно 
большим состоянием. По грамоте, датированной 714 г., этот 
Сенатор и его жена Теоделинда учреждают в своем доме, которым 
они владели по праву наследования, монастырь для своей дочери 
Синелинды и дарят все состояние монастырю, в том числе наслед
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ственное владение, королевское пожалование и прочие дарения. 
Дар состоял из движимого и недвижимого имущества 67.

Впоследствии короли нередко относились весьма благожела
тельно к отдельным лицам из местного итало-римского населения, 
что дало возможность некоторым из них сохранить и даже упро
чить, если и не свое социальное положение, так свое состояние, 
которое в последующие времена, по мере изменения в лангобард- 
ской Италии социальных отношений, и определяло независимо 
от этнической принадлежности общественный статус этих лиц. 
Также от 603 г. известен факт, гласящий, что некие жители города 
Пизы во времена правления короля Агилульфа занимались мор
ской торговлей 68. Свидетельство папы Римского Григория I ука
зывает, что этих лиц нужно рассматривать именно как зажиточных 
итало-римлян69. Налицо и такие случаи, когда итало-римляне 
фигурировали в документах как владельцы земельных участков 70. 
Так, например, спустя сто лет после вторжения лангобардов 
в Италию король Гримоальд в гневе на итало-римских жителей 
Одерцо в округе Тревизий разорил их город и отнял у них землю 71. 
Если бы данное население не имело своей земельной или иной 
собственности и являлось колонами или вообще податными людьми 
лангобардов, то наказание пало бы не на их дома и поля, но на них 
лично. Однако больше сведений о сохранении на территории 
лангобардской Италии какого-либо числа зажиточных или даже 
знатных итало-римлян, владевших обширными имениями, нет. 
Пример, приведенный в случае с лицом, по имени Сенатор, 
единственный. Поэтому нельзя с достаточной уверенностью гово
рить о сохранении в лангобардской Италии значительного числа 
крупных итало-римских поссессоров. Тем более, что упоминание 
Сенатора в труде Павла Диакона, как и наличие этого имени 
в грамотах, напротив, свидетельствует против сохранения много
численного слоя знатных итало-римлян. Очевидно, Сенатор яв
лялся значительным лицом и незаурядной личностью, что и позво
лило его отметить в какой-то степени в источниках. В остальных 
случаях речь идет о мелких собственниках, которые, возможно, 
со временем несколько увеличили свое состояние, а следовательно, 
и упрочили свое положение.

Заканчивая обзор, нельзя, не забегая несколько вперед, не под
черкнуть следующее: со временем германцы и другие пришедшие 
с ними народы начинали нередко принимать римские имена. Об 
этом лучше всего свидетельствуют данные источников, датируемые 
более поздним временем. В них встречаются лица, которые, 
объявляя себя живущими по закону лангобардов (что указывает 
на их германское происхождение), носят римские имена72. Воз
можно, и сам Сенатор не был итало-римлянином. Признавать 
принадлежность того или иного лица к определенной этнической 
общности, беря за основу лишь его имя, как это делал видный 
итальянский исследователь Дж. П. Боньетти для того, чтобы 
доказать сохранение на территории лангобардской Италии знатных 
итало-римлян 73, ненадежно. Да и сам ученый в одной из своих
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работ отмечает, что уже среди первого поколения завоевателей 
многие носили итало-римские им ена74. Некоторые известия об 
итало-римском населении в источниках, которые свидетельствуют 
о нередкой благосклонности лангобардов к итало-римлянам во
обще 75, не позволяют сделать выводы о том, что это были именно 
итало-римские поссессоры. Ибо слишком сильно подчеркивают 
источники сообщения об убийствах и изгнаниях nobiles. Следова
тельно, аргументы и той и другой групп исследователей не могут 
быть с достаточным на то основанием приведены для доказатель
ства положения, что nobiles уцелели и в дальнейшем входили в тот 
или иной слой лангобардского общества. Вышеприведенные заме
чания не позволяют также с полной уверенностью оспаривать 
утверждение, что именно толкование reliqui как reliqui Romanorum, 
а не как reliqui nobilium, может быть верным.

Подойдем к решению вышепоставленной проблемы с другой 
стороны: посмотрим, в каком значении употребляет Павел Диакон 
термины tertia и tributum. Но прежде чем рассматривать оба 
термина, нужно принять во внимание уже указанный выше факт, 
что сведения для фраз, где встречаются оба термина, были почерп
нуты Павлом Диаконом из работ Секундия. Термин tributarii 
встречается еще раз у Павла Диакона в значении, пожалуй, каро
лингском 76, когда трибут рассматривался как дань, уплачиваемая 
покоренными народами 77. И это значение никак не согласуется 
с осознанием tributarii как индивидуальных плательщиков подати. 
Иначе можно предположить, что Павел Диакон знал и другое 
значение для этого термина. Действительно, у Павла Диакона 
встречается понятие tributum, заимствованное им из труда знатока 
ряда римских правовых терминов — Секста Помпея . Таким об
разом, Павел Диакон употреблял выражение tributum  в том значе
нии, в каком его использовали в римские времена79, а следова
тельно, он хорошо понимал то, что хотел сказать Секундий. Из 
этого следует, что терция могла означать поимущественный налог, 
гак как третья часть сельского дохода не могла быть для итало-рим- 
лянина (Секундий) или для человека, знающего римскую терми
нологию (Павел Диакон), ничем иным, как поимущественным 
налогом. Вести речь о подушной подати здесь нельзя. Но перед 
лангобардским нападением именно поссессор платил как налого
вый субъект трибут. Следовательно, reliqui, по труду Павла 
Диакона, вследствие уплаты трети своих доходов, tributarii efficiun
tur. Они должны были являться той группой населения, которая 
не была субъектом поземельного трибута. Такой группой были 
только колоны, краткосрочные арендаторы и рабы, посаженные 
на землю.

Однако надлежит выяснить, кому последние должны были 
платить подать. По Павлу Диакону (III, 16), герцоги отдали 
королю Аутари половину из своего имущества: populi tamen 
ndgravati per Langobardos hospites partiuntur. Если сравнить приве
денные слова с фразой из труда Павла Диакона (И, 32), то ока
жется, что обе фразы оговаривают два однородных явления, кото
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рые приходятся на разные периоды времени. Во втором случае 
происходил захват имений уничтоженных или изгнанных итало- 
римских nobiles. Это подтверждается сообщением, что nobiles 
были убиты «из жадности» лангобардскими герцогами и что уже 
спустя 10 лет герцоги владели значительным имуществом, коль 
скоро они поделились им с королем Аутари. В первом случае 
происходил раздел населения, которое до последующих событий 
платило третью часть suarum frugum герцогам. В 584 г. произо
шла лишь смена лиц, которым население должно было платить 
терцию.

Подводя итог, можно отметить, что захват Италии лангобардами 
в 568 г. сопровождался изгнанием или уничтожением ими многих 
римских поссессоров и духовенства (преимущественно выс
шего). Именно их богатства захватили герцоги и установили 
постоянный tributum  с доходов, поступавших с земельного уча
стка от колонов и трибутариев (терция) 80. Большинство мелких 
и средних собственников из итало-римского населения не только 
уцелело, но и сохранило свое положение. Вместе с ними сохра
нилась и «массовая» культура итало-римского населения. Ланго
барды и их союзники свое основное внимание обратили главным 
образом на обширнейшие поместья, принадлежавшие либо фиску, 
либо уничтоженным или сбежавшим крупным землевладельцам. 
На этих землях было развернуто общинное пользование, которое 
быстро начало разлагаться под воздействием старой структуры 
позднеримского землевладения, сохранившегося вместе с уцелев
шей и быстро прогрессирующей к раннефеодальным отношениям 
системой колоната и мелкого арендаторского хозяйства. Система
тического раздела земли, т. е. основного средства производства, 
с итало-римским населением у лангобардов и их союзников 
не было. Арендные и колонатные формы, с которыми лангобарды 
и пришедшие с ними другие народы близко познакомились при 
своем первоначальном расселении в римских поместьях (fundi) 
и даже еще при их пребывании в Паннонии, оказали разлагающее 
влияние на общинный способ ведения хозяйства. И в первую оче
редь они способствовали ускоренному возникновению прибавоч
ной стоимости и процессу ценообразования, что привело к первым 
тесным контактам двух, находившихся на различных стадиях 
социально-экономического развития обществ. Образование приба
вочной стоимости и цены явилось той точкой, в которой перво
начально происходило совмещение двух типов этнических культур, 
позволившее установить теснейший экономический контакт между 
различными этническими общностями в лангобардском королев
стве. К сожалению, этот процесс из-за отсутствия источников, 
раскрывающих его отправной момент, можно показать лишь в се
редине его развития, т. е. в V II—VIII вв. Именно в этот период 
источники иллюстрируют стремительное развитие в лангобард- 
ской Италии различных типов залоговых сделок и форм так назы
ваемых «дарений». В это время, хотя сам процесс начался зна
чительно раньше, сложилось своеобразное сочетание действия
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первобытнообщинного принципа реципрокации с развитыми фор
мами обращения имущества классового общества .

Самый распространенный тип дарения gairethinx у лангобар
дов основывался на развитии формы завещания. Форма завеща
ния складывалась не только под влиянием возникновения частной 
собственности на имущество, принадлежавшее ранее всей родо- 
млеменной группе, но и под непосредственным воздействием рим
ской формы передачи имущества, с которой лангобарды позна
комились еще в Паннонии. Показательно, что уже к VIII в. этот 
тип приравнивался к обряду susceptum launegild, означавшему 
фиктивную замену утраченного имущества 82 и оформлявшемуся 
грамотой, составленной по римским образцам 83. При подобной 
форме дарения за дарителем сохранялось пожизненное право 
пользования подаренным имуществом. Таким образом, форма 
дарения launegild-gairethinx отражала практику выплаты вознаг
раждения за дарение, которое фактически являлось фиктивным 
возмещением, лишь формально имевшим уравнительную направ
ленность 84. Как правило, этим возмещением была либо малоценная 
вещь, либо мизерная денежная сумма 85. Следует подчеркнуть, что 
вплоть до V III в. launegild всегда являлась реальной вещ ью 86. 
Рассматривая данные источников, можно прийти к выводу о чисто 
позднеримском правовом происхождении института дарения 
с launegild. Однако наряду с ним наблюдалась и более совершен
ная форма дарения, непосредственно исходящая из основ рим
ского права 87. Применение в одно и то же время трех типов 
оформления передачи имущества — gairethinx, launegild и dona- 
lio — свидетельствует об архаичности первых двух типов (gaire- 
Ihinx, launegild). Помимо того, эти два типа носят чисто герман
ские наименования, а второй тип прямо приравнивается к первому, 
составляя как бы расширенное его толкование. Среди местного 
итало-римского населения сама практика дарения как форма пере
дачи имущества отсутствовала. Вместо нее выступала более 
совершенная форма залоговых сделок, нашедшая широкое распро
странение и среди германских племен и народов.

Сам термин guadia (wadimonium, wadia) был заимствован 
германцами из римского юридического языка 88. На то, что вадия 
означала залог, и именно вещевой, указывают слова, употребляе
мые вместе с этим термином: daré, solvere, accipere, suscipere, 
recipere, remanere, reddere, liberare и abtrahere89. Вадия как за
лог выполняла несколько следующих функций: 1) при обещании 
уплаты покупной цены и долга с подчеркиванием ответственности 
того, кому было доверено чье-либо добро 90; 2) в семейном праве и 
5) при процессуальном ведении д е л 91. Wadia была тесно связана 
г поручительством (fidejussio) 92 и основана на римском имуще
ственном праве. В эти сделки могло вступать как местное, так 
и пришлое население. Таким образом, wadia можно представить 
как символ поручительства, a launegild — как символ дарения 93. 
Истинная сущность лаунегильда вскрывается при детальном раз
боре такого договора. Даривший имущество и пользовавшийся им,
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хотя и не мог продать его, но имел возможность через определен
ное время изменить свое решение. Но если тот, кому было предназ
начено дарение, дал что-либо в качестве возмещения дарителю, 
то последний или его наследники должны были либо вернуть 
полученное прежнему собственнику, либо отдать подаренное иму
щество. В лангобардском обществе вместе с эволюцией общины 
форма дарения также проделала свой путь развития — от архаи
ческой передачи имущества до прекария и срочного бенефиция 
(donatio) . И хотя, как уже было показано выше, происходило 
нередкое приравнивание института susceptum launegild акту per 
gairethinx, что вскрывает их внутреннее родство, и условия при 
donatio per thinx были в основном такими же, которые определяли 
институт susceptum launegild 95, превалировала тенденция к при
равниванию и последовательному превращению дарений с laune
gild в donatio 96 или в donatio cum lidinlaib (иначе in die obitus 
sui) 97. Последнее дарение сохраняло за дарителем пожизненное 
право пользования подаренным, т. е. право пользования для тех, 
кому было подарено имущество, только после смерти дарителя. 
В отличие от прекария, который оставался необеспеченным дер
жанием и мог быть в любое время востребован собственником, 
в акте lidinlaib нельзя усмотреть частного распоряжения иму
ществом 98. При этой форме дарения наблюдается двойное отчуж
дение одного и того же имущества разными лицами.

Акт дарения с lidinlaib, при котором уже не требовалось ника
кого возмещения, явился более развитой формой отчуждения 
имущества, особенно, если речь шла о земельных участках. С его 
развитием возрастает применение различных форм условного 
землепользования " .  До падения Западной Римской империи гер
манцам уже были известны формы мелкой аренды. Характерно, 
что в период вторжения лангобардов в Италию и в последующее 
время они использовали римское наименование possessio для уча
стка земли; этот термин у итало-римлян означал именно участок, 
взятый в аренду 10 , а не sors, непосредственно связанное с опре
делением общинной собственности . Под possessio пришельцы 
понимали участок земли с возведенными на нем постройками, 
с проживавшим на нем зависимым населением, а также движимое 
и недвижимое имущество 102. И именно об имений, отданном в дар 
другому лицу на условиях launegild или lidinlaib, но остающемся 
у дарителя в пользовании, вели речь как о possessio ,03. Таким 
образом, лангобарды уже вплотную подошли к понятию бонитар- 
ной как частной, защищенной от виндикции собственности, в от
личие от такой бонитарной собственности, которая охранялась 
просто владением 104. Благодаря именно этому обстоятельству 
институт launegild из реальной вещи, выступающей как замена 
имущества, развился в цену данного имущества 105.

В этой связи необходимо отметить, что в римском граждан
ском праве сделкам с имуществом типа «дарения» практически 
не придавали большого значения, а в германском праве эти сделки 
приобрели одно из ведущих значений и явились важнейшей пред

38



посылкой для перехода к феодализму. С итало-римской же стороны 
такое же значение отводилось залоговым сделкам типа wadia. 
Переплетаясь и влияя друг на друга, эти два типа имущественных 
сделок создали романизованную, но с германской основой, своеоб
разную культуру реципрокационных сделок. Первоначально при 
дарении per gairethinx можно усмотреть несбалансированный тип 
реципрокации. В первобытнообщинную эпоху без привнесения 
инекультурных элементов происходило одобрение данной проце
дуры per gairethinx, т. е. через общее собрание. Этот институт 
да рения еще нельзя назвать реципрокацией в подлинном смысле 
слова. Исчезновение общего собрания после вторжения лангобар
дов в Италию было причиной исчезновения этой формы даре
ния ,06. Она была вытеснена формой дарения с launegild, существо
вавшей в среде лангобардов еще задолго до их прихода в Италию. 
Именно эта форма являлась в чистом виде несбалансированной 
реципрокацией, развившейся в цену имущества 107. Под влиянием 
итало-римской вадиальной системы она переросла в негативную 
реципрокацию. Примечательно, что первоначально эта форма ре
ципрокации использовалась либо при завещании, либо при пере
даче наследства, т. е. в этих случаях происходило не столько 
отчуждение имущества от родственной группы, сколько передача 
имущества внутри этой же группы |08. В дальнейшем с разрывом 
родственных связей среди германцев и утверждением итало-рим- 
ского населения на равном правовом положении с германцами 
и лангобардском обществе произошло не только слияние двух 
юридических систем, но и взаимопроникновение последних. Являв
шееся фактически «синтезированной» формой, составленной из 
гистемы итало-римских залоговых сделок и несбалансированной 
реципрокации, характерной для первобытнообщинной эпохи, 
дарение с launegild как негативная реципрокация раздвоилось. 
Его развитие пошло по двум направлениям: к «обратной негатив
ной реципрокации» (акт lidinlaib), ведущей к образованию прека- 
рия, и к «псевдосбалансированной реципрокации», т. е. к развитию 
и цену имущества.

В заключение следует отметить, что в этом процессе, не совсем 
обычном и не всегда встречавшемся в прочих королевствах, осно- 
нанных германцами на территории Европы, не последнюю и даже 
наиважнейшую роль сыграла экономическая культура местного 
итало-римского населения. Социальное расслоение среди пришель
цев (причины и процесс которого достаточно раскрыты в работах 
советских и зарубежных исследователей), протекавшее также под 
большим влиянием массовой культуры итало-римлян, явилось 
основной причиной поглощения местным населением завоевателей.

Вопрос образования в итало-германском обществе цены и при
бавочной стоимости представляет одну из черт процесса этно
культурного сближения различных этнических групп. Вместе 
с проблемой расселения пришельцев, тесно связанной с выясне
нием характера перераспределения средств производства между 
завоевателями и покоренным населением, он составляет «сердце
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вину» решения проблемы ассимиляции завоевателей итало-рим- 
лянами. При решении вопроса о судьбах этнических культур 
в гомогенно-гетерогенных этнических образованиях, в частности — 
об адаптации их к сложной ситуации, созданной взаимоотноше
нием этнических групп, входящих в данное образование, неизбежно 
назревает необходимость специального исследования различных 
сторон эволюции сочетаний в каждой этнической культуре общего 
и особенного и перспектив развития этого сочетания. В данном 
случае нет необходимости детального разбора общего процесса 
вызревания основ феодализма в обществах завоевателей и поко
ренных, приведшего в конечном итоге к сближению обеих этни
ческих групп и к усвоению завоевателями многих черт экономи
ческой и затем культурной жизни покоренных. Здесь важно от
метить то главное и особенное, с чего начался процесс, способ
ствующий началу сближения различных этнических общностей: 
способ расселения, особенности перераспределения средств произ
водства, вытекающие из характера завоевания, возникновение 
прибавочной стоимости и ценообразование.

Особенности вышеуказанного процесса повлекли за собой изме
нения в функционировании на территории Италии лангобардского 
королевства: исчезновение ко времени правления короля Лиут- 
пранда (первая половина VIII в.) племенного права и постепенная 
замена его территориальным с утверждением действия римского 
права (Jus Romanorum), по которому вплоть до его официального 
признания проживали независимо от этнического происхождения 
все лица католического вероисповедания 109. Воздействие на жизнь 
лангобардов (под влиянием введения католичества) римского 
права 1 выразилось, в частности, и в признании наряду с гер
манскими формами отпуска на свободу обряда circa altaria, 
упомянутого еще в юстиниановском кодексе ш . После того как 
католичество стало государственной религией лангобардского ко
ролевства, процесс романизации пришельцев пошел значительно 
быстрее. В VIII в. итало-римляне вводятся в состав лангобардского 
ополчения 112. Законодательством короля Лиутпранда зафиксиро
ваны этнически смешанные поселения германцев и итало-рим
лян 113. К концу существования лангобардского королевства при 
наборе в ополчение в силу уже вступает не этническая принадлеж
ность, а ценз по величине имущества 114.

Одним из признаков романизации пришельцев явилось быстрое 
усвоение ими латыни как государственного языка и главного сред
ства общения П5. Но принятие языка другой этнической общности 
еще не означает потерю своего этнического достоинства. Римское 
влияние можно проследить и в административном аппарате управ
ления королевством. Счет, летоисчисление и навыки военного 
искусства лангобарды также позаимствовали у итало-римлян И6. 
С римских времен сохранились многие черты городского плани
рования и городской экономической жизни 117. Некоторые налоги 
следовали римским образцам 118; на римской основе развивались 
арендные договора сроком на 5, 30 и 60 лет И9. И, наконец, в V III в.
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официально были разрешены смешанные браки 120. Все указанные 
факторы, которые можно беспредельно перечислять, отражающие 
процесс романизации пришельцев, как «сетка» накладывались 
на глубокие процессы, протекавшие в лангобардском королевстве 
и социально-экономической сфере, начало которым дал способ 
расселения с характерными особенностями перераспределения 
средств производства.

Немаловажную роль в деле ассимиляции завоевателей покорен
ным населением сыграло и их численное соотношение. Пришельцы 
а численном отношении значительно уступали итало-римлянам. 
( современник тех событий, папа Римский Григорий I (Великий) 
свидетельствовал, что наиболее высокой цифры за все времена 
численность населения Италии достигла как раз перед вторжением 
лангобардов 121. В конце V в. она составляла 5 — 7 млн человек 122. 
(1амо лангобардское племя являлось крайне малочисленным. 
Наблюдая лангобардов еще во времена их пребывания в области 
мижней Эльбы, римский историк Тацит отмечал его как самое 
незначительное среди германских племен 123. Сказанное подтверж
дает и наблюдавшаяся у них еще до прихода в Италию практика 
отпуска рабов на свободу с целью пополнения своего войска 124. 
Среди исследователей преобладает мнение о незначительной чис
ленности всех (включая и лангобардов) пришельцев в Италию 
а VI в. по сравнению с итало-римским населением 125. Таким 
образом, и количественное соотношение складывалось не в пользу 
лангобардов и их союзников. Хотя в истории взаимодействия раз
личных племен и народов древности известны случаи, когда это 
соотношение отнюдь не препятствовало не только выживанию 
народа в более многочисленной иноэтнической среде, но и утверж
дению его верховенства над побежденными. Так было, например, 
у англосаксов с кельтским населением Британии, несмотря на то, 
что англы, саксы, юты и фризы так же, как и племена, составляю
щие лангобардский союз, селились отдельными родоплеменными 
группами и были гораздо малочисленнее, чем кельты 126. Ланго
бардский хронист и летописец Павел Диакон (около 720—799 гг.) 
так повествует о поселении лангобардов и их союзников родопле
менными группами: «Поистине же в то время Альбоин многих 
с собой из различных племен, тех или других королевств, или 
которых сам увлек, в Италию привел, откуда до сегодняшнего 
дня места, в которых они обитают, мы называем селениями Гепи
дов, Болгар, Сарматов, Паннонцев, Свевов, Нориков или другими 
подобного рода именами» 127. Вроде бы такое расселение и приме
нение собственного способа ведения хозяйства должно было в ка
кой-то мере оградить эти племена и народы от ассимиляции их 
итало-римлянами. Однако, как показывает дальнейшая этническая 
история лангобардского королевства, этого не произошло.

Какие же основные причины содействовали поглощению итало- 
римлянами завоевателей? Культура итало-римлян была чужда 
лангобардам и пришедшим вместе с ними в Италию народам и 
племенам. Однако, несмотря на это, между этими племенами и на
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родами царило такое же невосприятие культуры друг друга, как 
и итало-римской. Даже германские племена, не говоря уже об иных 
по происхождению народах, были разобщены в лангобардском 
королевстве. Так, например, в лангобардских грамотах, относя
щихся в основном к VIII в., т. е. спустя сто с лишним лет после 
завоевания Италии лангобардами, лица с готскими именами, 
различные по своему социальному положению (conductores, gastal- 
des и т. д.) носят такие почетные титулы, как viri devoti (мужи 
благочестивые) или viri honesti (мужи благородные) 128, а в грамо
тах от 769 и 1045 г. речь идет о населении, проживающем по «за
кону готов» 129. У германцев, представленных лангобардами, 
остготами, баварами, саксами, свевами и другими, отсутство
вало то, пусть даже легендарное, этнически цементирующее воспо
минание о чувстве родства, которое имели те же англосаксы. Их 
племена четко помнили о том, что они все ингевоны. Лангобарды 
и прочие германцы, пришедшие с ними в Италию, не сумели про
тивопоставить итало-римской свою германскую культуру. Этно
центризм в этом случае сыграл не положительную, но отрицатель
ную роль, еще более разобщив завоевателей. Самая же основная 
причина постепенной ассимиляции завоевателей итало-римлянами 
коренилась в характере перераспределения средств производства 
между завоевателями и покоренными, в полном игнорировании 
основной массы итало-римлян при возведении социально-экономи
ческого фундамента лангобардского королевства и в использовании 
без каких-либо изменений прежнего, утвержденного еще остготами 
способа эксплуатации захваченных богатств. Все это и явилось 
отправным моментом для дальнейшего развития своеобразия этни
ческих процессов, протекавших на территории Италии в последую
щее за эпохой лангобардов время.
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАЛЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЭТНОСОВ 

В ИТАЛИИ

H. A. Красновская

Всем хорошо известно, какую огромную роль в истории Европы 
сыграло древнеримское государство. Смешение римлян с разнород
ным населением сначала Апеннинского полуострова, а позднее 
и других регионов привело к образованию нескольких романских 
этносов в средневековой Европе. Крупнейшие из них: французы, 
итальянцы, испанцы, португальцы, румыны.

Этнические процессы, связанные с формированием этих этно
сов, не раз становились объектом исследования советских и зару
бежных ученых. Значительно меньше внимания уделялось ассими
ляционным процессам, которые на периферии очагов консолида
ции современных крупных наций привели к образованию малых 
этнических романоязычных анклавов. В наши дни эти общности 
тесно ассоциированы с основными нациями соответствующих госу
дарств. Тем не менее они проявляют достаточно своеобразия, суще
ственной чертой которого является особое этническое самосозна
ние.

В политических границах Италии в настоящее время сущест
вуют два таких малых этноса. Это сардинцы и фриулы, сформиро
вавшиеся в средние века в отдельных регионах, некогда входивших 
в Римскую державу. Важную роль в процессе их сложения сыграли 
древние римляне. Однако на ранних стадиях этого процесса в нем 
приняли активное участие местные доримские племена, а на более 
поздних — средневековые завоеватели этих регионов. Проблемам 
этногенеза и этнической истории фриулов и сардинцев автор в свое 
время посвятил две отдельные монографии 1. В настоящей статье 
впервые в советской этнографической науке предпринята попытка 
сравнительного анализа этногенетических и этнических процессов, 
связанных с зарождением и развитием фриульского и сардинского 
этносов. Исследование проведено на широком фоне общеитальян
ской этнической истории, при этом особенно большое внимание 
уделено характеристике процесса романизации областей и провин
ций Римской империи. Этот новый подход потребовал от автора 
привлечения не только введенных им раньше в оборот советской 
науки, но и дополнительных исторических и историко-лингвисти
ческих материалов.
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До распространения Римом своего господства и языка по всему 
Апеннинскому полуострову значительную часть населения здесь 
«оставляли так называемые италики — племена, говорившие 
imi наречиях италийской группы индоевропейской языковой семьи. 
Географическое название Италия вначале относилось лишь 
я небольшой области на юге полуострова (в современной Калаб
рии).

Постепенно оно распространилось и на центральную и се
мерную части полуострова и лишь к концу III в. до н. э. дошло 
до южного подножия Альп.

На правом берегу р. Тибр жили немногочисленные племена 
фнлисков. Вдоль верхнего течения той же реки обитали умбры; 
южнее находились земли марсов и самнитов. Горы, окружавшие 
древнюю область Лациум, населяли эквы и вольски. Наиболее 
крупным племенем Кампании были оски. Территории, распо
ложенные южнее и севернее Лациума, были населены другими, 
более мелкими италийскими племенами. Главенствующее положе
ние среди италиков занимали племена латинов, жившие в Лациуме. 
Но преданию, они вместе с «древнейшим и коренным» (Страбон, 
V, III, 1) племенем сабинян основали близ устья Тибра Рим 
( liorna) 2.

Город, расположенный на месте пересечения важных тор
говых путей, связывавших друг с другом все части Апеннин
ского полуострова, вскоре стал центром, из которого латины начали 
наступление на остальные италийские племена. Постепенно, 
в V —II вв. до н. э. все эти племена были покорены латинами и 
имеете со .своими завоевателями вошли в историю под именем 
римлян (Romani).

Среди италиков стал довольно быстро распространяться латин
ский язык. Им нетрудно было его усвоить по нескольким причи
нам. Во-первых, их собственные языки были грамматически и 
лексически близки к латинскому. Во-вторых, латины вели созна
тельную политику, направленную не только на подчинение, но и 
на ассимиляцию завоеванных племен. Они высылали колонии 
римских граждан (coloniae civium Romanorum) или граждан об
щин, входивших в латинскую федерацию (coloniae Latinae), во все 
уголки Центральной и Южной Италии. Таким образом, земли, 
оставленные за италиками, располагались чересполосно с участ
ками, возделываемыми латинами. В-третьих, италики отбывали 
военную службу в римских легионах. Все это неминуемо приводило 
к постоянному общению завоеванных племен с носителями латин
ского языка и культуры и к усвоению ими того и другого. После 
Союзнической войны (90—88 гг. до н. э.) на всех италиков было 
распространено право римского гражданства, взамен за что, одна
ко, от них уже официально требовалось знание латинского 
языка.

Италийские диалекты в свою очередь оказывали влияние 
на народную латынь, которая по этой причине и сама не оста
валась неизменной. Г. Моль справедливо отмечал: «Первое про
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никновение Рима и латинского языка на италийские территории 
начинается почти с VI в. до н. э., но только позже, во II в., после 
Ганнибала Рим начинает колонизировать и латинизировать 
Европу, создавая в ней римские земли, и Средиземное море, его 
,собственное“ море (mare nostrum ). Таким образом, латинский 
язык в Италии развивался, преобразовывался и изменялся в тече
ние трех — четырех столетий, прежде чем проникнуть в другие про
винции Европы. . . Как можно при этих условиях не признать, 
что народная латынь есть в основном, если не исключительно, 
италийский продукт, естественное изменение латинского языка 
в устах фалисков, умбров или марсов, результат своего рода 
компромисса между sermo rusticus (народным языком. — Н. К.) 
Лация и местными диалектами, которые были так близки к нему 
и по своим формам, и по словарю?» 3.

Римляне неустанно осваивали завоеванные земли: осушали 
болота, проводили дороги, мостили городские улицы и пр. Все это 
вовлекало италиков в совместную с римлянами сферу деятельно
сти и также невольно способствовало их культурной инте
грации.

К концу I тысячелетия до н. э. римлянам удалось завоевать 
и народы, говорившие на языках, далеких от их собственного. 
Из них самым крупным и цивилизованным были этруски, воз
можно, заложившие и основы римской классической культуры. 
Расселение этрусков на Апеннинском полуострове подтверждается 
археологическими данными, относящимися к началу I тысяче
летия до н. э. Однако на исторической арене этот народ появился 
значительно раньше. В египетских иероглифических памятниках 
XIV —XII вв. до н. э. этруски упоминаются среди так называемых 
«народов моря» и фигурируют как «турша», откуда произошли 
древнегреческие наименования этого народа Tuppqvoi (тиррены) 
и Tup(jT)voi (тирсены). В древнеримских источниках этруски 
зафиксированы под названиями: Etrusci (этруски), Tusci (туски) 
и Tyrrheni- (тиррены).

До завоевания римлянами этруски, господствовавшие долгое 
время над землями и водами Западного Средиземноморья, зани
мали на Апеннинском полуострове обширные территории, где 
сохранились памятники их высокой цивилизации. Возможно, эт
руски имели также какое-то отношение к островам Корсика и 
Сардиния. Во всяком случае их долгое господство над моря
ми, омывающими эти острова, никем из историков не оспарива
ется.

В период своего наивысшего расцвета этруски владели терри
ториями, соответствующими современным итальянским областям 
Тоскана, Лацио и Кампания. Еще в VI в. до н. э. существовала 
федерация двенадцати этрусских городов, а в самом Риме неко
торое время даже правили цари из этрусского рода Таркви- 
ниев.

Этрусский язык, на котором сохранилось много надписей, 
до настоящего времени полностью не расшифрован и не уклады-
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влется пока в рамки существующих лингвистических классифи
каций.

Поэтому до сих пор остаются загадкой и сами этруски. Неясно 
ич географическое происхождение: были ли они потомками 
местного населения Италии или переселились сюда из Восточного 
Средиземноморья (может быть, из Трои?); представляли ли собой 
единую этническую общность или названия, под которыми они 
истречаются в исторических источниках, указывают на объедине
ние разных племен? На эти вопросы историческая наука пока 
не дает ясного ответа, продвигаясь к решению так называе
мой «этрусской проблемы» медленными и неуверенными ша
гами.

Начиная с V в. до н. э. римляне завоевали все земли эт
русков и изгнали из Рима представителей рода Таркви- 
ниев.

В юго-восточной части Апеннинского полуострова римляне 
покорили неродственные им по происхождению племена япигов. 
В прибрежных районах Южной Италии они стремились подчинить 
себе города так называемой Великой Греции — греческие колонии, 
основанные здесь в VII —VI вв. до н. э. Их жители, не порывавшие 
связей со своей родиной, постоянно оказывали культурное влияние 
на италиков, которые среди прочего заимствовали у греков и алфа
виты.

Города Великой Греции долго и упорно сопротивлялись эк
спансии Рима, но в конце концов (273 г. до н. э.) были покорены. 
Через несколько лет римлянам подчинилось и сельское греческое 
население этого региона. Таким образом, к середине III в. до н. э. 
земли Центральной и Южной Италии были также завоеваны 
римлянами. С этого времени усилия Рима были направлены, 
с одной стороны, на покорение народов Северной Италии, а с дру
гой — на завоевание гегемонии на Средиземном море.

В Северной Италии римляне столкнулись с разными племе
нами, далекими по своему происхождению от италиков. На северо- 
западе Апеннинского полуострова жили племена лигуров, гово
рившие, по-видимому, на одном из неиндоевропейских языков. 
Римляне начали наступление на лигуров с III в. до н. э. Однако 
те оказывали им упорное сопротивление и покорились власти 
Рима лишь в 180 г. до н. э.

Долину р. По и ряд прилегающих к ней равнинных и пред
горных районов с конца V —начала IV в. до н. э. населяло несколько 
кельтских (галльских) племен. Римляне постепенно (с конца III — 
начала II в. до н. э.) завоевывали и осваивали эти регионы, основы
вая там свои города-колонии.

Вдоль северного берега Адриатического моря простирались 
земли венетских племен, язык которых, по-видимому, занимал 
промежуточное положение между иллирийскими и италийскими 
диалектами. Судя по некоторым данным, римляне покорили эти 
племена, не встретив с их стороны особого сопротивления. Во вся
ком случае уже в III в. до н. э. венеты фигурировали в письменных
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источниках как союзники римлян в борьбе с кельтскими племе
нами.

Завоевав разнородные по языку и культуре племена и народы 
Апеннинского полуострова, римляне перешли к систематическим 
действиям, которые привели в конце концов к полному подавлению 
их индивидуальности и сплочению населения Италии в единое 
этническое целое. Русский ученый Антон Будилович ярко охарак
теризовал результаты этой деятельности римлян: «Прямолинейные 
дороги прорезали Апеннины и равнины во всех направлениях, 
вековечные римские мосты смелыми арками перекинулись через 
реки; каналами осушены мареммы; водопроводы связали горные 
ключи с городскими фонтанами. Бесчисленные народы и народцы 
Италии постепенно приведены к сознанию сначала гражданского, 
а потом и национального единства. Политическая религия рим
ских патрициев постепенно вытеснила все прочие культы аграр
ного, метеорологического, философского характера и соединила 
всех частных богов под сводами общего пантеона» 4.

Для полного стирания, как бы мы сейчас выразились, этниче
ской специфики италиков и неиталиков завоеватели стремились 
всеми способами в первую очередь сделать их латиноязычными. 
Французский историк Ш.-А. Жюльен правильно отметил: «Рим, 
который не знал ни расовой ненависти, ни религиозной нетерпи
мости, не допускал, однако, по политическим соображениям, иного 
языка, кроме латинского» 5.

В процессе языковой ассимиляции латинами и романизации 
в полном смысле этого слова племенам и народам Апеннинского 
полуострова пришлось утратить свою самобытность, что не прошло 
для них безболезненно. Начались эти процессы с Центральной 
Италии. «Ассимиляция эта, — пишет крупнейший советский рома
нист В. Ф. Шишмарев, — явилась результатом многовековой 
борьбы, упорной и жестокой; ,,сад империи44 вырос на почве, 
обильно политой кровью боровшихся, а то, что называется „романи
зацией44 населения Италии, было не только перевоспитанием 
покоренных народов, но подчас также грубой и жестокой ломкой 
всех их традиций и их жизни» 6. Постепенно теми же процессами 
оказалась охвачена вся остальная часть региона.

В результате сознательной и планомерной политики Римского 
государства на Апеннинском полуострове, по-видимому, образова
лась некая, хотя и рыхлая, но все же обладавшая своим «лицом» 
этническая общность. В античных источниках первых веков н. э. 
она угадывается под словами «populus romanus» (букв, римский 
народ), которыми в этот период обозначались уже все жители 
полуострова. Время завершения формирования этой общности 
точно установить трудно. Советские исследователи по-разному 
судят о темпах и сроках полной романизации населения Апеннин
ского полуострова. В. Ф. Шишмарев пишет: «За вычетом островов 
и некоторых южных окраин нивелировка населения в Италии 
и обращение этой пестрой этнической массы в более или менее 
однородную, в своего рода „римлян44, протекали, таким образом,
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а< »вольно быстро и, во всяком случае, с большим успехом». Извест
ный специалист по истории латинского языка И. М. Тройский 
отмечает:

«К началу I в. н. э. мы имеем дело уже с языком начинающей 
« кладываться италийской народности, которая занимает господ- 
гтнующее место в огромной рабовладельческой империи». Этно
граф JI. П. Лашук считает, что «Италия была романизована во всех 
отношениях к рубежу нашей эры, чем и завершился процесс 
образования латинской народности». Историк О. В. Кудрявцев 
высказывает мнение, что «объединение населения Италии в еди
ную народность» произошло в I в. н. э.7

Оговорка В. Ф. Шишмарева об островах не случайна, в чем мы 
гможем убедиться, исследуя особенности этнических процес
сов, в которые римляне оказались вовлеченными за пределами 
Италии.

Стремясь завоевать гегемонию на Средиземном море, Рим 
« толкнулся с могущественной Карфагенской державой. В борьбе 
<· карфагенянами для римлян было очень важно овладеть остро
вами Сицилией, Сардинией и Корсикой. В результате первой и вто
рой пунических войн (264—241 и 218—201 гг. до н. э.) Рим полу
чил эти острова. Однако в течение нескольких веков положение 
завоевателей было здесь сложным. Ведь римляне столкнулись 
на островах с конгломератом племен и народов. Ко времени завое
вания римлянами местные жители островов (корсы на Корсике 
и Сардинии, иолеи и балары на Сардинии, сикулы и сиканы на 
Сицилии) достигли определенной культурной интеграции, а ме- 
стами и этнического смешения с семитами-карфагенянами и встре
тили новых пришельцев крайне враждебно. Военные мятежи 
островитян против римлян продолжались вплоть до I в. н. э., 
романизация же их растянулась еще на несколько веков.

С завоеванием заморских территорий Рим превратился из феде
рации италийских племен в могущественную державу. Управление 
островами было организовано несколько иначе, чем землями 
в континентальной Италии. Сицилия стала первой, а Сардиния 
вместе с Корсикой — второй римской провинцией. В дальнейшем 
с расширением границ Римской империи провинциями (provin
ciae) стали называться все земли, присоединенные к ней за преде
лами Италии.

Территория самой Италии при Августе (I в. н .э .) была 
разделена на одиннадцать областей (regiones) (рис. 2). Им
ператор последовал совету Мецената, проведя это деление 
«κατά τε γένη και νεΟνη» («по племенам и народам») (Дион 
Кассий, I, III, 22) 8.

Первоначально слово provincia обозначало сферу военных дей
ствий, которую римский сенат отводил каждому из двух консулов, 
посылаемых со своими легионами в завоеванную местность. Управ
ление внеиталийскими землями римляне рассматривали как про
должительную военную оккупацию. Поэтому поведение римских 
властей в провинциях и в самой Италии было разным.

53



Рис. 2.
Области и провинции Римской империи в I в. и. э.

*  *

*

К настоящему времени историческая наука располагает значи
тельными письменными и археологическими материалами, кото
рые позволяют выявить как общие, так и частные черты в меха
низме романизации римских провинций. Прежде чем остановиться 
на них, целесообразно привести суждение советского историка 
О. В. Кудрявцева о самом феномене романизации. «Процесс рома-
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мизации (и соответственно эллинизации), — пишет он, — можно 
рассматривать в широком и узком смысле этого слова. В широком 
смысле романизация представляет собой распространение хозяй
ственных, социальных, политических и культурных форм, свой
ственных коренным областям римского мира, на территорию 
романизирующихся провинций. С этой точки зрения и изменения 
и хозяйственном быте новых провинций под влиянием римского 
завоевания, и распространение античной формы собственности, 
и урбанизация — все эти явления представляют собой составные 
части процесса романизации. В узком смысле этого слова, более 
общепринятом, но не охватывающем всей глубины процесса, под 
романизацией понимается распространение латинского языка, 
римских бытовых навыков и римской культуры» 9.

Освоение любого завоеванного ими региона римляне обычно 
начинали со строительства дорог. Римские власти проводили их 
главным образом в стратегических целях и придавали огромное 
значение контролю над ними. Однако это имело и другие послед
ствия. По великолепным дорогам, построенным со всей тщатель
ностью и по последнему слову техники того времени, сразу устрем
лялся мощный поток торговцев из Италии. Распространение ими 
изделий римского ремесла и само их общение с местными наро
дами оказывали романизирующее воздействие на завоеванные 
римлянами области.

Другим существенным рычагом романизации любого региона 
было присутствие там римских легионов. Римские воины, служба 
которых продолжалась много лет 10, размещались в лагерях, раз
биваемых по определенному, повсюду одинаковому плану. Лагерь 
(castra) обычно был прямоугольным. Его главная улица, начинав
шаяся у главных ворот (porta principalis), вела к преториуму 
(praetorium — площадка вокруг ставки полководца). По обе сто
роны от главной улицы располагались склады оружия и продо
вольствия, жилища для легионеров, мастерские, бани и другие 
постройки.

Археологические раскопки в ряде римских провинций дали 
материал и о так называемых канабах (canabae) — поселках, 
где по соседству с лагерем жили жены, наложницы и дети легио
неров, а также торговцы, маркитантки и другие гражданские лица, 
часто римского происхождения и . Легионеры должны были сами 
заботиться о своем пропитании, для чего им приходилось обраба
тывать земли близ лагерей. Основным костяком легионеров по
всюду были италики, однако римляне привлекали к военной повин
ности и местных жителей. Совместная служба и возделывание 
лежащих рядом полей приводили к постоянным контактам завое
вателей с завоеванными, что способствовало взаимному влиянию 
систем их земледелия и определенной степени экономического и 
культурного синкретизма.

По окончании срока службы легионеры получали землю и права 
римского гражданства и становились так называемыми ветеранами
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(veterani). Участки, выделяемые италикам и провинциалам, часто 
находились рядом, что опять-таки приводило их владельцев к по
стоянному общению и заимствованию друг у друга навыков в сель
ском хозяйстве. Естественно, более высокая римская культура 
и античная форма собственности оказывались победителями 
в паритетном обмене двух хозяйственных укладов. Таким обра
зом, и этот социальный слой населения провинций романизо
вался.

Во многих регионах, покоренных римлянами, прежде преобла
дали сельские поселения. Освоение той или иной области всегда 
было связано с возникновением там римских городов-колоний. 
Так как римская цивилизация с отдаленных времен носила город
ской характер, города стали очагами романизации и в завоеванных 
местах. Именно они кардинально изменили стиль жизни местного 
населения. Одинаковая повсюду система постройки городов при
давала им общий облик в разных областях обширной Римской 
империи и приводила к их внешней нивелировке. Закладка город
ских стен, как и разбивка лагеря, осуществлялась всегда по единой 
системе и сопровождалась определенной религиозной церемонией. 
Сначала плугом пропахивали так называемый померий (pome
rium) — борозду, которая фиксировала место будущих стен. С по
мощью землемерного инструмента (groma) проводили две главные 
линии для ориентировки всего города: decumanus maximus (с за
пада на восток) и cardo maximus (с севера на юг). Затем все 
очерченное пространство разбивалось на равные участки (центу
рии) .

Две главные линии, а также границы между центуриями 
(лимиты) неоднократно прослеживались при археологических 
раскопках многих древнеримских городов.

Экономическая, административная, религиозная жизнь города 
регулировалась его уставом (Lex coloniae). Статус города обязывал 
его граждан возводить общественные здания и мосты, рыть ко
лодцы, проводить акведуки. В городе непременно устраивался 
форум (рыночная площадь), строились амфитеатр, театр, цирк, 
храмы и святилища 12. План города был повсюду прямоугольным, 
планировка его улиц — линейной. В строительных работах в го
родах принимали участие и римляне, и их рабы, и местные жи
тели.

Естественно, язык колонистов-италиков (как разговорный, так 
и письменный) стал языком управления, военной службы, а также 
средством пропаганды римской цивилизации.

Обычно римский город как культурный, административный, 
экономический, религиозный центр, доминировавший над опреде
ленным регионом, втягивал в сферу своего влияния и сельские 
слои завоеванного населения, которые в процессе постоянных 
контактов с горожанами также изменяли свой уклад жизни и 
в конце концов романизовались.

Мощным средством романизации провинций явилась и сама 
административная система, введенная там римлянами. Хотя Рим
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ское государство, придерживаясь своего известного принципа 
«divide ed impera» («разделяй и властвуй»), и даровало завоеван
ным регионам разный юридический статус, в управлении про
винциями было много общего. Высшая военная, административ
ная и судебная власть Рима в провинциях находилась в руках 
проконсулов (proconsulis). Откупная система сбора налогов регу
лировалась так называемыми публиканами (publicanus). Юрис
дикция в провинциальных городах была вверена так называемой 
коллегии четырех (quattuorviri iuri dicundo) или коллегии двух 
(duumviri iuri dicundo). Эдилы (aedilis) заботились о благоустрой
стве городов и строительстве общественных зданий, квесторы 
(questores) управляли гражданской кассой, аннонам было вверено 
продовольственное снабжение населения. Значительная часть 
пригодной для сельского хозяйства земли отбиралась у местных 
жителей и превращалась, как и в самой Италии, в «ager publicus». 
Эти участки были оккупированы римскими войсками и распре
делены между колонистами-италиками. В провинциях действовали 
статьи римского права, относящиеся к налогообложению, привле
чению населения к воинской службе, регулированию правовых 
отношений провинциалов друг с другом и с римлянами. Распро
странение в провинциях римских правовых норм внедряло в среду 
провинциалов новые формы поведения в различных сферах их 
личной и общественной жизни. Все это и было распространением 
римской цивилизации в завоеванных регионах.

Так как языком устного общения при всех контактах местного 
населения с римлянами была народная латынь, а при администри
ровании и составлении официальных документов применялся 
латинский литературный язык, провинциалы непременно оказыва
лись охваченными и романизацией в узком смысле этого слова: 
сначала они становились двуязычными, а затем — и латино
язычными.

В первые века нашей эры все жители римских провинций неза
висимо от их происхождения были вовлечены в те этнические и 
этнокультурные процессы, которые и превратили их в римлян. 
Интеграции подданных римского государства в единое этническое 
целое по-прежнему служила замена местных языков латынью — 
высоко развитым языком коренного населения Италии. Нельзя 
сказать, что процесс романизации проходил стихийно. Напротив, 
правители Римской империи заботились о сплочении всего под
чиненного им населения в однородную бесправную массу под
данных. Важным рычагом ассимиляции при этом оставалось по
степенное уравнение жителей всех провинций в гражданских 
правах.

Заметной вехой на пути превращения провинциалов в римлян 
было принятие Эдикта Каракаллы (212 г.). Стремясь охватить 
своей финансово-налоговой системой как можно большее число 
лиц, император предоставил права римского гражданства всем 
свободным жителям провинций. Необходимым условием для урав
нения в правах с италиками оставалось для провинциалов знание
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латинского языка. Культурно-историческое значение Эдикта в том, 
что он стал стимулятором дальнейшей романизации населения 
империи. Указание на то, что стирание различий между жите
лями отдельных провинций и италиками осознавалось уже в ту 
эпоху, когда этот процесс шел к своему завершению, несомненно, 
можно видеть в словах блаженного Августина (354—430 гг.): 
«Кто теперь знает, какой народ Римской империи чем был, когда 
все стали римлянами и все называются римлянами?»

По-видимому, еще раньше, возможно, на рубеже старой и новой 
эры, появилось и второе название Римской империи — Романия 
(лат. Romania). Оно было не столько географическим, сколько 
культурным понятием. Термином «Романия» охватывались как 
коренные области расселения древних римлян, так и романизован
ный ими мир, вошедший в сферу влияния их цивилизации. Роман
ской империей (Βασιλεία των ρωμαίων) называлась и Византия. 
Романии противопоставлялась Барбария (лат. Barbaria) — мир 
варваров (главным образом германцев), расстилавшийся за преде
лами Римской империи и не охваченный их цивилизаторской 
деятельностью. После распада Римской империи на отдельные 
части эти названия (с теми или иными модификациями) закрепи
лись за отдельными, чаще всего пограничными, землями. Так про
изошли названия Румыния, Романья (область Италии, за преде
лами которой в VI в. находились владения остготов, а в VII — 
VIII вв. — лангобардов), Берберия (в Северной Африке), Бар- 
баджа (в горной Сардинии) и др.13

Хотя по территории, где впоследствии сложились сардинская 
и фриульская этнические общности и прошел «нивелирующий ру
банок римского мирового владычества» (Ф. Энгельс) 1 , романиза
ция каждой из них отличалась своими особенностями. Чтобы 
стала понятна специфика этнокультурных процессов, затронувших 
эти регионы в римский период, необходимо охарактеризовать и их 
предшествующий этнический субстрат.

Остров Сардиния с глубокой древности притягивал к себе 
племена и народы из разных регионов древнего Средиземноморья. 
По-видимому, какие-то иммиграции значительных масс древних 
племен на остров начались еще в бронзовом веке (с середины 
II тысячелетия до н. э.). Этот долгий период в истории Сардинии 
дал обильный археологический материал, но одновременно и по
ставил перед наукой множество вопросов.

С самых отдаленных времен этническая ситуация острова 
характеризовалась соотношением двух компонентов населения. 
Первый был представлен племенами, жившими в отдаленных от 
моря холмистых и горных районах центральной части острова, 
которые проникли туда из разных мест и в разное время, но уже 
в античности воспринимались народами других регионов как ав
тохтонное население Сардинии. Второй компонент включал жите
лей приморской полосы, колонизовавших мирным или военным 
путем плодородные равнины острова.
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Одной из наиболее ранних иммиграций на Сардинию следует 
считать проникновение туда какой-то группы племен, построивших 
на острове множество мегалитических каменных башен — так на
зываемых нурагов (ит. nuraghi) 15. Сооружение самых ранних 
из них началось на Сардинии в середине II тысячелетия до н. э. 
Весь этот период называют эрой нурагов или нурагической культу
рой (civiltá dei nuraghi). Создателей ранних нурагов принято 
именовать просто «нурагиками» (nuraghichi) 16. На острове до сих 
нор возвышается приблизительно 7 тыс. нурагов, в древности их, 
несомненно, было еще больше. По множеству довольно хорошо 
сохранившихся стен нурагов можно составить впечатление о том, 
как они выглядели во времена их сооружения и функционирова
ния. Нураги представляли собой башни в форме усеченного конуса 
от 10 до 20 м высотой, сложенные из больших каменных плит. 
Внутри каждый нураг состоял из нескольких довольно тесных 
помещений, свет в которые проникал лишь через отверстие в ка
менном же сводчатом покрытии крыши.

В течение последнего столетия нураги являются постоянным 
объектом археологических исследований. Однако многие вопросы, 
связанные с их возникновением и развитием, до сих пор не 
выяснены. В частности, никем пока не доказано, для чего служили 
эти сооружения 17.

Во всех районах острова поблизости от нурагов, а в некоторых 
случаях — внутри них было обнаружено в общей сложности около 
тысячи статуэток, отлитых в бронзе (так называемые bronzetti). 
В настоящее время большая часть этих «бронзетти», описанию 
которых посвятили свои труды многие археологи и искусство
веды 18, сосредоточена в национальных музеях сардинских городов 
Кальяри и Сассари. По датировке археолога Джованни Лиллиу, 
бронзетти относятся ко времени расцвета нурагической культуры и 
датируются X —VIII вв. до н. э. В этих фигурках можно увидеть 
указание на определенные черты социальной жизни нурагиков, 
на их сложный религиозный культ с развитым жречеством и на 
некоторые другие аспекты их бытия.

Однако и эти важные археологические находки не позволили 
ученым прийти к достоверному выводу о том, какой народ древ
ности был носителем нурагической культуры. Автору настоящей 
статьи представляется, что на подобный вопрос никогда нельзя 
будет дать однозначного ответа. Причины этого кроются в главной, 
отмеченной выше особенности древнейшей истории Сардинии. Ее 
лишний раз подтверждает сам факт существования, строительства 
и функционирования нурагов на протяжении столь длительного 
периода (начиная с расцвета бронзового века и кончая послед
ними годами карфагенского владычества). В течение этого периода 
население острова постоянно обновлялось. По-видимому, заселение 
Сардинии происходило несколькими волнами. Каждая вновь 
прибывавшая сюда этническая группа сначала завоевывала берега 
острова, частично подчиняя, частично вытесняя предыдущих 
жителей в глубинные районы. А затем, расширяя свои владения,
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пришельцы проникали в районы, над которыми господствовали 
нурагики, и постепенно смешивались с ними. В результате населе
ние центральной гористой части острова на протяжении многих 
веков было тем ядром, которое рано или поздно поглощало вновь 
прибывших. Из-за отсутствия достоверных источников невозможно 
установить хронологическую последовательность и дать хотя бы 
приблизительную датировку всех древнейших миграций на остров. 
Однако указания на то, что эти миграции происходили, а также 
названия и лаконичные характеристики некоторых племен можно 
встретить в ряде древних источников, причем не только греческих 
и римских, но и египетских.

Многие современные исследователи считают, что родину созда
телей нурагов нужно искать в Северной Африке 20. Идею о тесных 
этнических связях нурагиков (как и вообще древнейшего населе
ния Сардинии) с Эгейским миром, особенно с Лидией, постоянно 
проводит в своих исследованиях и стремится доказать с помощью 
данных топонимики известный сардинский ученый Массимо Пит- 
тау 21.

Вполне возможно, что из этого региона происходит и одна из 
групп племен, упоминаемых в античных источниках как древней
шее население Сардинии. Речь идет о племенах иолеев или илиенсов 
(греч. ’IoXáeoi или ToXaaíg, лат. Ilienses). В полулегендарных 
отрывках древних греков (Диодор Сицилийский, IV, 30 и VI, 15; 
Страбон, V, II, 7; Павсаний, X, 17, 2) иолеи фигурируют как вы
ходцы из Эллады. Римские писатели (Помпоний Мела, II, 123; 
Солин, 46, 12; Силий Италик, XII, 344) то связывают их с Илио- 
ном, т. е. с Троей, то называют «древнейшим» или «известнейшим» 
народом острова.

Второй группой древнейших племен Сардинии были корсы 
(лат. Corsi). Античные авторы оставили о них лаконичные, но не 
противоречащие друг другу упоминания. Плиний Старший (III, 
7, 85) называет их в числе «известнейших» народов Сардинии. 
Птолемей (III, 3, 6) помещает их на севере острова. Современные 
исследователи полагают, что корсы попали на Сардинию с соседней 
Корсики, переплыв узкий пролив Бонифаччо. Вероятно, они были 
родственны или даже идентичны древнейшим племенам, населя
вшим Корсику и упоминавшимся в античных источниках под тем 
же названием. На Сардинии они жили в восемнадцати поселениях 
(oppida) 22.

Третья древнейшая группа племен Сардинии — балары (лат. 
Balari). Павсаний (X, 17, 5) пишет, что они происходили якобы от 
ливийских и иберийских воинов, сначала сражавшихся вместе 
с карфагенянами против местных племен Сардинии, а потом 
дезертировавших и поселившихся между иолеями и корсами. Имя 
балары, как заявляет Павсаний, обозначает на языке корсов «бег
лецы». Современный исследователь Р. Б. Мотцо считает, что на 
самом деле этноним балары указывает на связь с названием 
Балеарских островов и на возможное родство жителей этого архи
пелага с населением Сардинии 23. Массимо Питтау добавляет
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к этиологической легенде Павсания интересные топонимические 
данные. Деревня, где был найден пограничный камень, разделяв
ший владения баларов и корсов, носит название Перфугас, что 
представляет собой латинский перевод слова «балары», понимае
мого как раз как беглецы 24.

По-видимому, на рубеже II и I тысячелетий до н. э. на Сардинии 
появилась какая-то часть племен шардана (шердана) 25. Посвятив 
отдельное исследование этим племенам и их возможной роли 
в этногенезе сардинцев26, автор настоящей статьи предложил 
свою концепцию пути и характера этой древней колонизации 
острова. Возможно, племена шардана происходили из Малой 
Азии, но та их ветвь, которая оказалась на Сардинии, попала туда 
через Африку. Предыдущие переселенцы на остров — иолеи, ба
лары, корсы, а может быть, и еще какие-либо племена, которых 
древние авторы помещают в глубинных районах острова, оказались 
там, на наш взгляд, как раз потому, что их вытеснили в горы 
новые иммигранты — племена шардана, поселившиеся на юге 
Сардинии.

По причине своего выгодного стратегического положения 
между Европой, Африкой и Азией остров продолжал привлекать 
многие народы с этих континентов. Когда их корабли приставали 
к берегам Сардинии, они сталкивались здесь прежде всего с людьми, 
которые именовали себя шардана. Вполне возможно, что именно 
тогда остров, известный прежде как Ихнуса (древнегреч. Ίχνοΰσα), 
стал обозначаться Сардиния (древнегреч. Σαρδώ, Σαρδηνία, 
Σαρδανία, лат. Sardinia). По имени острова и все его древнее 
население получило название «сарды», которое вначале не носило 
этнического характера, но лишь указывало на их географическую 
принадлежность.

Заселение острова группами иммигрантов из Восточного Среди
земноморья и оттеснение ими предшествующего населения с бере
гов и равнин в горы продолжалось также в эпоху, о которой наука 
располагает более достоверными сведениями. Это неслучайно. 
Ведь в начале I тысячелетия до н. э. на остров потянулись 
представители крупных этносов древнего Средиземноморья, соз
давших к этому времени развитые цивилизации у себя на ро
дине.

Первыми колонистами Сардинии, о которых содержатся сведе
ния в античных письменных источниках, были финикийцы. Вполне 
возможно, что, кроме удобного положения на пути к их колониям 
на Иберийском полуострове, остров привлек финикийцев своими 
природными богаствами, в частности залежами меди 27. Материалы 
археологических раскопок последнего десятилетия в сопоставле
нии с отрывками из произведений античных историков свидетель
ствуют о том, что финикийцы (выходцы из города Тира) вступили 
в тесные экономические контакты с местными племенами острова 
уже в IX в. до н. э. К VIII в. до н. э. относится основание финикий
цами постоянных колоний на южном и западном берегах острова. 
Первым городом финикийцев на Сардинии считается Нора.
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Значительными и процветавшими колониями были также Сульцис, 
Таррос и Каралис 8.

Постепенно на Сардинии установился регулярный обмен това 
рами между финикийцами и островитянами, жившими на берегах 
и равнинах острова. Вначале финикийцы владели лишь узкой 
полосой суши вокруг своих портов и причалов. Позднее они стали 
расширять владения, осваивая большие массивы плодородных 
земель, а жившие здесь племена вынуждены были отступить во 
внутреннюю, гористую, малопригодную для земледелия часть 
острова.

Многие расположенные на равнинах нураги, вокруг кото
рых развивалась экономическая и социальная жизнь населе
ния, теперь утратили свою былую роль. Вопрос о проникновении 
финикийцев в глубинные районы острова остается до наших дней 
спорным.

В тот же период, когда прибрежные районы Сардинии обжива
лись финикийцами, они стали привлекать внимание также греков 
и этрусков. Античные авторы оставили довольно много указаний 
на это, но сообщаемые ими сведения не всегда достоверны. Бес
спорным фактом можно считать лишь то, что ионийские греки 
максимально приблизились к Сардинии, основав на восточном 
берегу Корсики колонию Алалию (Геродот, I, 165; Диодор Сици
лийский, V, 131).

Известно также, что на северо-восточном берегу Сардинии 
существовал город с типично ионийским именем Ольвия. Ар
хеологические же данные со всей очевидностью свидетельствуют 
лишь о постоянных контактах островитян с греками и этрусками 
начиная по крайней мере с VII в. до н. э.29 Привлекая данные 
лингвистики, Массимо Питтау стремится доказать и более ста
бильное присутствие этрусков на Сардинии. С конца 1970-х годов 
он неоднократно выступал в печати с гипотезой о том, что остров 
был первым пристанищем этрусков, прибывших из Малой Азии 
в Западное Средиземноморье. Прежде чем переселиться на Апен
нинский полуостров, считает ученый, этруски долгое время сосу
ществовали на Сардинии с нурагиками .

Существенно отличалось от всех предыдущих колонизаций 
карфагенское (пуническое) проникновение на Сардинию (VI в. до 
н. э.), бывшее для островитян настоящей военной оккупацией. 
Карфагеняне завоевали значительную часть острова и вла
дели этими территориями более трех столетий. Они захвати
ли все финикийские порты и основали несколько своих городов, 
тоже на побережье. В этих городах соблюдался типично карфаген
ский административный порядок. Высшая магистратура состояла 
из коллегии так называемых суфетов, о чем имеются свидетельства 
для Каралиса, Битии, Неаполиса и Тарроса. Кроме того, в каждом 
городе, по-видимому, действовали два собрания: одно было пред
ставлено старейшинами, другое — всеми горожанами 31.

Население равнин было пунизировано. Незавоеванными оста
лись горные районы в центре и на северо-востоке острова. Правда,
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и г жившими там иолеями, баларами и корсами завоеватели 
постепенно пришли к определенному modus vivendi.

Археологические экспедиции, регулярно проводившиеся на 
Сардинии, начиная с 1950-х годов выявили свидетельства сардо
пунической культурной интеграции. Особенно интересный мате
риал дали раскопки в населенном пункте Монте Сираи (около 
i Карбония) 32. Сарды и пунийцы жили в общем поселении, 
поддерживая друг с другом экономические и культурные контакты. 
Их взаимное влияние в быту и культовой жизни подтверждается 
археологическими материалами и из других, преимущественно 
прибрежных зон острова. Возможно, за три века господства карфа
генян над Сардинией их язык стали понимать все племена и 
народы острова.

Вполне вероятно, что на Сардинии имело место и биологическое 
смешение завоевателей острова (пунийцев) и местного населения. 
Иедь известно, что у карфагенян допускались браки с чужезем
цами, а детям, рожденным от таких браков, предоставлялось полное 
право карфагенского гражданства. И хотя прямыми доказатель
ствами карфагенско-сардских брачных союзов наука не распола
гает, нет оснований считать, что на острове дело обстояло иначе, 
чем в других регионах, завоеванных пунийцами.

Однако накануне завоевания римлянами до консолидации кар
фагенян и местного населения Сардинии в один этнос было еще 
далеко.

Доримский субстрат в этнической истории области Фриули не 
был столь сложным, как на острове Сардиния.

Со времени неолита обширную территорию между Альпами и 
Адриатическим морем занимали эвганеи (Euganei). Они делились 
на ряд племен, живших, по-видимому, в укрепленных населенных 
пунктах, называемых в археологической литературе кастельерами 
(ит. castelieri) 33. По античным источникам известны имена трех 
племен: трумплинов, камунов и стоэнов. Правда, ряд древних 
авторов причисляет первые два племени к ретам. Вопрос об 
этнической принадлежности эвганеев дискуссионен. Луиджи Па- 
рети, Джан Карло Менис и некоторые другие ученые склоняются 
к тому, что они были одним из лигурских племен 34. Франц Альт- 
хайм и вслед за ним Вилли Боржо утверждают, что эвганеи, 
появившиеся на занимаемой ими территории около 1200 г. до н. э., 
говорили на языке латино-фалисской группы 35.

Как отмечалось выше, землями вдоль Адриатического моря 
владели племена венетов. Они появились в Северной Италии 
в начале I тысячелетия до н. э. Главным центром венетов стал 
Эсте (Атесте) к северу от низовьев р. По. На территории Фриули 
венетам приписывают определенные остатки поселений близ 
населенных пунктов Тольмино (деревня Санта Лючия), Капоретто 
и Идрия.

Поселившись в регионе, приблизительно соответствующем 
современной области Венето и равнинным районам Фриули, вене
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ты вытеснили часть эвганеев с прибрежной полосы в Альпы. 
Другая часть эвганеев осталась на своих прежних поселениях и 
постепенно смешалась с венетами. В горных же долинах эвганей 
ские племена сохранялись маленькими группами почти до прихода 
туда римлян. Нам неизвестны все эти долины, но в двух из них — 
Валь Тромпия и Валь Камоника — несомненно, поселились эвга 
нейские племена трумплинов и камунов. Так как в середине 
I тысячелетия до н. э. в этих же двух долинах обосновались племена 
ретов, есть основание предполагать, что здесь произошел процесс 
смешения их с эвганеями. Неудивительно поэтому, что древние 
авторы причисляют камунов и трумплинов то к ретам, то к эвга- 
неям 36.

В середине I тысячелетия до н. э. земли Северо-Восточной 
Италии заняли пришедшие из-за Альп кельтские (галльские) 
племена. Частью вытеснив, частью покорив венетов, галлы про
никли и на те территории, где впоследствии сформировалась 
фриульская этническая общность. Главными из них были племена 
карнов или галло-карнов, присутствие которых прослеживается 
здесь с IV в. до н. э.37 Население, образовавшееся в результате 
смешения венетов и карнов, вероятно, говорило на каком-то языке, 
в котором присутствовали черты как галльско-карнийского, так и 
иллирийско-венетского говоров. Этот лингвистический субстрат во 
Фриули непосредственно предшествовал латинскому я зы к у 38.

В III —II вв. до н. э. в районы современного расселения фриулов 
проникли римляне, покорившие венетов и карнов. Начался продол
жительный процесс романизации, проходивший почти синхронно 
во всех уголках охваченной им территории.

Напомним коротко о политических событиях, которыми сопро
вождалось покорение римлянами населения этих районов.

В первой половине II в. до н. э. галльские племена стали посте
пенно продвигаться к Адриатике, расселяясь на свободных землях. 
Затем, придя на равнину, они вытеснили оттуда венетов, которые 
теперь были вынуждены расселиться по правому берегу р. Ли- 
венцы. Течение этой реки надолго стало границей между карнами 
и венетами. Римляне расценили продвижение карнов как агрес
сивный акт и предприняли в 183 г. до н. э. против них военную 
экспедицию. В том же году Римский сенат решил вывести на эти 
земли колонию, что было выполнено в 181 г. до н. э., после чего 
римляне больше не покидали этот регион. Основанной ими в 15 тыс. 
шагов от моря колонии завоеватели дали название Аквилея (Aqui
leja), скорее всего заимствовав его у прежнего населения. Кельт
ский термин akylis (глубокий) указывал на судоходные воды 
р. Натизоне. Римляне охотно приняли это название, так как оно 
было близко к латинскому слову Aquila (орел), символу их 
славы и могущества. В этом значении оно и понималось в дальней
шем 39.

Лаконичное сообщение об основании Аквилеи находим у Тита 
Ливия: «В том же году на территорию галлов была выведена 
колония Аквилея. 3 тысячи пехотинцев [которые ее составляли]
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имели 50 югеров земли каждый; центурионы — 100 и кавале
ры 150. Выведением было тогда поручено заниматься троим: 
Мублию Сципиону Назике, Гаю Фламинию и Луцию Манлию 
Ацедину».

Современные фриульские историки полагают, что территория 
колонии с прилегающими обрабатываемыми землями составляла 
примерно 400 км 2. Аэрофотосъемкой для Аквилеи были зафикси- 
ронаны как decumanus maximus и cardo maximus, так и пересекав
шиеся друг с другом лимиты, ограничивавшие площадь центу- 
риев 40.

Вначале создание колонии проходило в лихорадочном ритме 
ил-за постоянной галльской угрозы. Аквилея и замышлялась как 
крайний северо-восточный бастион Римского государства. В 129 г. 
до i i . э. она стала отправным пунктом военной кампании консула 
Семпрония Тудитана, в ходе которой было нанесено поражение 
карпам, таврискам, япидам и либурнам, а 115 г. до н. э. консул 
Эмилий Скаур одержал еще одну, по-видимому, полную победу над 
карпами 41. Одновременно с военными действиями римляне после- 
донательно и настойчиво осваивали завоеванный ими регион, 
проводя и здесь политику, направленную на создание единой 
Италии.

Число колонистов вместе с их семьями в первые годы сущест
вования Аквилеи составляло, по-видимому, около 15 тыс. человек. 
Их участки располагались в основном на равнине. Настойчивыми 
стараниями римлян эти земли все больше заселялись. Для 
усиления Аквилеи в прилегавшую к ней область в 169 г. до н. э. 
пило поселено еще 1500 семей колонистов. Вначале они выращи
вали здесь овес, пшеницу, овощи, необходимые им для пропитания. 
Позднее; когда установились экономические связи региона с рядом 
земель Европы, они перешли к возделыванию других культур, 
которые экспортировали.

Статус Аквилеи несколько раз менялся. Она была основана 
как латинская колония, затем получила права римской колонии. 
И 90 г. до н. э. по так называемому Юлийскому закону город стал 
муниципием, т. е. жители его получили те же гражданские и 
политические права, что и горожане Рима.

Закончив во II в. до н. э. колонизацию наиболее плодородной 
зоны, в I в. до н. э. римляне начали освоение всей области, впослед
ствии получившей название Фриули. Была основана еще одна рим
ская колония — Юлия Конкордия (Iulia Concordia). В альпийских 
долинах было построено два торговых города (форума), один на 
р. Натизоне, другой — в долине р. Бут. Первый назывался Форум 
Юлии (Forum Iulii, совр. Чивидале), второй — Карнийский Форум 
Юлии (Forum Iulii Carnicum, совр. Цульо).

Несколько раз менялся и статус всей территории, на которой 
впоследствии сложилась фриульская этническая общность. Вна
чале она считалась одной из римских провинций, затем, когда 
Август (I в. н. э.) разделил Италию на одиннадцать областей, она 
стала десятой областью, названной «Venetia et Histria» («Венеция
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и Истрия»). При преемниках Августа регион вновь фигурировал 
как провинция.

Главным торговым, административным и стратегическим пунк
том в этом регионе оставалась Аквилея. Сразу после вывода коло
нии римляне стремились связать ее с остальными частями своего 
государства превосходными дорогами. При проведении их завое
ватели проявляли здесь, как и повсюду, свои углубленные техни
ческие знания. Некоторые участки дорог, тщательно вымощенные 
большими многогранными камнями, сохранились на поверхности 
почвы до наших дней, другие вскрыты при археологических 
раскопках. В самом городе Аквилея были обнаружены не только 
мостовые, но и тротуары античного времени. Протяжённость 
дорог римляне точно промеряли. В ряде мест в регионе были 
найдены так называемые «милиари» (с высеченными на них циф
рами), название которых происходит от древнеримской единицы 
измерения дорог (miliarium), равной 1480 м. Эти археологические 
материалы, сопоставленные с некоторыми данными письменных 
источников, позволили реконструировать дорожную сеть области. 
Дороги расходились от Аквилеи на север, запад и северо-восток. 
Три из них вели внутрь римского государства. Уже в 175 г. до н. э. 
была проведена дорога, которая связывала Аквилею с Римом 
(Via Aemilia), в 148 г. до н. э. были проложены известные Via 
Postumia и Via Annia. В первый же век римского господства над 
регионом его пересекли еще несколько дорог, по которым осущест
влялись контакты с Нориком, Паннонией и Далмацией. Эти 
дороги превратили Аквилею в главный эмпорий в торговле Рима 
с дунайскими провинциями 42.

Существование римской дорожной сети в области, центром кото
рой была Аквилея, стало одним из детерминирующих факторов 
ранней и глубокой романизации здесь местного населения. Сущест
вование пяти главных (расходящихся от Аквилеи радиусами) и 
большого числа второстепенных дорог (рис. 3) облегчало капил
лярное проникновение сюда римских властей, а также помогало 
колонистам и аборигенам поддерживать торговые контакты 
с жителями других частей империи, вовлекая их в общую сферу 
экономики древнеримского государства. Постоянное же присут
ствие здесь римлян, занятых в сооружении дорог и содержании их 
в необходимом порядке, способствовало проникновению в карно- 
венетскую среду римских обычаев и латинского языка. Фриульские 
историки справедливо считают, что на интенсивность колонизации 
римлянами региона в самый ранний период его освоения указы
вает определенный характер местной топонимики 43. Например, 
на равнине часты топонимы с латинскими окончаниями на 
-ano/ana, тогда как в предгорьях Альп (где карны несколько 
дольше сохраняли свою независимость) можно встретить много 
названий местностей с окончанием на -ассо-, которое является 
не чем иным, как производным от кельтского суффикса -acus.

Вся территория, на которой впоследствии сложилась фриуль
ская этническая общность, превратилась в типичную Романию,
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Рис. 3.
Римские населенные пункты и дороги в области Венеция и Истрия

а укрепления римского лимеса обозначили ее границы с Барбарией. 
По мере распространения римского влияния на ближайшие земли 
площадь Романии постепенно расширялась. Из Аквилеи волны 
романизации распространялись радиусами по всей территории, 
над которой она доминировала. Римляне частью поглощали, частью 
отталкивали племена субстрата: карнов, венетов, истров и др.

Со времени основания римлянами Аквилеи в области зазвучала 
народная латынь. Покоренные племена должны были стремиться 
овладеть языком своих завоевателей. Ведь это не только облегчало 
их общение, но и давало, как и в других регионах, юридические 
привилегии — право римского гражданства. Однако в первые годы 
своего бытования латинский язык впитал в себя и значительные 
карнийские и венетские элементы лексики и фонетики. Это и 
понятно: латиноязычное население в Аквилее и прилегавших 
к ней землях численно значительно уступало карно-венетам. Они 
постепенно усваивали язык завоевателей, но говорили на нем со 
своими флексиями, своими ударениями и, конечно, сохраняли мно
гие слова своих диалектов. Язык, образовавшийся в результате 
взаимного влияния народной аквилейской латыни и местных
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диалектов, на котором говорило в это время население Фриули, 
крупнейший фриульский лингвист Джузеппе Маркетти удачно 
назвал «latino in bocea cárnica» («латинский язык в карнийских 
устах») 44. По-видимому, этот язык долго сохранял своеобразие 45. 
Известно интересное свидетельство об этом. В середине IV в. 
епископ Аквилеи Фортунациан был вынужден составить коммен
тарии к евангелию на «сельском языке», чтобы сделать его понят
ным своей пастве 46.

Синтез в культуре победителей-римлян и побежденных карнов 
хорошо прослеживается также в религиозной сфере. Из собствен
но имперских культов наиболее важным в Аквилее был культ 
личности императора. Однако главным языческим культом Акви
леи стал культ божества Белена (лат. Belenus, греч. BeA,evoç). 
Этот культ, вероятно, был кельтского происхождения. В Аквилее 
насчитывалось 54 святилища Белена. Известны храм этому бо
жеству в Карнийском Юлии и почетные надписи в других местах. 
Так как римлянам было свойственно стремление находить для 
чужестранных божеств аналогии среди богов греко-римского пан
теона, Белен был приравнен к Аполлону, и поэтому его культ 
стал близок к культу солнца. Память о Белене сохраняется 
в топониме Beligna в местности, расположенной к югу от совре
менного населенного пункта Аквилея. Есть указания, что здесь 
был храм в его честь 47. Греческий историк Геродиан (170—241 гг. 
до н. э.) называет Белена «богом покровителем той страны» 
(имея в виду Аквилею и ее область) 48.

И все же, несмотря на культурный синкретизм, этнический 
состав населения региона еще долго был весьма пестрым. Пись
менные свидетельства об этом немногочисленны, но и недвусмыс
ленны. Это особенно касается космополитической Аквилеи. Геро
диан называет ее «величайшим, всегда многолюдным городом» и 
указывает, что «здесь не только бывает много жителей, но и 
всегда много гостей и купцов» 49. Эпитафии, обнаруженные на 
могильных плитах в Аквилее, показывают, что среди аквилейцев 
были как римляне, так и кельты, истры, венеты, а в императорскую 
эпоху — также выходцы из Малой Азии, Африки, сирийцы, евреи 
и др.50 Если учесть, что умирали в этом городе, вдали от своей 
родины, далеко не все из них, можно представить, что иноземцев 
в Аквилее было очень много.

Как ни парадоксально, однако, но и полиэтничность жителей 
Аквилеи способствовала завершению процесса романизации в узком 
смысле этого слова. Ведь всем этим представителям многочислен
ных этносов древности необходимо было общаться между собой. 
А из-за того, что они не понимали наречия друг друга, им был 
необходим какой-то общий язык. При таких условиях аквилейская 
народная латынь и стала здесь языком-интегрантом.

Местное население не только овладело латынью, но было 
вовлечено также в социальную, культурную и экономическую 
жизнь империи. Главным его компонентом, по-видимому, были 
романизованные карны. Вначале многие из них были рабами
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римских колонистов, составляя часть их familia domestica. Затем, 
мри Цезаре, получив свободу, вступали в более тесные экономиче
ские и социальные отношения с бывшими господами и в более 
широкой мере воспринимали римскую культуру. Будучи гораздо 
многочисленнее, чем завоеватели, карны, по-видимому, не только 
подверглись культурному влиянию римлян, но и сами влияли на 
них. По всей вероятности, в период романизации в области 
Фриули сложилась своеобразная римско-галльская культура, 
которая в дальнейшем сохранялась в своих общих чертах и 
предопределила развитие областной автономии 51.

Вероятно, в I в. н. э. среди других религий в Аквилее появилось 
христианство. После эдикта Константина (313 г.) город стал 
центром одного из крупных епископств. Принятие новой веры, 
безусловно, имело большое значение в романизации Фриули; 
это в какой-то мере способствовало подавлению культуры местного 
населения. Но и христианство не смогло подавить ее полностью. 
К сожалению, античные авторы не оставили конкретных сведений 
о быте и культуре населения Фриули первых веков н. э. Доказа
тельством сохранения здесь каких-то этнических традиций могут 
служить выделение Августом этого региона в область, названную 
«Венеция и Истрия», и некоторые беглые замечания отдельных 
писателей древности и раннего средневековья. Так, Плиний Стар
ший (I в. н. э.) называет земли вокруг Аквилеи «королевством 
карнов» 52, а Прокопий Кесарийский (IV в. н. э.) упоминает 
«венетскую область» (I, 15, 25) 53.

В отличие от Сардинии, которая сначала была римской провин
цией, Фриули на протяжении большей части своей истории в пре
делах римской державы представляла собой область собственно 
Италии. По-видимому, это также способствовало более высокой 
степени романизации ее населения в начале нашей эры.

Остров Сардиния был завоеван римлянами раньше Фриули, 
а романизован значительно позднее. Причины этого следует 
видеть, во-первых, в той этнической ситуации и расстановке сил, 
которую римляне застали на острове, а во-вторых, в том, что остров 
был для римлян провинцией в первоначальном смысле этого слова, 
т. е. регионом, подвергавшимся их длительной военной оккупа
ции.

Приход римлян на Сардинию был встречен враждебно всеми 
островитянами: и карфагенянами, и пунизированными сардами, и 
независимыми горцами. Тем не менее с первых своих шагов на 
острове римляне стремились его освоить теми же методами, кото
рые они прежде применяли на Апеннинском полуострове, а в даль
нейшем — во всех других завоеванных ими регионах. В результате 
все области Сардинии подверглись глубокой романизации. Однако 
этот процесс проходил здесь крайне медленно и неодинаково 
в разных областях острова. Его обживание римлянами шло с бере
гов к центральной и северо-восточной части, занятой горами, где 
дольше всего сохранялись автохтонные племена. С одной стороны,
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долгое присутствие на острове карфагенской цивилизации облег
чало римлянам освоение острова. Например, они не разбивали 
многие города, а использовали те, что уже были созданы карфаге
нянами и даже еще финикийцами. С другой стороны, именно 
тот факт, что карфагенская культура пустила на острове прочные 
корни, замедлял процесс романизации местного населения.

Привлекая местное население и рабов, римляне в течение 
нескольких веков восстанавливали старые и строили новые дороги. 
Функционирование этих дорог помогало завоевателям размещать 
здесь свои военные силы, что обеспечивало им постоянный конт
роль над населением разных районов острова.

Археологическими раскопками на Сардинии к настоящему вре
мени выявлено пять главных римских дорог. Все они начинались 
на юге острова (у Каралиса), а дальше или пересекали его, или 
проходили по западному и восточному побережью, заканчиваясь 
на севере Сардинии (рис. 4).

Римляне разместили на острове легионы. Обрабатывая земли 
близ лагерей, легионеры вступили в контакты с местным населе
нием, знакомя его со многими элементами своей культуры, и 
особенно с системой сельского хозяйства. Как и повсюду, римляне 
привлекали в легионы покоренное население. Несомненно, остро
витяне, романизовавшись в ходе военной службы, становились 
затем «проводниками» романизации у себя на родине.

Римляне сохранили крупные латифундии, появившиеся на 
Сардинии еще во времена господства карфагенян, и создали 
новые. Для освоения земель Рим переселил на остров какое-то 
число италийских колонистов. Реорганизация латифундий по 
образцу тех, что были в Италии, также стала мощным фактором 
романизации сардинских равнин, ибо она опять-таки означала 
вовлечение масс населения Сардинии в совместную с римля
нами сферу деятельности.

На острове был введен римский аппарат управления. Это, 
естественно, также способствовало романизации населения Сарди
нии. Повседневная жизнь островитян регулировалась теперь 
нормами римского права, что диктовало им и новые формы быта.

Местное население широко привлекалось римлянами также 
к разработке рудников. О том, что завоеватели не оставили без 
внимания минеральные богатства острова, замеченные еще фини
кийцами и карфагенянами, известно как по данным археологии и 
топонимики, так и из произведений античных писателей (Солин, 
Сидоний Апполинар, Рутилий Намацион) 54.

Несмотря на все эти меры, жители острова долгие годы не 
превращались в «римлян». Известно, что в первые века н. э. этниче
ский состав населения Сардинии по-прежнему не был однородным. 
На западе и юге острова, в приморских городах и на плодородных 
равнинах жили сами римляне и романизованные ими пунийцы 
и сарды. В I —III вв. здесь наблюдался расцвет римской социаль
ной, экономической и культурной жизни. Основанные в свое 
время финикийцами города перешли от карфагенской формы
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Рис. 4.
Римские населенные пункты и дороги на о. Сардиния

управления к римской. Некоторые из них, например Каралис, 
Нора и Сульцис, были возведены в ранг муниципиев, а жители 
их получили права римского гражданства. Другие (Узелис, Туррис 
Либизонес) считались колониями, что давало им еще больше 
нрав и к тому же из-за постоянного присутствия здесь италиков
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быстрее приобщало их к римской культуре. Однако в тех же 
зонах сохранялось смешанное население, подвергшееся в свое 
время в большей степени языковой и культурной пунизации. 
В некоторых городах, например в Битии, до II в. н. э. сохранялась 
карфагенская система управления (суфетами), а официальные 
документы составлялись на пуническом язы ке55. Итальянские 
исследователи считают, что жизнеспособность пунической цивили
зации в Сардинии можно сравнивать лишь с той, что была 
в Африке 56.

На севере и востоке Сардинии, в горах продолжали сущест
вовать почти не затронутые римской цивилизацией автохтонные 
племена. И хотя римляне и называли их сардами (Sardi) или — 
для отличия от прибрежного населения — сардами в шкурах 
(Sardi Pelliti), сами они сохраняли свои прежние этнонимы. 
Дольше других не теряли свою самостоятельность иолеи, балары и 
корсы. Некоторые племена, по-видимому, оставались независи
мыми чуть ли не до V в. н. э.57

Между тем, несмотря на все трудности и опасности, связанные 
с завоеванием местных племен, римляне постоянно стремились 
подчинить себе и их, для чего им необходимо было прочно обосно
ваться и в далеких горных областях. Об этом, в частности, могут 
свидетельствовать дороги, проложенные завоевателями во внутрен
ней части острова, служившие как для налаживания с горцами 
контактов, так, в конечном счете, и для подчинения их. Очевидно, 
в период многочисленных экспедиций римлян в горные районы 
острова они стали называть эту зону Барбарией (Barbaria), т. е. 
населенной варварами 58. Ей, по-видимому, как и в других регионах 
Европы, противопоставлялась Романия (Romania), т. е. все те 
земли, которые римлянам удалось завоевать и романизировать 
сравнительно быстро 59. Как и повсюду, границы между Романией 
и Барбарией были обозначены римским защитным поясом (limes), 
укрепленным сильнейшими гарнизонами. Лимес как бы опоясывал 
зону, где жили «barbaricini» ( «маленькие варвары»), как называли 
их римляне. С каждым веком эту зону все плотнее охватывало 
кольцо римских городов и поселений, и она постепенно сужалась.

Ни время окончательного покорения горцев римлянами, ни 
время завершения их романизации нам неизвестны. Однако полное 
исчезновение языков всех местных народов Сардинии говорит 
о том, что и горные сарды в конце концов были романизованы. 
О том, как и когда проходил этот процесс, можно лишь строить 
гипотезы.

Интересна точка зрения, высказанная на этот счет сардинским 
лингвистом Массимо Питтау 60. Рассмотрев некоторые данные ар
хеологии, эпиграфики и диалектологии сардинского языка, ученый 
утверждает, что римляне довольно рано завоевали все зоны Бар- 
барии, или,как ее называют сейчас, Барбаджи. Питтау усматривает 
противоречие в том, что горцы оказывали римлянам сопротивле
ние дольше других жителей Сардинии, а наибольшее число лати
низмов сохранилось до наших дней как раз в зонах, которые они
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населяли. Ж елая объяснить это противоречие, ученый выдвигает 
довольно оригинальную версию о том, почему же Барбаджа все- 
гаки была так глубоко романизована. По его мнению, это могло 
произойти лишь вследствие истребления и высылки римлянами 
всех мужчин-барбарицынов и смешение в этих зонах самих римлян 
с женщинами-барбарицынками.

Ни в одном труде, где ученый затрагивает вопрос о романиза
ции горцев Сардинии, он не дает достаточно убедительного дока
зательства выдвинутых им положений. Однако история римского 
государства знает подобные примеры. Так, в Северной Италии 
римляне истребили значительную часть кельтских племен боев, 
поселив на их землях тысячи своих колонистов. Так же они посту
пили и с лигурами. Если принять во внимание, что истребление 
непокорных племен не было чуждо завоевательной политике 
римлян, можно считать правомерной и гипотезу Питтау.

Однако существуют и другие суждения по поводу романизации 
горной Сардинии. Так, ярым оппонентом Питтау выступает сар
динский лингвист Антонио Санна. Он считает, что в течение 
долгого периода римского господства ее внутренние области не 
только не подверглись романизации, но даже никогда не были 
завоеваны римлянами. По мнению Санны, жители Барбарии были 
романизованы лишь в VII в. н. э., когда они были обращены в хри
стианство61.

Автор настоящей статьи, не принимая полностью ни одну из 
этих точек зрения, представляет себе путь романизации горных 
сардов несколько иначе (см. об этом ниже).

В 395 г. произошел раздел Римской империи на Западную и 
Восточную. В V в. Западная империя стала распадаться под 
натиском варварских племен. Началось с потери ею отдельных 
провинций, закончилось прекращением существования некогда 
могущественного государства в 476 г. Однако еще задолго до этой 
даты зафиксированы инфильтрация варваров, главным образом 
германского происхождения, в пределы империи и смешение их 
с романским населением Апеннинского полуострова.

Главным «коридором», по которому варвары устремлялись 
в Италию, стали земли, где впоследствии сложилась фриульская 
этническая общность. В 166 г., пройдя провинцию Рецию и Норик 
и перейдя Альпы, в Северной Италии появились племена марко- 
манов и квадов. Первым крупным городом, которому угрожало 
завоевание, оказалась Аквилея. Императорам Марку Аврелию и 
Луцию Веру удалось справиться с пришельцами и отбросить их за 
пределы империи. Однако часть этих племен с согласия римлян 
заняла незаселенные земли на севере страны, В конце III в. 
император Проб разрешил обосноваться здесь же бастарнам, гепи- 
дам, остготам и некоторым другим германским племенам. Магистр 
римской конницы Феодосий в 370 г. поселил в долине р. По 
побежденных алеманов, а семью годами позднее император Гра- 
циан разместил в качестве колонов на землях Северной Италии 
готов и тайфалов. В первые века нашей эры в том же регионе
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стала колонами и некоторая часть воинов-наемников, служивших 
в этнически пестром' римском войске.

С начала V в. поток варваров, устремлявшихся к границам 
Италии, становится непрерывным. С Балканского полуострова 
двинулись вооруженные племена вестготов во главе с Аларихом. 
Первой областью, на которую они обрушились, снова стала тер
ритория, населенная в наши дни фриулами 62. Вестготы появились 
здесь со стороны Юлийских Альц, прошли по долине р. Изонцо и 
осенью 401 г. осадили и взяли Аквилею. Зимой 401—402 гг. 
полчища вестготов заняли всю область Венецию. В дальнейшем 
Аларих собирался пройти через Северную Италию и спуститься 
к Риму, но потерпев поражение недалеко от Вероны, был вынужден 
отступить в Иллирию. Однако позднее угроза вестготского завое
вания вновь нависла над империей. Аларих пересек восточные 
границы Италии, спустился в 410 г. к «вечному городу» и взял 
его 63. В середине V в. в Северную Италию из Паннонии пришли 
гунны под предводительством Аттилы. В 452 г. после трехмесячной 
осады они разрушили и буквально сравняли с землей Аквилею, 
которая с этого времени уже никогда больше не существовала 
как крупный город. Многие жители некогда цветущей римской 
колонии и тяготевших к ней земель покинули свои родные места и 
укрылись в горах и на островах прибрежной лагуны. Еще недавно 
крупнейший очаг романизации превратился для римлян в погра
ничную область стратегического значения 64. С целью обороны 
страны здесь начались разбивка новых лагерей и возведение кре
постей. Для охраны дорог и фортификационных линий была 
создана мощная защитная система (см. рис. 3).

Вскоре после смерти Аттилы держава гуннов распалась. Однако 
поток варваров, пробивавшихся в Италию, не прекращался. В 455 г. 
из Северной Африки на Апеннинский полуостров направились 
вандалы во главе с Гейзерихом, подвергшие «вечный город» 
страшному 14-дневному разгрому. Возвращаясь после этого в Аф
рику, вандалы нанесли поражение флоту, выставленному против 
них Восточной Римской империей. В 476 г. по договоренности 
с византийским императором Зеноном Гейзерих получил острова 
Сицилию, Сардинию и Корсику, а также бывшую римскую провин
цию Африку, где было создано так называемое Вандальское коро
левство. Его первым королем стал Гейзерих. На Сардинии вандалы 
высадились еще раньше (между 456 и 466 г.) и владели ею до 
534 г.

Римская держава клонилась к своему закату. Провинции одна 
за другой оказывались в руках варваров. В конце V в. в Западную 
Римскую империю входила одна Италия, а императоры ее были 
лишь ставленниками вождей германских дружин. Когда в 476 г. 
был свергнут последний римский император Ромул Августул, 
Западная Римская империя прекратила свое существование. На 
ее территории возникло варварское королевство во главе с герман
цем Одоакром. В 488 г. император Восточной Римской империи 
Зенон, желая избавиться от соседства могущественного восточно
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германского племени остготов, спровоцировал их вождя Теодориха 
двинуться на Рим.

Приход остготов в Италию был не обычным военным набегом, 
а переселением сюда большой массы германских и некоторых 
других племен, до этого подчиненных готам. Многие историки 
считают, что Теодорих привел на Апеннинский полуостров около 
100 тыс. остготов и около 50 тыс. человек из других племен. Теодо
рих разбил в нескольких сражениях Одоакра, осадил и взял в 493 г. 
г. Равенну. После этого он был провозглашен «королем готов и 
италиков». Остготское королевство, столицей которого стала Ра
венна, охватывало обширную территорию: в нее входили значи
тельная часть Апеннинского полуострова, Сицилия, Далмация, 
Роция, Норик, Тироль и даже Прованс. Большинство остготов 
поселилось в Северной и Центральной Италии. К ним отошла и вся 
область Венеция и Истрия. Как следует из одного документа 
V в. (так называемый Мадридский каталог), главным городом этого 
региона (caput Venetiae) теперь стал Форум Юлии, расположен
ный на пересечении дорог, по которым шли завоеватели65.

В отличие от многих других предводителей варварских дру
жин Теодорих стремился к мирному сосуществованию остготов 
с римлянами 66, а также хотел приобщить своих соплеменников 
к высокой римской культуре. Приняв латынь в качестве официаль
ного языка своего королевства, он дал всей своей семье римское 
образование. Стремясь привлечь на свою сторону римских рабо
владельцев и католическое духовенство, Теодорих сохранил многие 
римские политические учреждения. Около 500 г. был обнародован 
(на латинском языке) известный Эдикт короля Теодориха. Он был 
(юнован на римском праве и дополнен некоторыми положениями 
из обычного права германцев. Действие Эдикта распространялось 
на всех подданных нового государства независимо от их этниче
ской принадлежности. После раздела земель между пришельцами 
и прежним населением (см. об этом выше, в статье Е. А. Шервуд 
«Предпосылки формирования итальянского этноса (Социально- 
экономический аспект в V—VI вв.)») Теодорих распределил и 
«обязанности» подданных своего государства. Готам были дове
рены военная служба и защита королевства, римлянам — адми
нистрирование и юриспруденция.

Однако смешению готов с местным населением препятствовали 
религиозные мотивы. Распри готов-ариан и римлян-католиков 
оказались той центробежной силой, из-за которой так и не прои
зошло их настоящего этнического смешения.

Остготское королевство просуществовало около шестидесяти 
лет. В 552—553 гг. Италия стала объектом завоевательных уст
ремлений византийцев, которым удалось продержаться на Апен
нинском полуострове всего тринадцать лет.

Области Италии, завоеванные оружием воинов Восточной им
перии, никогда не были глубоко эллинизированы. Чтобы удержать 
здесь свою власть, византийцы были вынуждены идти на большие 
уступки побежденному населению. Ему разрешалось применять
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любые правовые нормы, отправлять культы на латинском языке, 
сохранять местные обычаи 6 .

В 568 г. в Северную Италию из Паннонии, перейдя Юлийские 
Альпы, вторглось германское племя лангобардов под предводитель
ством Альбоина. Первым крупным населенным пунктом, который 
они заняли на пути в Италию, оказался Форум Юлии 68. Не встре
чая вооруженного сопротивления местных жителей, лангобарды 
обосновались на фриульской равнине. Затем они изгнали визан
тийцев с территории, которая впоследствии получила по ним 
название Ломбардия, а позднее, к 590 г. овладели большей частью 
Апеннинского полуострова, оттеснив византийцев к Равенне и 
в Южную И талию 69. Альбоин назвал созданное им в Италии 
государство королевством (regno) и разделил его на герцогства 
(ducati).

Завоевание Италии лангобардами было не только военным 
набегом, но в еще большей степени, чем нашествие готов, сопро
вождалось переселением этого племенного союза на Апеннинский 
полуостров. Одновременно с завоевателями здесь появились и дру
гие племена различного происхождения. Лангобардский историк 
Павел Диакон (VIII в.) сообщает, что «Альбоин привел с собой 
в Италию много людей разного рода и племени, которых захва
тил он сам и другие герцоги. Вследствие этого мы до сих пор 
называем поселения, в которых они живут, по именам гепидов, 
болгар, сарматов, паннонцев, свевов, нориков и других подобных 
народов» (II, 6). Все эти народы входили в мощный племенной 
союз, основным ядром которого были сами лангобарды 70.

В процессе овладения Италией лангобарды в основном ликвиди
ровали государственную систему Римской империи. Местное насе
ление должно было платить в пользу завоевателей !/з доходов. 
Правда, сама структура землевладения не была полностью разру
шена. Лангобарды не вмешивались и во внутреннюю жизнь горо
дов, «где сохранялись не только римский правовой уклад, но и 
римские должностные лица» 71.

В первый век своего господства лангобарды жили отдельно от 
романского населения. Они расселялись кровнородственными 
группами — фарами (farae), подчиненными герцогам. Каждая 
фара имела в своем распоряжении земельную собственность, 
чаще всего соответствовавшую прежним римским участкам. Не
сколько фар образовывали округ, управлявшийся так называе
мым «скуальдахием» (ит. scualdasco), или «деканом» 72. В местах 
своего расселения лангобарды становились новыми земельными 
собственниками, бок о бок с которыми жило местное население. 
Фара представляла собой и организацию политико-военного типа. 
Корень -fara- вошел в состав многих итальянских топонимов, 
очевидно, возникших на месте лангобардских поселений. Таковы, 
например: Fara Sabina, Fara Oliva и др.73

До конца VII в. еще не произошло «растворения» лангобардов 
в местной среде. Романско-лангобардский синтез можно отнести, 
вероятно, лишь к VIII в., когда уже существовали совместные
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поселения. Замедленный процесс смешения завоевателей с подчи
ненным населением можно объяснить также тем, что долгое время 
романизованное население жило по римскому праву, а пришель
цы — по лангобардскому 74. Выражения «проживающий по рим
скому праву» и «проживающий по лангобардскому праву» сохра
няются в итальянских письменных документах до XII — 
XIII вв.75

Лангобардское право предоставляло населению королевства 
полную свободу относительно браков 76. Однако католическое духо
венство нередко выступало против брачных союзов местных жите
лей с лангобардами. Долгое время завоеватели говорили на своем 
языке. Павел Диакон утверждает, что он был «живым» языком 
еще в конце VII в. Лангобарды пользовались в Италии своим 
языком в течение всего V III в. 7 Некоторые исследователи, напри
мер В. Брукнер и Ф. Клуге, утверждают даже, что пришельцы 
говорили по-лангобардски вплоть до 1000 г.78 В конце концов 
лангобардский язык исчез, но он оставил заметные следы в италь
янском. Правда, это в основном бытовая лексика, топонимы и собст
венные имена 79. Грамматические же основы итальянского языка 
и всех его диалектов оставались чисто романскими 80. Некоторые 
историки видят причину этого в численном перевесе романского 
населения над лангобардами. Думается, что здесь дело не только 
в этом. Важнее, пожалуй, то, что латинский язык и римская 
культура были несравненно развитее германского наречия и их 
«варварской» культуры. И завоеватели, приобщаясь к высокой 
римской культуре, постепенно овладели и языком ее носителей. 
Лангобарды усвоили латынь к середине VIII в.81, а к моменту 
франкского завоевания она была здесь господствующим языком 82.

Большую роль в постепенном усвоении завоевателями язы
ка и обычаев населения Апеннинского полуострова сыграл ка
толицизм. В первые годы лангобардского владычества католиками 
были только римляне. В этот период у ариан-лангобардов, сохра
нявших собственный язык и обычаи, были свои епископы. В начале 
VII в. лангобардская верхушка приняла католичество. С этого 
времени арианство постепенно вытеснялось, и к концу VII в. 
подавляющая масса лангобардов была католического вероиспо
ведания. Исчезновение различия в религии у покоренных римлян 
и завоевателей-лангобардов весьма способствовало сближению 
между ними. Коренное население Италии и лангобарды были 
включены в одни и те же церковные общины, а богослужение 
проходило на латинском языке 3. В последний век существования 
лангобардского королевства латынь стала его официальным язы
ком. Лангобарды пользовались им для составления своих хроник. 
Во второй половине VII в. появляется и лангобардская литература 
на латинском языке 84.

К аккультурации лангобардов римлянами неминуемо должно 
было привести и совместное ведение сельского хозяйства. «Земле
владение, — пишет историк итальянского права А. Сольми, — 
способствовало усвоению диким победителем обычаев побежден-
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ных, к которым лангобарды приспособили в конце концов свою 
организацию земельной собственности, равно как систему заселе
ния земельных участков, а за этим медленно последовали язык, 
искусство, культура и, отчасти, право». Завоеватели перенимали 
римские навыки и во всех ремеслах 85. /

Несмотря на явное сближение лангобардов и римдян и их вза
имное культурное влияние, роль завоевателей в формировании 
итальянской народности оценивается в европейской исторической 
литературе по-разному. Оставляя в стороне этот, пока открытый 
в западноевропейской историографии вопрос86, автор данной 
статьи хотел бы отметить, что лангобарды привели в Италии в дей
ствие центробежные силы. Дело в том, что их королевство не было 
по-настоящему консолидированным государством. Оно делилось 
на несколько герцогств, самыми крупными из которых были 
Форум Юлии, Беневенто и Сполето. Каждое лангобардское гер
цогство представляло собой самостоятельное владение с сильной 
властью герцога. Жизнь дукатов отличалась большой замкнуто
стью, что уже в лангобардское время заложило основы форми
рования отдельных этнографических групп итальянцев. Этому 
способствовало еще одно важное обстоятельство. При учреждении 
герцогств лангобарды учли границы старых римских областей, 
«то объединяя несколько таковых в одно целое, то выделяя для 
себя значительную часть той или иной» 87. Римляне же в импера
торский период, как указывалось выше, поделили Италию «по 
племенам и народам». Таким образом, «через несколько веков 
после латинизации лангобарды могли определить этнические рам
ки племен доримской эпохи и организовать свои герцогства в общих 
чертах на базе старых племенных границ» 88. Так произошло и на 
фриульских землях, где начавшийся процесс обособления населе
ния зашел еще дальше и привел в конце концов к зарождению 
самостоятельной этнической общности — фриулов.

Основы первого дуката были заложены на территории Фриули 
в 569 г., когда Альбоин, покидая ее, оставил здесь большой гарни
зон под командованием своего племянника Гизульфа. По его 
главному городу (Форум Юлии) дукат стал называться Фороюлий- 
ским (Ducatus Foroiuliensis) 8 . Он включал в себя территорию 
четырех римских муниципиев (Форум Юлии, Аквилея, Юлий Кар- 
нийский и Конкордия) и объединял, таким образом, под властью 
герцога все земли, расположенные между реками Ливенца и 
Изонцо и между Альпами и морем. На той же территории позд
нее сложилась фриульская этническая общность. От Павла Диа
кона узнаем, что Гизульф отказывался от герцогства до тех пор, 
пока в его распоряжение не были переданы определенные фары 
(II, 9). По всей вероятности, знатные фары заняли в Фороюлий- 
ском дукате место прежней земельной аристократии и составили 
опору герцога. Лангобарды стали в регионе новыми земельными 
собственниками, в подчинении у которых находилось местное 
население 90. Как и в других областях Италии, корень fara вошел 
здесь в состав многих топонимов, возникших в лангобардское
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иремя. Таковы например: Monte Fara, Farella, Farra d ’Isonzo и др.91
В VII —лУ111 вв. шла консолидация Фороюлийского дуката как 

административного и, может быть, политического объединения. 
Этому, немало способствовала внешняя опасность — в течение 
двух веков пограничному герцогству пришлось отражать набеги 
аварских и славянских племен, несколько раз разорявших терри
торию герцогства. По-видимому, позднее между лангобардами и 
наиболее близкими (территориально) славянскими племенами 
было достигнуто согласие. Теперь лангобарды не препятствовали 
мирной иммиграции славян в пограничные районы герцогства. 
Так была заселена славянами вся предальпийская зона, идущая от 
Тарченто к Чивйдале и Кормонсу .

Позднее, в VIII —IX вв., славяне стали проникать и на фриуль
скую равнину. Вероятно, в это время образовалась полоса славян
ских поселений, расположенная южнее Чивидале, к западу 
от окрестностей Порденоне (через Пальманову, Кодройпо и 
р. Тальяменто). Это доказывается топонимикой перечисленных

о Q3районов■ .
В первой половине VIII в. в Фороюлийском дукате можно 

наблюдать тяготение лангобардской верхушки к римской культуре. 
Известно, что герцог Пеммон основал дукатскую школу, ставшую 
вскоре центром латинской культуры. В этой школе воспитывались 
дети знатных лангобардов. Из нее же вышли историк Павел Диа
кон, а также грамматик и поэт Паолин, ставший позднее патриар
хом и прославившийся своей просветительской деятельностью 4.

По всей вероятности, в лангобардское время зародилось имя 
«фриулы» (лат. Foroiulani, ит. F riulani). Павел Диакон называет 
Foroiulani жителей всего Фороюлийского дуката, главным городом 
которого был Форум Юлии. В его «Истории лангобардов» слово 
Foroiulani встречается много раз именно в этом значении (IV, 38; V, 
23; V, 17 и др.). Позднее Foroiulani изменилось в Friulani и пре
вратилось в этноним.

Фороюлийский дукат достиг большой независимости от коро
левства и являл собой нечто вроде «государства в государстве». 
У народа же его, по мнению фриульских историков, существовало 
сознание областного единства. Вероятно, для последнего века 
существования дуката можно уже говорить о возникновении здесь 
этнической общности того типа, который советские историки на
зывают «протонародностью феодальной эпохи» 95.

Возникает вопрос: почему именно во Фриульском дукате на
чалось формирование подобной протонародности, а в других дука
тах этого не произошло? Фриульский этнос сохранился до наших 
дней, тогда как о сложении беневентской или сполетской этни
ческой общности историческая наука сведениями не располагает. 
Видимо, именно пограничное положение Форума Юлии, интенсив
ность межэтнических контактов, которые проходили в регионе, 
способствовали осознанию населением герцогства специфичности 
своей ситуации и общности своих специфических интересов. Имен
но поэтому здесь сложилась не локальная группа итальянского
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этноса, как в других герцогствах, а особый этнос со св<Уим обособ
ленным самосознанием. /

Надо полагать, что фриульская протонародность уже в целом 
оформилась, когда в 774 г. в область, где она зародилась, вторглись 
две армии франков. Лангобардское королевство в Северной Италии 
было уничтожено. Правда, несколько лангобардски^ герцогов не 
пожелали подчиниться королю франков Карлу Великому. Во главе 
их заговора стоял фриульский герцог Ротгауд 96. Однако в 776 г. 
Карлу удалось сломить сопротивление мятежных дукатов, и Рот
гауд был убит в первой же битве.

Карл лишил власти многих лангобардских дуков и заменил 
их графами (conti) франкского происхождения. Во Фриули Карл 
поселил большое число верных ему франков, предоставив им в дар 
земли. Так здесь был создан постоянный гарнизон и положено 
начало формирования феодов. Уделяя немалое внимание укрепле
нию границ своего государства, Карл организовал область Фриули 
как марку (marchia), т. е. пограничное маркграфство. Территория 
его вдавалась в южнославянские земли и была призвана отражать 
набеги аваров и славян 97. Марка в свою очередь была разделена 
на несколько графств (contee), графы которых непосредственно 
подчинялись маркизу (márchese) или маркграфу. На западе гра
ницы марки простирались до р. Адидже, на востоке она включала 
трансальпийские земли, расположенные по правому берегу 
Д равы 98. До этого главный город области назывался Forum Iulii, 
или Foroiulana Civitas. Теперь он был переименован в Civitas Aust- 
riae " .  Название же Forum Iulii осталось за областью в целом 10°.

При Карле Великом продолжались войны населения Фриули со 
славянами и аварами близлежащих земель. Карл отдал под верхов
ную власть фриульского маркграфа Посавскую и Далматинскую 
Хорватию вместе со словенскими районами .

Хорваты платили фриульскому маркграфу дань и поставляли 
в его войско вспомогательные отряды.

Начиная с X в. равнина продолжала заселяться славянскими 
колонистами, которых посылали туда аквилейские патриархи 102. 
Славяне оставили здесь значительные следы в топонимике, но 
вскоре были ассимилированы местным населением (за исключе
нием так называемых «бенешских словенцев» Юлийских Альп) 103.

В середине IX в. Фриули пережила период культурного подъе
ма. В это время при престоле аквилейского патриарха возник 
центр писцов (scriptorium ), что явно указывает на расцвет литера
туры 104. В годы франкского господства продолжал формироваться 
фриульский язык. По своему строю это был по-прежнему чисто 
романский язык, и лишь лексика его обогатилась некоторыми 
словами франкского происхождения 105. Фриульские лингвисты 
считают, что в период господства над Фриули Каролингов эволю
ция аквилейской латыни во фриульский язык должна была закон
читься. В противном случае, полагают они, было бы трудно объяс
нить, как этот язык смог целиком поглотить говоры славянских 
народов, населивших фриульскую равнину после ее опустошения

80



н X в. венграми, и противостоять в течение трех последующих 
исков интенсивному немецкому влиянию 106.

Еще Ка\рл Великий начал дарения аквилейским патриархам 
фриульских земель. В X в. к ним перешли обширные пространства 
возделываемых участков с укрепленными замками. Уже в начале 
века патриарху были феодально подчинены многие аббатства 
и даже епископства, например Конкордия, Читтанова Истрийская, 
Педена и др .107

В 50—60-е годы X в. Северная и Средняя Италия была завое
вана германским императором Оттоном I. В 962 г. папа Иоанн XII 
в соборе святого Пет'ра в Риме короновал Оттона I. Так официально 
был санкционирован переход империи от франков к саксонцам 
и было положено начало Священной Римской империи 108.

Во времена Оттона началось распределение фриульских земель 
между господствующими германскими семьями. Из них одни 
обосновались внутри патриархии, другие — объединили свои 
новые владения с прежними, которые у них были по ту сторону 
Альп 109. В дальнейшем императоры опирались на политическое 
могущество аквилейской'церкви. Патриархи получили от импера
торов обширнейшие земли, важные дороги и мосты, не говоря 
о суверенных правах всякого рода.

Уже в первой половине XI в., во времена известного патриарха 
Попона (1019 — 1042 гг.) аквилейская церковь достигла огромной 
мощи. Еще большее значение она приобрела при императоре Ген
рихе IV, уступившем в 1077 г. патриархии обширную территорию 
графства Фриули, а позднее марки Карниолу и Истрию. На севере 
и востоке границами графства были Карнийские и Юлийские Аль
пы, на юге — море, на западе оно простиралось до р. Ливенца. 
Так образовалось государство аквилейских патриархов, существо
вавшее во Фриули более трех с половиной столетий по. Известный 
исследователь национального развития малых народов Европы 
Серджио Сальви определяет суть этого государственного образо
вания как «церковный принципат германского типа» т .

С течением времени государство аквилейских патриархов все 
меньше зависело от императоров и становилось самостоятельной 
политико-территориальной единицей, защищавшей свои собствен
ные интересы ,12. Это в свою очередь способствовало дальнейшей 
консолидации фриульского этноса, укреплению его специфиче
ского самоосознания, а следовательно, и самосознания.

Патриарший престол находился в Аквилее, однако политиче
ская столица государства была установлена в Чивидале. Чтобы 
подчеркнуть свою монархическую власть, аквилейские государи 
стали чеканить собственную монету. В государстве существовал 
и свой особый свод законов (Constitutiones Patriae Foriiulii) из. 
Подданные аквилейских монархов составляли три социальных 
слоя: так называемые «знатные» (nobili), «свободные» (liberi) 
и «сервы» (servi), очевидно, крепостные. С опозданием по 
сравнению с другими областями Италии во Фриули возникли и 
коммуны (как городские, так и сельские). Выражением
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эволюции патриархии было появление в первой половцйе XIII в. 
такого важного социального учреждения, как Фриульский парла
мент (Parlam ento Friulano). В него входили представители всех 
вассалов патриархов, а также посланцы тринадцати главных город
ских коммун. Вначале функции парламента ограничивались об
суждением вопросов о финансовых податях, позднее он получил 
также исполнительную власть114. В жизни сельских коммун 
большую роль играла соседская община. Известно, что многие 
вопросы здесь решались на собрании глав семей, которое назы
валось vicinia (букв. — соседство). Такие собрания обычно проис
ходили под вековым деревом или в лоджии на большой площади 
главного населенного пункта коммуны, куда представители семей 
собирались по звону колокола 115.

В XI в. аквилейские патриархи по-прежнему не препятство
вали иммиграции славян из Каринтии на опустошенную в свое 
время венграми фриульскую равнину. Пришельцы расселялись 
по большей части между реками Toppe и Тальяменто. На этой 
территории еще сегодня бытуют топонимы славянского происхож
дения, например: Gradisca, Gradiscutta, Gorizzo, Goricizzo, Lestiz- 
za, Belgrado. Из документов XII в. видно, что в это время потомки 
иммигрантов еще сохраняли некоторые свои славянские имена: 
Иван, Гоймир, Добровит, Стоян и др.116

Вековая зависимость аквилейских патриархов от германских 
императоров не прошла даром. Свыше двухсот лет (до 1250 г.) 
патриарший престол Аквилеи занимали представители немецких 
семей . Для утверждения своей власти в стране они постоянно 
привлекали во Фриули немецких дворян, наделяя их поместьями. 
Эти дворяне селились в бургах, предоставляемых им патриархами, 
или строили себе новые укрепленные поселения. Дворянство 
окружало себя вассалами также немецкого происхождения. Вся 
область Фриули оказалась усеянной городами-крепостями, где 
господствующий слой составляли германоязычные дворяне. Стиль 
жизни в бургах диктовался германскими обычаями, процветала 
германская рыцарская культура. В течение веков господствующая 
верхушка Фриули стойко держалась своего немецкого наречия. 
В это время в лексику фриульского языка прочно вошли многие 
слова германского происхождения, сохранившиеся в нем до наших 
дней 118. К периоду господства во Фриули аквилейских патриархов 
заальпийского происхождения относится и появление в области 
многих немецких топонимов 119. Таковы, например: Spilimbergo, 
Soffumbergo, Solimbergö и др. Германское влияние можно просле
дить не только в языке, но и в других элементах культуры фриулов.

При дворе патриархов собирались немецкие рыцари-поэты, 
так называемые миннезингеры. В XII в. среди них был и всемирно 
известный Вальтер фон Фогельвейде. Архитекторы из-за Альп 
возводили в городах и сельских местностях региона церкви и 
гражданские здания. Заальпийские традиции были перенесены 
и в некоторые ремесла подданных патриархов, например в юве
лирное дело 12°.
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В аквилейский период истории судьба Фриули сложилась 
отлично от судьбы других областей Италии. Продолжительное 
существование на этой территории самостоятельного и весьма свое
образного государства привело к ее общественно-политической зам
кнутости. В то время как у населения ряда областей Италии поя
вилась тенденция национального единства, жители патриархии 
стояли особняком. Это проявилось, например, в таком факте. 
Император Фридрих I Барбаросса пытался подчинить себе северо
итальянские города, тоже существовавшие как отдельные само
стоятельные государства. Тогда Милан, Кремона, Бергамо, Бре
шиа, Мантуя, Феррара, Венеция и другие города, забыв свои 
распри, заключили против «Священной Римской империи» союз, 
названный Ломбардской Лигой. К этому союзу примкнули также 
римский папа и Сицилийское королевство. В 1176 г. объединенные 
силы итальянских городов при Леньяно около Милана наголову 
разбили войско Фридриха, и он признал их независимость 12 . 
Период войн итальянских городов с германским императором 
принято считать эпохой пробуждения итальянского национального 
самосознания. Фриулы же к этим войнам не имели никакого от
ношения, а аквилейские патриархи, вероятно, даже помогали 
Фридриху 122.

Здесь сказалось, видимо, германское происхождение как самих 
аквилейских патриархов, так и верхушки дворян, которые сов
местными усилиями изолировали область от влияния остальной 
Италии и в своих симпатиях всегда были на стороне германских 
соседей. Однако это была верхушечная политика, реальные воз
можности которой все же были ограничены.

В дальнейшем на культурное развитие и политическую ориен
тацию фриулов повлияло соседство Венеции. Поэтому не прихо
дится удивляться, что в последние полтора столетия существо
вания аквилейской патриархии отношение Фриули к Венеции 
и соседним областям существенно изменилось. Для этого периода 
характерны обширные связи Фриули с итальянскими областями. 
Во времена патриарха Маргуарда (вторая половина XIV в.) 
в г. Удине в свите императора Карла IV был Петрарка. Кажется, 
во Фриули побывал и Данте. При дворе патриарха служило много 
итальянских культурных деятелей. В этот же период наблюда
ется участие выходцев из Фриули в культурной жизни многих 
итальянских городов (Болоньи, Падуи и др.).

В последнее столетие существования аквилейской патриархии 
усилилось влияние Венецианской республики. Оно ощущалось 
прежде всего во фриульском искусстве, которое развивалось в кон
такте с искусством других областей Италии, закрепляя духовные 
связи фриулов с населением этих областей. Итальянский характер 
фриульского искусства проявился в живописи Удинского собора 
(середина XIV в.), архитектуре церквей Сан Франческо в Чиви- 
дале и Удине, собора в Спилимберго, дворцов в Венцоне, Джемоне, 
Чивидале и в других творениях фриульских мастеров 1 3.

Однако самым важным для характеристики фриулов в период
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существования патриархии является формирование их языка. Наи
более ранний из дошедших до нас памятников фриульского пись
менного языка относится к 1150 г. Это фрагмент аквилейского ка- 
питулярного сборника постановлений. Он написан по-латыни, но 
содержит много фриульских слов 124. Несомненно, фриульская 
народная речь начала звучать гораздо раньше, чем появился 
этот письменный памятник. Наверно, в V I—X вв. аквилейская 
народная латынь постепенно преобразовывалась во фриульский

1 OR  „язык , который, однако, весьма продолжительное время оста
вался бесписьменным или почти бесписьменным. Ведь официаль
ным языком при аквилейских патриархах, какого бы происхож
дения они не были, всегда оставалась литературная латынь. 
Мало-помалу фриулы превратили свой разговорный язык в пись
менный 126. К X III в. относятся уже сотни документов (пергаменты, 
свитки, нотариальные, судейские и медицинские записи), состав
ленные по-фриульски 1 . Еще чаще этот язык стал применяться 
в письменном виде в XIV в., т. е. в период интенсивного развития 
фриульской культуры. К тому времени относятся отчеты, написан
ные казначеями Удине, Чивидале и Джемоны, дарственные гра
моты, нотариальные акты 128, а также художественные произве
дения 129. Таким образом, volgare scritto (письменный народный 
язык) начинает заменять литературную латынь, в которой, оче
видно, уже не были сильны те, кто писал по-фриульски. По всей 
вероятности, фриульский язык в это время стали преподавать 
в некоторых учебных заведениях 130.

Литература на фриульском языке появилась примерно тогда 
же, когда в Италии начал утверждаться итальянский язык. И хотя 
жители отдельных областей Апеннинского полуострова говорили 
на своих диалектах, в XIV в. все они понимали так называемый 
volgare illustre (прекрасный народный язык), созданный Данте на 
основе тосканского диалекта 13 . Во Фриули этот язык тогда еще 
не проник.

Во многих документах периода патриархии встречаем слова 
Terre Forijulii (фриульские земли), loci Forijulii (фриульские 
местности), villae Forijulii (фриульские деревни) 132, partes Fori
julii (фриульские края) 133, из чего совершенно ясно, что всю об
ласть продолжали называть Forum Iulii.

В документах XIII в. впервые появляется термин Patria Fori
julii (Фриульское отечество) 134. Позднее, в X IV —XV вв. это 
название прочно закрепляется за территорией Аквилейской патри
архии 135. Приведенные свидетельства очень важны как факт 
деноминации исследуемой области как «Фриули». Очевидно, в те 
же века сформировалось второе этническое название фриулов — 
Furiani. Это название неоднократно встречается, например, во 
многих документах второй половины XIV в.136

В последний период существования Аквилейской патриархии 
ее население уже осознавало себя определенной этнической общ
ностью. Подтверждением этого могут служить еще некоторые 
другие, зафиксированные в различных исторических документах
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термины. Так, в них неоднократно встречаются слова: Patriani, 
l’atrienses и Compatriotae 137. Все эти слова на русском языке можно 
ммразить термином «соотечественники».

Из сказанного становится ясным, что во времена существо- 
мания Аквилейской патриархии ее жители осознавали себя при
надлежавшими к единому отечеству, т. е. ощущали себя членами 
определенной этнической общности. Это явление следует считать 
результатом существенных и глубинных процессов этнического, 
социального, политического, экономического и культурного харак
тера, на которые уже указывалось в ходе изложения истории 
области Фриули.

В иных условиях оказалась в I тысячелетии н. э. Сардиния. 
Если главной чертой этнической истории области Фриули была 
м это время постоянная и интенсивная инфильтрация германских 
племен и смешение с ними романского населения региона, то для 
острова определяющим фактором дальнейшего этнического разви
тия оказалась его длительная изолированность от остальных частей 
Романии.

В первые века нашей эры Сардинию продолжали осваивать 
римляне. Их господство и цивилизация неуклонно утверждались 
здесь при отсутствии каких бы то ни было контактов с конти
нентальными варварскими племенами. Сардиния не знала гер
манского адстрата вплоть до прихода в середине V в. вандалов. 
Да и с этого времени остров по существу никогда не германизи
ровался.

Отношения между римским обществом острова и миром здеш
них горцев оставались и в этот период сложными. Местные «ма
ленькие варвары», по-видимому, организованные в военно-родовые 
отряды (bardanas) |38, не только не были покорены, но и по
рой переходили в наступление на официальных властителей 
острова. Прорывая в разных местах римский лимес, они совершали 
грабительские набеги на жителей сардинской Романии. Из-за по
стоянной мятежности горцев римским властям приходилось посы
лать на Сардинию все новые контингенты своих войск, и таким 
образом романский этнический компонент на острове не только не 
поглощался местной средой, но, постоянно пополняясь, усили
вался.

В конце концов слияние барбарицынов с римлянами и романи
зованным раньше населением равнин в один этнос, по-видимому, 
произошло, хотя исторические источники и не сохранили сведений 
о том, какими конкретными событиями это сопровождалось. Архе
ологические и эпиграфические материалы со всей очевидностью 
свидетельствуют об установлении (хотя и позднем) тесных эконо
мических и культурных связей двух некогда враждебных миров 
и о проникновении, пусть и медленном, в среду горцев латинского 
языка и римской культуры. Длительные контакты римлян с сар
дами должны были привести к существенным изменениям в мате
риальной и духовной культуре горцев. Постепенно земли местных 
народов Сардинии превращались в интегральную часть древнерим
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ского государства, а сами эти народы медленно, не неуклонно 
романизовались.

В первые века нашей эры римские императоры превратили 
Сардинию (наверное из-за свирепствовавшей там малярии) в место 
ссылки неугодных им лиц, а порой и больших групп людей разной 
этнической принадлежности. Об одной из таких акций римских 
властей, предпринятой в 19 г., сообщает Тацит в своих Анналах 
(II, 85). «Обсуждался и вопрос, — пишет римский историк,— 
о запрещении египетских и иудейских священнодействий, и сенат 
принял постановление вывезти на остров Сардинию четыре тысячи 
зараженных этими суевериями вольноотпущенников, пригодных 
по возрасту для искоренения там разбойничьих шаек, полагая, что 
если из-за тяжелого климата они перемрут, то это не составит 
большой потери; остальным предписывалось покинуть Италию, 
если до определенного срока они не откажутся от своих нече
стивых обрядов» ,39.

В письменных источниках нередко сообщается и о высылке на 
остров проповедников раннего христианства, приговоренных к тя
желым принудительным работам в сардинских рудниках. История 
сохранила имена тех из них, кто продолжал пропаганду новой 
религии и на Сардинии. Это были святые Сатурн, Эфизий, Симпли
ций, Гавин и др. Об их проповеди здесь христианства свидетельст
вуют и определенные археологические находки в местах, где 
позднее были воздвигнуты храмы в честь этих «мартиров» (му
чеников). В Южной Сардинии были обнаружены также многочис
ленные остатки христианских кладбищ и катакомб. В IV в. хри
стианство, получившее официальное признание в империи (по 
эдикту Константина Великого в 313 г.), широко документировано 
почти для всех сардинских прибрежных городов. В конце века 
новая религия начала распространяться и во внутренних регионах 
острова 14°. Деятельность духовных лиц, образованных людей 
своего времени, оказала благотворное влияние на развитие не 
только религиозной, но и светской культуры островитян.

Депортация на Сардинию служителей католического культа 
происходила и при арианах-вандалах, владевших островом до 534 г. 
Источники этого времени свидетельствуют о том, что сосланные 
проповедники способствовали все большей христианизации остро
витян. В вандальский период на Сардинии существовало пять 
епископств 141. Так как и епископы, и более мелкие чины католи
ческой церкви были носителями римской культуры и латинского 
языка, они способствовали все более глубокой романизации жи
телей острова. Таким образом, в V —VI вв. на Сардинии продол
жались этнокультурные процессы, начавшиеся еще при господ
стве римлян.

Сами же нецивилизованные вандалы не могли оказать влия
ния на культуру островитян. Не произошло и их смешения с мест
ным населением. Причиной этого, по-видимому, было запрещение 
в королевстве вандалов межэтнических браков 142.

Однако нельзя сказать, что господство вандалов не оставило
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никакого следа в развитии сардинского общества. При них соци
ально-экономическая жизнь населения Сардинии перестала регу
лироваться римским правом. По-видимому, оно вернулось к сло
жившимся здесь до римского завоевания институтам обычного 
права, в которых важную роль играла сельская община 143.

В 534 г., после изгнания вандалов с Сардинии войсками визан
тийского полководца Велизария она официально перешла к Визан
тии и стала одной из семи византийских провинций. Во главе 
администрации новых завоевателей сначала был поставлен презес 
(praeses), а с VII в. — юдик провинции (judex profinciae).

Как и на Апеннинском полуострове и по тем же причинам 
(см. выше), эллинизация населения Сардинии была неглубокой 
и охватила, по-видимому, незначительную часть островитян. Сло
жилась сложная лингвистическая ситуация. Официальным языком 
иизантийской канцелярии был греческий. Вместе с тем визан
тийцы и образованные слои местного населения были билингвичны, 
владея и латинским, и греческим языками. Остальная же, менее 
просвещенная и более многочисленная часть населения острова 
продолжала говорить лишь на латинском с лексическими добавле
ниями из местных языков 144.

При византийцах продолжался замедленный процесс романиза
ции населения острова и консолидации его в единое этническое 
целое. Теперь в него оказались вовлеченными и горные сарды. 
Полное исчезновение языков всех местных народов Сардинии ука
зывает на то, что они были в конце концов ассимилированы 
романским населением острова и лингвистически. Завершающим 
этапом слияния жителей равнин с горцами следует считать приня
тие последними христианства, что произошло в конце VI —начале 
VII в.

Время окончания византийского господства над Сардинией 
точно неизвестно из-за отсутствия достоверных сведений в истори
ческих источниках. Есть косвенные указания на то, что власть 
императоров Восточной Римской империи над островом стала 
ослабевать с конца VII в. На протяжении всего VIII в. императоры 
с трудом охраняли свои близкие и далекие владения от посяга
тельств арабов. Особенно напряженным было положение в Сарди
нии. С 703 до 1015 г. она подвергалась постоянным набегам 
арабов, державших жителей ее прибрежных районов в постоянном 
напряжении.

Мусульмане не оставили почти никаких следов в культуре 
островитян. И это вполне естественно. Несмотря на то что арабы 
вторгались на остров в течение трех столетий, они никогда не 
имели продолжительных контактов с сардинцами. У них не было 
здесь ни постоянных поселений (даже типа лагерей), ни органи
зованной власти. Иная ситуация создалась в этот же период на 
соседней Сицилии. Там арабское господство носило постоянный 
и продолжительный характер, и следы глубокого мусульманского 
влияния можно легко распознать в языке, топонимике, архи
тектуре и обычаях сицилийцев 145.
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Последствия арабских набегов для сардинцев были совсем 
в другом. В течение V III —X вв. островитяне, покинутые визан
тийцами и предоставленные самим себе, вынуждены были само
стоятельно противостоять натиску арабов. Именно эти три века 
постоянной борьбы с внешними врагами стали для сардинцев тем 
временем, когда процесс их консолидации в этническую общность 
вступил в завершающую стадию.

По историческим документам XI в., Сардиния известна как 
остров, земли которого были разделены на четыре феодальных 
владения — юдикаты во главе с юдиками. Ни время, ни обстоятель
ства этого разделения неизвестны. Итальянские историки, зани
мавшиеся сюжетами сардинского средневековья, датируют возник
новение юдикатов по-разному: от VIII до XI в.146

Может быть, начало юдикальной системы было положено еще 
раньше — в VII в., когда византийцы сосредоточили всю админи
стративную власть над островом в руках юдика провинции, 
имевшего резиденцию в Кальяри. Вполне возможно, что первый 
независимый юдик Кальяри происходил из семьи последних ви
зантийских должностных лиц .

Высказывались предположения, что после "того как византий
ские императоры бросили Сардинию на произвол судьбы, а арабы 
усилили свой напор, юдик, будучи не в силах отражать их набеги, 
сам разделил территорию острова на эти четыре области. Управ
ление ими он доверил наместникам, которые в конце IX в. добились 
независимости и стали в своих владениях такими же юдиками.

Социальная структура Сардинии в период существования юди
катов была довольно сложной. Верхушку общества составляли так 
называемые liurus majorâtes (свободные власть имущие или сво
бодные знатные) — родственники юдика и другие крупные земель
ные собственники. На следующей ступени общественной лест
ницы стояли просто liurus (свободные), владевшие землями, 
обложенными определенной податью. Затем шли так называемые 
paperos, т. е. «бедные», которые были юридически свободны, но 
лишены земельной собственности. Четвертый слой составляли 
сервы (servos) 148.

К периоду, когда Сардиния появляется на политической карте 
Европы как остров, разделенный на четыре независимых юдиката, 
относятся самые ранние памятники сардинского письменного 
языка. К настоящему времени открыто и прочитано более сорока 
таких документов. Это так называемые «хартии» (carte) и «кон- 
даги» (condaghi), относящиеся к X I—XII вв. Как справедливо 
отметил итальянский историк Р. Б. Мотцо, эти памятники сардин
ской письменной речи «после трех веков мрака и почти полного 
молчания представляют нам народ, который говорит и пишет на 
новом неороманском наречии, происходящем от латинского. . .» 149

Хартии и кондаги дают важный материал исследователям ран
них периодов истории сардинского языка. Несомненно, сардин
ский разговорный язык сформировался гораздо раньше письмен
ного. Начало этого процесса, по-видимому, следует отнести к VI в.
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С этого времени начинается оформление наречия, на котором 
говорили сардо-римляне, в один из неороманских языков. Важным 
этапом в формировании сардинского языка стал долгий период 
постоянных арабских вторжений на остров. В V III—XI вв. Сарди
ния оказалась изолированной и от континентальной Италии, и от 
Византии, и сардинцы изъяснялись на языке, который все больше 
отходил от классической латыни. Так, сардо-римская народная 
латынь должна была пройти свой путь превращения в одно из 
неороманских наречий почти без посторонних влияний.

С VI в. новое романское наречие начало формироваться и 
и Италии. Там, постепенно преобразовываясь из латыни, к X в. 
оформился итальянский язык, характеризующийся в отдельных 
областях своими диалектальными особенностями. Однако этот язык 
в отличие от сардинского еще долгое время оставался беспись
менным, так как официальным языком и на Апеннинском полу
острове, и во всех других регионах бывшей Романии оставалась 
литературная латынь 150.

Многочисленные документы XI в., написанные целиком на сар
динском народном языке (sardo volgare), явно свидетельствуют 
о том, что он уже стал языком канцелярии, т. е. официальным 
письменным языком островитян. Раннее использование сардин
ского неороманского наречия в качестве также и письменного 
языка указывает на то, что в VI —XI вв. классическая латынь 
постепенно вышла из употребления на острове и сардинская канце
лярия была вынуждена писать на том языке, на котором уже гово
рили островитяне.

Формирование сардинского языка именно в период возникнове
ния и развития на острове независимых юдикатов, на наш взгляд, 
неслучайно. Изложенные выше исторические факты убедительно 
говорят о том, что этническое развитие сардинцев из-за постоян
ной арабской угрозы проходило оторванно не только от континен
тальной Италии, но и от всего остального средиземноморского 
мира. По-видимому, как раз в это время жители Сардинии стали 
осознавать себя единой этнической общностью. Во всяком случае, 
имеются бесспорные указания на то, что именно так сардинцы 
воспринимались косвенными «виновниками» своего сплочения — 
арабами. Так, известный арабский географ Аль-Идриси пишет 
о жителях Сардинии: «Сардинцы — по происхождению
одичавшие румы (так арабы называли римлян и византийцев. — 
Я. К . ) , отделившиеся от других румов. Это доблестный и тэешитель- 
ный народ, никогда не расстающийся с оружием» . Начало 
употребления разговорного языка островитян в качестве официаль
ного письменного языка и утверждение на острове первых госу
дарственных образований следует считать завершающей вехой 
в консолидации сардинской этнической общности.
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* * 
*

Особенности формирования малых периферийных этносов 
в Италии выявляются при сравнительном анализе этнической 
истории регионов, в которых они сложились.

Как Сардиния, так и Фриули в течение многих веков входили 
в древнеримскую державу. И хотя их статус внутри этого госу
дарственного образования был разным и время от времени менялся, 
методы освоения их римлянами привели к сходным результатам. 
Оба региона были в конце концов романизованы. Однако сущест
венная разница в доримском субстрате Фриули и Сардинии при
вела к тому, что сам процесс романизации проходил в них по-раз
ному. В отличие от Сардинии, бывшей римской провинцией, 
Фриули на протяжении длительного периода своей истории в пре
делах Римской державы представляла собой часть собственно 
Италии (область, по делению Августа). Поэтому она была рома
низирована сравнительно быстро и полностью. На Сардинии же 
этот процесс растянулся на несколько веков и к тому же протекал 
неодинаково в ее горных и равнинных частях.

После распада Римской империи наметились тенденции обособ
ления ее отдельных областей и провинций. В дальнейшем в Цент
ральной Италии возобладала другая тенденция, а именно — стрем
ление разных городов и прилегающих к ним земель к объединению, 
чему немало способствовало в средние века усиление их экономи
ческих и культурных связей, возникших еще в античности. На пе
риферии же древнеримского мира наблюдалось усиление центро
бежных устремлений. В изученных нами регионах именно это и 
привело к образованию фриульского и сардинского этносов.

Средневековый адстрат и условия консолидации были у фриу- 
лов и сардинцев разными. Если самосознанию фриулов способ
ствовало их своеобразное положение между итальянским и гер
манским мирами, то сардинцы окончательно сформировались как 
этнос благодаря длительной изолированности острова и отсутствию 
германских инфильтраций.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ХОРВАТОВ

(О КОНТАКТАХ С РИМСКОЙ КУЛЬТУРОЙ)

М. Ю. Мартынова

Формирование населения на Балканском полуострове, и в част 
ности в Хорватии, происходило на базе взаимодействия переселив 
шихся сюда славянских племен с местными, романизированными 
в античный период племенами. Своеобразные особенности куль
туры сложились в последующую эпоху под влиянием немецкой, 
венгерской, османской, венецианской и других культур.

Этническая культура хорватов может быть рассмотрена как 
комплекс элементов, присущих и славянским, в частности юго
славянским, народам, и дославянскому субстрату. К тому же ей 
свойственны и многие черты, общие с элементами культуры насе
ления сопредельных регионов соседних стран. Это было вызвано 
главным образом вхождением регионов, населенных хорватами, 
в зоны различных культурных традиций и контактов.

Данная работа по преимуществу посвящена анализу воздей
ствия на хорватский этнос романизированного в значительной 
степени автохтонного субстрата, а также последующих контактов 
с романским населением. Проникновение романской культуры 
на Балканы является лишь одним из воздействовавших на славян 
факторов. Рассматривая восприятие элементов римской культуры 
хорватами и акцентируя внимание на основных его моментах, 
мы осознаем, что хорватские племена еще до своего появления 
на Балканах имели достаточно сформированную материальную 
и духовную культуры и полученные ими на новой родине навыки 
при всем их значении не могут быть рассматриваемы как ядро, 
вокруг которого она формировалась. Кроме того, многие сходные 
элементы традиционных культур средиземноморских народов 
определяются общностью природно-географических особенностей, 
климата, аналогичными условиями хозяйственной деятельности. 
Вместе с тем значительное романское влияние вызвано не только 
тем, что хорватские племена поселились на территории, принадле
жащей Римской империи, и, следовательно, восприняли ряд эле
ментов доримской и римской культуры, но и тем, что на протяже
нии нескольких веков романские и славянские элементы находи
лись в постоянном контакте. Конечно, эти контакты развивались 
неравномерно как в пространстве, так и во времени, отдельные 
части территории, населенной хорватами, были не в одинаковой
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степени подвержены романскому влиянию. На различных этапах 
истории взаимодействие то усиливалось, то ослабевало. Тем не ме
нее анализ различных данных (этнографических, исторических, 
лингвистических и т. п.) позволяет достаточно отчетливо вычле
нить в культуре хорватов элементы предшествующего культур
ного слоя (включающего как иллирийский, т. е. в заметной степени 
романизированный, так и собственно римский субстраты), а также 
следы более позднего романского влияния. Об этом со всей очевид
ностью свидетельствуют не только элементы материальной и ду
ховной культуры хорватов, но и языковые параллели (данные 
топонимики, ономастики, лексические заимствования и др.).

Многовековые и многообразные контакты славянской и римской 
культур привели к тому, что значительная часть привнесенных 
элементов была заимствована хорватской культурой и стала ее 
составной частью, но вместе с тем постоянное взаимодействие не 
привело к полной ассимиляции хорватов. Новейшие исследования 
ученых разных специальностей показывают, что романизирован
ный и римский субстраты, а также черты последующего романского 
влияния в культуре южнославянских народов, в том числе и хор
ватов, не исчезли бесследно. Они органично влились в культуру 
хорватов, передав многие свои черты славянам.

При этом одни и те же элементы могли оказывать многократное 
влияние и накладываться друг на друга, поэтому провести хроно
логию процесса проникновения романских черт в хорватскую 
культуру иногда бывает затруднительно. С другой стороны, подчас 
сложно установить время заимствования некоторых неславянских 
деталей в культуре народа, потому что они могут свидетельствовать 
не о непрерывном развитии этого элемента с древнейших времен 
до наших дней, а о возрождении его на этой территории позднее, 
например, в эпоху ренессанса, для которого характерно переос
мысление наследия прошлого на новой экономической и культур
ной базе.

Изучение неславянского наследия в культуре хорватов, на наш 
взгляд, является весьма полезным, так как позволяет проследить 
роль межэтнических контактов в становлении этносов и в опре
деленной мере способствовать созданию типологии генезиса эно- 
культур.

Проблему роли дославянского субстрата в культуре южных 
славян поднимали многие югославские ученые. Прежде всего хо
телось бы отметить исследования П. Скока, который решал вопросы 
этнической стратификации с помощью лингвистики. Ниболее зна
чительный его труд — «вЫуепв^о 1 готап э^о  па ^ б гап эЫ т 
отнята» *. На археологическом материале дославянскую культуру 
пытались выделить М. Суич, Д. Рендич. Этому вопросу был специ
ально посвящен VI конгресс археологов Югославии 2. Этнографи
ческие данные об иллирийском и романском наследии приводились 
М. Гавацци, Ш. Кулишичем, 3. Винским. Из советских ученых 
определенными аспектами этой проблемы занимались Г. Г. Ли- 
таврин, Е. П. Наумов, В. П. Алексеев, Ю. В. Бромлей и др. Что ка
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сается последующих контактов хорватов и романоязычных наро
дов, то они привлекали значительное внимание главным образом 
итальянских ученых, заинтересованность которых в этом вопросе 
вполне понятна.

Несмотря на столь широкий научный интерес, представляется, 
что данный вопрос до конца не нашел своего разрешения, тем 
более с точки зрения развития этнических культур. Поэтому мы 
считаем необходимым вновь обратиться к этой проблеме и расмот- 
реть романское влияние как комплекс факторов, воздействовавших 
на хорватскую культуру. Что мы имеем в виду, когда говорим 
о комплексе факторов? Прежде всего — это влияние римской 
культуры как прямое, так и опосредованное, через романизиро
ванное население Балкан, и в частности через иллирийцев. При 
этом не следует забывать, что влияние иллирийцев не ограничи
вается только передачей романских черт, но и имеет самостоя
тельное историко-культурное значение. С падением Римской 
империи и затуханием живого воздействия цивилизации, создан
ной древними римлянами, влияние романской традиции тем не 
менее продолжалось. Это выразилось в сохранении отдельных 
элементов в культуре хорватов, а также в виде существования 
более или менее компактных групп романского и романизирован
ного населения на островах Адриатики, в Истрии и на Динарском 
нагорье.

Рассмотрим, наконец, очень кратко основные вехи этнической 
истории хорватских земель под углом зрения дороманского и 
романского воздействия на них. Древнейшим населением западной 
части Балканского полуострова, об этнической принадлежности 
которого можно говорить, опираясь на исторические свидетельства 
(Геродот, I, 196), были иллирийские племена, расселившиеся 
здесь в эпоху бронзы (с конца II тысячелетия до н. э.). В I тысяче
летии до н. э. среди них были известны: либурны (Хорватское 
Приморье), далматы (Северная Далмация), доклеты и плереи 
(Южная Далмация), колапианы и варцианы (Славония), яподы 
(большая часть полуострова).

В IV —III вв. до н. э. на территорию Хорватии двумя волнами 
переселились кельтские племена (сначала из Галлии, позднее — 
из Северной Италии). Продвижение кельтов вызвало перемещение 
на Балканах иллирийских и фракийских племен. В течение двух 
веков кельты покорили значительную часть Балканского полу
острова. Однако и после вторжения кельтов иллирийский субстрат 
на территории Хорватии оставался значительным. В результате 
смешения иллирийцев с кельтами образовались племена, которые 
принято называть кельто-иллирийцами.

Кельто-иллирийские племена подвергались воздействию элли
нов; в частности — на островах Адриатического моря и на Далма
тинском побережье возникали греческие колонии. В период кельт
ской экспансии и греческой колонизации усиливалась экономиче
ская и социальная дифференциация племен и у них возникали 
политические объединения. Но наиболее существенные перемены
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социального, экономического, культурного характера стали проис
ходить на Балканах после покорения этого региона в III —I вв. 
до н. э. Римской империей и организации римской провинции 
Иллирик, позднее поделенной на 3 более мелких — Далмацию, 
Паннонию и Дарданию 3.

Следующим этапом в этнической истории Балканского полу
острова стало начало нового тысячелетия, эпоха Великого пересе
ления народов, вызвавшая вторжение на территорию современной 
Хорватии различных германских племен (вестготов, остготов, 
гепидов, лангобардов), гуннов, аваров. Существенное изменение 
этнической ситуации в исследуемом регионе связано с поселением 
на Балканах хорватских племен, датируемым чаще всего 620— 
630 г.4 После переселения на полуостров с VII по X вв. происходили 
процессы социально-экономического и этнического характера, 
сопровождавшие зарождение феодализма и становление государ
ственности у хорватов, формировалась раннесредневековая народ
ность — хорваты. Наивысшего расцвета раннефеодальное хорват
ское государство достигло в IX —X вв. В XI в. в результате ди
настических войн и экспансии соседних государств (Венеции, 
Венгрии и др.) хорватское королевство резко ослабло, а в XII в. 
под властью Венгрии оказалась подавляющая часть хорватских 
земель, Хорватия перестала существовать как независимое госу
дарство и в течение многих столетий не могла вернуть себе само
стоятельность 5. Но не на всей территории Хорватии венгерское 
господство было одинаковым. В Далмации оно ощущалось в наи
меньшей степени.

Приморское положение далматинских городов определяло их 
торговые и культурные связи с Апеннинским полуостровом, 
особенно Венецией. Уже в IX в. началась борьба за далматинское 
побережье. С 1133 г. Венеция владела г. Задаром и некоторыми 
островами. В 1409 г. под ее власть попала почти вся Далмация 
(за исключением территории к северу от р. Зрманьи, а также 
Дубровника), которая находилась под венецианским господством 
в течение четырех столетий, до 1797 г.6

Изменения в политической судьбе Далмации вызвали перемены 
в различных сферах жизни края — административной, социальной, 
этнической. Переход Далмации под власть Венеции способствовал 
усилению регионального далматинского самосознания. И хотя 
этноним «хорваты» не исчез на этой территории, все чаще с XV в. 
для обозначения славян вообще и южных славян, а иногда и самих 
хорватов в Далмации стал употребляться древний этноним «ил
лирийцы» 1. Тем не менее политическое отделение Далмации от 
Хорватии способствовало формированию в культуре ее населения 
ряда специфических особенностей. В городах выросла прослойка 
итальянцев, венецианский диалект стал употребляться не только 
как язык канцелярии, но и как разговорный. Итальянская культура 
оказывала столь сильное влияние, что к ней приобщилось и сла
вянское население. Этот процесс облегчался бытованием в Дал
мации не только романской этнической традиции, но и употреб
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лением в некоторых местностях старого романского наречия 
вплоть до XIX в.

В силу вышеназванных причин в течение столетий Далмация 
оставалась в сфере влияния западноевропейской культуры, что 
усиливало различие между населением Адриатического побережья 
и жителями более северных областей, способствовало длительному 
сохранению романского этнического суперстрата, наложившегося 
на дославянский субстрат.

В чем это выражалось? Рассмотрим сначала остатки культур
ного наследия наиболее раннего, этнически дифференцируемого 
населения хорватских земель — иллирийцев. Долгое время счи
талось, что в ходе римского господства и последующей славяниза
ции Балканского полуострова они полностью растворились в ино- 
этнической среде. И хотя романизация их была очень глубокой, 
следы жизни далеких предшественников славян на Балканском 
полуострове, и в частности на хорватских землях, сохранились 
до наших дней.

Автохтонный доримский субстрат выявляется в археологиче
ских памятниках, еще более отчетливо проступает в современном 
или недавнем этнографическом, фольклорном и антропологическом 
материале. В. П. Алексеев и Ю. В. Бромлей показали сохранив
шиеся в антропологическом типе южнославянских народов Балкан 
черты местного фракийского и иллирийского субстрата 8. Об илли
рийской письменности свидетельствуют надгробные памятники. 
Так, надписи на них, относящиеся к римскому времени и найден
ные в Роче на полуострове Истрия, начертаны на иллирийском 
языке 9. Сопоставление их с современными балканскими языками 
позволяет сделать интересные выводы. По словам советского линг
виста JI. А. Гиндина, «в современной балканистике почти обще
принято, что балканский языковой союз всей совокупностью своих 
специфических черт обязан влиянию древнего балканского суб
страта» 10.

Иллирийские элементы обнаруживаются и при этнографиче
ском изучении культуры балканских народов.

Приведем некоторые из них.
Примером преемственности культуры на Балканах являются 

поселения. Старохорватские поселения располагались на месте 
иллирийско-римских, многие из которых были основаны в X — 
IX вв. до н. э.и Эти поселения часто наследовали иллирийские 
названия, которые дошли до сегодняшнего дня, например Трогир 
(Tragurion), Задар (Jader) и др.

Вместе с тем, как показывают археологические данные, плани
ровка этих поселений была сильно изменена уже в римский период. 
В некоторых же городах рельеф местности не позволял изменить 
структуру улиц. Так, например, г. Пула, расположенный на холме, 
унаследовал иллирийскую планировку с ее концентрическими и 
радиальными улицами.

Элементом дославянской культуры являются буньи (bunje, 
trim, kucica, pudarica, kazun) — примитивные постройки округлой
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или овальной формы с конусообразной крышей, подобной куполу, 
изготовлявшиеся из неотесанного камня всухую. Размеры буний 
бывают различны, но они всегда однокамерны. Сейчас подобные 
постройки встречаются на виноградниках и полях полуострова 
Истрия, Далмации, на островах Адриатики, а также на Апеннин
ском полуострове 12 и служат для укрытия людей и животных, 
часто в них хранятся инвентарь и сельскохозяйственные продукты. 
Происхождение этих построек одни исследователи выводят из 
иллирийской культуры 13, другие датируют еще более ранним 
периодом — неолитом 14. Название их связано с албанским словом 
bun — хижина, шалаш. Нет сомнения, что иллирийцы пользова
лись буньями как жилыми помещениями.

В одной из современных буний два десятилетия назад югослав
скому ученому Фройденрайху удалось найти очаг, подобный илли
рийскому. Его конструкция очень проста: посуда, в которой гото
вилась пища, ставилась на три камня, между которыми разводился 
огонь 15.

Хорватам известна еще одна форма очага, часто встречаю
щаяся в иллирийских поселениях. Это переносная жаровня, ис
пользуемая главным образом рыбаками Северной Далмации во 
время плавания. Она состоит из нижней цилиндрической части 
с четырехугольным отверстием для разведения огня и верхней 
конусообразной с круглым вырезом посередине, предназначенным 
для того, чтобы огонь доходил до посуды 16.

Несомненно, унаследованы от дославянского населения (так 
как применяются только южными славянами) чугунные или 
керамические колпаки (река), которыми прикрывается хлеб в печи 
для лучшей выпечки. Наиболее ранние находки подобных колпа
ков, датируемых началом железного века, были сделаны в Сла
вонии 17.

Богатый материал при выявлении дославянских компонентов 
культуры у хорватов дают ремесленные изделия, в первую очередь 
керамика.

Нужно отметить, что хорватские глиняные предметы сохранили 
многие черты иллирийской керамики — технику обжига, форму и 
отделку. Правда, это касается не всех областей Хорватии, а глав
ным образом прибрежных районов Адриатики. Здесь изготовляется 
керамика без глазури, обжигается она на открытом огне, часто 
гончарный круг вообще не применяется, украшения крайне 
редки ,8. В путевых заметках аббата Альберта Фортиса, итальян
ского этнографа и естествоиспытателя, приводятся сведения о том, 
что в XVIII в. в Далмации производился обжиг керамики в спе
циальных ямах, что было характерно для неолитического пе
риода 19 и распространено кое-где и сейчас.

Наряду с керамикой черты иллирийской культуры унаследо
вали многие другие ремесленные изделия и украшения — костя
ные гребни, перстни с гравированной звездой, серьги, фибулы 
и т. д. В недалеком прошлом в окрестностях Дубровника для 
застежки использовались железные иглы, аналогичные тем, ко
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торые применяли иллирийцы в конце VI в. до н. э. Сходны с илли
рийскими металлические, полые внутри пуговицы, которые изго
товляются из серебра или олова и нашиваются на мужскую куртку. 
Черты преемственности культур несет в себе также орнамент 
ремесленных поделок и одежды (мотив древа жизни, свастика 
И  т. д.) 20.

Анализ традиционной одежды хорватов и сопоставление ее с ан
тичными памятниками и археологическими находками также пока
зывают, что ряд ее элементов имеет аналогии с одеждой эпохи 
железного, а некоторые — даже бронзового века. Было обоснованно 
аргументировано, что одежда пастушеского населения Балкан 
представляет собой тип с выраженными деталями иллирийской 
одежды21. Наиболее древними частями одежды являются узкие 
белые штаны, плащ с капюшоном из меха или сукна, обувь из 
сыромятной кожи (орапс1), женская одноплатовая юбка (pгegaca).

Таковы многочисленные примеры иллирийской культуры, 
которые, пережив процесс романизации и славянизации, дошли 
до недавнего прошлого, став органичной частью повседневного 
быта хорватов. Таким образом, некоторые элементы доримских 
традиций, преломившись через призму романской цивилизации 
дошли до наших дней в неизменном виде. Часть же автохтонного 
населения, подвергшаяся романизации, широко упоминается 
в средневековых письменных источниках под этнонимами «влахов, 
моровлахов, аромун» и т. д. Еще в конце XIX в. их насчитывалось 
около 150 тыс. человек 22. О них мы поговорим позднее, сейчас же 
сосредоточим внимание на взаимодействии хорватов и западно
романского мира.

Роль античного наследия для социального, этнического и куль
турного развития народов Балкан не может быть преувеличена. 
В этот период многие сферы общественной жизни балканских 
народов были охвачены романизацией. Советский исследователь 
Т. Д. Златковская отметила пять направлений, по которым шел этот 
процесс: через сеть римских военных лагерей и поселений, поли
тику колонизации, распространение городских общин типа муни
ципий и колоний, романизаторскую деятельность римских провин
циальных властей, включение провинций в систему общеримскойоаэкономики .

Подобно многим европейским областям, территория, населен
ная иллирийцами и фракийцами, была включена в общий процесс 
развития античного мира, и романизация привела к их сильной 
этнической трансформации.

Местные обычаи и язык сохранялись лишь в горных районах 
империи, тогда как крупные населенные пункты сделались цент
рами романизации 24. Римские строения, пришедшие на смену 
деревянным постройкам предшествующей эпохи, указывают на 
приобщение этих областей к высокой цивилизации. Дома город
ского населения строились из камня, имели несколько жилых и 
хозяйственных помещений. В некоторых городах обнаружены 
каменные мостовые, водопроводы, храмы и т. д. На землях, занятых
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римскими колонистами, развивались торговля, землепашество, 
скотоводство. В период римского господства на Балканах рас
пространялась античная культура, вводился в употребление 
латинский язык, насаждались обычаи и религия римлян. Несмотря 
на то что римская цивилизация не смогла полностью уничтожить 
традиции предшествующей эпохи, она оказала столь сильное 
влияние на местное население, что присущие ей черты проявлялись 
в культуре населения Балкан и в последующие эпохи.

Романская традиция на Балканах была столь сильной, что и 
позднее, с приходом на Балканский полуостров славян, когда 
римляне, романизированные иллирийцы и кельты были вытеснены 
на запад, в области, занятые баварами и лангобардами, некоторые 
компактные группы романского населения сохранились на остро
вах Адриатического моря и в ряде приморских городов Далмации 
и Истрии 25. Известия о романском населении относятся в основном 
к островам Кварнерского архипелага, т. е. северодалматинским 
островам, хотя и остальные районы Далмации согласно источникам 
не были полностью славянизированы в раннесредневековый пе
риод. Так, например, последнее известие о романском населении, 
соседствующем со славянами на о. Корчула, относится к 1262 г. 
По имеющимся данным, население островов Хвар, Брач, Корчула, 
Млет и ряда других только в XIV в. становится полностью хор
ватским . В Дубровнике романское население в последний раз 
упоминается в XV в.

В конце XIX в. К. Иречек на основе лингвистических данных 
пришел к выводу, что еще в X III в. ряд городов Адриатики был 
романским 27. Позднее неоднократно различные исследователи 
пытались уточнить эту дату. В частности, в 70-е годы югославский 
лингвист В. Якич-Цестарич, классифицируя имена по славянским 
и романским суффиксам, обнаружила, что с X по XIII в. в докумен
тах Задара романские суффиксы не исчезли полностью28, хотя 
славянские и составляли большинство.

О глубине и степени романизации региона свидетельствуют 
исследования на территории Хорватии. Особенно значительны 
романские реликты в топонимике островов Адриатики. В наиболь
шей степени это касается островов Кварнерского архипелага 
(Крк, Црес, Лошинь, Раб, Паг) 29. Романские топонимические 
реликты связаны с бытованием здесь в средние века одного из 
древних романских наречий. Как известно, последний человек, 
говоривший на нем, — житель острова Крк, умерший в конце 
XIX в.

Лингвистический анализ географических названий, исследо
вание итальянским филологом М. Дж. Бартоли условий возник
новения, существования и затухания романской речи на террито
рии бывшей римской провинции Иллирик, а также новейшие 
работы югославских ученых позволяют говорить, что уже в недрах 
латыни на Балканском полуострове сложился свой неороманский 
язык.

Этот язык, названный в 1906 г. М. Дж. Бартоли «далматин
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ским», известен в двух территориальных разновидностях — север
ной (вельотской) и южной (рагузинской) 30.

Кроме того, на полуострове Истрия в V —VI вв. развивались 
еще два древнероманских диалекта — ладинский (на севере) и 
истро-романский (в более южных областях). Ладинский является 
одним из альпийско-романских, а истро-романский близок к дал
матинскому 3l. Как следует из источников, в X III в. в Истрии еще 
не говорили на венецианском диалекте (Данте в гл. XI 1 книги 
трактата «De vulgari eloquentia» отличает истро-романский диа
лект от венецианского32). Лишь с XIV в. последний занимал все 
более прочное место в жизни полуострова, а в XIX в. был повсе
местно распространен наряду с хорватским. И все-таки истро- 
романский диалект в отличие от ладинского сохранился до наших 
дней. На нем говорят в городах Ровинь, Водняна, Фажан и еще 
ряде мест 33.

Таким образом, на островах Адриатического моря, в некоторых 
районах Далмации и на полуострове Истрия длительное время 
сохранялось романское (или по крайней мере — романоязычное) 
население (при этом мы не имеем в виду более поздних переселен
цев с Апеннинского полуострова).

Романская традиция на Адриатике выражалась не только в со
хранении там компактных групп неславянского населения, но и 
в проникновении романской культуры в хорватскую среду, что 
сказывалось на особенностях ее быта.

При анализе традиционной культуры хорватов более всего 
элементов романского происхождения обнаруживается в одежде, 
украшениях, жилище, домашней утвари, пище, народной поэзии, 
танцах.

Например, по мнению известной югославской исследователь
ницы народной одежды Е. Радауш-Рибарич, славонская женская 
рубаха имеет как славянские черты, так и черты позднеримской 
туники с рукавами. Позднеримское влияние, по ее мнению, мо
жет быть обнаружено, прежде всего, в покрое рубахи, а кроме 
того, в традиции подпоясывания рубахи, образующим напуск и 
складки на талии, характерные для римской туники 34 (для срав
нения отметим, что в другой области Хорватии — Лике — этой 
особенности одежды нет). Вместе с тем широкие рукава и верти
кально заложенные складки в нижней части рубахи встречаются 
в славянской одежде, а у римлянок отсутствуют. В качестве другого 
примера западнороманской традиции в народной одежде хорватов 
можно отметить, что в восточной части Адриатического побережья 
один из видов нижней женской юбки — брня (brnja) — ведет свое 
происхождение от романского названия ткани, употреблявшейся 
для ее изготовления (итал. bernia).

В эпоху Древнего Рима распространились на Адриатике и со
хранились здесь до недавнего прошлого короткие черные штаны 
типа юбочки — брагеше (bragese). Название происходит от латин
ского слова braca, т. е. штаны. Подобные штаны носили римские 
легионеры, кроме того, важно отметить, что они являются обяза
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тельной деталью традиционной одежды сардинцев, где называются 
чаще всего ragas, bragas 35.

Некоторые элементы традиционной одежды, характерные для 
Адриатического побережья, отсутствуют в других районах Хорва
тии, но широко распространены в странах Средиземноморья. 
Например, во многих регионах Южной Европы бытует мужской 
головной убор — беррита. Помимо островов Адриатики, Средней 
Истрии и Лабинштины, он встречается в Сардинии, Сицилии, 
Каталонии, Калабрии 36. Хорватская беррита — вязаная и валяная 
шапка темно-синего цвета, формы колпака, конец которой свеши
вается. Этот головной убор встречается в двух вариантах — 
с колпаком до плеча — вела беррита (vela beri ta) и короткая — 
мала беррита (mala berita) 37. Такой головной убор был широко 
распространен от Фригии до Пиренейского полуострова 38 в глу
бокой древности и сохранился до сегодняшнего дня практически 
в неизменном виде.

Западногерманское влияние испытали и другие элементы хор
ватской традиционной культуры. Например, крестьянское жилище 
хорватов существует в нескольких вариантах. Один из распростра
ненных на побережье Адриатики подтипов его — жилище с вну
тренним открытым двором, в котором хозяйственные помещения 
расположены не по прямой линии, а вокруг двора, имеющего 
форму квадрата. Эта форма жилища восходит своей традицией 
к античному дому с атрием. Она получила распространение в Ита
лии, Греции, южных районах И спании39.

Жилище Адриатических островов имеет сходство с одним из 
типов сельских домов этих стран и в планировке. Дело в том, что 
в этих районах Хорватии наряду с развитием дома, характерным 
для хорватов, когда кухня остается первым от входа помещением, 
строятся дома с кухней, расположенной на верхнем этаж е40. 
Такой тип дома известен под названием средиземноморский.

Характеризуя сельскую архитектуру хорватов, нужно отметить, 
что романское влияние сказалось и на особенностях очага. Очаг на 
островах Адриатического моря — открытый, обычно помещается 
в углу, противоположном двери, он приподнимается над землей 
примерно на 70 см и обкладывается камнем. Цепь, на которую 
подвешивается котел, состоит из круглых колец, в противополож
ность типу других регионов Хорватии, где кольца по форме напоми
нают восьмерку. Над очагом находится специальный дымоход 
пирамидальной формы — напа (пара). Аналогичный очаг с дымо
ходом распространен во многих венецианских и фриульских 
районах 41. Подобно тому, как это было в Венеции и Фриули, такие 
очаги со временем стали складывать в специальной пристройке, 
примыкающей к кухне 42. В отличие от других районов Балкан
ского полуострова в настоящее время на Адриатике распространен 
также очаг типа камина.

Заметны элементы романского происхождения и в утвари хор
ватского дома. Так, например, на западе Хорватии известен тип 
сундуков, распространенных в Италии. Нужно также отметить
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употребление гончарных изделий (к примеру, большой глиняной 
посуды для воды, вина или масла — ж ара), ввозимых из Апулии. 
На островах Адриатики встречаются также прялки (с верхней 
частью в виде башенки или булавы), масляные светильники ярко 
выраженного средиземноморского типа 43.

Западнороманское происхождение имеют многие мерные пред
меты: стар (star от лат. stara, starium) — мера из куска долбленого 
дерева для злаков, сегума (seguma, ит. saguma) — палочка для 
измерения содержимого бочки, стачица (stacica, ит. stacca) — мера 
длины 44.

Романское влияние М. Гавацци усматривает и в некоторых 
народных обычаях, например в ежегодном выборе сельского ко
роля с атрибутами власти и свитой. Этот обычай распространен 
на рассматриваемой территории только вдоль восточной Адриатики 
в рождественское и новогоднее время и, возможно, ведет свое 
происхождение от римского праздника Сатурналий 45. Существует 
предположение, что обычай сжигания рождественского полена, 
широко распространенный в Юго-Восточной Европе, также запад
нороманского происхождения. Аналогичны истоки некоторых осо
бенностей празднования рождества, в частности украшение по
мещений вечнозелеными ветвями лавра и плюща. С длительным 
пребыванием под властью Венеции связан обычай кусерва (ku- 
serva, ит. conserva) — объединение двоих или более рыбаков или 
судовладельцев, которые совместно осуществляют рыбную 
ловлю 46.

Перечисление элементов западнороманского влияния на хорва
тов может быть преумножено, но, как мы смогли убедиться, практи
чески все они касаются населения Адриатики, что собственно легко 
объяснимо длительным венецианским господством над этой терри
торией и нарушением тесных контактов с другими хорватскими 
регионами.

Но в глубине Балканского полуострова, по соседству со славя
нами жила еще одна компактная группа, в прошлом романского 
населения — влахи.

Вопрос о составе и происхождении влахов до сих пор остается 
дискуссионным в этнографической науке и связан с проблемой 
влашской колонизации. Этническая принадлежность влахов иссле
дуется уже более столетия учеными разных стран: Венгрии, Румы
нии, Чехословакии, Югославии, СССР и др. Но по-прежнему 
данный вопрос остается предметом гипотез и дискуссий. Своими 
корнями это в прошлом романоязычное население уходит, по всей 
вероятности, в позднеантичную эпоху. В конце XIX в. влахов 
считали прямыми потомками римлян, с начала XX в. возобладала 
концепция, согласно которой влахи сформировались на базе древ
него фракийского населения, занимавшегося горным скотовод
ством и романизированного в античности. По одной из гипотез этно
ним «влах» — славянского происхождения и означает «овцевод», 
«пастух». Проблема происхождения влахов осложняется еще и 
тем, что у античных авторов эта группа населения не встречается,
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зато в византийских источниках X —X III вв. «влахи» постоянно 
упоминаются наряду с прочими этническими группами. Этниче
ское содержание термина «влахи» в византийских документах 
было детально исследовано Г. Г. Литавриным 47. Советский ученый 
подтвердил вывод известного венгерского историка М. Дьони, что 
ни одно известие о влахах вплоть до конца X III в. не дает оснований 
к тому, чтобы усматривать в этом термине указание не на опреде
ленную этническую группу на Балканах, а лишь на слой населения, 
занятого скотоводством 48.

Как известно, влахи были расселены на обширной территории 
от Карпат до Адриатики. Большое число источников содержат 
сведения о влахах на территории современной Югославии. Однако, 
как отметил Е. Наумов, эти источники недостаточно исследованы. 
В современной югославской исторической литературе по данной 
проблематике особое внимание уделяется прежде всего анализу 
социально-экономического развития влахов 4 . В частности, форме 
их общинной организации — катунам — был посвящен специаль
ный симпозиум, проходивший в 1963 г. в г. Сараево50. Вместе 
с тем сведения о взгляде югославских ученых на этническую 
сторону проблемы можно почерпнуть лишь из работ обобщающего 
характера, при этом и они довольно противоречивы.

Е. П. Наумов, осветивший состояние волошской проблемы 
в современной югославской историографии, приводит данные о том, 
что в некоторых трудах (например: Иcτopja Црне Горе. Титоград, 
1967. Кн. 1) влахов вообще не считают особым этническим элемен
том, в других же работах (например: Преглед исторще 1угосло- 
венског народа. Београд, 1960. Кн>. 1. С. 17) говорится об исчезно
вении влахов и их слиянии с местным славянским населением 
сразу же после расселения славян на Балканском полуострове51. 
Югославский буржуазный ученый С. Новакович полагал, что уже 
в X III в. слово «влах» означало общественное положение, а не 
народность 52. Столь противоречивые точки зрения указывают на 
сложность и неоднозначность решения данной проблемы.

Несомненно, что после заселения славянами Балканского 
полуострова романское и романизированное население постоянно 
контактировало с вновь прибывшими группами и они оказывали 
друг на друга взаимное влияние. В ходе этих контактов романо
язычное население постепенно ославянивалось и этническое содер
жание понятия влах утрачивалось. Однако еще недостаточно ясен 
вопрос о сроках и интенсивности этого процесса. Прежде всего 
славянское влияние сказалось на языке влахов. В этой связи, 
как отметил Г. Г. Литаврин, разгорелся спор. Одни ученые 
считали, что влахи сохраняли одноязычие до тех пор, пока явля
лись этнически особой группой, другие полагали, что билингвизм 
и даже трилингвизм не являются непременным показателем 
ассимиляции 53.

Наиболее распространенным аргументом в пользу исчезновения 
этнического содержания понятия «влах» являются лингвистиче
ские данные. В частности, большое число влахов в документах
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имеют сербские и хорватские имена и фамилии. Приводятся 
данные топонимики, славянские названия влашских катунов и т. д. 
Уделяется внимание также факту оседания влахов на земле, 
которое наиболее интенсивно происходило, по мнению югославских 
ученых, в X II I—XIV вв. и было обусловлено социальными и поли
тическими причинами 54. Считается, что переход к оседлому образу 
жизни и славянизации влахов — взаимосвязанные процессы.

Ославянивание влахов, хотя оно и началось с момента заселения 
Балканского полуострова славянами, наиболее интенсивно проис
ходило, вероятно, в X II I—XIV вв. Источники свидетельствуют 
о постепенном перенесении понятия «влах» на славянское право
славное население, говорившее на штокавском диалекте сербско
хорватского языка. Как отмечалось выше, такие влахи упомина
ются на Адриатическом побережье в 1396 г.55 В пользу
славянизации влахов говорят и некоторые данные XV в. В предпи
сании венецианского правительства своему чиновнику в Шибенике 
1417 г. говорится: «Мог1ассЫ е1 аИп ЭсЫау! (морлаки и другие 
славяне)» 56. Особого внимания заслуживает один из источников 
XVI в., из которого ясно, что морлаки этого времени в Далмации — 
славяне. В нем говорится, что епископ Даниел освободил много 
пленных далматинцев и славян-морлаков христианской веры 57.

Исторические источники с XIV в. свидетельствуют о присут
ствии на обширной территории, заселенной хорватами, а именно 
в северной и средней Далмации, Хорватском Приморье, на полу
острове Истрия и в области Лика, наряду с хорватами другой 
этнической группы — влахов или морлаков. Первым названием 
Vlaci пользовалось хорватское земледельческое население для 
обозначения большой группы новых переселенцев, занимавшихся 
скотоводством *. Идентичность терминов «влах» и «морлак» 
отмечена давно58. О том, что этими этнонимами обозначались 
одни и те же группы населения, говорят многие источники. Одно 
из наиболее ранних свидетельств относится к 1400 г. и связано 
с Дубровником.

Й. Эрдельянович, опираясь на письменные источники, относит 
появление влахов в Далмации к 1312 г., появление морлаков — 
к 1352 г. 59 Необходимо оговориться, что согласно другим данным 
этноним «морлак» встречается на Адриатическом побережье уже 
в XII в. в летописи попа Д уклянина60. Однако эти сведения 
не внушают нам особого доверия. В документе бана Хорватии и 
Далмации X. Фнакопана (1436 г.) фигурируют три этнические 
группы в Далмации — хорваты, сербы, влахи. Отмечается, что 
влахи имели свои собственные законы. Последний документ, упо
минающий влахов как особую романскую группу населения, отно
сится к 1531 г.61

* Название «морлаки» имеет новогреческое происхождение и означает «черные 
влахи». Считается наиболее вероятным, что так стали называть в Византии 
влахов из-за их одежды черного цвета.
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Известно, что в XIII в. влахи постепенно распространились 
но всей Сербии, Зете и Герцеговине, а в XIV в. уже стали наводнять 
Хорватию62. Большое число сербских, турецких, дубровницких 
источников содержит сведения, указывающие на присутствие 
нлахов на западе Балканского полуострова вплоть до XVI в. 
В последующий период и до XX в. в Хорватии влахами называли 
население, говорившее на штокавском диалекте сербскохорват
ского языка и занимавшееся скотоводством. При этом этническое 
содержание этнонима (а именно романский характер его носите
лей) постепенно утрачивалось. Наиболее ранние примеры перене
сения понятия «влах» на славянское население относятся к Адриа
тическому побережью (1396 г.) 63, со второй половины XVI в. 
этот этноним стал употребляться по отношению к славянскому 
населению также на полуострове Истрия и в Лике 64.

Не пытаясь в данной работе решить сложную и многогранную 
проблему происхождения влахов, остановимся лишь на вопросах, 
касающихся присутствия этой группы населения на территории 
Хорватии.

Когда материковая Далмация попала под власть Османской 
империи (1511 — 1533 гг.), на место старого населения пришли 
новые переселенцы из Боснии и Герцеговины. В источниках 
упоминаются «турецкие морлаки», которые поселились в Далма
ции. Самое раннее их упоминание в Далмации относится к 1527 г.65 
С первой половины XVI в. жители побережья Адриатики назы
ваются в венецианских и австрийских источниках морлаками 66. 
Под напором османского завоевания славяне отходили все дальше 
к западу, во второй половине XV в. набеги османских воинов 
достигли полуострова Истрия, что вызвало передвижение населе
ния, часть которого устремилась в Истрию. Была еще одна при
чина, благоприятствовавшая изменению этнической картины на 
этом полуострове: с XIV в. Истрия особенно страдала от войн 
и болезней, неоднократно здесь вспыхивали эпидемии чумы и 
малярии. Экономический упадок Венеции, вызванный Великими 
географическими открытиями, отразился и на венецианской части 
Истрии, что привело к жестокой эксплуатации населения и его 
обнищанию. В результате многие земли Истрии были опустошены, 
количество населения на полуострове катастрофически упало. 
Поэтому Венеция и Габсбурги оказались перед необходимостью 
приглашать на полуостров колонистов уже с XIV в. В 1376 г. 
Сенат Венеции издал указ об освобождении от налогов на 5 лет всех 
переселившихся в Истрию в течение года 67. Сюда переселялись 
итальянцы, славяне и другие народы. В период с XV по XVII в. 
засвидетельствовано 117 случаев группового заселения Истрии. 
12 раз переселялись греческие группы, 9 раз албанские, 96 раз — 
славянские 68.

Самая старая колония влахов в Истрии основана в 1449 г. 
в общине Буйе. В 1525 г. возникло поселение на территории 
общины Ровинь — Ровиньско Село. В документах об основании 
села переселенцы упоминаются только под именем морлаков69,
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ибо эти районы имели большой процент итальянского населения. 
Влахи расселились по всему полуострову Истрия, но большая часть 
их заняла его западные и южные районы (округа Мотовунский, 
Поречский, Ровиньский, Воднянский, Пульский) 70.

Влахи под напором османской экспансии переселились из 
Боснии первоначально в Лику, затем продвинулись в Далмацию 
и далее в Истрию. Вместе с влахами переселялись и другие семьи 
из Лики и Далмации, поэтому субэтническая группа влахов 
вобрала в себя и местный славянский элемент.

Существует подробная этнографическая характеристика вла
хов, относящаяся к XVIII в. Аббат Альберто Фортис, итальянский 
этнограф и естествоиспытатель, побывавший в 1771 — 1774 гг. 
в Далмации и написавший о своих впечатлениях книгу, считал 
далматинских влахов славянами 71. В XIX в. жители прибрежных 
островов Адриатики называли всех прибрежных крестьян Далма
ции влахами.

Как было отмечено выше, вопрос об интенсивности ассимиля
ции влахов не решался однозначно. На это указывают и этногра
фические материалы. По данным А. Фортиса, и в XVIII в. влахи, 
являясь славянами, представляли собой особую группу. Итальян
ский этнограф описал их обычаи, одежду, быт, антропологические 
особенности7 . Исследование этнической культуры населения 
одной из областей Хорватии — Лики — показывает существенные 
отличия в женском народном костюме у двух групп, живущих 
здесь, — буньевцев и влахов — уже в послеосманский период. 
В частности, у них неодинаков покрой юбок (у влашских женщин 
юбка одноплатовая, стянутая в талии, у буньевок — пришитая 
к лифу), различны головные платки (у влашек с белой вышивкой, 
у буньевок — черные), отличаются украшения, в одежде влахов 
обязательна безрукавка, а у буньевок она отсутствует и т. д.73

В традиционной одежде влахов выделяются древние элементы, 
такие, как безрукавка, меховая шапка, плащ с капюшоном из 
козьей шерсти, белые облегающие штаны у мужчин. Новейшие 
исследования показали, что эти элементы восходят к одежде 
железного века, а некоторые — бронзового74. Например, узкие 
штаны свойственны фракийцам, в прошлом они были распростра
нены у албанцев, молдаван, румын. В Хорватии узкие белые 
штаны — беневреци — встречаются лишь в Лике и на побережье 
Адриатики (с приходом влахов), тогда как у других групп бытуют 
широкие черные штаны — гачи, брагеше. Из других элементов 
одежды нужно упомянуть одноплатовые юбки с длинными тем
ными кистями, имеющие аналогии с дако-романскими 75.

На балкано-романской традиции основаны, вероятно, зимние 
шествия с масками, колокольчиками, привязанными к поясу, 
песнями, известные на большей части западнодинарской террито
рии вплоть до сегодняшнего дня под названием «чаройцы» 
(carojce, ср. рум. ciorioca — цыганка, ворона) и имеющие аналогии 
с шествиями, сопровождающими жертвоприношения на этой же 
территории в прошлом. Нужно упомянуть также, что участник
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жертвоприношений в Старом Дубровнике назывался «чоройе» 
(coroje) и, следовательно, имеет то же происхождение 76.

Романского происхождения, может быть, также один из свадеб
ных обычаев, описанный применительно к морлакам А. Фортисом 
и носящий название «jara piko» (ром. «iar apic» в значении 
«поймай опять») 77.

Но наибольшее число элементов романско-влашской культуры 
дошло до нас через скотоводческие традиции и способы перера
ботки молока. Например, в далматинском Загорье до сегодняшнего 
дня пастухи, говорящие на сербскохорватском языке, считают 
своих овец по-романски78. Что касается молочных продуктов, 
то способ их изготовления имеет очень давние традиции и уходит 
своими корнями к автохтонному субстрату Балкан. Скажем, 
творожная масса, получаемая путем подогрева сыворотки 
с добавлением молока на слабом огне и называемая вурда (vurda), 
считается исследователями очень древним продуктом. Нужно 
отметить, что аналогичное блюдо изготовляется и в Далмации, 
но здесь оно появилось в позднем средневековье под итальянским 
влиянием 79. Таким образом этот способ переработки молока был 
распространен в разных областях романского мира, но не был 
известен предкам южных славян.

Вышеприведенные материалы, а также другие данные, на наш 
взгляд, дают основание говорить, что в хорватских землях шел 
процесс слияния влахов со славянским населением Балканского 
полуострова, который интенсивно протекал в X III—XIV вв., 
а в XV в. был ускорен миграциями влахов на равнинные земли. 
Этническое содержание термина «влах» менялось на протяжении 
веков, и в X V III—XIX вв. так называлось уже славянское населе
ние православного вероисповедания Далмации, Лики, Боснии. 
Вместе с тем особенности этнической культуры влахов позволяют 
выделить их в субэтническую группу.

К проблеме происхождения влахов примыкает и вопрос об 
этническом лице другой субэтнической группы — чичей (Cici, 
Chichius, Tschitschen и т. д.), живущих в восточной части полу
острова Истрия, на плато Чичари. Происхождение этнонима связы
вают с редупликацией вопросительного слова «что» — «ci» в ро
манском говоре чичей. В документах впервые чичи упоминаются 
в 1463 г. как люди, находящиеся на службе у князя Ивана Франко- 
пана и заселяющие земли к югу от горы Учки 80. Вопрос о проис
хождении чичей является дискуссионным, так как в их культуре 
обнаруживаются в равной степени славянские и романские 
элементы. Романский диалект истрийских чичей со славянскими 
и итальянскими элементами сохранился до сегодняшнего дня 
в восьми селах Чичарии: семь из них расположены в районе Учки, 
одно к северу-западу от г. Риеки (с. Ж еяны). В других же селах 
население говорит на сербскохорватском язы к е81.

Согласно одному мнению, чичи являются по происхождению 
валахами, впоследствии славянизированными. Г. Вассилич счи
тает, что они пришли с Нижнего Дуная в Сербию, Боснию и Герце
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говину, где стали известны под именем влахов. На Карст романо 
язычные чичи переселились во второй половине XVI в. из «Старой 
Хорватии», где их обозначали какое-то время общим названием 
«ускоки» (т. е. беженцы). В X V II—XVIII вв. в Истрию пересели
лись морлаки —ускоки—чичи (Г. Вассилич считает эти названия 
синонимами), которые говорили уже на сербскохорватском 
языке 82.

Другие исследователи (М. Малецкий, Е. Рибарич) считают, что 
романское население в глубинных районах полуострова Истрия 
сохранялось толко в деревне Жеяны (2е]апе), основанной в начале 
XVI в. Другая же часть чичей, хотя и носящая тот же этноним, 
переселилась в Истрию славяноязычной, о чем свидетельствует то, 
что их диалектологический тип резко отличается от всех окружаю
щих его в Истрии славянских наречий83. Кроме того, против 
мнения, что все чичи были в прошлом романцами, свидетель
ствуют и данные этнографии, в частности различия в одежде этой 
группы населения 84.

Вероятнее всего, что хорватские и романские группы переселя
лись вместе, расселились по соседству и название «чичи» было дано 
всем новым поселенцам плато Чичари.

Известно, что в период позднего средневековья Далмация и 
Истрия наряду со Славонией были затронуты более сильными миг
рациями, чем все хорватские земли. Это было связано с османскими 
завоеваниями на Балканах и объясняется желанием населения 
уйти в более безопасные районы. Вследствие этих переселений 
и этнических смешений состав жителей Далмации и Истрии 
сильно изменился, произошло сглаживание этнических различий 
населения этих областей и остальной части Хорватии. Романское 
население не могло больше ассимилировать славян, ранее романи
зированные группы стали возвращаться к славянским традициям, 
более того, происходила славянизация итальянского населения.

В Далмации и Истрии стали распространяться новые обычаи, 
фольклор, эпические песни, материальная культура, усилилась 
патриархальная задруга. Интересно, что немалую роль в этом 
процессе сыграли и влахи — в прошлом романизированные, затем 
ославянившиеся группы населения Балкан, полностью перешед
шие к этому времени на сербскохорватский язык (штокавский 
диалект), но сохранившие яркую специфику бытовой культуры.

Таким образом, романская традиция в хорватских землях 
существовала в двух вариантах — восточнороманском и западно
романском. Если первый из них пребывал вне контактов с роман
ским миром, сохраняя патриархальный быт и самобытную куль
туру и в то же время подвергаясь языковой ассимиляции славя
нами, то второй имел питательную среду, постоянно обогащался 
и развивался.

Число романских элементов, проникающих с Апеннинского 
полуострова, росло на протяжении веков вплоть до XX в. В основ
ном западнороманское влияние ограничивалось Далмацией и 
Истрией и редко распространялось на другие хорватские области.
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Для влашско-романских элементов характерно гораздо более мед
ленное распространение. Тогда как западнороманские культурные 
особенности проникали через отдельных людей, торговцев, путе
шественников, восточнороманские заимствования у хорватов 
всегда были связаны с миграциями населения и только так 
увеличивали ареал своего распространения.

Экономические и социальные перемены в обществе явились 
причиной того, что в XIX в. в хорватских землях возобладала 
тенденция к переходу инонациональных групп в состав хорватов. 
Особенно ощутим этот процесс был в Далмации и Истрии. По 
словам В. И. Фрейдзона, «когда политика ассимиляции была 
перспективной, имущие слои, отличавшиеся от массы народа 
по языку, относительно быстро меняли его, изменялось и их 
самосознание» .

Таким образом, развитие культурных традиций народа в исто
рической ретроспективе, взятое в единстве взаимодействия особен
ностей его структурных элементов (субэтносов и т. п.) как между 
собой, так и с окружающими этническими общностями, может быть 
представлено как поразительно интересный коммуникативный 
процесс. Этнос, обладающий достаточным для восприятия более 
развитой традиции уровнем культурного (в широком смысле) 
развития, усваивает ее в своем историческом бытии, чтобы потом 
выступить в такой же роли по отношению к наследникам этой 
традиции (в силу исторических судеб, замедливших свой прог
ресс). Параллельно с этим происходит новый этап обогащения 
культуры рассматриваемого народа элементами бытия соседних 
(более развитых) этносов. Таким образом, становление культуры 
этноса есть диалектический процесс приема—передачи культур
ной традиции хотя бы в пределах определенной региональной 
общности. Причем последний еще к тому же есть производное 
совокупности подобных процессов на более низком структурном 
уровне взаимодействия субэтносов (а в конце концов каждого 
отдельного индивида). Таким представляется в самом грубом 
приближении механизм формирования некоторых особенностей 
традиционной культуры в свете этнической истории хорватов.
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Основное население Словакии, т. е. современной Словацкой 
Социалистической Республики, входящей вместе с Чешской 
Социалистической Республикой в состав ЧССР, — словаки. Ее 
северную границу и значительную часть западных границ образуют 
Карпатские горы, восточная граница проходит с небольшими 
отклонениями в районе г. Прешова по этнической границе сло- 
вацко-украинского расселения, южная граница идет в основном 
по рекам Дунаю и Тисе.

Словакия делится на три географически различные области: 
западную (Подунайская низменность, т. е. северная часть Малой 
Среднедунайской низменности, тянущаяся к Дунаю), центральную 
горную (Западные Карпаты) и восточную (Потисская низмен
ность, т. е. окраинная часть Большой Среднедунайской низмен
ности).

Географическая расчлененность Словакии, площадь которой 
равна 49 ООО км2, не совпадает с ареалами диалектов и культур
ными областями, что объясняется особенностями ее исторического 
развития, положением страны в самом центре Европы и тем, 
что в заселении Словакии на протяжении всей истории принимали 
участие разные этнические компоненты.

Этническая история словаков чрезвычайно сложна и еще слабо 
изучена. В составе Венгерского государства Словакия более тысячи 
лет не представляла собой даже отдельной административной 
единицы, словаки населяли северные комитаты страны в замкну
том пространстве между Карпатской горной дугой и Придунайской 
низменностью. Жители горных котловин и речных долин были 
изолированы друг от друга, что мешало процессу этнической консо
лидации.

Правительственные круги Венгрии проводили последователь
ную политику мадьяризации словаков под лозунгом «одно государ
ство — один народ», стремились к уничтожению словацкой 
самобытной культуры. Была признана и широко распространена 
теория «неисторичности» словаков, якобы не имевших собственной 
исторической традиции, начавшейся лишь с периода словацкого 
«национального возрождения» и появления литературного языка 
в XVIII —середине XIX в.

Начало изучения словацкого этногенеза относится к концу

116

ПРОБЛЕМЫ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛОВАКИИ

Н. Н. Грацианская



XVIII в. Появилась теория о Словакии как прародине славян 
и словаках — ядре славянства. В 1780 г. И. Папанек издал первую 
словацкую историю — «Historia gentis Slaviae», в которой начало 
словацкого «королевства» относил к IV в. до н. э. и все народы, 
населявшие территорию Словакии в разные периоды, считал 
словаками 1.

В научную славистическую литературу проблема происхожде
ния словаков была впервые введена П. И. Шафариком, словаком 
по происхождению. Он сформулировал теорию автохтонного этно
генеза словаков: словацкий язык он считал сохранившимся
осколком славянского праязыка, на котором говорило древнейшее 
население среднего Подунавья. Расселение славян, по его мнению, 
произошло именно из этого центра, т. е. прародины. В своих 
выводах П. И. Шафарик опирался не только на лингвистические 
данные, но и на письменные источники, в том числе и на «Повесть 
временных лет» XII в.2

Среди деятелей словацкого «национального возрождения» 
центристская теория П. Ш афарика пользовалась немалым призна
нием, она играла и важную политическую роль в борьбе словаков 
за национальное самоопределение, в утверждении их националь
ного самосознания. Ярыми приверженцами этой теории были 
оформители словацкого литературного языка А. Бернолак и 
JI. Штур.

В начале XX в. появились и другие гипотезы, касающиеся 
словацкого этногенеза. Одной из них была теория южнословянского 
происхождения словаков словацкого лингвиста С. Цамбеля. Он 
обратил внимание на архаизмы, особенно часто встречающиеся 
в словацком языке, особенно в его среднесловацком диалекте, 
который со времен JI. Штура (середина XIX в.) сделался основой 
литературного я зы к а3. Сам Цамбель утверждал, что словаки 
пришли на территорию Словакии с юго-востока, отделившись 
от южной ветви славянства.

Выводы Цамбеля были поддержаны некоторыми лингвистами 
из соседних стран 4, а также словацким историком М. Матуняком 5. 
Сторонники этой теории представляли себе этногенез словаков 
по-разному, но большинство относило его начало только к X III — 
XVI вв. и не признавало их континуитета со славянами раннего 
средневековья.

Большое внимание словацкому этногенезу уделял в своих 
исследованиях J1. Нидерле (1865 — 1944 гг.), обобщивший данные 
различных наук — истории, археологии, лингвистики, этнографии 
и антропологии. Местонахождение прародины славян JI. Нидерле 
считал неопределенным. Однако он обрисовал область расселения 
славян в начале нашей эры: на востоке граница ее шла по Днепру 
и отдельным районам бассейна Дона, на севере — по Нареву и 
левым притокам Припяти, на западе к Эльбе (или Висле) 6. 
Отвергая теорию С. Цамбеля, JI. Нидерле подчеркивал единство 
происхождения чехов и словаков — западных славян. По его мне
нию, только природный рубеж Карпатских гор на западе Словакии
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определил позднейшее этническое отделение словаков от чехов, 
закрепленное политической границей Венгрии. При этом он не 
признавал словаков самостоятельным народом, а писал лишь 
о возможности их будущего обособления 7. Примесь южнославян 
ских корней в словацком языке JI. Нидерле объяснял близким 
соседством словаков и южных славян 8. Пользуясь научной терми 
нологией того времени, он писал, что западнославянские племена 
в начале I тысячелетия до н. э. с севера через Судеты и Карпаты 
проникли в Чехию и Моравию, а по долине р. Моравы проникли 
на юг, в Среднедунайскую низменность, ассимилировав, по его 
мнению, поселившееся здесь ранее неславянское население — 
иллиро-фракийцев, германские племена маркоманов и квадов. 
При этом он считал, что южная граница распространения славян 
проходила первоначально гораздо южнее, чем в XX в.; подтвержде
ние этому он находил в сохранении анклавов словацкого населения 
в Венгрии 9. Восточная же граница расселения западных славян, 
по мнению Нидерле, не заходила далее р. Сланы. Население 
Восточной Словакии JI. Нидерле считал потомками восточносла
вянских племен, ассимилированных словаками лишь в новое 
время 10.

Проблеме происхождения словаков и их расселения на террито
рии Словакии были посвящены работы известного чешского исто
рика Вацлава Халоупецкого (1882 — 1951 гг.), бывшего долгое 
время профессором Университета им. А. Коменского в Братиславе. 
Это был последовательный сторонник и теоретик официальной 
концепции чехословакизма в буржуазной Чехословацкой респуб
лике. Словаков он считал только ветвью чехов — основного ядра, 
расселившегося в юго-западной Словакии п . Пользуясь исключи
тельно письменными источниками, В. Халоупецкий объявил 
большую часть территории Словакии (северную и центральную) 
незаселенной до периода планомерной колонизации (немецкой 
и венгерской) в X III в. и покрытой непроходимыми лесами 
и болотами (terra deserta et habitatoribus destitua — «земля 
пустынная и безлюдная», так называли эти районы использован
ные им источники) 12. Расселяясь на север и северо-восток по 
долинам рек Ваг, Нитра, Грон против их течения, чехословацкое 
население смешалось с переселенцами из соседних стран, в том 
числе с восточными славянами и с валахами румынского происхож
дения, представлявшими особый этнос, как это было принято 
считать в научной литературе того времени 13.

Одновременно с В. Халоупецким некоторые венгерские ученые 
в своих работах отрицали преемственность словаков со славянами 
великоморавского периода на территории современной Словакии. 
Словаки, по их мнению, сформировались из позднейших славян
ских переселенцев XIV в.14 Эти теории воспринимались в Словакии 
как попытки умалить значение их исторического прошлого в Цент
ральной Европе, их связи с традициями Великой Моравии 15.

Работы JI. Нидерле и В. Халоупецкого об этногенезе словаков 
считались вплоть до окончания второй мировой войны признан
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ными большинством ученых-славистов, хотя и вызывали много 
споров. Очень мала была источниковедческая база исследований — 
письменные источники скудны, словацкий язык слабо изучен, 
археологических материалов недостаточно.

Серьезные научные исследования в этой области в Словакии 
были начаты лишь в послевоенные, 1950-е годы, когда вместе 
с ростом национального самосознания словаков усилился их 
интерес к этнической истории и прошлому своего народа. Но 
несмотря на то что за последнее тридцатилетие словацкие ученые 
(в особенности археологи, а также лингвисты и историки) сделали 
немало открытий, заставляющих коренным образом пересмотреть 
прежние концепции ранней этнической истории Словакии, до сих 
пор сохраняется множество остродискуссионных проблем, требую
щих дальнейших глубоких междисциплинарных исследований.

По последним археологическим данным, области современной 
Словакии были заселены уже в эпоху палеолита 16. Одной из 
наиболее ранних групп оседлого населения на данной территории, 
этническая принадлежность которой стала предметом долгих дис
куссий (вслед за населением, оставившим такие памятники 
неолита и бронзы, как шнуровые, унетицкие и др.), были здесь 
племена лужицкой культуры полей погребения периода конца 
II — первой половины I тысячелетия до н. э. Центр лужицкой 
культуры, правда, находился западнее и севернее Карпат, в бассей
нах Одера и Вислы, и многие славянские ученые (особенно чеш
ские и польские) настаивали на ее славянском происхождении 17. 
В настоящее время большинство археологов считает культуру 
полей погребения древнеевропейской общностью, ставшую в более 
позднее время основой культуры пракельтов, прагерманцев, 
иллирийцев, праиталиков, праславян и других народов 18. Горные 
районы Словакии были довольно густо заселены племенами- 
носителями лужицкой культуры (долины рек Ваг, Нитра, Орава, 
Туриец) вплоть до латенского периода. В начале нашей эры 
их сменили племена пуховской культуры (от г. Пухов в Северной 
Словакии). Большинство современных чехословацких археологов 
либо считает ее сложившейся на основе лужицкой культуры, 
либо признает частичное участие племен лужицкой культуры 
наряду с кельтами и даками в ее генезисе 19.

По мнению большинства современных словацких историков, 
первым населением, об этнической принадлежности которого 
можно говорить с определенностью не только по археологическим 
данным, но и по материалам письменных источников, были 
в области современной Словакии скифы (VII в. до н. э.) 20, 
а позднее — кельты (с V —IV в. до н. э.). Наличие захоронений 
скифского типа и предметов, характерных дл скифской культуры 
в Словакии, сомнений не вызывает. Однако вопрос о том, можно ли 
считать оставившее их население собственно скифами по этниче
ской принадлежности или же это были племена иного происхожде
ния, лишь воспринявшие многие элементы скифской культуры, 
требует дальнейшего уточнения.
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В V в. до н. э. кельты с юга перешли через Дунай и продвину 
лись против течения рек Грона и Вага и Восточнословацкуи* 
низменность. В половине I в. до н. э. низменные районы Западном 
и Восточной Словакии заняли даки. Кельты под натиском дакои 
ушли на запад, но часть кельтского населения была оттеснена 
в горные районы Карпат и сохранилась здесь и в первые века н. » 
Римский писатель Тацит (конец I в. н. э.) в своей книге «Гермл 
ния», назвал кельтское племя котинов в Центральной Словакии 
занимавшееся преимущественно обработкой железа и платившп 
дань германским племенам квадов и сарматским язы гам 21. Дамп 
в южной Словакии оставались недолго: перед началом н. » 
с северо-запада пришли германские племена маркоманов и квадои. 
на юге же, у Дуная появились римские легионеры.

Для охраны своих границ от набегов воинственных германцем 
Римская империя возводила целую систему оборонительных 
пограничных укреплений — limes Romanus (рис. 5). На террито 
рии современной Словакии эта линия укреплений тянулась oí 
Девина до устья реки Ипель. Римляне ранее всего укрепили 
правый берег Дуная, служившего естественной границей с «варва 
рами». С ростом опасности вторжения германцев и экспансиони 
стских стремлений Рима стали укреплять и левый берег Дуная 
Римские крепости в I в. н. э. располагались в Девине, Комарно, 
вероятно, в Братиславе и Штурове. Римские легионеры несколько 
раз проникали в глубь территории Словакии, юго-западные ес 
области нередко оказывались ареной военных действий, особенно 
во время так называемых маркоманских войн (166 — 180 гг. н. э.). 
До настоящего времени у г. Тренчина (Laugarcio) сохранилась 
наскальная надпись в честь победы римлян в маркоманской 
войне в 179 г. н. э.

Римляне владели соседней Паннонией, западные районы 
Словакии, благодаря так называемому Янтарному пути были 
связаны с Западной Европой. Словацкие земли находились в то 
время на самой границе римского и «варварского» мира.

В этническом отношении Словакия в римский период делилась 
на следующие этнокультурные области: юго-западную с преобла
данием германского (в зоне Дуная — римского) населения, 
северные и центральные горные районы носителей пуховской 
культуры, восточную и юго-восточную с сохранившимся кельтско 
дакским населением, где и начиналась, возможно, первая инфиль 
трация славян 22.

При определении этнической принадлежности отдельных 
археологических памятников на территории Словакии ученые 
сталкиваются с особыми трудностями: в центре Европы, незави
симо от времени появления славян, на их культуре не могли 
не сказаться влияния народов, расселившихся здесь как ранее, — 
кельтов, германцев, так и позднее — аваров и др. Дославянское 
население было, по-видимому, оттеснено в горные районы севера 
и центра Словакии, а потом постепенно ассимилировано славянами. 
Славяне переняли у него некоторые названия гор — Карпаты,
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Рис. 5.
Территория Словакии в I тысячелетии и. э.

Татры, Фатра, Матра, Вигорлат и др., а также рек — Дунай, 
Морава, Ваг, Грон, Нитра, Ипель, Горнад, Тиса. Сохранявшееся 
некоторое время и после прихода славян дославянское население, 
вероятно, до этого долго находилось в прямом контакте (пусть 
чаще всего и конфликтном) с римлянами. Это обстоятельство, 
возможно, поможет объяснить механизм усвоения славянами, 
пришедшими сюда позднее, тех навыков античной цивилизации

23в ремесле и земледелии, наличие которых невозможно отрицать . 
Закреплению этих навыков в дальнейшем, несомненно, способ
ствовали и более поздние контакты с Византией (с IX в.). Процесс 
заселения славянами территории Словакии еще далеко не расшиф
рован.

Проблема этногенеза словаков тесно связана с общей проблемой 
происхождения славян, с этой точки зрения Словакия, расположен
ная в самом центре Европы, представляет особый интерес, так как 
является контактной зоной на путях продвижения разных славян
ских групп в южном и западном направлениях. Несмотря на 
широкие исследования комплекса наук (истории, археологии, 
лингвистики, антропологии), собравших большой материал о сла
вянском этногенезе, остаются дискуссионными многие узловые 
проблемы этой темы: не существует точной локализации праро
дины славян, недостаточно точно определено время их широкого 
расселения в Европе, не доказана их связь с более ранними 
археологическими культурами, известными в Европе. До настоя
щего времени сосуществуют самые крайние точки зрения на 
происхождение славянских древностей. Так, академик Б. А. Рыба
ков протославянский период относит уже к XV в. до н. э. и выделяет
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несколько этапов его эволюции 24. В то же время чешский археолш 
Зд. Ваня высказал в качестве рабочей гипотезы предположен иг 
о том, что славяне как особая этнокультурная общность могли 
появиться только накануне Великого переселения народов2

Действительно, определить славянскую этническую принад 
лежность археологических культур до расселения славян предстаи 
ляет большую трудность, здесь могут быть только гипотез и 
Однако большинство современных археологов-славистов согласны 
с тем, что славянские древности раннего средневековья сложили« i. 
на разнородной основе, в которую могли входить пшеворскан, 
зарубинецкая и Черняховская археологические культуры. Правда, 
все эти культуры многие археологи считают смешанными, т. г. 
полиэтничными, но все же уже содержащими прототипы таких 
раннесредневековых памятников, славянская принадлежность 
которых не вызывает сомнений 26.

Время появления славян в Европе обычно связывается с кера 
микой «пражского типа». Она была впервые описана подробно 
чешским археологом Й. Борковским, обнаружившим ее в материа 
лах Пражского национального музея, собранных в конце XIX 
начале XX в.27 Й. Борковский назвал сосудами «пражского типа» 
лепные горшки, расширяющиеся в верхней своей части, имеющие 
прямую или вытянутую шейку и> чаще всего без орнамента. 
Керамика эта явилась основой для определения древнейшей 
славянской посуды во всех славянских странах. Й. Борковский 
в своей более поздней работе, посвященной старославянской 
керамике в Средней Европе, находит сходную с пражской керами 
кой посуду и в соседних, населенных славянами странах. Проис
хождение этой керамики он объяснял развитием культуры полей 
погребальных урн. Он считал ее автохтонным субстратом, на 
который наслоились кельтские памятники. Й. Борковский подчер
кивал самобытность этой керамики и ее местное происхождение. 
Прототипом этой посуды он считал позднелатенские памятники 
и поэтому относил начало пражской керамики к III в. н. э.28

Крупнейший чешский археолог Й. Поулик относил появление 
пражской керамики к V в. и доказывал ее связь с керамикой 
городищенской культуры VIII в., т. е. периода Великой Моравии,

и  9 Qкогда уже появляется гончарный круг .
Спор о датировке «пражской керамики» все еще продолжается. 

Существует мнение, что славяне пришли на территорию Чехосло
вакии лишь после ухода лангобардов, т. е. в VI в., или же под 
давлением аваров в VII в.30 Спорны и пути славянского продвиже
ния на территорию современной Чехословакии — с севера, через 
Моравские ворота и Карпатские перевалы или с юга, от Дуная. 
Последней точки зрения придерживается Й. Земан, который 
пытается найти очаг распространения пражской посуды. Как 
и многие словацкие археологи, более ранней ступенью славянской 
культуры он склоняется признать так называемую прешовскую 
культуру римского периода в северо-восточной Словакии31.

Обобщение раннеславянских археологических материалов, свя
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занных с пражским типом керамики, было сделано на территории 
Словакии Д. Бялековой32. Она датирует пражские памятники
V —VII вв., выделяя три хронологических периода. В состав 
пражского типа керамики она включает лепные сосуды разных 
форм и пропорций, но признает ее лишь одной из форм раннесла- 
нянской керамики и особо выделяет допражскую ступень кера
мики, выполненной без гончарного круга, связанную с так назы
ваемой прешовской группой археологических находок III —
V вв. н. э.

И. П. Русанова в своей классификации лепных раннеславян
ских сосудов на территории Чехословакии выделяет три типа: 
посуду с наибольшим расширением в верхней части тулова, 
округлыми плечиками, суженными горлом и дном (классическую 
«пражскую»), сосуды округлобокие с короткой отогнутой шейкой 
и сосуды баночной формы с загнутым внутрь краем. И. П. Руса
нова объясняет происхождение двух последних типов влиянием 
традиционных форм посуды дославянского населения этой терри
тории, воспринятых славянским населением 33.

В VII в. пражская керамика сменяется керамикой дунайского 
типа, изготовленной на гончарном круге, которая позднее стано
вится прототипом городищенской керамики периода Велико- 
Моравского княжества VIII —IX вв. н. э.

В связи с историей заселения Словакии славянами чрезвы
чайно большой интерес представляют последние работы В. В. Се
дова, в которых он дал собственную интерпретацию итогам 
современных комплексных исследований раннесредневекового 
славянского этногенеза34. Славянские древности V—VII вв. изве
стны на широкой территории Средней и Восточной Европы — 
от Эльбы до Днепра и от Балтийского моря до Балканского 
полуострова. Среди других этногруппировок того времени они 
выделяются общими специфическими прзнаками, самыми важ
ными из которых были лепная глинянная посуда, домостроитель
ство и погребальный обряд.

По его мнению, материальная культура славян того времени 
уже не была единой. После расселения на обширной территории 
под влиянием местного дославянского населения дифференциро
валась и их культура. Выделяются три крупные группировки 
славян в V —VII вв., при этом используются все те же (в более 
детальных различиях) признаки их культурного комплекса.

Первая племенная группа пражско-корчакского типа в между
речье Вислы и Одера расселяется в V —VI вв. в восточном, южном 
и западном направлениях. Ее отличает лепная керамика классиче
ского пражского типа (высокие горшки с усеченно-коническим 
туловом, суженным горлом и коротким венчиком без орнамента 
с коричневой поверхностью). Среди жилищ этой группировки 
преобладают срубные наземные постройки с очагом 35, погребаль
ные памятники с обрядом трупосожжения, выполненным на 
стороне. Эту первую группу славян В. В. Седов называет склави- 
нами (по свидетельству Иордана, VI в. н. э.) и относит их появле
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ние в Моравии и Среднем Подунавье к VI в. н. э. Истоки керамики 
пражско-корчакского типа он видит в глиняной посуде пшеворскои 
культуры первой половины I тысячелетия н. э., распространенной 
в междуречье Одера и Буга. Черты преемственности можно 
проследить в домостроительстве и погребальном ритуале.

Вторую, пражско-пеньковскую группировку славян В. В. Седок 
локализует прежде всего между Днестром и Днепром. Для нп 
была характерна керамика несколько иного вида, чем пражски 
корчакская (с овальным и л и  круглым туловом), другой характер 
домостроительства (квадратные или прямоугольные полуземлянки 
с печью-каменкой в северо-восточном углу) и ямные погребении 
с трупосожжением.

В. В. Седов считает, что эта группа (называемая им антами) 
ведет свое происхождение от Подольско- Днепровского регион л 
Черняховской культуры 36. От чешской Моравии и до нижнего 
Дуная, стало быть, по данным В. В. Седова, можно проследить 
смешение этих двух этнокультурных группировок, что может 
стать свидетельством двух потоков славянского расселения, 
сначала идущих в разных направлениях, а затем здесь вновь 
встречающихся друг с другом.

В северо-западной части славянской территории в раннее 
средневековье можно выделить третью группу населения со своеоб 
разной лепной керамикой (суковского, дзедзидского, торновского 
типов), типологически близкой к пражской. Жилищами для этой 
группы (условно названной венедами) служили наземные дома 
столбовой конструкции с очагом. Предками этого населения 
В. В. Седов склонен считать также какую-то часть носителей 
пшеворской культуры римского времени.

В. В. Седов подчеркивает, что предложенные им три этнокуль
турных ареала вовсе не соответствуют последующему делению сла
вян на западную, восточную и южную ветви: последние сформиро
вались путем перегруппировки и сравнительно более поздних 
этнических процессов.

Предложенная В. В. Седовым схема преодолжает быть предме
том дискуссии. Особенно много возражений вызывают этнонимы, 
употребляемые автором для этих славянских группировок, в част
ности — венеды. Украинский археолог В. Д. Баран, принимая 
гипотезу В. В. Седова о вариативности славянских культур 
V —VII вв., в свою очередь выделяет новую их группировку , 
которую В. В. Седов относит к балтам 38. Другой точки зрения 
придерживается И. П. Русанова. Она считает славянской лишь 
культуру пражского (пражско-корчакского) ти п а39. Главный 
тезис И. П. Русановой о славянской принадлежности именно 
керамики пражского типа поддерживают многие зарубежные 
археологи 40, что связано, вероятнее всего, с прежними устоявши
мися представлениями о тесном языковом единстве славян до 
периода их расселения. Однако идея существования не одной, 
а нескольких племенных групп в составе раннесредневекового 
славянства с различающимися комплексами культуры (при
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сохранении некоторых важных общих черт) открывает возмож
ность для нового подхода к изучению истории заселения славянами 
территории современной Словакии.

Археологический материал, собранный в последние десятиле
тия в Словакии, показал, что в период раннего средневековья 
ситуация в западной и восточной ее части была различной.

В Восточной Словакии все большее значение придается памят
никам так называемого прешовского типа. Большинство словацких 
археологов склоняется к тому, чтобы считать прешовскую культуру 
значительно более ранним комплексом раннеславянского населе
ния по сравнению с пражским. Культура прешовского типа 
обнаружена главным образом в Северо-Восточной Словакии — 
в течении р. Торисы, в Кошицкой области и долине р. Топля. 
Хронологические рамки этих находок — III —V вв. н. э. Прешов- 
ский тип характеризует примитивная округлобокая лепная 
керамика, полуземлянки квадратной или прямоугольной формы, 
погребальный ритуал трупосожжения. Поселения разбросанные, 
земледельческо-скотоводческого характера, но значительная их 
часть располагается в горных долинах (западных и южных склонов 
Вигорлата), где население уже в этот период занималось разра
боткой рудных месторождений. На некоторых памятниках просле
живается преемственность вплоть до средневековья (долина 
р. Торисы) с более поздними достоверно славянскими материа
лами .

Многие словацкие археологи считают, что прешовская культура 
сформировалась в II —III вв. н. э. на основе пшеворских древностей 
и представляет собой только часть раннеславянского этнокультур
ного ареала, охватывающего области соседней Польши 42. Находки 
памятников пражского типа в Восточной Словакии единичны.

В Западной Словакии (особенно в южной ее части) были 
обнаружены многочисленные раннеславянские поселения праж
ского типа, сосредоточенные в основном в долинах рек Морава, Ваг, 
Нитра, а частично — Грон и Ипель. Действительно, археологиче
ский материал показывает, что здесь встретились два разных 
этнокультурных ареала (Корчак и Пеньковка, по типологии 
В. В. Седова), в контактной зоне их границы взаимно пересека
ются: здесь встречаются керамика первого пражского типа, а также 
округлобокие и овальные сосуды типа Пеньковки, наземные 
срубные дома с очагом и полуземлянки с печью-каменкой, ямные 
и курганные погребения с трупосожжением 43.

Словацкие археологи считают, что последние археологические 
материалы позволяют пересмотреть старую гипотезу о един
ственном пути заселения территории Словакии раннеславянскими 
группами с севера, из Южной Польши через Моравские ворота 
и из Моравии в Юго-Западную Словакию в VI в. после ухода 
лангобардов и появления аваров. Славяне расселялись в Словакии 
в разное время несколькими потоками. Первая волна появляется 
уже в середине V в., т. е. до прихода аваров. Позднее вместе 
с аварами приходит и новый поток славян. Раннеславянское

125



население Словакии принадлежало, таким образом, к разным 
этноплеменным группировкам. Различными были и направления 
колонизационных потоков. Через Моравские ворота с запада была 
заселена лишь Юго-Западная Словакия, восточная ее часть — 
через Карпатские перевалы с востока, большой поток славянского 
населения, вероятно, пришел с юго-востока по Дунаю как ответвле 
ние волны, направлявшейся на Балканы 44. Это может объяснить 
и существование южнославянских включений в среднесловацком 
диалекте45.

Для решения проблем словацкого (как и общеславянского) 
этногенеза большое значение имеют и выводы других научных 
дисциплин, особенно этнографии и лингвистики.

Словацкие этнографы в последние десятилетия подготовили 
Этнографический атлас Словакии, который, к сожалению, еще ждет 
публикации. Этот атлас уникален по широте своей тематики, 
охватывающей все стороны материальной и духовной народной 
культуры словаков. Появились первые попытки обобщения содер
жащегося в нем богатейшего материала. Самая значительная из 
них принадлежит С. Ковачевичевой, предложившей новое исто
рико-культурное районирование территории Словакии. Она пред
ставила в 1982 г. на обсуждение лишь результаты своих исследо
ваний, не раскрывая методики выявления культурных ареалов. 
Материалы атласа позволили, по ее данным, выделить четыре 
взаимнопересекающиеся этнографические зоны: северную горную, 
южную равнинную, юго-западную и северо-восточную. Эти четыре 
историко-этнографические области с нечеткими, менявшимися 
во времени границами можно, по-видимому, считать самыми 
древними, этногенетическими по происхождению культурными 
ареалами 46. По материалам глубокой древности археологи считают 
первичным расчленение территории Словакии на горную северную 
и равнинную южную части. Эти области выходят за пределы 
границ Словакии, решающее значение для их формирования имела 
зональная географическая дифференциация, определившая хозяй
ственно-культурную специфику горных и низменных районов 
расселения народа. В дальнейшем усиление культурной специ
фики горных районов Словакии было связано с развитием горных 
рудников с городами — торговыми и культурными центрами — 
и колонизацией на «валашском праве», объединившей народную 
культуру горных словаков с отгонными скотоводами других 
народов Карпато-Балканского ареала. За пределы государственных 
границ далеко распространяется и плодородная низменная зона 
Подунавья, со времени появления славян отличавшаяся густой 
сетью расселения 47.

Разделение Словакии на западную и восточную историко- 
культурные области, по-видимому, связано с древнейшей этничес
кой историей словаков, эта вертикальная культурная граница 
также выходит далеко за рамки Словакии. Выделяя западные 
и восточные области, С. Ковачевичева относит их формирование 
к периоду Великоморавского княжества, а также видит причину
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их обособления друг от друга в последующей различной ориентации 
западных и восточных областей Словакии на Рим или Византию, 
отразившейся позднее и на конфессиональной границе. Однако 
разделение Словакии на западную и восточную этнографические 
области отражает, по-видимому, процессы более раннего славян
ского этногенеза.

Хотелось бы также обратить внимание на необходимость ис
пользования выводов словацких лингвистов, подготовивших Атлас 
словацкого языка.

Выводы о распространении границ словацкого языка сумми
рованы в статьях А. Габовштиака, публиковавшихся в процессе 
работы над лингвистическим атласом. В результате лексико
семантического анализа (в котором, как известно, лучше всего 
отражаются этнокультурные взаимодействия) выяснилось, что 
в древнейший период словацкой истории членение словацких 
диалектов было иным по сравнению с более поздним разделением 
на западнословацкую, среднесловацкую и восточнословацкую 
группы. Более ранним является членение на два равновеликих 
макроареала: юго-западнословацкий и северо-восточнословацкий 48. 
Эти ареалы, вероятнее всего, связаны с древнейшим праславянским 
словарным запасом, они выходят за пределы распространения 
словацкого языка (ргз1/ра1ес, Ьогоуюа/зозпа, гаг/гИо, БПерка/кига, 
рга8Нсе/ки(1еГ и др.) и продолжаются в разных вариантах во всех 
славянских языках. Например, слово «рожь» встречается в серб
ско-хорватском, словенском, македонском, болгарском языках, в 
юго-западной половине Словакии, а также в пограничной зоне за
падно-словацких и чешских диалектов в Моравии и в русских диа
лектах. Для чешского, лужицкого, польского и украинского языков 
характерно слово «жито» 49. Следовательно, бинарное лексико
семантическое деление Словакии восходит к диалектной дифферен
циации праславянского языка периода заселения славянами 
современной Словакии. Диахронное расчленение словацкого языка 
на западную и восточную части А. Габовштиак связывает с исто
рией расселения славян в Подунавье, проходившем разными 
потоками на рубеже V —VI вв.

Деление словацкого языка на три группы диалектов, по мнению 
словацких лингвистов, произошло позднее (но также до X в.), 
и было результатом миграции населения из южных районов под 
натиском аваров.

Таким образом, можно считать, что этнографические и лингви
стические материалы атласов подтверждают выводы археологов 
о различных этноплеменных группировках, участвовавших в этно
генезе словаков, и разных потоках их расселения на территории 
Словакии.

Во второй половине VI в. н. э. славянские племена Придунавья 
попадают под власть аваров — тюркских племен, основавших круп
ное политическое объединение — Аварский каганат. Численность 
аварских дружин была невелика, они не могли надолго изменить 
этническую ситуацию Подунавья.
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Авары принесли с собой специфические железные украшения 
и оружие. Орудия повседневного обихода делали для аварских 
воинов славянские ремесленники. В захоронениях этого времени 
археологи на территории современной Словакии часто встречают 
смешанные могилы славянских крестьян и аварских воинов50. 
Аварский ритуал трупоположения мертвых совершенно не встре
чается в горных долинах Словакии, где продолжается обычный 
для славянского населения обряд трупосожжения. Многие сло
вацкие ученые считают, что славянское население северных 
горных долин Словакии активно участвовало в борьбе с аварами на 
стороне воеводы С ам о51.

В период борьбы с аварами был создан первый известный нам 
союз славянских племен, так называемое государство Само. Этот 
союз племен не был прочным объединением и просуществовал 
лишь 35 лет (623—658 гг.), после смерти Само об этом союзе источ
ники больше не упоминают. Многие вопросы истории государства 
Само неясны, в том числе и его местонахождение 52. В историче
ской литературе существовали две гипотезы о границах государ
ства Само — чешская и «корутанская». Считается, что возникнове
ние этого политического союза было вызвано внешней опасностью, 
но словацкие ученые утверждают, что объединительные процессы 
у славян в этот период были обусловлены глубокими внутренними 
изменениями в социально-экономической сфере жизни. Археоло
гические материалы, кроме того, позволяют высказывать предпо
ложение, что значительная часть государства Само располагалась 
на территории Юго-Западной Словакии, а его столица — у слия
ния рек Моравы и Дуная, т. е. на границе северо-восточной 
Австрии, Моравии и Юго-Западной Словакии 53. И после распада 
межплеменного объединения Само в славянских поселениях Сло
вакии не наблюдался регресс: в V II—VIII вв. поселения эти 
росли, притом прослеживались некоторые типичные признаки 
в материальной культуре, ставшие позднее основой городищен- 
ских памятников великоморавского периода (керамика, некоторые 
своеобразные виды украшений, срубные полуземлянки с очагом 
в углу). Непрерывность развития многих поселений здесь наблю
далась вплоть до XII в.

Следующим этапом этнической истории Словакии был период 
Великоморавской державы, с которым также связано множество 
дискуссионных проблем.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ 
ФРИЗОВ

М. И. Решина

Небольшой народ — фризы — живет в Нидерландах и ФРГ. 
Фризы не занимают единой территории; выделяясь островками 
среди инонационального населения, они делятся на западную, 
восточную и северную группы.

Западная группа (самая многочисленная, 200 тыс. человек) 
сосредоточена в Нидерландах, главным образом в провинции Фрис
ландия (частично в провинции Гронинген и на Западно-Фризских 
островах; административный центр — г. Леуварден); восточная 
(2 тыс. человек) — в ФРГ в трех коммунах Сатерланда, образуя 
Восточную Фрисландию (Еаз1Ггу81ап), главный город — Аурих. 
Наконец, северные фризы (18 тыс. человек) также живут в ФРГ, 
занимая южную часть Северо-Фризских островов и западную при
брежную зону Южного Шлезвига между реками Айдер на юге и 
Видо на севере; это Северная Фрисландия — МоагсИгузЫп. К по
следним относятся и фризы острова Гельголанд. Административно 
Северная Фрисландия (главный город — Хузум) входит в землю 
Шлезвиг-Гольштейн. Небольшая часть Северной Фрисландии как 
историко-культурной области принадлежит Дании, и лишь отдель
ные элементы материальной и духовной культуры (в том числе 
лингвистические данные) свидетельствуют о наличии здесь в 
прошлом фризского населения.

Западно-, восточно- и северофризский языки относятся к англо
фризской ветви западногерманских языков; каждый из них в свою 
очередь подразделяется на ряд диалектов *.

Издавна привлекают внимание многочисленных исследовате
лей — историков, лингвистов, этнографов, археологов — проблемы 
происхождения и этнической истории фризов, связанные с этно
генезом и этнической историей других германоязычных народов и 
представляющие определенный интерес для выяснения этнической 
ситуации в регионе 2.

В данной работе представляется целесообразным рассмотреть 
первоначально этническую историю западных и восточных фризов, 
исторические судьбы которых тесно переплелись. Северные фризы, 
стоящие нисколько особняком, выделены нами в отдельный раздел.

Начало описанию земель, где впоследствии сложились западная 
й восточная группы фризов, положили античные авторы. Самые 
ранние из дошедших до нас письменных сообщений, в которых
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упомянуты древние германцы на побережье Северного моря, 
датируются 340—320 гг. до н. э. и принадлежат греческому ученому 
и мореплавателю Пифёю * из Массалии (Марсель). Названная им 
страна — Метуонис (Metuonis) — древнейший известный нам то
поним на этой территории. Пифей был, видимо, первым греком, 
вступившим в пределы современных Нидерландов, во всяком слу
чае первым южанином, чьи сведения о пребывании там благодаря 
трудам Страбона и Плиния Старшего увидели свет. Современный 
исследователь древней истории Нидерландов А. Биванк называет 
греческого ученого «открывателем Нидерландов» 3.

И с тех пор побережье Северного моря, в то время периферия 
Западной Европы, становится областью, интерес ученых к которой 
не угасает вот уже на протяжении более двух тысячелетий.

Долгое время основными и единственными источниками для 
изучения древней истории фризов служили труды античных авто
ров I —II вв. н. э.: от Страбона до Птолемея. Изыскания ученых 
средневековья и нового времени, их научные построения и зача
стую далеко идущие выводы основывались часто на интерпретации 
того или иного отрывка из книги античного писателя.

Следует отметить, что интерес античных авторов к древним 
германцам явился следствием политики Рима по отношению ко 
всему варварскому миру, и германскому в частности. Поэтому 
не случайно в поле зрения крупнейших представителей литера
туры античной эпохи оказались такие сюжеты, как происхождение 
и расселение германских племен, их социальные институты, хо
зяйственная деятельность и пр. Граница между Римской империей 
и германцами проходила по Рейну 4, ставшему не только геогра
фическим, но и этническим рубежом между римским (позднее — 
галло-римским) и германским миром; последний на протяжении 
длительного времени ассоциируется с правобережьем Рейна, вклю
чая земли вплоть до Северного моря, и его дельтой (рис. 6). Именно 
в дельте Рейна помещает Страбон (первая половина I в. н. э.) 
племена хаттов (Chatten), хавков (Cauchen), усипиев (Usipi), 
не называя там ни батавов, ни каннинефатов, ни фризов, т. е. 
наиболее известных в дальнейшем обитателей этой территории. 
Он упоминает также остров Бирханий (Byrchanis), завоеванный 
римлянами в конце I в. до н. э., располагая его в той части Север
ного моря, где находятся Восточно-Фризские острова 5.

Ряд островов у фризского берега известен из сочинения Пом- 
пония Мелы (I в. н. э.), хорошо осведомленного о территориях, 
находившихся по обе стороны Восточно-Фризских островов (на 
юго-западе — это Ваддензе, а на северо-востоке — Гельголандская 
бухта в устье Эльбы 6, т. е. районы, так или иначе связанные с рас
селением фризов).

Непосредственным участником похода римлян во главе с Кор- 
булоном против фризов (47 г. н. э.) оказался Плиний Старший. 
До нас не дошли ни 20-томное сочинение Плиния, где описаны

* В русской транскрипции иногда Питёас.

132



Рис. 6.
Области расселения германских племен с III в. и положение на границе Римской

империи

войны с германцами, ни его «Всеобщая история» в 31 томе; лишь 
благодаря «Анналам» Тацита стали известны отрывки из первого 
произведения; по ним можно заключить, что Плиний имел, дейст
вительно, правильное представление о Северной Германии, извест
ной римлянам с эпохи Августа (27 г. до н. э. —14 г. н. э.). Он 
упоминает реки Ваал и Рейн и многочисленные острова в дельте 
Рейна: один из них населяли германские племена батавов и кан- 
нинефатов. Среди жителей других островов названы хавки, фризы 
и фризиавоны (Frisiavones). Следовательно, Плиний располагает 
фризов на островах между Южной Голландией и Зеландией (про
винции Нидерландов), выделяя юго-западную область их обита
ния; другой фризский массив, совпадающий с прибрежной зоной 
Восточной Фрисландии наших дней, Плиний фиксирует в границах 
современной ФРГ. Он описывает естественные холмы на побе
режье, которые использовались людьми для защиты от морской 
стихии. Таким образом, за пределами Нидерландов Плиний лока
лизует фризов лишь в прибрежной полосе Восточной Фрисландии, 
«отдавая» целиком эту область хавкам.

Также скудны сообщения о Восточной Фрисландии Тацита 
(около 55 — около 120 г.) и Птолемея (II в.). Согласно схеме 
Плиния, который подразделяет народы Германии на 5 групп, на 
побережье Северного моря от р. Эмс и до Ютландии (и Тацит 
вторит ему в «Германии») обитала одна из них — ингевоны 
(Inguaeones; выражаясь современным языком, этнолингвистиче
ская общность ингвеонов), в которую были включены саксы,
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англы, юты и хавки. Фризов античные авторы не упоминали 
на этой территории и, следовательно, не включали в группу ингвео- 
нов, которую теперь обычно соотносят с англофризской ветвью 
западногерманских язы ков7.

Подобно Плинию, Тацит и Птолемей «населяют» Восточную 
Фрисландию хавками, приписывая им огромные пространства: 
от Эмса на западе (вернее, от залива Лауверсзе на границе про
винций Фрисландия и Гронинген в Нидерландах) до Эльбы, 
отделявшей их от саксов, на востоке. И Тацит, и Птолемей раз
личали Больших и Мёныпих хавков, отводя им, правда, прямо 
противоположные области, но в обоих случаях границей между 
ними служил Везер.

Эти племена, судя по описаниям всех трех античных авторов, 
были непосредственными соседями фризов на северо-востоке и 
подобно фризам на некоторое время попали в зависимость от 
Рима. Птолемей вполне определенно говорил о стране фризов, 
простиравшейся на восток до р. Эмс. В свою очередь Тацит упоми
нал «зарейнский народ» (transrhenana) фризов, которых, «сооб
разно их силе называют Большими и Малыми. Поселения обоих 
этих народностей тянутся вдоль Рейна до самого Океана (имеется 
в виду Северное море, mare frisicum, как его называли римляне. — 
М. Р.) ; обитают они, сверх того, и вокруг огромных озер, по кото
рым плавали и римские флотилии. . .» 8

Можно предположить, что упоминавшиеся уже фризиавоны 
(Frisi(a) vones или F risi(ае) vones) были частью того племени, ко
торое под напором римских легионов мигрировало на юг от дельты 
Рейна, занимая до этого земли в современной Северной Голландии 
(очистив от фризов пространство на правом берегу Рейна, римляне 
создали там «нейтральную полосу», свободную от поселений). 
Кроме того, сопоставляя область расселения Больших и Малых 
фризов (границей между ними была р. Вли) с территорией фризиа- 
вонов, А. Биванк относит последних к Малым фризам, упоминае
мым Тацитом, поскольку именно они обитали на запад от реки, 
а Большие — на восток от нее 9. Следовательно, античные источ
ники, касаясь преимущественно фризов, живших на территории 
современных Нидерландов, суживают область их расселения в I — 
II вв. н. э. в основном до пределов этой страны, а внутри нее им 
отводят полосу от дельты Рейна на юго-западе до р. Эмс на северо- 
востоке.

Возникают вопросы: 1 Была ли эта область изначально центром, 
откуда в дальнейшем фризские племена распространились по зна
чительным пространствам, включая полуостров Ютландия? 2 Как 
и когда шло это расселение? Возможен и другой подход, предпо
лагающий, что уже до начала н. э. фризы занимали земли от устья 
Шельды до р. Видо в Дании (северный рубеж современной Север
ной Фрисландии), но к I в. н. э. им пришлось потесниться, оставив 
за собой гораздо меньшую территорию, что и зафиксировали 
источники I —II вв. Как в таком случае сложилась современная 
этническая карта расселения фризов?
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Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, попробуем, хотя бы 
коротко, наметить основные этапы этнической истории фризов, 
напомнив о той роли, которую играл Рим в истории древних гер
манцев. В 12 г. до н. э. римляне во главе с Друзом переправились 
через Рейн и достигли страны фризов *. Покорив фризов, Друз, 
по свидетельству Тацита, заключил с ними договор на условиях 
выплаты весьма умеренной дани, «повелев сдавать бычьи шкуры 
для нужд нашего войска» 10. Кроме того, фризы были обязаны 
выставить вспомогательный корпус в римской армии. Нидерланд
ский исследователь П. Булес называет Друза «открывателем Фрис
ландии и фризов», имея в виду то обстоятельство, что со времени 
похода Друза фризы и их страна оказались в орбите интересов 
Рима 11.

Через 16 лет, в 4 г. н. э. флот римлян, выйдя из дельты Рейна, 
направился по Ваддензе и Северному морю, к острову Гельголанд 
и впервые достиг устья Эльбы. И опять. . . никаких упоминаний 
о фризах в этом районе. После следующей экспедиции 5 г. римляне, 
казалось, прочно укрепились в области между Рейном и Эльбой. 
Здесь была создана новая римская провинция — Германия. В 14— 
16 гг. римские войска во главе с сыном Друза — Германиком — 
трижды вторгались в северо-западную Германию 12.

Племена, оказавшиеся в это время на подвластной Риму тер
ритории, находились в разной степени зависимости от него. На
пример, фризы, будучи вассалами Римской империи, выплачивая 
ей дань согласно договору с Друзом и поставляя в армию римлян 
вспомогательные войска, сумели сохранить свои древние инсти
туты управления. Римляне же осуществляли надзор за их страной 
с помощью особого должностного лица — наместника 13.

Следующее подробное известие о фризах относится к 28 г. 
и связано с восстанием против Рима, приведшим их к освобожде
нию от вассальной зависимости. Вот что писал об этом Тацит: 
«зарейнский народ фризы нарушил мир больше вследствие нашей 
жадности, чем из нежелания оказывать нам повиновение» 14. 
Античный автор прямо указывает причину восстания; поводом же 
послужило распоряжение назначенного правителем фризов цен
туриона Оленния считать единицей взимаемой дани шкуру тура. 
Для фризов такая дань означала полное разорение, так как домаш
ний скот — основа их существования, был довольно мелким, а ди
кие туры, естественно, гораздо крупнее. «И вот вместо шкур они 
стали сначала рассчитываться с нами быками, потом землями и, 
наконец, отдавать нам в рабство жен и детей. Отсюда — волнения 
и жалобы, и так как им не пошли в этом навстречу, у них не оста
лось другого выхода, кроме войны. Явившихся за получением 
подати воинов они схватили и распяли на крестах» 15. Фризы 
взялись за оружие и вынудили Оленния бежать под защиту рим
ского укрепления на оз. Фл*ево (Castellum Flevum). Восстание

* Далее до определенного периода речь пойдет о фризах Нидерландов.
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имело успех, римляне потерпели серьезное поражение, и «это 
прославило фризов среди германцев» 16.

По сведениям Тацита, фризы были воинственным народом и 
умели организовать свои вооруженные силы должным образом, 
используя природные средства защиты (болота, водные прегра
ды). Определить географические границы восстания нам помогают 
письменные свидетельства: это правобережье Рейна, точнее бас
сейн его правых рукавов; современная Западная Фрисландия и 
преимущественно западная область — Вестерго, провинции Фрис
ландии. Археологические данные того периода также подтверж
дают, что район восстания 28 г. в основном совпадал с территорией 
расселения фризов 17. Итак, после сорокалетней зависимости от 
Рима фризы вновь обрели свободу, правда, на короткий срок.

В 47 г. римляне вновь предприняли поход против фризов; 
вел римские легионы командующий Нижнерейнской армией Кор- 
булон. На этот раз фризы должны были признать господство 
Рима. «И племя фризов, . . .выдав заложников, осело в отведен
ных ему Корбулоном местах; он же назначил им старейшин и 
должностных лиц и предписал законы», — свидетельствует Та- 
цит |8.

Таким образом, римляне установили фризам границы их тер
ритории, дали им правление в своем духе, ввели римские законы, 
выстроили форты и держали там войска. Римское государство 
стало собственником фризской земли.

Покорив фризов, римляне еще больше утвердили свое влияние 
в Северной Германии. Однако фризы не оставили попыток пол
ностью освободиться от римского гнета (видимо, после ухода 
Корбулона им все-таки удалось восстановить привычные формы 
правления; в источниках сообщается, что несколькими годами 
позже фризы вновь управлялись «королями» — конунгами и пере
стали платить дань). Они предприняли демонстрацию своей воен
ной мощи, собираясь овладеть частью земель на правом берегу 
Рейна, еще не заселенном римлянами. Тацит пишет, что «фризы 
по наущению правивших ими, насколько можно править герман
цами, Веррита и Малорига продвинулись к берегу Рейна — бое
способные, пройдя лесами и топями, прочие, приплыв по озерам, — 
и осели на отведенных для нужд наших воинов и тогда никем 
не занятых землях» 19. Фризы отправили с ходатайством к Нерону 
в Рим двух человек. «Нерон пожаловал их обоих римским граж
данством, но тем не менее повелел фризам удалиться с занятых 
ими земель. И так как они пренебрегли его повелением, внезапно 
брошенная на них союзная конница заставила их покориться 
необходимости, захватив в плен или изрубив всех упорно сопротив
лявшихся» 20. В итоге римляне оттеснили фризов с занятых ими 
земель правобережья Рейна на прежние места обитания, но углу
бляться в их страну не стали, была предотвращена опасность 
превращения ее в часть Римской империи.

В литературных источниках I —II вв. последний раз фризы 
упоминаются в связи с большим восстанием батавов 69—70 гг.,
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к которому они присоединились, пытаясь вновь освободиться от 
римской зависимости. Многие укрепления римлян на территории 
Нидерландов были уничтожены и сожжены, однако антиримское 
восстание было подавлено21.

Поскольку цепь литературных источников по фризам римского 
периода обрывается в основном на событиях 69—70 гг., на первый 
план выходят источники иного рода, и прежде всего данные архео
логии, позволяющие в ряде случаев проверить и дополнить антич
ных авторов.

Можно сказать, что северным областям Нидерландов (как и 
ФРГ) повезло с уникальными археологическими памятниками, 
каковыми, без сомнения, являются терпены («жилые холмы»), 
ибо жизнь на них «прослеживается» на протяжении многих столе
тий: зачастую с середины I тысячелетия до н. э. и до эпохи позднего 
средневековья, а некоторые используются для современных посе
лений.

Еще Плиний писал о людях, спасавшихся на холмах от водной 
стихии. Иногда это были естественные возвышенности, но большей 
частью — создание рук человеческих, результат бесконечной геро
ической борьбы с морем за жизнь. Центр культуры терпенов в Ни
дерландах — современные провинции Фрисландия (особенно ее 
западная часть) и Гронинген; в топонимах этих провинций про
слеживаются различные названия терпенов: для Фрисландии ха
рактерно wier или ward; отсюда: Wier, Jouwswier, Metslawier, Bols- 
ward, Leeuwarden; для Гронингена — werd и населенные пункты 
типа Holwerd, Ferwerd 22.

Исследования терпенов в полосе глиноземов Фрисландии и Гро
нингена (прибрежные зоны Северного моря) 23 как уникальных 
археологических памятников начались лишь в XIX в.

Всемирную известность получил терпен в Эзинге, северо-за
паднее Гронингена — одно из древнейших известных и изученных 
мест обитания человека в полосе глиноземов Нидерландов. На 
примере поселка Эзинге видно, как на месте первоначального 
двора здесь выросла небольшая деревушка; хорошо сохранились 
остатки деревянных жилищ и различные предметы. В Эзинге пред
ставлены трехкамерные постройки, где жилое помещение с очагом 
расположено в центре, а по бокам к нему примыкают стойла для 
зимнего содержания скота; все вместе составляет «длинный дом»; 
стены его из деревянных балок, обмазаны глиной. Со временем 
поселение разрослось примерно до 14 крупных дворов, располо
женных радиально вокруг свободной площади.

Археологические материалы памятника в Эзинге позволили 
выделить 3 крупных периода в жизни его обитателей, которые, 
как в зеркале, отражают картину этнокультурного и этнолинг
вистического развития в целом по региону:

I — протофризский (300 — 50 гг. до н. э .).
II — фризский (около 50 г. до н. э. — 400/450 г. н. э .).
III — англофризский, скорее англосаксонско-фризский (400 /450—1250 гг.) 24
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По времени протофрьзские слои совпадают с доримской эпохой 
в регионе: их отличительный признак — керамика с геометриче
ским орнаментом (хотя есть и другие типы, почти не орнаментиро
ванные). Кроме того, А. Ван Гиффен и П. Булес увязывают этот 
период с распространенной очень широко в Европе культурой 
полей погребальных урн.

Возможно, что именно около 300 г. до н. э. появились первые 
немногочисленные обитатели полосы глиноземов Фрисландии и 
Гронингена, ставшие основателями древних терпенов в Вестерго. 
Судя по археологическим материалам, область глиноземов была 
заселена позже, чем Северная Голландия, т. е. первоначально 
осваивались более удобные для поселения места. По-видимому, 
прав А. Биванк в своем предположении, что древнейшим насе
лением этой полосы были фризы 25. Фризский период начался не
задолго до похода Друза в страну фризов и подчинения ее Римом. 
Он охватывает историю Фрисландии преимущественно в римскую 
эпоху. Терпен в Эзинге обнаруживает и переходные пласты от 
протофризского к раннефризскому этапу; бронзовые фибулы, пред
ставленные в нем, позволяют более точно датировать эти слои 
(около 50 г. до н. э.).

Сопоставляя периодизацию культуры терпенов А. Ван Гиффена 
с периодизацией латенской культуры Ж. Дешелетта 26 на европей
ском материале, свидетельствующем о ее связях с культурой 
Эзинге, приходим к выводу, что протофризский период Эзинге 
можно соотнести со средним латеном (300—100 гг. до н. э.), 
а фризский — со второй половиной позднего латена (100—1 гг. до 
н. э.). Основное качественное отличие раннефризского периода 
сопряжено именно с керамикой; форма глиняной посуды почти 
не меняется, зато исчезает геометрический орнамент и появляются 
керамические изделия с зазубренными краями, которые с перехо
дом к фризскому периоду уступают место керамике с ровными 
краями. Этот тип (грубые массивные горшки) встречается в боль
ших количествах повсеместно в терпенах Фрисландии и Гронин
гена в первые века новой эры, т. е. как раз в тех областях, о которых 
упоминают античные авторы и которые связаны с политической 
историей фризов.

«В латенское время, — как пишет А. Монгайт, — во всей при
брежной зоне между устьем Рейна и Эльбы, и в особенности 
во Фрисландии и Нижней Саксонии, была распространена единая 
культура. Здесь сохранились традиции предшествующей эпохи»; 
«. . .Мы уже можем говорить не о случайно названных археоло
гических культурах, а о связи их с известными из письменных 
источников племенами и народами» 27.

Придерживаясь сходной точки зрения, современные нидер
ландские ученые считают возможным названную керамику из 
Эзинге и терпенов Фрисландии именовать «фризской» (в отличие 
от А. Ван Гиффена, употреблявшего другое название «фризско- 
хавско-батавская») и соответственно весь культурный период — 
«фризским», не отрицая, что фризская керамика подтверждает
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близкое родство трех этносов: фризов, батавов и каннинефатов. 
Это свидетельствует о расселении фризов или даже протофризов 
в западном направлении; еще один довод в пользу подобного 
предположения — сохранившаяся до нашего времени область За
падная Фрисландия в провинции Северная Голландия.

Следует добавить, что, хотя геометрический орнамент исчезает 
с первым периодом, один из видов керамики, относящийся к фри
зам, умеренно орнаментирован и, по-видимому, восходит к прото- 
фризской керамике.

Для изучения связей между Римской империей и неримскими 
областями в Средней и Северной Европе важное значение имеет 
красная или коричнево-красная керамика (чаши и миски) с глян
цевитой поверхностью и рельефным орнаментом — «terra sigillata» 
(от лат. sigillum — украшенная маленькими рельефными изображе
ниями, фигурами). Во второй половине I в. до н. э. она вырабаты
валась в Ареццо в Средней Италии, а со времени Августа мастер
ские по производству такой керамики появились и в провинциях, 
в том числе и на Рейне. Фрисландия (от начала новой эры и 
примерно до 300 г.) также экспортировала эти керамические изде
лия, за что была названа археологами «terra sigillata» 28.

Третий период терпена в Эзинге констатирует англосаксонское 
вторжение; миграция англосаксов, шедшая в западном направле
нии, достигла в это время фризского поселка в Эзинге: он был 
разграблен и сожжен примерно в 450 г. Но жизнь на терпене не 
прекратилась; произошло постепенное сращивание, слияние англо
саксонских и фризских элементов, что нашло отражение в матери
альной культуре: англосаксонская керамика в основном орнамен
тирована (иногда свастикой), англофризская — без орнамента, 
с ровными краями.

Раскопки на терпенах Фрисландии также фиксируют англосак
сонскую культуру, причем с наибольшим количеством «жилых 
холмов» в Восточной части (Остерго) — 28, в Западной (Вес- 
терго) — 18. Видимо, с продвижением на запад терялась, смазы
валась специфика англосаксонской керамики (как отражение всего 
процесса взаимовлияния, взаимопроникновения), приобретались 
черты общие для англофризского периода 29.

Терпены дают также ценнейший материал, помогающий вос
становить картину экономических связей фризов с Римской им
перией. Находки римской керамики, металлической посуды, ору
дий труда, фибул, украшений, монет, печатей, скульптурных 
изображений подтверждают, что торговые пути в страну фризов 
были хорошо известны римлянам и что экспортировались в основ
ном предметы быта. Фризский импорт составляли главным образом 
шкуры крупного рогатого скота и другие продукты скотоводства, 
которые поставлялись для нужд римской армии. Объектом тор
говли были также рабы 30.

Исследователи отмечают, что в середине I в. н. э. (время 
экспедиции Корбулона) влияние Рима в стране фризов было весьма 
значительным. Подтверждается сообщение Тацита о том, что
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германцы, жившие вблизи от Рейна, охотно получали путем то
варообмена золото и серебро, отдавая предпочтение в период 
Республики римским серебряным монетам типа бигаты (bigati) 
с изображением парной колесницы (126—53 гг. до н. э.) и сер- 
раты (serrati) с зазубренными краями (91 — 53 гг. до н. э.). 
Клады монет на территории Фрисландии относятся и к периоду 
Империи; уже названные типы стали исчезать из обращения 
только во второй половине II в. н. э.

Терпены римской эпохи содержат большое количество пред
метов из бронзы, и в первую очередь это фибулы самых разно
образных форм и видов. Поражает обилие бронзовых предметов 
культа: римский пантеон представлен изображениями Меркурия, 
Марса, Фортуны, Апполона, Юпитера, Минервы, Геркулеса.

Археологический материал указывает также на центры рас
пространения римской культуры в область фризов: один из них — 
в Ареццо (Средняя Италия), о чем свидетельствует керамика 
первой трети I в. н. э. с клеймом тамошнего гончара (терпен под 
Леуварденом). Другой центр располагался, видимо, на большом 
терпене в Бетгюме: там был алтарь богини Hludana, воздвигнутый 
римлянами—арендаторами рыбного промысла во фризских водах, 
поэтому можно предполагать существование римской колонии 
во Фрисландии. Именно надпись из Бетгюма (около середины 
I в. н. э. или после 70 г.) фиксирует такую форму взаимоотно
шений между фризами и римлянами, как аренда последними 
права рыбной ловли в водах Фрисландии.

Все эти находки говорят о том, что наиболее интенсивные 
контакты между Фрисландией и Римом, Фрисландией и областью 
римских поселений в Нидерландах (преимущественно современ
ные южные провинции) имели место во II —III вв. н. э. и что 
именно в это время между ними налаживаются регулярные торго
вые связи; совершенно точно установлено, что импорт римских 
товаров во Фрисландию увеличился с середины II в.; страну 
фризов постоянно посещали торговцы, закупавшие продукты ско
товодства, продолжался товарообмен; шла транзитная торговля 
в Германию и Скандинавию3 .

Экономические связи составляли существенную, но не един
ственную сферу отношений фризов с Римом. Литературные источ
ники (правда, весьма скупо) сообщают о договоре Друза с покорен
ными им в 12 г. до н. э. фризами; упоминается договор о дружбе 
и мире, заключенный с ними около 57 г. н. э. после того, как под 
давлением Рима фризам пришлось оставить «нейтральные» земли 
на правом берегу Рейна (подробнее об этом выше). Утратив на 
время свободу, а затем обретя ее вновь, фризы продолжали оста
ваться в определенных отношениях зависимости от Римской импе
рии, что выражалось и в обязанности нести службу в составе 
вспомогательного корпуса римской армии. Например, во время 
первого похода Друза вспомогательный корпус целиком состоял из 
фризских воинов; отмечалась их особая преданность Риму: во 
время отлива фризы помогли сняться с мели римскому флоту.
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Известно, что Нижнегерманская армия римлян располагалась 
около 12 г. до н. э. на территории расселения батавов и каннине- 
фатов, возможно, и фризиавонов; в 16 г. н. э. римские войска все 
еще присутствовали в стране фризов (например, во Флевской 
крепости). По сообщению Тацита ( «Германия»), от Малых фризов, 
т. е. фризиавонов, римляне получали более одного подразделения 
вспомогательного войска.

Фризским воинам доверялась личная охрана императоров и 
лиц из их окружения, о чем свидетельствует надгробная плита 
с именем некоего Илария, который принадлежал к племени фри
зиавонов и был телохранителем Нерона Цезаря — одного из сы
новей Германика. Обнаружена также большая часть надгробной 
надписи II в., посвященной воинам из корпуса особой отдельной 
конницы, — «equites singulares» — личной охраны императора.

Фризская конница на службе у Рима известна нам с III в.: 
к эпохе Александра Севера и Гордиана относится сообщение об 
одном из подразделений фризской конницы — Aballavensium, 
которое рекрутировалось из солдат с севера Нидерландов, а свое 
название получило по местонахождению в Британии (Aballa — 
укрепление на западном побережье). Фризы служили и в других 
подразделениях римской армии 32.

Возвращаясь на родину после службы в войсках Империи, 
фризские воины приносили с собой новые знания, новые представ
ления о жизни других народов, особенно римлян; вместе с ними 
в страну фризов попадали и многие предметы римского быта.

Римляне стремились приобщить к своей культуре родоплемен
ную верхушку германцев и сделать ее проводником политики 
Рима на правобережье Рейна. Для этого практиковалось предо
ставление варварам прав римского гражданства; правда, в I в. н. э. 
это было скорее исключением из правил. Среди фризов известны 
уже упоминавшиеся Веррита и Малориг — предводители военных 
дружин, которым было пожаловано римское гражданство. К концу 
IV в. римские полководцы германского происхождения вошли уже 
в состав господствующего класса Западной Римской империи. 
Они получили доступ в сенаторское сословие.

Влияние римской культуры сказалось, как считает А. Биванк, 
по-видимому, в строительстве жилищ и совершенно определенно 
при возведении укреплений вокруг фризских поселений. Крепости, 
заложенные римлянами на территории Нидерландов (преимуще
ственно, в центральных и южных провинциях), становились также 
центрами римского влияния. Очень мало известно о подобных 
крепостях на землях фризов: одна из них, Флевская, упомянутая 
Тацитом, была построена на р. Вли, но точно ее местоположение 
не установлено. Прокладка дорог, строительство каналов (пример 
тому: Fossa Drusiana — канал Друза, прорытый около 12 г. до н. э. 
для лучшего сообщения между р. Вехт, Рейном и морем) — 
все это способствовало проникновению римской культуры в об
ласти, населенные фризами33.

Однако влияние Рима в разных частях Нидерландов не могло
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быть одинаковым. Активная римская политика по отношению 
к Германии, походы римских полководцев в глубь страны, осно
вание римлянами военных лагерей и поселений вдоль «лимеса», 
которым в Нижней Германии по-прежнему был Рейн, способство
вали романизации населения прирейнских областей. Север страны 
занимал иное положение, нежели территории, подвластные Рим
ской империи. Политические события в Империи середины III в., 
по-видимому, не затрагивали жизнь фризского населения. И не
смотря на то что в ряде источников конца III в. наряду с хамавами 
и франками упоминаются фризы, А. Биванк, характеризуя ску
дость письменных сообщений об этом периоде, пишет: «История 
фризов для нас полностью нема» 34.

Итак, глиноземы Фрисландии и Гронингена, лишь короткое 
время находившиеся под властью Рима, несомненно, испытывали 
продолжительное и регулярное воздействие римской цивилизации. 
Правда, она не проникала глубоко и не меняла коренным образом 
тот мир с присущими ему социальными институтами, обычаями, 
нравами, религиозными воззрениями и языком, который на протя
жении столетий соседствовал с Римом и продолжал оставаться 
варварским германским миром. В дальнейшем в связи с продви
жением франков римское влияние ослабло и масштабы его сокра
тились. Кроме того, часть местного населения в период франкского 
и саксонского нашествий (а затем и Великого переселения наро
дов) обращалась в бегство вместе с римлянами, но покидали 
страну как раз люди, оказавшиеся в большей степени под влия
нием римской культуры.

Таким образом, римская цивилизация воспринималась в стране 
фризов лишь в качестве «привеска», «добавки» к германской, точ
нее фризской культуре. К такому же выводу приходит Г. Янкун, 
крупнейший современный специалист в области германских древ
ностей, который заявляет, быть может, слишком категорично, что 
в целом германцы почти ничего не переняли у римлян в сфере 
материальной культуры. Следовательно, романизация, восприятие 
германцами (в данном случае фризами) элементов римской циви
лизации и социальных порядков, ограничивалась сравнительно 
узкой «каймой» на границе; внутри Germania libera она чувствова
лась очень мало. По словам А. Биванка, в этих областях «не может 
быть никакой речи о романизации населения» 35.

Этноним «фризы» вновь обнаруживается в литературных источ
никах около середины III в., но лишь вскользь, при упоминании 
фризов, служивших в пограничном гарнизоне на Рейне 36. Правда, 
это сообщение подтверждает, что фризы по-прежнему оставались 
в рядах римской армии.

Со второй половины III в. в римских исторических источниках 
появляется впервые этноним «франк», хотя возникновение этого 
племенного союза и его столкновения с Римской империей могут 
быть отнесены, вероятно, уже к 231 г. В Нидерландах франки 
захватили области, занятые до того римлянами, в том числе очи
щенную от варваров и безлюдную полосу правого берега Рейна,

142



а также земли в центральных и южных провинциях страны. К кон
цу III в. в их руках оказалось устье Рейна. В целом же франки 
прошли южнее границы расселения фризских племен, избежавших 
участи батавов, ассимилированных со временем салическими фран
ками 37.

Ниболее сильное влияние оказали на фризов саксы, как и фран
ки, двигавшиеся с востока, и англы, двигавшиеся с северо-востока: 
еще Птолемей (II в.) локализировал последних в Гольштейне. 
Можно предположить, что под их натиском нефризские племена 
или частично растворились во фризском этносе, или же, утратив 
свой этноним, «завладели» чужим этнонимом — «фризы». Так, 
видимо, произошло с хавками в междуречье Эмса и Везера, по
скольку в дальнейшем о них ничего не сообщается, а территория, 
им принадлежавшая, оказывается заселенной фризами.

Примерно к 400 г. саксы завоевали полосу глиноземов в про
винциях Фрисландия и Гронинген, кроме того, им удалось завла
деть провинцией Дренте. Как указывалось выше, англосаксонское 
вторжение «открыло», по классификации А. Ван Гиффена, третий 
период в истории терпена Эзинге. С новым этносом, вторгшимся 
в область расселения фризов, был, по-видимому, связан и новый, 
более примитивный тип жилища, который хорошо прослеживается 
в Эзинге.

Саксы, потеснив франков, в начале V в. сумели утвердиться 
в ряде областей Нидерландов, занятых до этого франкскими 
племенами. Несколько позже они освоили территории по нижнему 
течению рек Везер и Эмс, а также их притоков Хунте и Хазе. 
Объектом нападений саксов и англов (кроме них, в набегах 
участвовали юты и даны) стала и Римская Британия. Следова
тельно, продвинувшись на запад вдоль берега Северного моря и 
одолев морскую стихию, они достигли Британских островов, куда 
вместе с ними устремились отдельные группы фризов. Источники 
подчеркивают, однако, что фризы не играли заметной роли в засе
лении Британии.

Нашествия этих германских племен — одна из волн самого 
значительного миграционного движения той поры — Великого 
переселения народов ( I I I —VII вв.).

Несмотря на вторжение англосаксонских племен в страну 
фризов, можно говорить о том, что более древний фризский пласт 
культуры не исчез, а сохранился, устоял, вобрав в себя некоторые 
черты, присущие другому этническому образованию38. Например, 
взаимопроникновение, взаимовлияние и взаимообогащение куль
тур отразились в одном из важнейших компонентов всякого 
этноса — языке: до сих пор фризский язык вместе с английским 
входит в англофризскую группу германской семьи языков, и чем 
дальше в глубь веков, чем ближе к эпохе Великого переселе
ния народов, тем большая схожесть древнеанглийского и древне
фризского. Вероятно, тесные и сравнительно продолжительные 
контакты на материке (англы, как и фризы, принадлежали к се
вероморским германцам-ингвеонам; их миграция началась,
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по-видимому, из района Фленсбургского фиорда /  ср. топоним 
Ангельн — географическая область в северо-восточной части Юж
ного Шлезвига в Ф Р Г /) , в областях, населенных фризами, еще 
до совместных набегов на Британские острова создали наиболее 
благоприятные условия для возникновения этой языковой близости 
(такие важные понятия, как «мир», «родина», «дом», «жилище», 
«огороженная усадьба», встречающиеся преимущественно в мифо
логическом тексте, и в древнеанглийском, и древнефризском 
языках обозначались одинаково: «ham») 39.

Таким образом, к середине V в. на территории современных 
Нидерландов можно выделить 3 больших племени: фризы на мор
ском побережье, саксы на востоке, франки на юге. Границей между 
германцами и Римом оставался по-прежнему Рейн 40.

Завершая раздел о фризах Нидерландов, попытаемся суммиро
вать все, что нам известно об их расселении. Первоначальным 
районом обитания фризов была провинция Фрисландия (преиму
щественно ее западная область — Вестерго) от оз. Флево до р. Jlay- 
верс. Можно предположить, что Вестерго занимала большую терри
торию, охватывая на западе часть площади будущего залива 
Зёйдер-Зе. Затем в результате миграций племена фризов проникли 
в Северную Голландию, представлявшую тогда гораздо большее 
географическое единство с Фрисландией: оз. Флево и другие 
более мелкие озера не могли быть серьезной преградой на пути 
мигрантов. Около 300 г. до н. э. фризы освоили глиноземы Фрис
ландии и Гронилгена, т. е. расселение шло во всех направле
ниях.

В I в. до н. э., во время походов Друза римляне уже непосред
ственно столкнулись с фризами на правобережье Рейна (высказы
вается мнение, что область фризов простиралась тогда до р. Кат- 
вейк, впадавшей главным рукавом в Рейн) 41; отныне, по словам 
Тацита, римляне рассматривали их как «зарейнский народ» 
(transrhenana gens). Продвигаясь на юго-запад, фризские племена 
пришли в соприкосновение с батавами и каннинефатами, во всяком 
случае та их часть (фризиавоны), которая под натиском римских 
легионов была вынуждена уйти из Северной Голландии и осесть 
на землях к югу от дельты Рейна. На востоке фризы захватили 
торфяники провинции Гронинген.

Таким образом, вполне оправданно античные авторы I —II вв. 
отводят им значительные пространства от дельты Рейна на западе 
и юго-западе (там они граничили с каннинефатами) до р. Эмс 
на востоке, где с ними соседствовали племена хавков; на юге и 
юго-востоке страна фризов была защищена озерами и болотами 
(о чем писал еще Плиний); юго-восточными соседями фризов 
оказались жители возвышенностей провинций Гронинген, Дренте 
и Оверэйссел, по-видимому, ангриварии (ср. топоним Engern 
/A ngrivarii/), Энгер — населенный пункт на Среднем Везере 
в Ф РГ).

В III в., продолжая движение на восток, фризы частично 
ассимилировали хавков (с другой стороны, хавки могли подверг



нуться также и саксонской ассимиляции), частично распростра
нили на них свой этноним, поскольку прежний — «хавки» — 
утрачивается, сменяясь новым — «фризы». Поэтому не случайно 
античные источники I —II вв. не содержат еще никакой информа
ции о племенах фризов на прежней «хавкской» территории, 
которая, безусловно, была известна римлянам (со времени Друза 
они много раз посещали страну между Рейном и Везером и неодно
кратно — между Везером и Эльбой). Торфяные болота, покры
вавшие значительные пространства Восточной Фрисландии, делали 
эти места практически непроходимыми.

Однако римское влияние обнаруживается и здесь: в строитель
стве крепостей (например, на месте современного г. Эмден), 
закладке поселений (в том числе и на острове Боркум) 42. Следова
тельно, приблизительно с III в. расселение фризских племен 
«вышло» за границу по р. Эмс, отделявшей на протяжении дли
тельного периода фризов от хавков, и положило начало возникно
вению той этнокультурной области фризов, которая известна нам 
как Восточная Фрисландия.

Встречная волна франков, англов и саксов (III —первая поло
вина V в.), надвигавшихся с востока и в разной мере оказавших 
влияние на фризский этнос, привела к частичному перемещению 
фризских племен; некоторые территории, населенные прежде фри
зами, оказались у саксов и англов (в большей степени их вторжение 
затронуло отдельные районы провинций Дренте, Гронинген и об
ласть Остерго в провинции Ф рисландия); однако, как мы пытались 
показать выше, полного уничтожения фризской культутуры не 
произошло. Взаимодействие разных этносов заложило основы для 
создания на этой территории нового типа культуры с превалиро
ванием, на наш взгляд, фризского компонента (ведь до сих пор 
жители Восточной Фрисландии говорят на многочисленных 
диалектах восточнофризского языка, в котором, как отмечал 
в конце XIX в. Т. Зибс, достаточно много древних англофризских 
элементов и который постоянно находится под угрозой погло
щения нижненемецким диалектом). Этноним «фризы» продолжал 
«существовать» на огромных пространствах; по мнению П. Булеса, 
он наверняка «покрывал» и часть нефризского населения, в том 
числе и саксонского, а может быть, даже франкского. Во всяком 
случае, высказывается предположение, что до X в. по всей Фри
сландии (от Западной Фландрии до Ютландии) фризский язык 
был единственным языком страны фризов (Landessprache) 43. 
Подчиняясь миграционным потокам Великого переселения народов 
и продвигаясь на юг, фризы заселили к началу V в. торфяники 
Северной Голландии, освоив прибрежные районы: чуждое насе
ление, возможно, было оттеснено в заболоченные места или асси
милировано. В то же время фризы осели севернее устья Рейна, на 
месте будущего залива Зёйдер-Зе, укрепились в устье Мааса *.

* Этому способствовало также понижение уровня болотно-речных вод у Северного 
моря и частичное его отступление в сочетании с повышением плодородия земель.
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Итак, к середине V в. римское влияние в стране фризов резко 
упало. Империя сотрясалась от нашествия варваров (готов, ван
далов, гуннов и др.). Римекий период в Нидерландах окончательно 
завершился с падением Западной Римской империи44.

С конца V в. фризы вновь «исчезают» с исторической арены 
и появляются на ней лишь во второй половине VII в., причем 
восточной границей их земель становится Везер; на юго-западе 
их поселения прослеживаются у г. Брюгге (провинция Западная 
Фландрия в Бельгии); топоним бельгийского города Остенде 
(нидерл. Oostende), называвшегося еще в XII в. фризским городом 
(как пишет К. Клемент, «Friesland welches an Flanderen grenzt», 
т. e. «Фрисландия, которая граничит с Фландрией»), дает основа
ние утверждать, что именно там проходила восточная граница 
(нидерл. oost — восток, end — предел, конец) Фландрии с фри
зами 4 .

Таким образом, в VII в. фризские племена дошли на востоке 
до Везера, завершив образование Восточной Фрисландии, в чьи 
владения входила обширная область между реками Лауверс и 
Везер, захватывая и часть современной провинции Гронинген. 
С этого времени, по-видимому, можно вполне определенно говорить 
о восточной ветви фризов — восточных фризах 46.

Одновременно в письменных источниках той эпохи упоми
нается «Великая Фрисландия» — Frisia Magna, в которую входили 
фризские земли от Западной Фландрии во Везера (даже г. Утрехт 
в центральной части современных Нидерландов оказался в ее 
пределах).

Первому «королю» (гех) фризов, известному докумен
тально, — Радбоду (или Редбаду, по-фризски), пришлось вести 
борьбу с франками и христианской церковью. При Радбоде фризы 
потеряли добрую треть своих земель. В VIII в. Великая Фрислан
дия была разрушена франками; в 785 г. при Карле Великом ее 
территория вошла в состав Франкской империи (многочисленные 
фризские округа оказались под властью франкской знати); вскоре 
фризы были христианизированы47.

Средневековые хроники фризов отразили процесс потери ими 
своих земель и в конечном счете — утраты здесь своего этнического 
сознания. Территория Восточной Фрисландии претерпела следую
щие изменения: первоначально это пространство между реками 
Лауверс и Везер, затем — Эмс и Везер. В дальнейшем, уже в новое 
время Восточная Фрисландия обретает современные размеры. 
Расплывчатость и неустойчивость границ Западной и Восточной 
Фрисландии также нашли отражение в хрониках, которые иногда 
именуют область на восток от Зёйдер-Зе до р. Лауверс Восточной 
Фрисландией, но чаще эти земли называют Западной Фрислан
дией; то же название дается территории (однако большей, чем 
сегодняшняя Западная Фрисландия) к западу от Зёйдер-Зе, в про
винции Северная Голландия; иногда под Западной Фрисландией 
подразумевается провинция Фрисландия с остатками фризской 
области в Северной Голландии, где фризы оказались под властью
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голландских графов. Провинция Фрисландия получила тогда на
звание Средней или Центральной Фрисландии, затем — Фрислан
дии на запад от р. Лауверс 48.

В конце концов государственные границы разделили «нидер
ландских» (западных) и «немецких» (восточных) фризов.

* *
*

Как было показано выше, к VII в. уже существовали две ветви 
фризов: западная и восточная. Каким образом и когда образовалась 
третья ветвь этого народа — северная, как шло расселение фризов 
на север, в современную Северную Фрисландию — таковы основ
ные вопросы, с которыми сталкиваются исследователи, пытаю
щиеся разгадать «загадку» происхождения северных фризов.

К сожалению, античные источники почти не располагают 
сведениями о Северной Фрисландии как о территории обитания 
северных фризов. Плиний, уделивший внимание западным и 
восточным фризам, знал также об островах Северного моря к за
паду от Кимврского полуострова. По его подсчетам,между р. Айдер 
(южная граница материковой части Северной Фрисландии) и 
островом Тексел находились 23 острова (в позднейшее время море 
поглотило 9 из них), т. е. Западно- и Восточно-Фризские острова. 
Среди последних Цлиний выделяет вслед за Страбоном остров 
Боркум (Borcum). Однако Северная Фрисландия не рассматри
вается им как фризская территория.

Также обходят молчанием присутствие фризов в Северной 
Фрисландии Тацит и Птолемей, хотя именно в «Германии» Тацита 
и «Географии» Птолемея содержатся сведения о германских 
племенах в предполагаемой зоне обитания северных фризов.

Вполне возможно, что античные авторы не упоминали фризов 
полуострова Ютландия по определенной причине: северные фризы 
могли быть «скрыты» под этнонимом другого народа (их отождест
вляли то с хавками, то с саксами). Один из видных современных 
датских ученых П. Йоргенсен приходит к заключению: скудость 
данных древних письменных источников не позволяет сделать 
вывод о том, что фризы в античное время еще не освоили побережье 
Шлезвига 49.

Вопрос о заселении фризами Северной Фрисландии получил 
более полное отражение в средневековых источниках. Опреде
ленную информацию о фризской территории" мы находим в одном 
из наиболее ранних законов фризов — Фризской правде (Lex 
Frisionum), составленной в VIII в. и окончательно зафиксиро
ванной на Ахенском съезде 802 г. Фризская правда имела силу 
на всем пространстве Великой Фрисландии. В ней отражены 
история обычного права фризов, разнообразные стороны их жизни 
и быта. Наряду с этим Фризская правда упоминает о фризах 
между р. Везер и заливом Лауверсзе. Она фиксирует их расселение 
в трех областях:
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а) западной (от современной границы между Западной Фланд
рией и Зеландией до залива Эйсселмер);

б) центральной (от залива Эйсселмер до залива Лауверсзе);
в) восточной (от залива Лауверсзе до р. Везер).
Таким образом, Северная Фрисландия не входила в состав 

Великой Фрисландии; она не выделена в отдельную область, 
населенную фризами, что дает основание для двух взимоисклю- 
чающих предположений: или северные фризы уже отделились и 
заняли побережье Шлезвига (как считают исследователи, относя
щие их переселение к периоду до IX в., в частности Г. М. Чэдвик); 
или переселение еще только должно будет произойти, а пока 
«будущие» северные фризы слиты с другими группами фризов 
(эта точка зрения также имеет сторонников).

Адам Бременский, северогерманский хронист второй поло
вины XI в., ничего не сообщает о фризах в указанной области. 
Комментируя этот факт, исследователи XIX в. разошлись во мне
нии: одни из них (А. Д. Йоргенсен, В. Лангханз) считали, что он 
попросту ничего не знал об этом народе, другие (П. Лауридсен) 
пришли к выводу, что фризы действительно не заселили еще 
данную территорию.

Одно из первых сообщений о фризах — жителях западного 
побережья Шлезвига — принадлежит крупнейшему датскому 
историку-хронисту Саксону Грамматику (1150 — 1216 гг.).
В «Истории Дании» он называет страну северных фризов «Frisia 
minor» в отличие от «Frisia maior», где жили западные и восточные 
фризы. Саксон Грамматик явился, по существу, создателем теории 
переселения северных фризов.

Издавна вызывает ожесточенные научные споры проблема 
«страны Фосите», непосредственно связанная с Северной Фрислан
дией. И опять-таки поводом служит замечание Адама Бременского 
со ссылкой на более ранний источник, что остров Гельголанд 
назывался «Fosetisland» — «страной Фосите». Немецкий ученый 
А. Зах, комментируя это сообщение, пришел к выводу, что под 
таинственной «страной Фосите» нужно понимать остров Амеланд 
(группа Западно-Фризских островов) или даже Фарерские острова. 
Несколько позже его соотечественник Т. Зибс предположил, что 
это остров Тессел (видимо, совр. Тексел) или остров Кинхем; 
X. Е. Хофф в 1910 г. опять возвращается к точке зрения Адама 
Бременского. Того же мнения придерживался К. Мюлленгофф, 
писавший в начале XX в., «что страна, где поклонялись богу 
Фосите, — это остров Гельголанд». Многие современные исследо
ватели, в том числе и Р. Хенниг, склонны полагать, что «страна 
Фосите» находилась в материковой части Северной Фрисландии, 
на том самом месте, где сейчас расположено селение Борделум, 
а в раннем средневековье стоял, видимо, языческий храм фризов, 
посвященный их богу Фосите. П. Йоргенсен вслед за Адамом Бре
менским отождествляет именно остров Гельголанд со «страной 
Фосите» 50.

Особое место в разработке проблемы заселения фризами совре
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менной Северной Фрисландии отводится двум сюжетам: первый — 
область, из которой происходило переселение; второй — время 
переселения. В связи с этим П. Йоргенсен пишет, что разбор и 
изучение средневековых исторических источников привели его 
к следующим, возможно, предварительным выводам: условия для 
миграции фризов в Шлезвиг были наиболее благоприятными 
в последние столетия I тысячелетия н. э., скорее всего в IX в.

Хронисты и историки нового времени также внесли свою лепту 
в решение северофризского вопроса. Значителен вклад фризского 
ученого У. Эммиуса (1547 — 1625 гг.), который, как впрочем и 
некоторые его современники, считал, что фризы издавна занимали 
всю береговую полосу Северного моря от провинции Голландия 
до Шлезвига; лишь в дальнейшем под напором саксов они частично 
лишились своей исконной территории. Следовательно, делает 
вывод Эммиус, нет оснований утверждать вслед за Саксоном Грам
матиком, что фризы переселились на эти земли. Так появилась 
теория автохтонности северных фризов на западном побережье 
Шлезвига 51.

С конца XVI в. в дискуссию вступили первые северофриз
ские хронисты. Стремясь решить «загадку» северных фризов, они 
предлагали различные варианты названных теорий. Например, 
M atthias Boetius (1585—1625 гг.) — сторонник миграции фризов, 
дает несколько отличное обоснование их присутствия в Северной 
Фрисландии: северные фризы, по его мнению, — западнофризская 
колония; впервые они появились в этих местах гораздо раньше 
(по нашим предположениям, это могло быть лишь до 120 г. 
до н. э. — начала миграции германского племени кимвров, обитав
ших в Северной Ютландии), затем были изгнаны кимврами 
(которые, продвигаясь на юг, могли столкнуться с фризами и 
вытеснить их с побережья Шлезвига) и только позднее, во время 
Великого переселения народов, вернулись и осели здесь оконча
тельно.

Историк XVIII в. И. Лангебек, используя средневековые 
источники, упоминает сообщение от 857 г., согласно которому 
вождь норманнов Рорик получил от датского короля область между 
морем и р. Айдер. Отсюда он делает вывод, что фризы именно 
тогда, т. е. в IX в., впервые пришли на острова и на западный 
берег Шлезвига; и именно с тех пор заселенная фризскими коло
нистами область йолучила название «Малая Фрисландия» («Frisia 
m inor»). Однако Лангебек допускает, что еще раньше, во время 
многочисленных походов во Фрисландию даны (датчане) приво
зили с собой фризов в качестве военной добычи.

Действительно, с конца VIII в. норманны предпринимали 
набеги на государство франков, следовательно, и на фризские 
земли; хроники зафиксировали вторжение норманнов в Восточную 
Фрисландию и битву 880 г. при Нордене. Поэтому в рассуждениях 
И. Лангебека есть, на наш взгляд, рациональное зерно: экспансия 
норманнов могла послужить катализатором миграционного дви
жения из Восточной Фрисландии на Северо-Фризские острова
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(если расселение шло по морю). Второй вывод Лангебека болсч 
уязвим: еще в VI в. даны совершали набеги на фризские поселе 
н и я 52. В IX в. даны смогли обосноваться в устьях рек Везер 
и Шельда, а также в ряде областей страны фризов и создать там 
свои княжества, правда, недолговременные. Современные исследо 
ватели не находят на этих территориях каких-либо ощутимых 
следов в языке и топонимах, связанных с датским присутствием 
Видимо, и фризы-пленники, которые попадали в страну данов, 
не могли в корне изменить этнический состав той части Ютланд 
ского полуострова, которая в дальнейшем станет Северной Фрис 
ландией.

В 1793 г. появилась публикация Е. К. Крузе о фризах на побе 
режье Шлезвига, в которой, излагая различные теории, он следует 
отчасти за Лангебеком. Автор считает, что была одна волна пересе
ления; он относит это событие ко времени Рорика, основываясь 
на факте передачи ему данной области. Далее Крузе исходит 
из того, что Карл Великий покорил южных фризов 3 приблизи 
тельно около 770 г., следовательно, их переселение могло произойти 
именно во второй половине VIII в. и явилось в какой-то мере 
последствием завоеваний франкского короля.

Противником миграционной теории выступил пастор Н. Утцен, 
который воспринял и развил некоторые положения Boetius’a. 
Северные фризы, по его мнению, представляют собой колонию 
западных; * самоназвание «фризы» колонисты распространили 
на автохтонное население — германские племена хавков. Таким 
образом, на новом месте появился довольно большой массив 
фризского населения.

Приверженцем автохтонной теории был и A. JI. И. Михельзен, 
подвергший обстоятельному анализу (1828 г.) существовавшие 
точки зрения. Не придавая особого значения сведениям Саксона 
Грамматика, а исходя из факта участия фризов в нашествии гер
манских племен в V в. н. э. на Британские острова, он приходит 
к выводу об их автохтонности.

Изыскания в области германистики немецкого этнографа 
К. Цейса дали новое направление исследованиям о происхождении 
северных фризов. Он выступил против теории миграции, утвер
ждая, что навряд ли западные фризы могли избрать своей новой 
родиной болотистую местность на Шлезвигском берегу. В трех 
островах, заселенных, по мнению Птолемея, саксами, Цейс склонен 
был видеть Северо-Фризские острова Зильт, Фёр и Нордштранд. 
Следовательно, делает он вывод, какая-то часть заэльбских саксов, 
теснимая другими племенами, могла принять самоназвание сосе
дей — фризов, т. е. «переселился» этноним, но не сам народ54.

Эта идея Цейса была подхвачена рядом исследователей, в том 
числе К. Мюлленгоффом, который отождествлял северных фризов 
с племенами древних авионов, занимавших острова в Северном 
море и часть побережья.

Вторя К. Цейсу, Я. Гримм писал: «В восточных и северных 
фризах я усматриваю потомков древних хавков»; по его мнению,
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лишь западные фризы могут претендовать на происхождение 
от древних фризов. Ученый утверждал, что такое могущественное 
племя, как хавки, не могло быть уничтоженным фризами; таким 
образом, не они расселились на землях северных хавков, а этноним 
«фризы» был «перенесен» именно туда (но не на саксов), вводя 
в заблуждение исследователей 55.

Классический труд К. Мюлленгоффа положил начало серии 
исследований по истории ранних германцев. Но, как считает 
известный советский археолог А. Л. Монгайт, «труд Мюлленгоффа, 
как и Цейса, основан еще на наивной вере в абсолютную истину 
письменных источников и почти не содержит их критики. Хотя 
в конце XIX в. возникла история ранних германцев, основанная 
на уже критически очищенных источниках, наука была еще бес
сильна в решении этнических проблем» 56.

Однако раздавались и критические голоса в адрес теории 
К. Цейса. Например, М. Ригер находил малоубедительным довод 
Цейса, что болотистые почвы Шлезвига могли стать препятствием 
для расселения на них западных фризов. За первоначальных 
обитателей этих мест он принимает авионов (племя саксов), 
которые переместились затем на Британские острова, а на их земли 
пришли фризы 57.

Через 40 лет после выхода в свет работы Цейса появилась 
монография В. Лангханза, в которой автор, анализируя имеющиеся 
материалы, выдвигает вновь на передний план теорию переселения. 
Ученый подчеркивает, что сообщения римлян эпохи Цезаря 
о полуострове, на западном побережье которого живут северные 
фризы, очень скудны. Лишь после похода Друза в 12 г. до н. э., 
достигшего границ хавков западнее р. Эмс, римляне, как пишет 
Лангханз, «научились распознавать (отличать) фризов».

Соглашаясь с Мюлленгоффом и Ригером, он видит в авионах 
древнейшее население западного Шлезвига, но уже со второй 
половины IX в. можно твердо говорить о присутствии там фризов, 
появившихся вследствие переселения. Ученый отвергает идею 
Мюлленгоффа о заимствовании авионами самоназвания западных 
фризов. Таким образом, по мнению Лангханза, заселение Северной 
Фрисландии фризами происходило в основном путем постепенного 
их переселения туда; но какая-то часть фризского населения 
была доставлена в Шлезвиг норманном Рориком. В. Лангханз, 
по замечанию П. Йоргенсена, был последним в ряду исследовате
лей, которые стремились решить проблему происхождения север
ных фризов лишь на базе исторических источников 58.

С 80-х годов прошлого столетия началось усиленное изучение 
фризских диалектов, что дало новый интересный материал в руки 
лингвистов. Одним из первых ученых, применивших лингвистиче
ский подход в этом вопросе, был Г. Мёллер. Он считал, что все 
так называемые северные фризы первоначально подразделялись 
на два народа: один — это действительно фризы, другой — не- 
фризы. Первые были жителями береговой полосы Шлезвига и 
маршевых (т. е. более низменных) островов, вторые населяли
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тестовые (возвышенные) острова: Зильт, Фёр, Амрум и Гельго 
ланд. Мёллер произвел подобное деление, руководствуясь данными 
языкознания: критерием служил этноним «фриз». Лишь матери 
ковые фризы называют себя этим именем, значит, они и есть пере 
селившиеся на новые места южные фризы. Островные диалекты 
гораздо ближе к английскому языку, чем все, «действительно», 
фризские диалекты; следовательно, жители островов — нефризы. 
Мёллер считает их в основном хавками, частично — амбронами 59.

Преемником Мёллера стал О. Бремер. Он также разделил 
жителей Северной Фрисландии на фризов и нефризское население; 
критерий оставался тот же: этноним «фриз» плюс особенности 
языка на материке и островах. Но в отличие от Мёллера нефриз
ский этнос Бремер отождествлял с древними саксами °.

В последней четверти прошлого столетия появились труды 
лингвиста Т. Зибса. Наиболее значительными среди них можно 
считать несколько работ, вышедших в разное время (с 1889 по 
1938 г.), но объединенных одной темой, — проблема северных 
фризов. Зибс был сторонником миграции фризов, которая совер
шилась, видимо, в IX в. Он полагал, что язык современных север
ных фризов достаточно ясно указывает на область, откуда они 
переселились в Шлезвиг: это пространство между реками Лауверс 
и Эльба (возможно, между Лауверсом и Везером). Языковое 
родство, которое находит Зибс между материковыми северными 
фризами и фризами современной Восточной Фрисландии (точ
нее — бассейна р. Эмс), дает ему основание реконструировать 
гипотетическую прародину северных фризов именно в этой части 
Восточной Фрисландии61.

В конце XIX в. к проблеме происхождения северных фризов 
вновь возвращаются историки, привлекая, правда, лингвистиче
ский материал, и в особенности данные топонимики. Именно 
в таком ключе были написаны работы П. Лауридсена. Он высказы
вался за более скромные масштабы распространения фризов 
в Шлезвиге. Исследуя топонимы, он пришел к выводу, что названия 
самых больших и самых древних населенных пунктов на гестах 
Северной Фрисландии имеют датское происхождение; но есть и 
другая группа, в основном на маршах, с преимущественным окон
чанием топонимов на -bull (ср.: населенные пункты Нибюлль, 
Эммельсбюлль в северо-западном районе Южного Ш лезвига), 
которую Лауридсен относит к фризским поселениям. Исследова
тель считал первоначальным на гестах датское население, фризы 
продвинулись туда позже (видимо, после христианизации). 
Ученый пришел к выводу, что фризы появились на побережье 
Шлезвига только во второй половине XI в.

Такой комплексный подход к решению этого сложного вопроса 
нашел признание у других исследователей, в частности у А. Д. Йор
генсена. Однако он не согласен с датировкой; по его мнению, фризы 
не могли оказаться в Шлезвиге так поздно (около 1100 г.). 
А. Д. Йоргенсен склонен отнести фризскую колонизацию к более 
раннему периоду: до появления Рорика62.
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Этнографическое изучение Шлезвига было предпринято А. За- 
хом. Результаты этой работы изложены и обобщены им в трехтом
ной монографии, где автор подчеркивает, что название «Герцог
ство Шлезвиг» утвердилось в официальных документах лишь 
с 1275 г., придя на смену старому названию «Герцогство Южная 
Ютландия». Далее он пишет: «Мы говорим „Северная Фрислан
дия“ и называем жителей старой „Ю тландии44 северными фризами, 
хотя они все же не образуют единого народа, который с древности 
назывался бы этим именем в своей совокупности. Юты, фризы и 
саксы натыкались друг на друга на шлезвигской земле» 6 . Вслед 
за О. Бремером он относит население тестовых островов к одному 
из германских племен, которое уже задолго до Великого пересе
ления народов оказалось в этом районе; таким образом, острова 
Зильт, Фёр, Амрум и Гельголанд, по его твердому убеждению, 
можно принять за саксские острова Птолемея. Исследователь не 
сомневается, что, по крайней мере, часть тех племен, которые 
связывают с этнонимом «фризы», не является древним населением 
Северной Фрисландии, а переселилась с южного побережья 
Северного моря и не ранее чем в середине IX в.

К началу XX в. лингвисты, занимавшиеся Северной Фрислан
дией, пришли, имея на вооружении в основном две теории: одну — 
Г. Мёллера —О. Бремера, другую — Т. Зибса. Причем каждый 
из названных исследователей, продолжая работу по проблеме 
происхождения северных фризов, пересмотрел в какой-то мере или 
развил свои прежние взгляды. Например, Г. Мёллер по-прежнему 
склонен был видеть в материковых фризах переселившихся южных 
фризов, но в отношении тестовых островов его мнение меняется: 
их заселение он связывает теперь с ранней колонизацией по Север
ному морю, которая последовала, видимо, за уходом оттуда кимв- 
ров. О. Бремер отказывается признать надежность исторических 
свидетельств для подтверждения своих прежних выводов: деление 
северных фризов на две группы и переселение их из Западной 
Фрисландии; с некоторыми оговорками он допускает такую воз
можность лишь для материковых фризов. По мнению ученого, 
фризы — ингвеонское племя (т. е. северо-западногерманское), 
наиболее продвинувшееся на запад с востока (морем или сушей). 
Он считает, что в древности изначальными районами обитания 
фризов могли быть марши между Зёйдер-Зе и р. Эмс. Подтвержде
ние своей гипотезе он ищет в близости языка материковых жителей 
Северной Фрисландии с западно- и восточнофризским языком. 
Поэтому, пишет Бремер, нельзя сомневаться в происхождении 
этой группы северных фризов. Однако исследователь предлагает 
и другой вариант, который казался ему (1900 г.) более обосно
ванным — миграция могла совершаться в обратном направлении: 
из северофризских маршевых областей.

И наконец, Т. Зибс, занимаясь дальнейшим изучением фриз
ского языка, отметил особенно близкое родство двух диалектов: 
островного северофризского с одним из восточнофризских. Он 
предположил, что Северо-Фризские острова были заселены, ви
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димо, довольно рано, а вся Северофризская область — между 
VI и XII вв. (хотя склоняется он все-таки не к самому раннему 
периоду). Исследователь идет по такому пути: если язык северных 
фризов очень близок к английскому, то объяснить это явление4 
можно лишь древним родством, а отнюдь не более поздними 
связями с Англией. Именно до переселения англов и саксов на Бри 
танские острова их языки мало чем отличались от языка соседних 
фризов. Заселение Северной Фрисландии шло из района между 
реками Везер и Эмс; ученый остается верен своей гипотезе о выходе 
материковых северных фризов из бассейна Эмса. В конце 80-х годом 
прошлого столетия Зибс наметил четкие границы северофризской 
языковой области и пришел к выводу, что она значительно умень
шилась в результате ассимиляции нижне- и верхненемецким 
диалектами и датским языком. Он выделил 7 основных диалектов 
на материке и 5 на островах. Так же, как П. Лауридсен и А. Д. Йор
генсен, Т. Зибс считал датское население изначальным на террито
рии, только впоследствии ставшей фризской 64.

Многие исследователи этого же периода, пытавшиеся разо
браться в данной проблеме, оказывались в плену той или иной 
теории, не внося от себя ничего принципиально нового. Некоторые 
из них помещали фризов где-то между Северным и Балтийским 
морем, принимая за германское племя свебов, основная масса 
которого покинула северные районы своей родины еще до нашей 
эры; северные фризы рассматривались как небольшая часть этого 
народа, сохранившаяся до наших дней.

В 1907 г. вышла в свет работа англичанина Г. М. Чэдвика, 
в которой существенное место отводилось проблеме происхождения 
северных фризов. Чэдвик — сторонник переселения; исторические 
данные, по его убеждению, свидетельствуют в пользу довольно 
раннего появления фризов в Северной Фрисландии, а именно — 
во второй половине VIII в. Он пишет, что воспоминания о пребыва
нии фризов на побережье Северного моря сохранила датская 
средневековая литература, ссылаясь при этом на сообщение 
Саксона Грамматика об изгнании фризов из Ютландии датским 
королем Хелго. По мнению Чэдвика, именно завоевание франками 
Южной Фрисландии (см. выше) побудило фризов переселиться 
на новые места. В этом английский исследователь неоригинален, 
если вспомнить аналогичные предположения Крузе в конце 
XVIII в. Кроме того, присоединившись в главном к теории 
Г. Мёллера —О. Бремера, он принимает население тестовых остро
вов за древних саксов65.

Обширным историографическим материалом насыщена трех
томная история Шлезвиг-Гольштейна Г. Е. Хоффа (1910 г., новое 
издание — 1925 г.). В томе I автор концентрирует внимание на ин
тересующей нас проблеме. Подвергнув критическому анализу 
труды своих предшественников, особенно XIX в. (А. Заха и др.), 
он приходит к выводам, не претендующим на новизну и оригиналь
ность, но прозвучавшим вполне убедительно. Короче говоря, 
Г. Е. Хофф разделяет мнение тех сторонников переселения,
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которые связывают его с Западной Фрисландией и относят к IX в. 
Хофф пишет, что «население Северной Фрисландии не принадле
жало к единому племени (народу); на тестовых островах сохра
нялись еще, видимо, остатки древнего населения, когда туда по
пали фризы, освоившие первоначально полуостров Айдерштедт 
и южные маршевые острова» 66.

В первой четверти XX в. среди исследователей сохранялась 
ставшая традиционной приверженность двум ведущим теоретиче
ским направлениям: Г. Мёллера —О. Бремера и Т. Зибса.

Заметный след в разработке северофризской проблемы оста
вила опубликованная в 1929 г. коллективная работа «Северная, 
Фрисландия». Статьи Л. Петерса и А. Тоде вызвали наибольший 
интерес; каждый из них подошел к решению поставленной задачи, 
отдав предпочтение тем или иным источникам: Петерс опирался 
в основном на исторический и лингвистический материал, Тоде — 
на археологический. Первый автор дополнил теорию Мёллера 
более поздними выводами Бремера и пришел к следующим резуль
татам: древними жителями тестовых островов и западных районов 
Шлезвинга были племена амбронов. В дальнейшем какая-то их 
часть покинула родину и устремилась на земли теперешней 
Западной Фрисландии, где на них распространился этноним 
«фризы». Затем эти фризы, предполагает Петерс, в IX в. начали 
возвращаться на свою прародину; таким образом, произошло 
вторичное переселение.

Второй исследователь, А. Тоде попытался на основе архео
логических находок в Северной Фрисландии реконструировать 
заселение страны. Он выделил несколько периодов:

а) уход амбронов — ранний железный век;
б) освоение этих мест племенами ютов, пришедших с севера 

или с северо-востока,— ранний период правления римских импе
раторов;

в) переселение в Англию;
г) миграция фризов из южных областей Фрисландии, прежде 

всего на тестовые острова,— эпоха Каролингов.
Следовательно, переселение фризов в Северную Фрисландию 

произошло, по мнению Тоде, также в IX в.67
Основные положения концепции Г. Мёллера —О. Бремера 

встретили в 30-е годы явное одобрение у ряда исследователей. 
Один из них, К. Борхлинг, предполагает, что прародина фризов 
вполне могла находиться в Шлезвиге; мысль о вторичном пересе
лении фризов в Северную Фрисландию также встречает у него 
сочувствие. Правда, в дальнейшем Борхлинг частично пересматри
вает свои взгляды в связи с новыми археологическими открытиями 
на нидерландских терпенах, которые обнаруживают южнофриз
скую культуру более древнюю, чем на Северо-Фризских тестовых 
островах. Поэтому ученый вынужден отказаться от идеи, что 
прародиной фризов была Северная Фрисландия. Борхлинг связы
вает ее заселение с освоением фризскими купцами северных 
торговых путей. Исследователь приходит к выводу, что расселение
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в этом регионе южных фризов могло произойти не позднее чем 
в VIII в. Точкой отсчета служит для него 785 г., когда Карл 
Великий завоевал Восточную Фрисландию и ввел там христиан 
ство. Поскольку фризы, переселившиеся в Шлезвиг, были ещг 
язычниками, то, заключает Борхлинг, их миграция в Северную 
Фрисландию совершалась до 785 г.

В связи с этой концепцией К. Борхлинга обратимся вновь 
к книге В. Лангханза, где автор убедительно показал (как нам 
кажется), что христианство у северных фризов оставалось вплоть 
до Реформации только чем-то внешним «и было действенно лишь 
днем; ночью, на море во время шторма и в несчастье господствовал 
Водан*». П. Йоргенсен, полемизируя с Борхлингом, справедливо 
замечает, что официальное введение христианства ни в коей мере 
не означало в тот период его повсеместного и глубокого проникно
вения в массы языческого фризского населения. Следовательно, 
фризы-язычники могли оказаться в Северной Фрисландии и 
гораздо позже 785 г.

Иная концепция была разработана В. Ля Куром. В проблеме 
происхождения северных фризов он отводит значительное место 
этнической истории Шлезвига, выдвигая на первый план данные 
археологии и языкознания. Ля Кур отвергает гипотезу автохтон- 
ности племен амбронов и высказывается против теории «пра
родины» фризов. С другой стороны, он считает древними жителями 
тестовых островов какие-то нефризские племена, которые смеша
лись затем с пришедшими из южных районов Фрисландии фризами 
и растворились в пришельцах. Изучив северофризские топонимы, 
Ля Кур предположил, что заселение фризами тестовых островов 
и побережья Шлезвига происходило почти одновременно, а именно 
в X и XI в. Таким образом, выводы Ля Кура совпадают до некоторой 
степени с положениями теории Зибса.

Идея переселения всех северных фризов в относительно 
поздний период находит в это время приверженцев среди ряда 
ученых. Однако были и такие, кто видел в островитянах и жителях 
континента представителей двух различных по происхождению 
народов. Разница лишь в том, что одни исследователи принимали 
население островов за пришедших позднее древних фризов, а дру
гие — за саксов, упоминавшихся в «Географии» Птолемея.

Определенный этап в разработке этнической истории Шлезвига 
представляют в 40—50-е годы работы П. Йоргенсена. Для уче
ного характерен комплексный подход к решению северофризской 
проблемы. В отличие от многих своих предшественников он широко 
использует достижения самых различных дисциплин: археологии 
и истории, этнографии и антропологии, исторической географии 
и языкознания. Монография П. Йоргенсена «Über die Herkunft 
der Nordfriesen» — серьезное исследование, в котором автор 
тщательно подбирает и сопоставляет все имеющиеся в его распоря

* Верховное божество в древнегерманской мифологии — бог ветра и бурь.
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жении античные и средневековые источники, анализирует огром
ный фактический материал по отдельным частным вопросам. Все 
это позволило ему наиболее полно осветить тему, и, как нам ка
жется, выводы П. Йоргенсена прозвучали весьма убедительно.

Исследователь выделяет 3 племени среди германских племен, 
живших в первые века нашей эры на побережье Северного моря 
от устья Рейна на юго-западе до Кимврского полуострова на севере: 
фризов, хавков и саксов; они образовывали определенное языко
вое единство (западногерманское или, как его называли позднее, 
северо-западногерманское, т. е. ингвеонское). На северном конце 
языковой области находилась, по мнению Йоргенсена, Северная 
Фрисландия, выглядевшая в ту эпоху совершенно иначе, чем 
в наши дни: освоены были лишь тестовые острова (Зильт, Фёр, 
Амрум), некоторые возвышенные участки суши в Айдерштедте и 
в устье р. Айдер; большая часть широких маршей современной 
Северной Фрисландии или еще не существовала или не была засе
лена. Но со второй половины I тысячелетия н. э. началась интен
сивная колонизация равнин западного побережья Шлезвига. Ос
новная масса колонистов направлялась из Южной Фрисландии, 
и первые их поселения возникли в Айдерштедте.

Начало массового переселения фризов в будущую Северную 
Фрисландию П. Йоргенсен относит именно ко второй поло
вине IX в. Он считает, что миграция фризов могла происходить 
в этот наиболее благоприятный период, когда контакты между 
Фрисландией (имеется в виду нидерландская Фрисландия) и 
Данией были особенно тесными, т. е. в годы датского господства 
(826—885 гг.). Хотя, несомненно, и раньше, на протяжении 
нескольких столетий фризскими купцами велась оживленная 
торговля со Шлезвигом в устье р. Айдер, и вслед за торговцами 
туда устремлялись фризские крестьяне. Этнолингвистическая 
карта Шлезвига конца I тысячелетия н. э. представлялась исследо
вателю следующей: на западе, занимая острова, марши побережья 
и область Айдерштедта (за исключением отдельных датских и 
саксонских поселений), жили северные фризы, на востоке и 
в центре — даны. На юге граница между ними проходила примерно 
по линии: устье р. Айдер на юго-западе—залив Эккернфёрдер- 
Бухт на северо-востоке.

Итак, П. Йоргенсен пришел к двум важным выводам:
1) прародина северных фризов — это Южная Фрисландия;
2) временная граница переселения — середина IX в.68
Литература 50 —70-х годов, посвященная северным фризам,

вновь и вновь возвращается к проблеме их происхождения, отдавая 
должное классическим трудам. Г. Филипп и А. Кампхаузен 
(1958 г.) солидарны с теорией О. Бремера о вторичном переселении 
и считают северных фризов обратными переселенцами из области 
между Зёйдер-Зе и бухтой Ядебузен в Восточной Фрисландии, 
где они оказались, покинув в свою очередь под натиском амбронов 
остров Амрум и марши Шлезвига.

К. Керстен и П. Ля Бом в монографическом исследовании
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по древней истории Северо-Фризских островов, ссылаясь на Сак
сона Грамматика, дают этническую характеристику населения 
западного побережья Шлезвига и приходят к выводу, что в XII в. 
там находились фризы. По их мнению, археологические находки 
на островах Амрум и Фёр позволяют говорить о смешении пришед
ших сюда с юго-запада фризов с северными переселенцами69.

В работах 1960-х годов, вышедших в ФРГ, на богатом историче
ском материале прослеживаются судьбы Восточной и Северной 
Фрисландии с древности и до нашего времени, предлагается 
определенная схема заселения и этнического развития Северной 
Фрисландии; при этом подвергается сомнению историческая 
правдивость сообщений Плиния и Тацита о фризах на побережье 
Северного моря. В римскую эпоху, как отмечают исследователи, 
основной областью расселения фризов были земли между озером 
Флево и р. Лауверс в пределах современных Нидерландов 
(т. е. явно суживается фризская территория римского периода). 
Во второй половине VII в. носители этнонима «фризы» занимали 
уже гораздо больший район, восточная граница которого проходила 
по р. Везер. В продолжительной борьбе с франками фризские 
племена были оттеснены на север, христианизированы. В это 
время фризы выступают на европейской арене в качестве искусных 
мореплавателей и торговцев. Именно развитие торговли и море
плавания приводит, по мнению авторов, к основанию в V III в. 
фризских колоний на Северо-Фризских островах. Затем осваива
ются гесты побережья Шлезвига, а уже из них примерно с XI в. 
начинается планомерное заселение (с осушением болот) остальной 
части Северной Фрисландии. Колонизация шла в глубь страны, 
охватывая постепенно всю область между реками Айдер и Видо.

В заключение хочется остановиться на взглядах А. Биванка 
и С. Сальви, которые специально не занимались разработкой 
проблемы северных фризов, но достаточно четко высказались 
по этому поводу, тем более, что они представляют противополож
ные точки зрения: А. Биванк — сторонник вторичного переселения 
фризов в Северную Фрисландию, сторонник их автохтонности 
в Шлезвиг-Гольштейне; С. Сальви присоединяется к концепции, 
согласно которой северные фризы — это мигранты из Восточной 
Фрисландии; колонизация шла по Северному морю, первая ее 
волна охватила остров Гельголанд и часть Кимврского полуострова 
от р. Айдер до р. Видо; время колонизации по Сальви — VIII — 
IX вв., т. е. включение Восточной Фрисландии в империю Карла 
Великого; в X в. фризы уже соседствуют в Шлезвиге с саксами 
и данами70.

Сопоставляя и анализируя имеющиеся в нашем распоряжении 
материалы, попытаемся хотя бы схематично изобразить процесс 
заселения Северной Фрисландии фризскими племенами. Наши вы
воды строятся на предположении, что северные фризы появились 
там путем миграций и не могут быть автохтонными (рис. 7):

1. Область первоначального расселения фризов — район между
оз. Флево и р. Лауверс в Нидерландах.
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Рис. 7.
Северная Фрисландия (XX в.)



2. В VII в. они дошли до Везера на востоке, завершив образо
вание Восточной Фрисландии.

3. Дальнейшая колонизация идет из Восточной Фрисландии 
по морю.

4. Заселение будущей Северной Фрисландии проходило по
этапно, несколькими волнами (с VII по XII в.).

5. Первая значительная волна переселенцев охватила Северо- 
Фризские острова и часть побережья (тестовые районы) в VIII — 
начале IX в.; катализатором процесса миграции послужило разру
шение Великой Фрисландии, включение ее территории в состав 
Франкской империи и, по-видимому, христианизация фризов. 
Именно государство франков в эпоху средневековья сыграло 
этноразделительную роль в судьбах фризского этноса, подтолкнув 
к отделению северных фризов от восточных.

6. Вторая волна спустя 2 — 3 столетия (примерно с XI в.) 
затронула уже болотистые местности Северной Фрисландии; 
началось их осушение и расселение фризов по всему простран
ству между реками Айдер и Видо в глубь страны.

7. Фризское население на гестах смешивалось с жителями 
полуострова Ютландия (в том числе с данами, саксами).

Было ли переселение фризов вторичным или же они впервые 
освоили Северную Фрисландию? Сторонники вторичного заселения 
(довольно многочисленные) считают прародиной северных фризов 
Ютландию, откуда часть их морским путем попала в Нидерланды 
и заняла пространство между оз. Флево и р. Лауверс, т. е. именно 
ту область, которую противники этой гипотезы принимают за пер
воначальное место обитания фризов. В обоих вариантах последую
щая этническая история северных фризов до обретения ими 
своей родины укладывается в приведенную выше схему.

Последнее слово об их происхождении еще не сказано. Науке 
предстоит решить эту интересную проблему.
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К ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
ГРЕНЛАНДСКИХ НОРМАННОВ*

Г. И. Анохин

В соотношении Романия —Барбария мир скандинавских се
верогерманских племен находился практически вне воздействия 
средиземноморских цивилизаций. Хотя эпизодически ее земель 
достигал и грек Питей из Массалии (южная Франция) в IV в. 
до н. э., и из южной Прибалтики существовал в Романию янтарный 
торговый путь.

Даже в эпоху викингов (конец VIII —первая половина XI в.), 
когда северогерманцы по морям и рекам достигали в Восточной 
Европе Руси, в Западной — Британских островов, в нынешней 
Франции — среднего течения Сены — собственно Романия по мо
рям с запада, как и Византия (Восточно-Римская империя) через 
Русь с севера, были крайним и сравнительно редко посещаемым, 
совсем иным для этой части Барбарии миром.

Эпоха викингов завершилась колонизацией островов в Северной 
Атлантике вплоть до рассматриваемого ниже крупнейшего острова 
мира — Гренландии.

В истории народов Европы одной из самых трагических в целом 
для этноса и в то же время загадочной по своему финалу была 
судьба у гренландских норманнов. Возникнув как автономная 
группа норманнов в эпоху викингов, проделав затем тот же путь 
к становлению отдельного этноса, как исландцы и фарерцы — 
также потомки норманнов, ведущие начало из эпохи викингов, 
гренландские колонисты оказались затем на тупиковом пути раз
вития.

Эпоха викингов — яркий и тревожный период европейской 
истории — начинается с конца VIII в. Морские разбойники — 
выходцы из Скандинавии, называемые там викингами, — 
на быстроходных для того времени парусно-весельных килевых 
судах опустошали прибрежные районы Европы.

Гренландские норманны как колонисты ненаселенной суши, 
а затем и как формирующийся новый народ попали на свою новую 
родину с прародины не прямым путем из Норвегии, а с промежу
точных мест обитания.

* Помощь необходимыми для анализа печатными публикациями, — как ксероко
пиями антикварных источников, так и новейшими публикациями об археологи
ческих открытиях, — оказана датскими коллегами Артуром Вогом и Туве 
Христиансен, фарерскими коллегами Боженой Расмуссен и Валдемаром Далсго- 
ром.
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С марта по июль от Вестланна, что на западе Норвегии, через 
Северное море дуют северо-восточные ветры. Если грабительские 
маршруты датских викингов проходили через Северное море на за
пад и юго-запад, преимущественно к восточным берегам Англии, 
северным и западным берегам Франции и Испании, то норвежские 
викинги за два дня на ладьях под парусом с попутными ветрами 
достигали на западе Шетландских островов, на третий день — 
Оркнейских и Гебридских, а за четыре — пролива Минч между 
Шотландией и Гебридами. Отсюда далее через Ирландское море 
они попадали к берегам Франции и Испании, а уж затем, вместе 
с датскими викингами — в Средиземноморье, где в опасности 
от них оказывались на побережье поселения не только в западной 
части моря, но и в Адриатике, и в Эгейском море, и на Ближнем 
Востоке. А с июля по октябрь ветры дуют обратно, от пролива 
Минч к западной Норвегии, и этим путем с награбленным добром 
норвежские викинги возвращались на родину.

Причинами походов были: завершение колонизации внутрен
них земель и дальнейшая невозможность просуществовать с до
ставшихся при заимке земли угодий ввиду продолжающегося 
роста и дробления больших патриархальных семей и в целом роста 
населения всей страны. Поход фактически был складчиной. 
Какая-то семейная община владела кораблем. Сам глава семьи, 
он же фактический предводитель среди других, менее зажиточных 
и влиятельных семей, т. е. хёвдинг, или назначенный им «морской 
предводитель» из числа его сыновей, фактически не имевший 
собственной крыши над головой, а лишь полномочия от отца, 
набирали из своей семейной общины и дружеских семейных 
общин соседской общины лишних претендентов на земельный 
надел, которые становились корабельщиками и в то же время 
составляли боевую дружину в походе.

В походе его участники накапливали информацию не только 
о землях, на какие нападали, но и о других, еще не достигнутых, 
о которых узнавали от захваченного в плен населения. Никакой 
государственности в Норвегии еще не существовало, когда 
к концу VIII в. ее викинги освоили упомянутый выше первый 
дальний и очень удобный для грабежей маршрут. Тотчас же, 
по следам первых набегов в 790-е годы начались захват и колониза
ция семьями норманнов Шетландских, Оркнейских и Гебридских 
островов, населенных кельтам и1.

Узнав на этих островах о расположенных севернее Фарерских 
островах, норманны с 825 г. колонизировали и этот архипелаг, 
на котором дотоле жили лишь ирландские монахи2. Заселение 
архипелага норманнами, как и единовременные захваты дружи
нами викингов острова Мэн в Ирландском море, западного берега 
Шотландии, а с 840 г. — восточного и юго-восточного берегов 
острова Ирландия, происходило по крайней мере отчасти с первых 
трех колонизированных архипелагов, возможно, с участием в рядах 
норманнов потомков смешанных скандинавско-кельтских браков. 
После случайного открытия около 867 — 869 гг. острова, названного
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впоследствии Исландией, уже в 874 г. туда прибыли из Норвегии 
на постоянное жительство две первые семейные общины. Замеча
тельный памятник начального этапа истории Исландии — «Книга 
заимки земли» называет поименно четыре сотни важнейших коло
нистов 3, а в поименных указателях к современным изданиям 
«Саг об исландцах» названо 7 тыс. первопоселенцев, и, благодаря 
этому, можно определить, откуда географически и кто этнически 
эти люди.

Так как столетие спустя колонизация Гренландии проводилась 
не только более поздними, конца X в., норвежскими поселенцами 
Исландии, но и потомками ее первопоселенцев, отметим сразу 
этнический состав указанных 7 тыс. колонистов. Более 82 % из них 
прибыло из Норвегии, преимущественно из Западной, но немного 
из Восточной, до 5 % из Швеции и Дании, более 12 % с островов 
промежуточной колонизации в Северной Атлантике, в том числе 
с Фарерских островов4. Обратим внимание на то, что с островов 
Северной Атлантики и из собственно Скандинавии семейные 
общины скандинавов прибывали с зависимыми людьми, которыми 
были как земляки, так и рабы кельтского, а также славянского 
происхождения 5.

К 930 г. на всех лучших землях, да и вообще всюду по побе
режью острова Исландия «стояло несколько тысяч хуторов, насе
ленных 15 — 20 тысячами переселенцев» 6. В 930 г. состоялся пер
вый альтинг — всенародное вече Исландии. В этом новом об
ществе, выходцы из которого в последней четверти IX в. начали 
колонизацию Гренландии, древний северогерманский язык стал 
единственным языком общения, хотя и с элементами лексики, 
заимствованной из ирландского 7.

Вопрос о причинах колонизации Исландии, о социальных 
структурах, бытовавших в Норвегии и возникающих затем в Ислан
дии и в Гренландии, сложен и спорен.

Во-первых, как походы, так и последующая колонизация нор
маннами островов Северной Атлантики начались, как мы видели 
выше, еще с конца VIII в., когда ни о какой государственности 
на былой родине речи не шло, а колонизация Исландии стоит 
в непрерывном ряду этих миграций — освоении новых земель. Ко
нечно же, обогащение в походах вело к накопительству богатств 
их участниками, особенно предводителями походов и хозяевами 
кораблей, повышало общественный престиж викингов, создавало 
устойчивый авторитет их лидерам. Но понятие конунг (konungr) 
V III—X вв. нельзя понимать как король. Это еще предводитель, 
наемный князь, аналогичный таковым в ранней Новгородской и 
Псковской вечевой Руси.

Во-вторых, нехватка земель в собственно Скандинавии продол
жалась, но к причине поиска и заселения новых земель в данном 
случае Исландии добавилась еще одна — спасение от кровной 
мести между семейными общинами, т. е. спасение от смерти глав 
семей (а следовательно, и семейных общин в целом), объявленных 
тингом (народным собранием) вне закона за убийство свободного
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человека из другой семейной общины. Накопление богатства и 
собственная индивидуальная агрессивность, развитая в викинге и 
способная все более проявляться также и в родных местах, против 
соплеменников·ставила под угрозу уничтожения каждый из таких 
коллективов целиком в ответной кровной мести.

В-третьих, все саги вовсе не содержат хронологии и записаны 
через три —четыре столетия после событий, т. е. в основном 
в X III в., когда как раз нависла угроза присоединения Исландии 
к Норвегии со стороны действительно существовавшей там монар
хии. Именно отношение записывающих саги к этой угрозе нашло 
свое отражение в текстах.

Итак, поиск пастбищ для домашнего скота и спасение от ста
новящейся непосильной кровной мести на родине или промежуточ
ной родине на островах Северной Атлантики заставляли норманнов 
уплывать в Исландию. Бежала не беднота от эксплуататоров. 
В тех группах, которые покидали насиженные места, сохранялась 
вся структура общества, те же общественные отношения, традиции 
обычного права: уплывали семейными общинами с их главами, 
домочадцами, зависимыми людьми и рабами-ненорманнами. 
И даже столетие спустя, когда все удобные пастбища были поде
лены, продолжалось переселение в Исландию. Причем колонисты 
стали именовать себя исландцами (и так их стали именовать 
на их былой родине) в отличие от временных приезжих (например, 
с торговыми целями или в гости к родственникам), которых 
именовали теперь новым этнонимом — эстманны, т. е. «восточные 
люди», или норвежцы.

Среди более поздних заимщиков земли, когда все плодородные 
и удобные земли в Исландии были распределены, там в начале 
970-х годов оказался человек, которому суждено было в дальней
шем предложить и возглавить колонизацию исландцами обследо
ванной и названной им новой земли — Гренландии. Им стал Эйрик 
Торвальдсон, по кличке Рыжий, который с отцом Торвальдом 
бежал из своих родных мест в Йерене (на береговой полосе, южнее 
Ставангера8, в юго-западной Норвегии), спасаясь от кровной 
мести. Во всяком случае один из источников, «Книга заимки 
земли», равняет их обоих в вине за убийство человека9. А в Ислан
дии они будто бы имели родственников 10.

За отсутствием лучшего они поселились в самой холодной, 
северо-западной части Исландии — на Драунге, Скальном пере
шейке, на Хорнстрандене (Побережье Рогов) п . Там и умер 
Торвальд. А Эйрик Рыжий, который до этого успел вновь побывать 
в Норвегии, где служил «среди людей Хакона ярла» 12, вернулся, 
унаследовал хозяйство отца, женился на Торхильде, чья мать 
во втором браке жила в Хаукадале (Ястребиной долине), что 
в нынешней сисле (административном округе Исландии) или 
исторической провинции Дала на восточном берегу Хвамсфьорда. 
Эйрик переселился туда и расчистил землю под свою усадьбу 
Эйрикстадур (Усадьбу Эйрика) возле Ватнсходна (Речного мыса). 
«Сага о гренландцах» свидетельствует как раз о поселении
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в Эйрикстадуре без указания других подробностей о том, что 
«сына Эйрика Рыжего и Торхильды звали Лейв» 13. Ему было 
суждено сыграть не меньшую роль в жизни гренландских норман
нов, чем его отцу.

Существует акцент в современной оценке личности Эйрика 
Рыжего на том, что он — «человек неуемной энергии и к тому же 
своевольный» 14. Поскольку речь идет об оценке будущего ли
дера — хёвдинга гренландских норманнов, считаем нужным 
заявить, что анализ нами всех «саг об исландцах» и «королевских 
саг» для перечня фактов, к которому мы не располагаем здесь 
местом, показывает этнопсихологию скандинавов эпохи викингов 
как раз такой, какой она предстает в действиях Эйрика Рыжего. 
Эти действия типичны для скандинавов того времени. Ряд приме
ров из трех главных источников об исландцах, ставших затем 
гренландскими норманнами, иллюстрирует это 15.

В Эйрикстадуре Эйрик Рыжий устроил обвал склона на дом 
соседа Вальтьова. Друзья соседа убили его рабов. Эйрик убил 
сначала одного из этих друзей соседа — Эйольва, а затем на пое
динке — прославленного драчуна Храфна. Родичи Эйольва возбу
дили тяжбу на тинге (местном вече соседской общины) мыса 
Тора (который расположен на южном берегу Брейдифьорда, 
у выхода из Хвамсфьорда, — там происходили тинги годордов, 
соседских общин северо-западной Исландии), и Эйрик Рыжий был 
поставлен вне закона, практически обречен на изгнание из Ястре
биной долины.

Эйрик Рыжий поселился на пустующих скалистых островах 
у выхода из Хвамсфьорда, на западе от устья Хаукадаля и на се
веро-востоке от мыса Тора (рис. 8). Условия для хозяйствования 
здесь так же сложны, как на месте усадьбы на Драунге. А пока 
Эйрик Рыжий строил на острове новый Эйрикстадур, он одолжил 
Торгесту Старому, именитому соседу из Брейдабоульстадура 
(Разбросанной Усадьбы), которая располагалась как раз напротив 
островов Эйрика Рыжего, «резные столбы почетного кресла главы 
рода» 16. Могущественный сосед не отдал их. Когда столбы понадо
бились самому Эйрику, тот со своими людьми нагрянул неожи
данно и забрал их. Погоня Торгеста настигла группу Эйрика, 
но в схватке были убиты два сына Торгеста и несколько человек 
из погони.

После этого в усадьбах как Эйрика, так и Торгеста всегда 
было много людей — их сторонников на случай неожиданного 
нападения враждующей семьи. Дело разбирал снова тинг мыса 
Тора. Как подробнее других свидетельствует «Эйрбиггьясага» 17, 
на этом тинге Торгест Старый и сыновья Торда Геллера (Ревун) 
предъявили иск Эйрику Рыжему. На тинге было много вооружен
ного народа, и Эйрик предусмотрительно снарядил корабль на слу
чай срочного бегства. В сагах остается неясность о сроках объяв
ления Эйрика Рыжего вне закона 18, а норвежский писатель 
Э. Булстад утверждает, что Эйрик получил приговор 8ко£аггпай^ 
(«вне закона навсегда») 19. Это было строжайшим наказанием
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Рис. 8.
Северо-запад Исландии

1 , 2 , 3  — пункты, где жил Эйрик Рыжий

в те дни, ибо означало право убить осужденного в любое время. 
А датский историк Ф. Гад полагает, что Эйрик Рыжий был объяв
лен вне закона на три года на всей территории Исландии 20.

Торгест имел много сторонников на тинге и по окончании суда 
пытался разыскать Эйрика, чтобы убить его. Но сторонники 
Эйрика Рыжего, многие из которых позже стали первопоселенцами 
Гренландии, укрывали его.

Эйрику и его современникам было известно из исландских 
устных преданий, что лет за сто до этого корабль некоего Гуннбь- 
ёрна пронесло в шторм мимо Исландии к неведомым торчащим 
из воды скалам, которые вошли в фольклор под названием шхеры 
Гуннбьёрна. Не имея средств для покупки корабля и всего необхо
димого для жизни в изгнании, Эйрик Рыжий получил от своих
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сторонников все необходимое под залог, чтобы найти эту сушу, 
обследовать в течение трех лет и поделиться с теми, которые 
помогли ему.

Поиск неведомой земли начался, по расчетам многих исследова
телей, в 98021 или в 982 г.22 Обратим внимание на действия этого 
обычного хёвдинга: как и все хёвдинги эпохи викингов, времени 
поиска добычи и новых земель, пробужденной инициативы и 
осмысленного исследования, он ищет пригодные для хозяйство
вания земли не только для себя, своей семьи, понимая невозмож
ность остаться здесь на всю жизнь одной семьей даже при самых 
благоприятных условиях, т. е. при полном отсутствии враждебного 
и вообще какого-либо местного населения и наличии тучных 
пастбищ, столь желанных для основы хозяйствования всех сканди
навов, особенно норманнских колонистов на островах Северной 
Атлантики. Опыт шести—восьми поколений эпохи викингов и 
колонизации впитан каждым.

Маршрут Эйрика для поиска шхер Гуннбьёрна пролегал 
из Хвамсфьорда вдоль северного берега Снайфедльснес (мыс 
Снежной горы) прямо на запад. Когда утверждают, что у сканди
навов эпохи викингов не было навигационных приборов23, это 
заблуждение. Такой прибор был. Им пользовались норманны, 
исландцы, затем гренландские норманны. Как раз единственный 
во всей Скандинавии эпохи викингов обломок такого прибора — 
деревянный полукруг с насечками пеленгов по окружности — 
обнаружен в 1948 г. именно в Гренландии, среди руин женского 
монастыря, который стоял на берегу фьорда Сиглу (ныне Унар- 
ток), несколько южнее мест, где среди наиболее крупных на протя
жении 500 лет хуторов находилась также и усадьба Эйрика 
Рыжего и его потомков.

Эйрику посчастливилось сразу же не только выйти к неведомой 
земле с ледником, наименованным им В1азегкг (Синяя Рубашка), 
но и в поисках мест для удобной высадки обогнуть эту землю 
с юга, минуя мыс, которому, видимо, он же дал название НуагГ 24, 
одно из значений которого можно перевести как Поворот Судьбы 
(в современном написании Рагуе1 — прощание).

Первую зиму Эйрик Рыжий провел на острове Эйрик, севернее 
того места в Гренландии, где датчане в XVIII в. основали Юлиан- 
ехоб.

Весной Эйрик вошел в ближайший длинный фьорд, названный 
им Эйриксфьорд, и, как рассказывает «Книга заимки земли», 
«здесь выбрал место под свою усадьбу» — почти в самой отдален
ной от моря части этого узкого фьорда. Тем же летом он посетил 
на корабле другие фьорды на крайнем юго-западе острова Гренлан
дия, а зимовать стал на острове, возможно, том же, Эйрика. На 
третье лето знакомства с местностью продолжались значительно 
севернее — у Снефедля (Снежной горы) и Хравнфьорда (Воро
ньего залива). Углубившись в последний, он считал, что проник в 
страну дальше, чем это было в Эйриксфьорде. Третью зимовку он 
также провел вне фьорда, но южнее — на архипелаге, который он тоже
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назвал своим именем — Эйриковы острова, которые расположены 
возле мыса Хварф 25.

И хотя Эйрик Рыжий, может быть, не нашел шхер Гуннбьёрна, 
он за 3 года, обогнув с юга неведомую землю, детально разведал 
пастбищные угодья вдоль берегов фьордов на ее юго-западе и 
по зеленой летом полосе пастбищ ниже ледников дал название 
Гренландия (Greanland — Зеленая страна), «ибо считал, что людям 
скорее захочется поехать в страну, если у нее будет привлекатель
ное название» 26.

Когда Эйрик вернулся на четвертое лето в Исландию, многие 
исландцы жаждали услышать о тех больших возможностях, кото
рые были в обнаруженной стране. А Эйрик Рыжий очень расхвали
вал ее.

Эйрику пришлось зимовать в Исландии, а его враг Торгест 
Старый искал возможности мести. «Весной сражались Эйрик 
с Торгестом, и Эйрик признал себя побежденным. После этого они 
помирились» 27, но условия мира источники не сообщили. Летом 
9852 или 986 г.29 флотилия из 2 5 30 или 35 кораблей31 отбыла 
из Брейдифьорда, но только 14 кораблей достигли цели — Грен
ландии 32. По подсчетам специалистов, в этот рейс стартовало 
из Исландии до шестисот человек33 — целые семейные общины 
с принадлежащими им рабами, скотом, инвентарем, оружием. 
Как и при колонизации из Норвегии островов Северной Атлантики, 
включая Исландию, люди бежали от нужды и кровной мести. 
Некоторые же, как свидетельствует «Книга заимки земли», 
соблазнились рекламой Зеленой страны, созданной Эйриком 
Рыжим, и покинули вполне благополучные усадьбы, как Херьольв 
Бардарсон из усадьбы, расположенной между Вогсом и Рейкьяне- 
сом на крайнем юго-западе Исландии, землю под которую взяли 
его предки еще при первопоселенце Исландии Ингоульвуре 
Аднарссоне и на которой выросли три поколения его рода 34.

Состав отправившихся в Гренландию был пестрым — помимо 
семей исландцев, были потомки кельтов, получивших еще в Ис
ландии не только волю, но и землю, не только построивших 
усадьбу, но и имевших к третьему поколению свою семейную 
общину. На корабле Херьольва плыл даже христианин с Гебрид
ских островов, где обитатели два столетия были норманнами. 
Гебридец, видимо, был именно норманном, а не кельтом, ибо 
когда начался шторм «в три волны вместе» (девятибалльный) 
и тяжело нагруженные корабли торгово-грузового типа — кна- 
рены, или бюрдингеры — потеряли за высокими валами воды друг 
друга из вида, он декламировал норманнскую хавгердингадрапу — 
стихотворную хвалу богу с просьбой о помощи 35.

Нет точных свидетельств того, как распределялась земля, и 
датский историк Ф. Гад высказывает предположение, что «флоти
лия была настолько рассеяна штормом, что Херьольв прибыл 
первым и расположился на ближайшем же месте, куда его при
несло, как будто предчувствуя, какое значение это место получит 
для всей колонии. . . Эрик приплыл позже, но расположился
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намного севернее. Он-то знал совершенно точно, где он хочет посе
литься» 36. Таким образом, учитывая последовательный перечень 
заимщиков и взятой ими земли, Ф. Гад предлагает рассматривать 
заимку по мере прибытия, т. е. чем позже приплыли, тем дальше, 
севернее взяли землю.

Однако совершенно логично предположить, что перед отплы
тием из Исландии Эйрик дал всем установку в случае неодновре
менного прибытия на условленный финиш собираться, вероятнее 
всего, после мыса Хварф, скажем, у Эйриковых островов или 
у входа в тот фьорд, где потом поселился Херьольв. Име’нно 
после Хварфа поток с дрейфующим льдом прекращается перед 
Эйриковыми островами. Отсюда Эйрик и сопроводил флотилию 
к устьям фьордов, выделяя каждой семейной общине будущее вла
дение, пбказав по ходу плавания другим заимщикам вход в Эйрикс- 
фьорд как свое владение, а уж после всех вернулся туда. При 
таком распределении Эйрик мог оставлять резерв для тех своих 
друзей в Исландии, которым он обещал землю на случай их при
бытия.

Замечательное время заимки первопоселенцами земель состоя
лось. Лето там коротко, зима близка и сурова. Поэтому тотчас 
началось строительство двух групп хуторов — Эстрибюгдар 
на юго-западе острова Гренландия и Вестрибюгдар в южной трети 
западного побережья этого острова (рис. 9). Обратим сразу внима
ние на ошибочность наименований обеих групп колонии относи
тельно сторон света. Впоследствии, когда четыре столетия спустя 
связи стали нерегулярными, торговцы и церковники из Норвегии 
и Дании по старым записям стали разыскивать гренландских 
норманнов Эстрибюгдара прежде всего в Восточной Гренландии, 
где их не было.

Обе группы хуторов гренландских норманнов располагались 
на широтах южной половины Норвегии: Вестрибюгдар на широте 
Тронхейма и Эстрибюгдар на широте Осло. Однако с востока 
доступ в Гренландию затруднен дрейфующими с севера ледовыми 
полями шириной от 1,5 до 3,5 км, причем от южного окончания 
острова у мыса Хварф отдельные участки паковых льдов заносит 
на юго-запад и запад. А от северо-запада этого же острова ледовые 
поля надвигаются на юг до 64° северной широты, в отдельные 
годы смыкая зимой в ледовые клещи величайший остров мира 
Гренландию. Как раз напротив этих, зимой смыкающихся у юго- 
запада острова паковых льдов, поставили свои хутора и выпустили 
на пастбище скот гренландские норманны.

Сто лет назад норвежец Ф. Нансен после пересечения на лыжах 
южной Гренландии и зимовки на западном ее берегу, возле мест, 
где 900 лет до этого стояли хутора Вестрибюгдара, так характери
зовал эти урочища; «Там, где встречаются глубокие, узкие и самые 
длинные фьорды, ограниченные высокими и отвесными, увенчан
ными ледниками горами, и где туманы и морской ветер не выры
ваются с моря, — там улыбчивые участки, где солнечные лучи 
отражаются от высоких горных стен, тепло от солнца в определен-
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Рис. 9.
Юго-западная Гренландия

1 — хутора гренландских норманнов; 2 — церкви

ные времена года все же может создать духоту, и где именно 
поэтому взгляд встречает сочную зелень ниже покрытых снегом 
скал и ледников: заросли кустарника — ивы и березы — подни
маются выше человеческого роста, а иногда во влажных углуб
лениях — и трава с великим множеством красивых цветов» 37.

Действительно, разнотравье, преимущественно многолетних 
цветочных на пастбищах — роскошное, даже в наши дни — свыше 
4000 видов, в том числе 450 высших растений. А тысячу лет назад, 
как свидетельствуют саги и подтверждают геоботаники нашего 
столетия, климат там был теплее38. Вокруг поселений норманнов 
росли густые березняки, причем карликовые березы перевивались 
столь густо, что образовывали сплошной труднопроходимый лес, 
а в защищенных от ветров котловинах березы могли достигать 
высоты 7 м.

Самым важным растением из местной флоры, на которое нор
манны обратили внимание позже, когда связи с Европой наруши
лись и пищевые ресурсы стали еще более ограниченными, оказа
лась песчанка (береговая рожь самосеянка, растущая вдоль фьор
дов), зерна которой колонисты перемалывали на каменных жерно
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вах для получения крупы и муки. Впрочем, исследователь 
Э. Булстад даже видел в хронической зависимости гренландских 
норманнов от привозного зерна положительное воздействие: это, 
якобы, обеспечивало «безалкогольное существование, в высшей 
степени непохожее на жизнь с пивом и медом в собственно Сканди
навии, откуда происходили гренландские норманны». Это будто бы 
гарантировало «хорошее планирование и осмотрительность, 
совершение своими силами больших дел» 39.

В действительности ввозили не только зерно, но и хмельные 
напитки, а «планирование и осмотрительность» вызывались эк
стремальной экологией во всяком случае на протяжении большей 
половины года.

В Гренландии велико число птиц (170 видов), половина 
из них — водоплавающие, а важнейшие промысловые виды — 
белая куропатка и гага. Остальной животный мир скуднее — 
более 30 видов млекопитающих, из них 22 — морских. С конца 
XIX в., когда начались археологические раскопки руин хуторов 
гренландских норманнов, там нашли среди отбросов кухонь кости 
снежного зайца, белого медведя, полярного волка, песца.

Эйрик Рыжий поставил свою усадьбу Браттахлуй (Крутой 
Склон) на северном берегу Эйриксфьорда, в самой его далекой 
от моря части, причем на удобном для пешего перехода перешейке 
суши, к которой примыкает с другой стороны Исафьорд. Упоми
нание в источниках топонима Стокканес (Бревенной мыс) напро
тив усадьбы Браттахлуй побудило исследователей к утверждению, 
что Эйрик, «очевидно, последовал обычаю» скандинавов при 
заимке земли с моря — выбросил столбы кресла главы рода, чтобы 
поселиться там, где вода выбросит столбы на берег 40, как посту
пили, например, первопоселенцы Исландии Ингольвур Аднарссон 
и его сводный брат Лейвур Хроударссон. Источники не дают таких 
прямых сведений о соблюдении обычая Эйриком. В данном случае 
более правдоподобным представляется, что во время трехлетней 
разведки Эйрик оставил в облюбованном им, просто надежном для 
хранения месте — на очень отдаленном от моря мысу, во фьорде 
привезенные с собой из Исландии бревна от сруба своего дома 
в Исландии — материал для возведения затем нового дома. Но 
лишь при массовой заимке земли построил усадьбу на предста
вившемся ему более удобном месте — на Браттахлуе. А Бревенной 
мыс, где Эйрик оставил, вероятно, бревна, мог быть условным 
местом для их сохранения.

Когда же в ближайшие годы после этой зимовки стали прибы
вать новые колонисты, первым среди них оказался Торбьёрн 
Вивильссон с его домочадцами, рабами и скотом, попавший 
в материальные затруднения в Исландии. Его отцом был ирландец 
Вивиль, затем получивший в Исландии волю и землю от своей 
госпожи Ауди, а его сын Торбьёрн Вивильссон стал другом и 
защитником Эйрика Рыжего в его последней тяжбе в Исландии. 
Эйрик же обещал ему за это землю в Гренландии. Пока Торбьёрн 
со своими домочадцами зимовал у Эйрика, принявшего его хорошо,
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тот выделил гостю соседний с собственным участок в Стокканесе, 
где даже построил для него усадьбу41, возможно, из своих остав
ленных там бревен.

Около 998 г. спаслись бегством в Гренландию от кровной 
мести в Исландии братья Снорри и Торлейв Торбрандссон со 
своими семьями 42. Первый еще ранее участвовал в колонизации 
Гренландии в 986 г.43, но почему-то вернулся в Исландию. В сагах 
он значился тогда под именем Хельге; возможно, это было более 
позднее его имя — после крещения. Он поселился на своей земле 
в Алфтафьорде, а Торлейфу земля досталась возле какого-то 
безымянного залива, «между ледниками» 44.

Многие исследователи, в частности норвежец Э. Булстад, 
на основе приведенных выше примеров из саг следующим образом 
характеризуют Эйрика и создавшееся новое общество в Гренлан
дии: «В сагах нет никаких следов его дурного расположения 
духа. . . Он жил как справедливый хёвдинг, полный уважения. . . 
Как только он достиг цели своего тщеславия, сама жизнь упорядо
чилась для него так мирно, как только это возможно под соб
ственным управлениям. . . В первое время заимки земли в Грен
ландии господствовал идиллический мир. . . Новое поколение 
женщин и мужчин еще не подросло для соперничества за супругов 
и за наследство отцов, чтобы разрушать мир ударом меча» 45.

Да, у Эйрика Рыжего был горький, но зато основательный опыт 
обычного права, вынесенный им из Норвегии и Исландии, и 
единоличное знание земли, которую он открыл и обследовал. 
Как и при заселении первопроходцами Исландии, где Торольф 
Мострарскегг (Моховая Борода) распределял, кому на каких 
угодьях строить хутор, так и Эйрик Рыжий совместил в себе роль 
хёвдинга, законоговорителя и жреца, поскольку создалась языче 
ская община из двух групп хуторов и должен был существовать 
храм и годи (жрец). Не сохранилось собственно гренландских 
письменных источников, и это затрудняет возможность подробно 
вникнуть и проанализировать повседневный быт гренландских 
норманнов. Но из исландских письменных источников просачи
ваются (в отдельных случаях подробно) штрихи этого быта, и 
можно установить, что в Браттахлуе при Эйрике Рыжем и его 
наследниках, сыне и внуке, а затем в усадьбе Гардаре при като
лическом соборе епископа с 1126 г. собиралось всенародное вече 
гренландских норманнов аНтаппа^пщ, как оно называлось в отли
чие от исландского а1|>1п^1 46.

Однако трудно согласиться с утверждением Э. Булстада и 
других исследователей только о дружелюбии и идиллии в грен
ландском обществе в первые 15 лет, когда, якобы, не было причин 
«разрушать мир ударом меча», даже если иметь в виду, что в Грен
ландию переехали из Исландии семейные общины союзников, 
т. е. связанные между собой дружбой и взаимовыручкой в борьбе 
против кровных врагов, или, в крайнем случае, совсем нейтральные 
семьи из отдаленных от Брейдифьорда мест. Да, Эйрик Рыжий 
заботился после смерти Торбьёрна Вивильссона о его дочери Гуд-
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рид, выдав ее замуж за одного из своих сыновей — Торстейна, 
а после смерти Торстейна — за исландца ((Ыепгкап), богатого 
купца из дружеского рода в Исландии Торфинна Карлсефни47.

В противовес утверждениям о дружелюбии и идиллии в раннем 
обществе гренландских норманнов приведем серию примеров 
из пространной «Флоаманнасаги» 48, ярко характеризующих, 
в частности, и нрав главы этого общества — Эйрика Рыжего. 
К зиме 997 — 998 гг. по давнему приглашению Эйрика Рыжего 
с намерением поселиться в Гренландии после долгих мытарств 
(с четырьмя зимовками на восточном берегу Гренландии) прибыл 
Торгильс Тордарссон. С ним Эйрик Рыжий имел длительную 
дружбу, начавшуюся еще до женитьбы Эйрика, когда последний 
был послан своим отцом из Исландии в Норвегию и служил 
вместе со встретившимся там Торгильсом при дворе Хакона ярла. 
С Торгильсом в Гренландию добралось 20 спутников с его корабля, 
из них 12 рабов и малолетний сын Торгильса. Эйрик встретил друга 
«холодно, угощение было ниже ожидаемого», не разрешил ему 
расправиться с теми рабами Торгильса, которые убили его жену 
на восточном берегу Гренландии и скрылись на западном. Враж
дебна реакция Эйрика и тогда, когда Торгильс спас скот соседних 
хуторов и жизнь своего сына от задиравшего их медведя. Стычка 
в усадьбе Эйрика Рыжего, закончившаяся убийством виновника 
ссоры, — раба Эйрика, — не превратилась в массовое побоище 
лишь из-за боязни сопротивления со стороны многочисленной 
свиты Торгильса. В этой же саге вскрывается, что в Гренландии 
уже при Эйрике были объявленные вне закона Рольф с семьей, 
укрывшийся в безлюдной пустоши на юго-востоке Гренландии, 
и тридцать грабителей, объединившихся на двух кораблях в шайку. 
Эйрик с его людьми уклонились от борьбы для уничтожения 
шайки. А когда шайку истребил Торгильс со своими людьми, 
то подчеркнутая враждебность Эйрика Рыжего к Торгильсу выну
дила последнего со своими людьми вернуться в Исландию.

Показав выше непредсказуемую неоднозначность отношений 
Эйрика Рыжего к людям и к их действиям, объективности ради 
отметим, что в важнейшем вопросе — сохранении политической 
независимости Гренландии от Норвегии и Исландии — Эйрик 
Рыжий, его сын Лейв и внук в роли предводителей общества 
сыграли положительную роль, сохраняя, однако, неизменно 
дружбу с наиболее могущественными людьми (конунгами и яр- 
лами) в Норвегии. Эта независимая политическая позиция 
сразу же заложила основы также и этнической автономности грен
ландских норманнов, которых уже к концу X —началу XI в. назы
вали гренландцами (gгaenlen(^ingaг) 49 в отличие от других 
скандинавов, в частности — от представителей народов с их быв
ших родин, которых в сагах именуют исландцами ((з1епгкап) 50, 
а норвежцев в Исландии и Гренландии — эстманнами, «восточ
ными людьми» (аг^ т е п п )  5|.

И хотя Гренландии, экономически зависимой от Норвегии 
и от посредничающей Исландии (подвоз зерна, деловой древесины,
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железных изделий, алкогольных напитков), удалось до 1260-х го
дов сохранить политический суверенитет, конфессионально она 
довольно быстро капитулировала, приняв в том же, 1000 г., как и 
Исландия (причем совершенно независимо от этого ее шага), 
христианскую веру.

Фактологически, согласно «Саге об Эйрике Рыжем», это изла
гается так: сын Эйрика Рыжего — Лейв — посетил Тронхейм 
в Норвегии и там был с почестями принят конунгом Олавом 
Трюгвасоном, знаменитым викингом, который не только сам стал 
христианином, но и активно насаждал христианство среди норман
нов52. Лейв прожил при дворе Олава всю зиму на правах его 
дружинника. Воздействие Олава и пребывание в дружине, состоя
щей из воинов-христиан, побудило Лейва не только принять 
христианство самому, но и склонить его корабельщиков к тому же. 
А при отплытии весной в Гренландию Лейв получил задание 
Олава — крестить гренландских норманнов53.

Аналогичную миссию Олав уже до этого пытался осуществить 
в Исландии, куда он заслал священника. В возникшем споре 
священник был убит двумя исландскими язычниками. Олав учел 
неудачный опыт, стал вовлекать в христианскую веру прибываю
щих в Норвегию исландцев, а весной 1000 г. с двумя обращенными 
в христианскую веру исландцами отправились в Исландию не
сколько посвященных в духовный сан норвежцев54. Они-то и 
проделали работу, которая привела к официальному принятию 
христианства повсеместно в Исландии по добровольному решению 
на ее альтинге.

Лейв в том же, 1000 г., доставил в Гренландию в усадьбу 
своего отца в Браттахлуй священника. Эйрик Рыжий, очень 
недовольный действиями сына, сказал, что в них сквозит противо
речие: с одной стороны, Лейв спас потерпевших кораблекрушение 
возле Гренландии язычников, а с другой — «привез с собой плута, 
как он назвал священника» 55.

Письменные источники не содержат данных о первичной 
численности язычников и христиан з Гренландии. Поэтому трудно 
объяснить объективную неизбежность принятия христианства 
тогда же в Гренландии на смену господствовавшему в этом об
ществе язычеству, если не предположить, что уже в первой флоти
лии заимщиков земли было больше христиан, чем на корабле Херь- 
ольва Бардарсона, где был один христианин, и что за последующие 
14 лет их прослойка в Гренландии возросла за счет посещавшей 
Норвегию и там принявшей христианство молодежи.

Как бы там ни было, но введение христианства состоялось 
в Браттахлуе, вероятно, на аллманнатинге, однако саги такой 
подробности не сообщают. Эйрик, согласно «Саге об Эйрике 
Рыжем», долго определялся, переходить ли ему в новую веру в от
личие от Торхильды, которая, по свидетельству основных саг 
о гренландцах, не только тотчас крестилась сама, но и отказалась 
от языческого имени Торхильда, взяв новое — Тьёдхильда56, 
распорядилась построить первую в Гренландии церковь «не очень
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близко от домов» 57 усадьбы Браттахлуя и «отказалась поддержи
вать супружеские отношения с Эйриком» 58.

Поскольку захоронить умершего христианина полагается 
в освященном месте — на церковном кладбище, то за время с 1000 
до 1124 г., помимо маленькой, похожей на часовню церкви Тьёд- 
хильды, появились другие — вблизи крупнейших хуторов Эстри- 
бюгдара и Вестрибюгдара. Первым епископом Гренландии будто бы 
был назначен Эйрик из Упси (Ш веция), но он пропал без вести 
в плавании в 1121 г. А в 1125 г. архиепископ всей Скандинавии 
Асгер экзаменовал священника Арнальда, посвятил его в сан 
епископа, и с 1126 г. Арнальд принял епископат в Гренландии59.

Надо сразу же оговорить, что распространение христианства 
как усилиями ее первого миссионера из конунгов Норвегии 
Олава Трюгвасона, так и последующими конунгами никак не 
способствовало политической зависимости Гренландии от норвеж
ской или другой скандинавской власти. Ибо католические 
священники, хотя и присылаемые в Гренландию из Норве
гии или Швеции, были на службе Ватикана и укрепляли 
конфессиональные связи и влияния римского папы.

Не вдаваясь здесь в подробности, отметим, что в том же, 
что и год принятия христианства в Гренландии, 1000 г. состоя
лось случайное открытие новых земель западнее этого острова, 
вероятно, Баффиновой Земли, Лабрадора и Ньюфаундленда, 
т. е. земель собственно Северной Америки. Согласно сагам, там 
оказались «поля самосеянной пшеницы и виноградная лоза. 
Некоторые из деревьев были так велики, что сгодились на 
постройку дома» .

Эту плодородную землю назвали Винланд61. Туда совер
шали плавания отдельными экспедициями все четверо детей 
Эйрика Рыжего — сыновья Лейв, Торвальд, Торстейн и вне
брачная дочь Фрейдис, причем Торвальд погиб в Винланде 
в стычке с местным монголоидным населением, называемым 
в сагах скрелингами, а Торстейн так и не добрался туда, 
зимовал в Вестрибюгдаре и там же умер, но похоронен на 
церковном дворе в Браттахлуе 62.

Участники трех из четырех экспедиций привезли с собой 
из Винланда бревна для строительных целей, пушнину и, если 
верить сагам, виноград. Все дальнейшие сведения из письмен
ных источников X II—XIV вв. сбивчивы и не дают возможности 
понять, оставался ли Винланд местом постоянных экономиче
ских интересов, а может быть, и переселения туда (рис. 10) 63.

Ни одна исландская сага не содержит сводный перечень 
хозяйственных занятий гренландских норманнов. Об этом можно 
получить представление только по крупицам, выборочно из 
всех Саг. Зато имеется анонимный норвежский историко-ли
тературный памятник «Зерцало короля» (записанный в том же 
XIII в., что и большинство саг), который содержит такую 
сводную характеристику о добывании средств к существова
нию населением: «рассказывают, что там, в Гренландии, име
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ются хорошие пастбища, добротные и большие хозяйственные 
дворы, ибо люди там содержат множество крупного рогатого 
скота и овец, получают много масла и сыра; народ живет там 
главным образом мясом и всеми видами промысла, как на 
дикого оленя, китов, тюленей, так и на медведей» 64.

С конца XIX в., когда в Гренландии стали предприниматься 
археологические раскопки датчанином Д. Брююном , вырисо
валась более четкая картина расположения и численности 
хуторов, быта гренландских норманнов, их хозяйственной 
деятельности. С раскопками под руководством Поула Нёрлунда 
в 1921 г. на Херьольвснесе66, в 1932 г. и в последующие не
сколько лет на Браттахлуе67 добавились характеристики как 
самых ранних лет жизни гренландских норманнов на юго-за
паде острова, так и самых последних лет их существования 
на острове.

В согласии с письменными данными епископства, которое 
было учреждено в Гренландии в 1126 г. и посылало доклады 
в Ватикан, археологи подсчитали, что к 1300 г. в Гренландии 
существовало 280 хуторов, из них 190 в Эстрибюгдаре и 90 
в Вестрибюгдере 68. В Эстрибюгдаре действовало 12 приходских 
церквей и 2 монастыря, в Вестрибюгдаре — 4 приходские 
церкви69. Считается, что в это время в Гренландии жило 
приблизительно 3000 человек70, из них 2000 — разбросанные 
в Эстрибюгдаре в 190 хуторах на берегах двух десятков 
фьордов, между крайними из которых расстояние составляет 
300 км.

Среди тех руин, которые раскопал П. Нёрлунд в Браттахлуе 
в 1932 г., он нашел остатки халла, подобного тому, какие 
строились в Исландии и Норвегии вплоть до 1100 г. Это был 
длинный зал без внутренних перегородок для отдельных нукле- 
арных семей в составе большой, семейной общины. Только 
в Норвегии халл создавался из бревен, в Исландии и в Грен
ландии — из камня и торфа, с бревенчатой крышей, сланце
выми плитами и торфом поверх нее. Зал имел внутри площадь 
16X5 м, а стены толщиной 3,5 м из камня снаружи и с внутрен
ней стороны толщиной 2,5 м из торфа.

Узкий вход был низким, а дверь из толстых досок не откры
валась, а отодвигалась в сторону (или вверх и закреплялась 
снизу). Пол внутри халла был из жестко утрамбованной земли, 
местами выложен камнем. Посередине пола вдоль длинного 
зала тянулся длинный очаг — ряд костров, имевших тройное 
назначение (варка еды в котлах, отопление помещения, осве
щение). Вторым источником света был дневной свет, в летнее 
время довольно продолжительный — через четырехугольное 
отверстие в крыше, предназначенное также для выхода 
дыма.

В других жилых постройках норманнов в Гренландии 
XII —XIV вв. археологи обнаружили оконные проемы в одно
скатной крыше или в боковых стенах, и их, как и отверстия
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для выхода дыма, закрывали по необходимости рамами с натя
нутыми свиными мочевыми пузырями или желудками тюленей, 
которые давали больше света, чем мутные оконные стекла того 
времени в Южной Европе71.

Зал в Браттахлуе имел скрытый водопровод в выложен
ный камнем колодец, который мог закрываться в халле 
плоской каменной плитой. Скрытое водоснабжение свидетель
ствует не только о поиске удобств первыми норманнами 
Гренландии, но и об опыте, вынесенном из Исландии, на слу
чай наиболее распространенного метода нападения при кров
ной мести — осады халла с попытками сжечь обитателей дома, 
обложив его хворостом.

В таком халле жил хёвдинг Эйрик Рыжий, затем его 
преемник старший сын хёвдинг Лейв со своей женой, детьми, 
зависимыми родственниками. Воздух в таком зале был по
стоянно пропитан запахом дыма, мяса, внутренностей разде
ланных животных, кипящей еды, кислого молока, хранивше
гося в заглубленных в землю емкостях из сланца, а также мочи, 
которую, как и в Исландии, берегли в отстойниках из сланцевых 
плит для стирки белья из шерсти и которою мылись, ибо, как 
и в Исландии, мыло тогда не было известно 72, и ворвани, кото
рую подливали в жировые светильники для дополнительного 
освещения.

Находки в халле жерновов, остатков чанов из дерева и из 
мыльного камня, пряслиц из него же заставляют предполо
жить, что здесь же работали — пряли шерсть, делали вадмель 
(грубошерстную ткань, такую же, как и во многих странах 
Европы в раннее средневековье), выделывали кожи, шили 
одежду и обувь, занимались резьбой по кости, дереву и мыль
ному камню, вырезая из последнего даже большие чаны под 
кислое молоко, варенец, сыр и масло, мололи зерно на муку 
и крупу, развлекались, играя в шахматы и шашки, вероятно, 
рассказывали саги о заселении Исландии, а особенно Грен
ландии. Правда, никаких текстов типа саг в самой Гренландии 
все-таки не найдено 73.

Хозяйственное помещение стояло отдельно. Это было длин
ное (21,8 м), узкое (от 3,5 до 5 м) и низкое (высота до крыши 
от 1,25 до 1,5 м) помещение. На коровник в нем из общей длины 
здания приходилось 8 м, на амбар — 13 м, а между ними — 
разделяющая толстая стена с дверью. Стены постройки были 
двойными: толстая каменная толщиной 1,5 м и внутренняя, 
торфяная — 2,5 м. Единственный вход в коровник имел протя
женность 7,5 м. Пол выложен каменными плитами в несколько 
слоев таким образом, что оставлены впадины для навоза и сток 
для мочи.

Полагают, что лишь в суровые зимы крупный рогатый 
скот содержался постоянно в стойлах скотного двора, а овцы 
и козы находились всегда под открытым небом. Выпас всего 
скота на подлеске, как и порубки более крупного древостоя
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на строительные цели и топливо, делали все более редкими 
рощицы. Ведь строительный лес лишь изредка поступал из 
Винланда или тем более из Норвегии. В амбаре хранили нако
шенное на пастбищах сено, привозное зерно. Отдельные хозяй
ственные постройки были трофейными: для хранения вяле
ной рыбы, шкур тюленей и пушных животных, запасов веревок 
из кожи, снятой с головы моржа, которые продавались как 
якорная бечева в Норвегию и в Южную Европу вместе с еще 
более ценными товарами — клыками моржа и нарвала. На
личие на хуторах следов кузниц и выплавки железа из болот
ной руды свидетельствует как о нехватке привозного из Нор
вегии железа, так и о том, что для выделки железа население 
должно было собирать плавун и вырубать леса для получе
ния дров из ольхи, можжевельника и березы, а затем — дре
весного угля из них. Такой метод плавки был известен в Ислан
дии, а ранее — на родине норманнов в Норвегии.

Археологи установили, что, как и в Исландии, примерно 
с XI в. хёвдинги Гренландии строили более крупные и не
сколько иные жилые постройки, чем халл, или лангхюс («длин
ный дом»), хотя они сохранили вытянутые пропорции. Да и само 
новое название его гангхюс («коридорный дом») сохраняет ту 
же вытянутость. В таком длинном доме уже при его постройке 
закладывались большие или маленькие отсеки по обе стороны 
от коридора, вдоль которого по осевой линии гангхюса оста
вался лангилд (открытый «длинный очаг»). Обнаружено, что 
и старые халлы не разобраны на строительный материал, 
а функционируют как праздничный зал — для свадеб и рож
дества, традиционно самого большого и всеобщего праздника, 
подобно всей Скандинавии. Появление гангхюса мы рассмат
риваем как желание круга кровных родственников сохранить 
вместе патронимию из малых семей — для лучшей взаимо
помощи в быту и на случай обороны. Ибо новых земель для 
заимки не было, а имевшиеся использовались даже в ущерб 
окружающей среде (перепас, переруб). Следовательно, воз
растала роль морского промысла, рыбной ловли, охоты.

Археологические раскопки 1921 г. на церковном дворе Херь- 
ольвснеса единственными своего рода находками одежды про
лили свет не только на то, как одевались в Гренландии. Все 
одежды были из вадмеля, они не только хорошо сохранились, 
но и производили впечатление непоношенных. Здесь оказались 
достигающие пят женские платья и мужская верхняя одежда, 
подобная названным платьям, — аналогичные традиционной 
одежде исландцев XIV —XV вв. Капюшоны пришивные к наплеч
ным накидкам имеют в верхней части длинную косицу шири
ной не уже двух пальцев и длиной более локтя. Однако эта 
коса не была «формой модного* дурачества», как полагает
Э. Е рнгор74, а, по моему мнению, обматывалась вокруг шеи 
для удержания капюшона на голове при сильных ветрах и об
легчала снятие капюшона с головы — за саму косицу.
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Сопоставление находок с верхней одеждой средневековой 
Европы показало, что большая часть одежд относится ко вто
рой половине XIV в., а некоторые — ко второй половине XV в., 
будто с картин живописцев Голландии времен Людовика XI 
и Карла Смелого. Вплоть до самых последних археологиче
ских раскопок 1980-х годов в Гренландии не обнаружено 
более поздних следов пребывания там норманнов. Одна из 
шляп и несколько женских платьев свидетельствуют, что вплоть 
до 1500 г. существовала корабельная связь с Европой: Поул 
Нёрлунд нашел обрывки модных платьев как раз этих лет, ве
роятно, датского или голландского изготовления. Археологи 
отметили совершенную непрактичность этих покупок норман
нов — одежда мало подходила к суровым условиям климата 
Гренландии 75.

Удивительны медико-антропологические исследования ске
летов с кладбища Херьольвснеса. Антрополог Фр. X. X. Хан
сен даже утверждал, что гренландские норманны к XV в. физи
чески и психически деградировали. Были налицо признаки 
рахита, подагрических и ревматических изменений, как и узкий 
таз у части женщин, которые из-за этого не могли рожать. 
Мала емкость всех 25 найденных на кладбище черепов. Зубы 
у всех были изношены от кариеса, стоматита, стирания гра
вием или песком, находившимся в хлебе, хотя возраст старших 
из умерших едва переваливал за 30 л е т 76. Позвоночники 
некоторых из гренландских норманнов были сгорблены. Скрю
ченными умершие и были положены в могилу 77.

Когда летом 1961 г. при рытье канав под фундамент зда
ния будущей школы-интерната вблизи бывшего хутора Брат- 
тахлуя обнаружили в земле человеческие кости, то оказалось, 
что именно здесь было кладбище первых христиан Гренлан
дии — возле руин церкви Тьёдхильды. Церковь очень малень
кая: 2X3,5 м, стоя рядом там могло поместиться 20—30 при
хожан. В 150 могилах одежда не сохранилась, но обнару
жены останки 96 современников Эйрика Рыжего и Тьёд
хильды. Может быть, там имеются останки и их самих. Сред
ний рост взрослых мужчин — 177 см, а у четверых — 184— 
185 см. Средний рост женщин — 166 см. Археологов поразило, 
что среди захороненных всего 10 детей, хотя в древности и сред
невековье велика была именно детская смертность78. Но если 
вспомнить о существовании скандинавского метода ограниче
ния деторождения, который был прекращен много времени 
спустя, после введения христианства в Гренландии, — выбра
ковки слабых и лишних новорожденных отцом с учетом им 
положения дел в своем хозяйстве, — то это малое число дет
ских скелетов на церковном дворе легко объяснимо. Так, в 
«Финнбогасаге» говорилось, что такого новорожденного клали 
на пустоши с куском мяса во рту, — чтобы не слышно было 
плача, — меж двух камней с третьим в качестве крышки 79.
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Эпоха расцвета поселений гренландских норманнов совпа
дает с подъемом скандинавских стран в Европе и Исландии — 
примерно от 1100 до 1250 г. Ведь тотчас после эпохи викингов 
на севере Европы развилась торговля, особенно в Норвегии. 
Этот же период совпал с учреждением в Гренландии католи
ческого епископства. «Сага об Эйнаре, сыне Сокки» сообщает 
об этом, как о выполнении желания аллманнатинга, собран
ного в Браттахлуе наследником рода Эйрика Рыжего — Сокки, 
сыном Торера. Присланный архиепископом из Лунда епископ 
Арнальд избрал резиденцией один из крупнейших хуторов 
Гренландии — в Гардаре80, что на берегу Эйнарфьорда, на 
самом узком перешейке к Эйриксфьорду. Это произошло в 1126 г., 
тогда же туда было перенесено место аллманнатинга, а сам 
хутор, небывало расстроившийся и обнесенный каменным за
бором, стал скорее напоминать укрепленную резиденцию.

Среди разбросанных построек особо обращали на себя 
внимание усовершенствованный гангхюс на последнем этапе 
своего развития, кафедральный собор св. Николая, покрови
теля моряков, и особенно скотный двор. Кафедральный собор, 
крестовый в плане, имел размеры 27X16 м необыкновенно 
высокую колокольню, высотой, возможно, от 18 до 40 м. Трудно 
сказать, сколько здесь жило и кормилось людей, но имеются 
подсчеты, что на подати прихожан со всех гренландских нор
маннов епископат содержал, помимо епископа, многих священ
ников, их помощников и учеников, монахов, звонарей, маль
чиков из хора, хозяйственников, прислугу, а также охотников, 
рыбаков, рабочих хутора и пастухов, доярок, стряпух, ткачих 
и детей своеобразного интерната, возможно, от 100 до 200 
(ко времени расцвета в 1300 г.) человек. Достаточно сказать, 
что объединенная хозяйственная постройка, состоящая из ко
ровника и гумна, имела длину 64 м и стойла для 100 коров. 
Гангхюс протянулся на 54 м, в нем лишь зал для приема 
гостей имел размеры 16,75X7 м, т. е. 132 м281.

С 1261 г. гренландские норманны, испытывая все большую 
потребность во многих товарах из Норвегии, согласились, на
конец, платить подати королю Норвегии Хокону Хоконссону, 
прося взамен посылать им с товарами по кораблю в год (Грен- 
ландскнаррен, как он назывался, т. е. «торговый корабль Грен
ландии»). Тем самым Гренландия стала заморской террито
рией Норвегии.

Однако фактическим хозяином в самой Гренландии остава
лась католическая церковь в лице ее единовластного правителя — 
епископа. Можно сказать, что это был также и единственный 
феодал на острове.

При инспекторе епископства Иваре, сыне Бордара (1341 — 
1368 гг.) католическая резиденция в Гардаре владела всем 
Эйнарсфьордом, десятины и налоги создавали богатства 
в Гардаре, а моржовый клык, вадмель и другие товары отправ
лялись в Европу.
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Епископ был единственным, кто имел постоянную связь 
с Европой и с сильнейшим владыкой Европы того времени — 
папой римским. И даже, когда епископы перестали приезжать 
в свою резиденцию в Гренландии, управляя паствой из Скан
динавии, налоги взимались в той же мере.

Еще в X III в. гренландские норманны стали чувствовать 
нехватку корабельной связи с Европой, своих кораблей уже 
не было. Упадок самой Норвегии и ее торговли, отказ в 1344 г. 
Ганзы торговать с Гренландией поставили норманнов острова 
в труднейшее экономическое положение. А те корабли Ганзы, 
которые достигали Гренландии, приносили теперь из Европы 
опустошительную Черную смерть — чуму. Связи затухали. 
Во время правления Норвегией короля Магнуса (1319— 
1371 гг.) в Норвегию пришли вести о нападении на норманнов 
скрелингов, о встрече и взаимоотношениях с которыми мы 
сообщим ниже. О спасательной экспедиции лишь поговорили 
в Норвегии. Когда же Норвегия вошла в 1380 г. в унию с Да
нией, торговля с Гренландией была провозглашена датской 
королевской монополией. Но в 1389 г. королем стал Эрик По
меранский, который запретил купцам датско-норвежского госу
дарства плавать в Гренландию. Может быть, это и был смерт
ный приговор гренландским норманнам. Хотя, казалось бы, по
чему общество животноводов, рыбаков и охотников должно 
исчезнуть?

Тем не мёнее, в XVI в. норманны Гренландии исчезли. 
Свидетельство о, возможно, последнем, но уже мертвом грен
ландском норманне записал в 1625 г. исландец Бьёрн Йоунссон 
со слов глубокого старика Йона (по кличке Гренландец), ко
торого однажды в дни его далекой молодости занесло в шторм 
на немецком корабле из Гамбурга в один из фьордов, воз
можно, на юго-западе Гренландии (Херьольвснес?): «Там нашли 
они мертвого человека, лежащего носом вниз. Он имел на 
голове добротно сшитый капюшон. Его остальная одежда была 
частично из вадмеля, частично из тюленьей шкуры. Подле него 
лежал согнутый поделочный нож, сильно изношенный и утон
ченный частыми заточками» 82. Полагают, что плавание Йона 
Гренландца в дни его юности состоялось в 1540 г.

О причинах исчезновения гренландских норманнов за послед
нее столетие выдвинуты и сохраняют силу несколько научных 
гипотез, и все они в той или иной мере обоснованны.

Наиболее общая причина, на которую обращают внимание 
почти все специалисты, но не все придают ей решающее зна
чение, состоит в ухудшении климата. Главную роль в гибели 
гренландских норманнов отводили ухудшившемуся климату 
датские археологи Даниель Брююн 83, Поул Нёрлунд 84, Оге Рас
сел 85, исландский географ и геолог Сигурдур Тораринсон86. 
Они полагали, что довольно мягкий климат X —XI вв. становился 
все жестче с конца X III в. и достиг тяжелых, критических пределов 
в X IV —XV вв. Граница растительности опустилась, оскудели паст
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бища, на них и на селения наступали ледники, а паковые льды 
блокировали с моря побережье, мешая судоходству.

Американец Мартин Спессер, изучив циклические измене
ния климата Земли, установил, что после самого теплого в пе
риод нашего летосчисления времени между 600 и 700 г. пре
дельное похолодание относится примерно к 1433 г. Почти в то 
же время, в 1438 г., Карл VII торжественно вступил в Париж, 
и источники отмечают столь суровую зиму, что волки из Булон
ского леса вбегали в поисках тепла на улицы городов. Из ки
тайских анналов также явствует, что в XIV в., особенно в 1370— 
1385 гг., на солнце наблюдалось необычное множество пятен. 
В Исландии в XIV и XV в. было несколько тяжелейших неуро
жайных лет, связанных с похолоданием, и нередко это приводило 
к падежу скота. Так, в 1483 г. в Исландии было 233 000 овец, 
а год спустя после очень холодной зимы и весны их осталось 
только 42 000.

Фритьоф Нансен, не отрицая ухудшения климата, все же 
отказывался признать его причиной гибели гренландских нор
маннов. Он полагал, что летняя температура была достаточной 
для существования людей и животных. В очень суровые годы 
и даже десятилетия гренландские норманны могли выселиться 
к берегу и от традиционного животноводства полностью пе
рейти к морским промыслам, освоить инвентарь скрелингов — 
эскимосов культуры инугсук, которые к тому времени, в X III — 
XIV вв., продвигаясь с севера вдоль западного берега Гренлан
дии, вошли в соприкосновение с норманнами.

Самое первое свидетельство о донорманнских аборигенах 
относится еще ко времени заимки земли норманнами. В «Ислен- 
дингабоке» сообщается: «Они (норманны) нашли там много жи
лищ как на востоке, так и на западе (austr ос vestr, очевидно, 
иное написание для Эстрибюгдара и Вестрибюгдара. — Г . А.) 
страны и остатки кожаных лодок и каменного инвентаря, так 
что из этого следовало, что там странствовал какой-то народ, 
который норманны называли скрелинги» 87.

Из этого сообщения историки делают вывод, что «норманны 
нашли страну необитаемой» 88, а археологи по датировке на
ходок на С-14 полагают, что предшествующие эскимосы куль
туры дорсет уже в начале 800-х годов покинули западную 
Гренландию89 (возможно, ушли в восточную, где их потом 
впервые обнаружили и описали датчане лишь в XIX в.). Но уже 
в XI в. в промысловой поездке на север вдоль западной Гренлан
дии норманны встретили скрелингов в маленьких каяках из 
шкур, и результатом встречи было обсуждение затем первыми 
того, что «кровь скрелингов течет иначе» 90. В дальнейшем 
встречи были как враждебными, так и мирными, с товарообменом.

Нансен отрицал возможность уничтожения эскимосами нор
маннов и указывал, что главная особенность психического 
склада эскимосов, по его личным наблюдениям во время жизни 
среди эскимосов, — миролюбие91. Но ныне и скандинавы миро-
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любивы. Не то было в эпоху викингов, когда они по воинствен
ности превосходили, пожалуй, всех современников. Однако 
в подтверждение тесных связей норманнов с эскимосами он 
приводит сообщение 1347 г., где говорится: «Обитатели Грен
ландии добровольно отпали от истинной веры и религии хри
стиан, а затем, отбросив все добрые обычаи и истинные добро
детели, повернулись к народу нового мира» 92 (т. е. «явно
к эскимосам», говорит Нансен).

Итальянец К. Д ж ини93 и норвежец X. Ингстад по-своему 
поддержали возможность такого слияния норманнов с эскимо
сами, правда, применительно лишь к Вестрибюгдару. Они 
утверждают, что в такой обособленной общине, в какую прев
ратился Вестрибюгдар, мужское население должно было сокра
щаться быстрее, чем ж енское94. По их мнению, гренландские 
норманнки оказались там в значительном большинстве и в ко
нечном итоге (около 1347 г., т. е. согласно вышеприведенному 
тексту, найденному в архиве Ватикана) «под угрозой остаться 
без мужа» соединились с эскимосами.

Датский ученый Теркель Матиассен в 1935 г. высказал 
мысль, что даже для Вестрибюгдара такое толкование совсем 
не обоснованно, так как оно не подтверждено антропологи
ческими исследованиями 95. Ингстад тоже знает, что антропологи 
не находят следов средневекового смешения рас, но все же 
оставляет для себя лазейку. Он говорит, что норманнок было 
мало и что поэтому не удается найти изменения в антропологи
ческом облике эскимосов 96.

Более реальной некоторые считают гибель норманнов от 
вооруженных стычек с численно превосходящими их эскимо
сами. К такому выводу склонялись миссионеры норвежец 
X. Эгеде (XVIII в.) 97 и датчанин X. X. Эстергор (XIX в.), 
а также упомянутый выше ученый Т. Матиассен.

Сторонники гипотезы истребления норманнов эскимосами 
считали, что Вестрибюгдар был уничтожен около середины XIV в. 
Во всяком случае, И. Бордссен в 1350 г. писал, что «когда они 
достигли цели (Вестрибюгдара), то не нашли никаких людей, ни 
христиан, ни язычников, а лишь одичавший крупный рогатый 
скот и овец, за счет которых они обеспечивались настолько, что 
едва вмещали корабли» 98. Один из документов свидетель
ствует, что в 1379 г. эскимосы напали даже на Эстрибюгдар, 
убили 18 человек и увели двух подростков с собой " .  Да и эски
мосский топоним урочища Херьольвснеса свидетельствует 
о неблагополучной судьбе бывшего хутора: 1к 1^аИ означет
«место, которое уничтожено огнем». Раскопки в Гардаре также 
показали действие сильного огня — обилие древесного угля 
и оплавленный шлак от металлических предметов» 10°. Кроме 
того, археологами доказано, что именно в XIV в., возможно, 
в связи с похолоданием, происходило массовое перемещение 
эскимосов вдоль берега на юг. Это была волна эскимосов 
культуры инугсук. Эгеде предполагал, что их было до 30 ООО,
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а норманнов в ту пору, в XIV в. — 3000, и они были разбросаны 
небольшими группами по своим хуторам 101.

Возможно, в пользу именно этой гипотезы о гибели норман
нов от эскимосов свидетельствует тот факт, что около 1530 г. 
в Исландию пригнало волнами много кораблей из кож, «пропи
танных тюленьим жиром», который нигде больше для такой цели 
не употреблялся, кроме Гренландии. Корабли были без желез
ных гвоздей, с каркасами из тонких ветвей и на них совершенно 
не было людей. На единственном среди всех кораблей весле 
скандинавскими рунами было вырезано: «Часто бывал я уста
лым, когда тащил тебя» 102.

Оригинальную гипотезу выдвинул датский геоботаник Юхан- 
нес Иверсен 103. Считая, как и Нансен, что похолодания в ка
тастрофических формах не было, он утверждает, что климат 
все же изменился. По его мнению, лето стало сухим, а это 
способствовало небывалому нашествию травяной моли Agrotis 
oculta, которая уничтожила растительный покров, погубив тем 
самым корм для скота и сам скот. Иверсен пишет, что норманны 
вынуждены были перейти из внутренних частей фьордов к мор
скому побережью и заняться промыслом морского зверя. Но здесь, 
на берегу и на воде, они были истреблены спустившимися с се
вера эскимосами. И хотя гипотеза Иверсена, казалось бы, 
была подтверждена обнаружением слоев чешуек с крылышек 
бабочек и личинок травяной моли в земле, находки эти локаль
ные, касаются только колонии Вестрибюгдар, и неизвестно, 
в какой мере можно распространять его гипотезу на все посе
ления гренландских норманнов.

Датчанин X. JI. Вебэк, соглашаясь с Иверсеном в том, что 
климат летом стал сухим, отводит главную роль в уничтожении 
норманнов высыханию пастбищ из-за нехватки влаги и регу
лярно наступавшим пескам, что также подтверждено песчаными 
отложениями на месте прежних дворов 104.

Чумные и другие эпидемии в Европе, а также в Норвегии 
и Исландии в XIV и XV в. могли оказаться завершающим уда
ром по норманнам. Канадец исландского происхождения В. Сте- 
фанссон в 1906 г. сравнил число потомков эскимосов (их оста
лось 30) в дельте р. Макензи с численностью их в 1848 г. до волны 
эпидемий здесь, когда Рихардсен насчитывал их около 2000 105. 
Это сравнение подтверждает реальность гипотезы об исчезновении 
гренландских норманнов вследствие имевших тогда место эпиде
мий.

Выдвигаются гипотезы, в частноости тем же X. Ингста- 
дом 106, о том, что колонии гренландских норманнов могли быть 
истреблены европейскими пиратами в XV и в начале XVI в., 
когда они не оставляли в покое даже очень удаленные от Европы 
острова — ни Фарерские, ни Исландию.

Многие исследователи уделяют большое внимание фактору 
прекращения контактов Гренландии с Норвегией. Причем, 
единодушно считая этот факт гибельным для колоний, они
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выдвигают разные причины самого этого прекращения кон
тактов.

Горячие дискуссии вызвала гипотеза датского антрополога 
Фр. X. X. Хансена о физической и психической дегенерации 
гренландских норманнов под воздействием различных сложив
шихся здесь неблагоприятных факторов: сурового климата,
скудости питания, вытекающих отсюда характерных заболе
ваний. В основе выводов Хансена, опубликованных в 1924 г., 
лежит исследование 25 человеческих скелетов с хорошо сохра
нившейся на них одеждой 107. Скелеты были найдены при архео
логических раскопках в 1921 г. на церковном дворе в Херь- 
ольвснесе, в 50 км северо-западнее мыса Фарвель. Напомним, 
что это один из самых первых норманнских хуторов, возник
ших в Гренландии. Просуществовал он, как оказалось, дольше 
всех, и находки на нем — самые поздние, конца XV в.

При изучении 25 черепов от найденных скелетов нельзя 
было заметить каких-либо признаков смешения с эскимосами. 
Но удивительно мала у этих норманнов емкость черепа, не 
идущая ни в какое сравнение с эскимосами Гренландии, живу
щими в тех же, что и норманны, тяжелых физико-геогра
фических условиях, но обладающих черепом нормальной ем
кости.

Г ипотезу Хансена могли поддержать или опровергнуть 
новые исследования скелетного материала в других частях 
Эстрибюгдара и Вестрибюгдара. Но датские антропологи 
К. Фишер-Мёллер 108 и Ё. Б. Ёргенсен 109 по находкам в Эстри- 
бюгдаре, в частности — самым древним на церковном дворе 
Браттахлуй утверждают, что ни об измельчании людей, ни тем 
более психической деградации говорить не приходится.

Данные по Браттахлую начала XI в. все же не могут опро
вергнуть доводов Хансена о дегенерации норманнов в XV в. 
на Херьольвснесе, ибо в Браттахлуе скелетный материал отно
сится к начальному этапу колонизации Гренландии, а других 
находок в Гренландии нет. Правда, и у этих скелетов заметны 
аномалии — признаки сильной подагры. Однако все черепа нор
мальной емкости. Но ведь впереди у потомков этих в действи
тельности первых норманнов острова было еще 400—500 лет 
жизни в крайне неблагоприятных условиях! Еще важнее дру
гое: достаточно ли убедителен критерий емкости черепа, чтобы 
судить об уровне психического развития? Во всяком случае, 
против гипотезы Хансена ополчились почти все антропологи, 
знакомые с его выводами.

И наконец, может быть, последняя гипотеза: норманны вы
селились из Гренландии в Америку, т. е. в упомянутые выше 
Маркланд или Винланд. Эту гипотезу поддерживают американец 
шведского происхождения Я. Р. Холанд ио, норвежцы Ё. Кр. Тур- 
нёе 111 и X. И нгстад112. Они приводят в качестве доказательств 
свидетельства европейцев X V I—XVII вв., преимущественно пор
тугальцев и англичан, которые отмечали в своих дневниках
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сходство некоторых индейцев, живших на Ньюфаундленде и в 
других восточных частях Канады, с европейцами.

Отчего же все-таки вымерли потомки норманнов в Грен
ландии? Очевидно, от комплекса всех перечисленных выше 
факторов, легших в основу не исключающих друг друга гипотез. 
И все эти факторы в большей или в меньшей степени способство
вали вымиранию норманнов или исчезновению их из Гренландии. 
Ни одну из перечисленных гипотез отбросить нельзя. При этом 
нельзя отмести и утверждения, кажущиеся самыми фантастиче
скими, в частности — о переселении гренландских норманнов 
в Америку. Науке нужны еще многие и разносторонние факты 
для выяснения судьбы гренландских норманнов.

Сравнивая этническую историю гренландских норманнов 
с таковой исландцев и фарерцев с их законсервировавшимися 
вариациями древнесеверогерманского языка, как своими особыми 
языками, и самосознанием отдельных этносов, мы видим много 
аналогичного в развитии этих популяций. Но исландцы и фарерцы 
сумели создать свою специфическую культуру, приспособлен
ную к новым местам обитания, т. е. стать особыми этносами, 
адаптироваться к новой среде и выжить.

Гренландские же норманны не сумели стать новым этносом, 
хотя и были близки к вступлению на этот путь. Продвинуться 
по нему им помешали, видимо, стремление не менять кардинально 
свой образ жизни и максимально сохранять связь с Европой. 
Когда эти связи прервались, а условия жизни усложнились, 
популяция, не сумевшая стать всецело приспособившимся к новой 
родине этносом, вымерла.
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49 Ur íslendingabók Ara Prests. . . S. 170.
50 Uddrag af Eyrbyggja om Gr^nlændernes islandske Hjemstavns. . . S. 668.
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УКАЗАТЕЛЬ 
ЭТНИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ *

Ааре р. 9, 15, 17 
Аванш гор. 11, 15, 17, 19, 20 
авары, аварские племена 31, 44, 79, 90, 

99, 120, 122, 125, 1 2 7 -1 2 8  
Августис гор. (древн.) 71 
Авентик[ум] гор. (древн.); см. Аванш 

44
Авиньон гор. 44 
авионы 150, 151 
Ад Геркулем гор. (древн.) 71 
Ад Медиас гор. (древн.) 71 
Адидже р. 80
Адриатика 98, 101, 103—107, 109, 110, 

165
Адриатическое море 51, 98, 103—105 
Адтриценсинум гор. (древн.) 67 
Азия 3, 61, 62, 68 

Малая 61, 62, 68 
Айдер р. 131, 147, 149, 1 5 7 -1 6 0  
Айдерштедт п-ов 155, 157 
Акве Лезитане гор. (древн.) 71 
Акве Неаполитане гор. (древн.) 71 
Аквилея гор. 6 4 —69, 73, 78, 82 
Алалия гор. (древн.) 62 
албанцы 110

албанские группы в Истрии 109 
алеманны, аламанны 21, 133 
аллоброги 14 — 16, 19, 20 
Алфтафьорд зал. 175 
Альпы г. 5, 9, 10, 14, 15, 20, 49, 64, 66, 

73, 74, 78, 8 0 - 8 2  
Грайские и Пеннинские пров. рим

ская (древн.) 20 
Лепонтинские 15 
Пеннинские 14 
Фрибурские 9 
Юлийские 80, 81 

амброны 152, 155—157 
Амеланд о-в 148 
Америка Северная 179, 189, 190 
Амрум о-в 152, 153, 1 5 7 -1 5 9  
Ангельн обл. 144 
Англия 154, 155, 165 
англосаксы, англосаксонские племена 

30, 41, 42, 139, 143
англы 30, 41, 133, 134, 143, 145, 154 
ангриварии 144 
анты 124 
Аоста гор. 17
Апеннинский п-ов 26, 48, 49, 52, 69, 

7 4 - 7 6 ,  84, 99, 101, 104, 112 
Аппенцелль кантон в Швейцарии 15 
Апулея, Апулия обл. (древн.) 54, 106 
арабы 87, 88

Арв р. 16
Ареццо обл. 139, 140 
Артения гор. (древн.) 67 
арумыны 102 
Асти гор. 30
Атлантика Северная 164, 166, 167, 170 
Аурих гор. 131 
Африка 3, 60, 61, 68, 72

Бавары 30, 42, 103 
Базель гор. 11, 15, 17, 20 
балары 60, 61, 63, 72 
Балеарские о-ва 60
Балканский п-ов, Балканы 74, 96, 98— 

100, 102, 103, 1 0 5 -1 0 9 , 111, 112 
Балтийское море 154 
барбарицыны 72, 73, 85 
Барбария, Барбаджа обл. (древн.) 5, 67, 

72, 73, 92 
баски 3 
бастарны 73
батавы 132, 133, 136, 139, 141, 143, 144
Баффинова Земля о-в 179
Безансон гор. 15
Бельгия 146
Берберия 58
Бергамо пров. 83
Бетгюм пос. (древн.) 140
Бибракте пос. 16
Биль гор. 17
Бильское оз. 8, 9
Биора гор. (древн.) 71
Бития, Биция гор. (древн.) 62, 71
Блоасерк ледник 170
Боденское оз. 8, 10, 15
Боза гор. (древн.) 71
бои 73
болгары 76
Болонья гор., пров. 83 
Бонифаччо нрол. 60 
Борделум нас. п. 148 
Боркум о. (древн. Бирханий, Буркана) 

132, 145, 147 
Босния 109 — 111 
Брадеруп нас. п. 159 
Браттахлуй пос. (древн.) 174, 175, 177, 

1 7 9 -1 8 1 , 184, 189 
Брач о-в 103 
Брегенц гор. 15 
Бредштедт нас. п. 159 
Брейдабоульстадур пос. (древн.) 168 
Брейдифьорд зал. 168, 175 
Брешия пров. 31, 83 
Бриг гор. 15

* Составитель Е. А. Шервуд
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бригантин 15 
Британия 41, 141, 143 

Римская пров. (древн.) 143 
Британские о-ва 30, 143, 144, 150, 151, 

154, 164 
Бруттий обл. (древн.) 54 
Брюгге гор. 146
Буйе община влахов в Истрии 109
буньевцы 110
булгары, болгары 31, 41
Б улон[ь]ский лес 186
бургундионы 133
бургунды 21
Бут р. 65

Ваал р. 133 
Ваддензе зал. 132, 135 
Вале кантон в Швейцарии 10, 11, 13. 

14, 1 8 - 2 0  
Валенция гор. (древн.) 71 
Валь Камоника дол. 64 
Валь Тромпия дол. 64 
вандалы 74, 85, 86, 133, 146 
варцианы 98 
Ватнсходн п-ов 167 
Веве гор. 17
Везер р. 134, 143, 1 4 5 -1 4 8 , 150, 152, 

154, 158, 160 
Венгрия 99, 106 
венгры 80, 82
венеды, венеты 51, 64, 67, 124 
Венето обл. 63
Венеция гор., обл. 83, 99, 105, 106, 109 
Венеция и Истрия пров. (древн.) 54, 

6 5 - 6 6 ,  69, 75 
Венож р. 9 
Венцона пров. 83  
верагры 14, 15 
Верона гор. 74
Весонтион гор. (древн.); см. Безансон 
вестготы 74, 99
Вестерго обл. 136, 138, 139, 144 
Вестерхевер нас. п. 159 
Вестланн обл. 165
Вестрибюгдар обл. (древн.) 172, 179, 

180, 1 8 7 -1 8 9 , 192 
Ветус гор. (древн.) 71 
Вехт р. 141
Видо р. 131, 134, 1 5 8 -1 6 0  
византийцы 75, 87, 88 
Византия, Восточно-Римская империя 

31, 87, 89, 108, 164 
викинги 164—166, 177 
Вильнёв гор. 17 
винделики 15 
Виндиш гор. 15, 17
Виндонисса гор. (древн.); см. Виндиш 
Виниола гор. (древн.) 71 
Винланд обл. (древн.) 179, 182, 189, 192 
виннилы; см. также лангобарды 31 
Висла р. 133

влахи 106—108, 110—112 
далматинские 110 
черные; см. морлаки 108 

Вли р. 134, 141
Во кантон в Швейцарии 9, 11, 18 
Вогс обл. (древн.) 171 
Водняна гор. 104 
Воднянский округ (Истрия) 110 
вольски 49 
Восток Ближний 165 
Восточно-Фризские о-ва 132, 147 
Вьенн гор. 16

Галлия 5, 15, 20, 44, 98
Бельгийская пров. римская (древн.) 

20
Нарбоннская пров. римская (древн.) 

15, 20 
галло-карны 64 
Гамбург гор. 185 
Гардар пос. (древн.) 175, 184 
Гардинг нас. п. 159 
гебридец 171 
Гебридские о-ва 165, 171 
гельветы 14—16, 19, 20 
Гельвеция пров. (древн.) 16, 18 
Гельголанд о-в 131, 135, 148, 152, 153, 

158
Гельголандская бух. 132 
Гемелле гор. (древн.) 71 
Генаб[ум] гор. (древн.); см. Орлеан 
Генава гор. (древн.); см. Женева 
Генуа гор. (древн.); см. Женева 
Генуя гор. 14 
гепиды 30, 41, 73, 76, 99 
Германия 9 - 1 1 ,  20, 133, 135, 136, 140, 

142
Верхняя пров. римская (древн.) 20 
Северная (древн.) 133, 136 

германошвейцарцы 7, 21 
германцы, германские племена/народы  

12, 28, 31, 34, 3 7 - 4 0 ,  42, 99, 132, 
133, 135, 136, 1 4 0 -1 4 4 , 147, 150, 151, 
153, 154, 157 

североморские 133 
гермундуры 133 
Герцеговина обл. 109, 111—112 
Глемона гор. (древн.) 67 
Голландия 133, 134, 138, 139, 144—146, 

149, 162
Северная (древн.), пров. Нидерлан

дов 134, 138, 139, 1 4 4 -1 4 6  
Южная пров. Нидерландов 133, 162 

Гольштейн обл. 143 
готы, готский племенной союз 28, 29, 

42, 73, 75, 76, 133, 146 
восточные; см. также остготы 28 

Градо гор. 67 
Грансон гор. 11
Граубюнден кантон в Швейцарии 13, 15 
грейтунги; см. также остготы 28
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греки 60, 62
греческие группы в Истрии 109 

Гренландия 164, 166, 167, 169—177, 
1 7 9 -1 8 5 , 1 8 8 -1 9 0  

гренландцы; см. также норманны грен
ландские 176, 177 

Греция 5, 51, 105 
Великая 51 

Гронинген гор., пров. 131, 134, 137, 138, 
1 4 2 -1 4 6

Гуннбьерна шхеры о-ва (древн.) 169— 
171

гунны 28, 99, 146
Гурули[у]с Нова гор. (древн.) 71

Даки 5, 120
Дал пров. (древн.) 167
далитерны 14
далматинцы, далматы 98, 108 
Далмация 28, 54, 66, 75, 98—101, 103, 

104, 1 0 8 -1 1 3  
материковая 109 
пров. римская (древн.) 99 
северная 98, 101, 108 
средняя 108 
южная 98

Дания 131, 134, 148, 157, 159, 166, 185 
даны (древн.), датчане 143, 149, 150, 

157, 158, 160, 163 
Дардания пров. римская (древн.) 99 
Джемона гор. 83, 84 
Динарское нагорье 98 
доклеты 98 
Драва р. 80 
Дренте пров. 143—145 
Дубровник гор. 99, 101, 103, 108, 111 
Дунай р. 111, 133 

Нижний 111

Евреи 68
Европа, Европейский континент 3 —6, 

25, 39, 50, 61, 65, 88, 105, 106, 132, 138, 
139, 161, 163, 164, 173, 181, 1 8 3 -1 8 5 , 
188, 199 

Восточная 163
Западная 25, 132, 161, 163, 164 
Северная 139 
Средняя 139 
Юго-Восточная 106 
Южная 105, 164j 181, 182 

Египет 5

Женева гор. 10, 11, 14 — 18, 20 
Женевское оз. 8 —11, 14, 15, 17 
Жеяны пос. 111, 112

Загорье далматинское обл. 111 
Задар гор., пос. 99, 100, 103 
Западно-Фризские о-ва 131, 147, 148 
Зеландия пров. 133, 148 
Зета обл. 109

Зёйдер-Зе зал.; см. Эйсселмер 144—146, 
153, 157. 161 

Зильт о-в 150, 152, 153, 157, 159 
Золотурн гор. 16, 17 
Зрманья р. 99

Иберийский п-ов 5, 61 
иберийцы, иберы 8, 60 
Иблиго гор. (древн.) 67 
Ивердон гор. 16 
Идрия мест. 63 
Изонцо р. 78
Икигаут пос. (древн.) 187 
Илион гор. (древн.); см. также Троя 60 
иллирийцы, иллирийские племена/союз 

племен 8, 98—103
Иллирик пров. римская (древн.) 99 ,103  
Иллирия 74
ингевоны, ингвеоны; см. также герман

цы североморские 42, 133, 134, 143, 
153, 157 

иолеи, илиенсы 61, 63, 72 
Ирландия 165 
Ирландское море 165 
Исафьорд зал. 174
Исландия 164, 166, 167, 169, 171, 172, 

1 7 4 -1 7 7 , 1 8 0 -1 8 2 , 184, 186, 188, 190, 
191

исландцы 167, 171, 176, 182 
Испания 105, 165 
испанцы 48
Истрия п-ов, обл. 81, 98, 100, 101, Ю З -  

105, 1 0 8 -1 1 3  
марка (древн.) 81 
Средняя 105 

истры 67
италики, италийские племена; см. так

же итало-римляне 4, 49, 52, 57, 71 
Италия 9, 13, 14, 2 6 - 3 1 ,  33, 34, 36, 

3 8 - 4 2 ,  4 9 - 5 3 ,  55, 64, 65, 73, 7 5 -7 8 ,  
80, 81, 83, 86, 89, 90, 94, 98, 105, 139 

лангобардская 33, 34, 36 
Северная 28, 29, 98 
Средняя 139 

итало-римляне 27—29, 32—42 
италошвейцарцы 7
итальянцы 7, 48, 78, 99, 109, 110, 112 
Ихнуса о. (древн.); см. также Сардиния 

61

Йерен обл. (древн.) 167

Калабрия обл. 54, 105 
Кампания обл. 49, 50, 54 
камуны 63, 64
каннинефаты 132, 133, 139, 141, 144 
Капоретто гор. 63 
Капут Тирси гор. (древн.) 71 
Каралис, Каралес гор. (древн., ныне 

Кальяри) 59, 62, 71, 88 
Карбия гор. (древн.) 71
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Карбония гор. 63 
Каринтия обл. 82
Карнийский Форум гор. (древн.) 65 
карно-венеты 67
парны; см. также галло-карны 64 —69 
Карпаты г. 107 
Карст плато 112
Карфаген, Карфагенская держава 4, 53 
карфагеняне, пунийцы 4, 62, 63, 69, 

70, 79 
Каталония 105 
Катвейк р. (древн.) 144 
Катвейк-ан-Зе нас. п. 162 
квады 73, 120, 133 
Кварнерский арх. 103 
кельто-иллирийцы, кельто-иллирий- 

ские племена 98
кельты, кельтские племена 12, 14 — 16, 

18, 21, 22, 41, 51, 52, 64, 98, 103, 119— 
120, 165, 171 

Британии 41 
галльские 51, 52, 64 

Кенаб[ум] гор. (древн.); см. Орлеан 
Кимврский по-ов (древн.) 147, 157, 158 
кимвры 16, 149, 153 
Кинхем о. (древн.) 148 
Киренаика обл. 5 
клагильки 14 
Кодройпо нас. п. 5, 79 
Коклеария гор. (древн.) 71 
колапианы 98
Конкордия гор. (древн.) 78, 81
Кормонес гор. (древн.) 67
Корниола марка (древн.) 81
Корнус гор. (древн.) 71
Корсика о. 4, 50, 53, 54, 60, 62, 74
корсы 60, 61, 63, 72
Корчула о. 103
Костра гор. (древн.) 67
котины; см. также кельты 120
Кракебюлль нас. п. 159
Кремона гор. 83
Крк о. 103

Ла Тен пос. 12 
Лабинштина обл. 105 
Лабрадор п-ов 179 
Лангенес о-в 159
лангобарды, лангобардское племя, лан- 

гобардский племенной союз; см. также 
виннилы 26, 30—42, 76 —79, 99, 103, 
122, 125, 133 

латины 4, 52
Лауверс р. 144, 146, 147, 152, 158, 160 
Лауверсзе зал. 134, 147, 148 
Лациум, Лаций, Лацио обл. (древн.) 

49, 50, 90 
леменики 14 
Леньяно гор. 83 
лепонтии 15 
Леуварден гор. 131, 140

Либурия обл. (древн.) 33 
либурны 65, 98 
Ливенца р. 64, 78, 81 
ливийцы 60
Лигурия обл. (древн.) 54 
лигуры, лигурийские/лигурские пле

мена 8, 1 1 - 1 4 ,  63, 73 
Лидия обл. (древн.) 60 
Лика обл. 104, 108—111 
Линдхольм нас. п. 159 
Лозанна гор. 16, 17 
Лошинь о. 103 
Лугвидо гор. (древн.) 71 
Лукания обл. (древн.) 54 
Лунд гор. 184

Маас р. 145 
Македония 5
Макоисиса гор. (древн.) 71 
Мантуя пров. 83 
Маркланд обл. (древн.) 189 
маркоман[н]ы 73, 120, 133 
Марсель гор.; см. также Массалия 132 
марсы 49, 50
Мартиньи гор. 14, 17, 19, 20 
Массалия гор., обл. (древн.) 164 
Массонже гор. 17
Металла Сардопаторис Фанум гор.

(древн.) 71 
Метуонис мест, (древн.) 132 
Милан гор. 83 
Минч прол. 165 
Млет о-в 103 
Молария гор. (древн.) 71 
молдаване 110 
Монте Сираи г. 63 
Монте Фара г. 63 
Морж гор. 11
морлаки, славяне-морлаки; см. также 

ускоки, чичи 108, 109, 111, 112 
моровлахи; см. также влахи 102 
Мотовунский округ (Истрия) 110 
Мудон гор. 16, 17 
Муртенское оз.· 9 
Мэн о-в 165

Нантуаты 14, 15 
Натизоне р. 64 
Неаполис гор. (древн.) 62, 71 
Невшательское оз. 8 —11, 15 
Немас гор. (древн.) 67 
немцы 7
Нибюлль нас. п. 152, 159 
Нидерланды 131 — 135, 137, 140—144, 

146, 158, 1 6 0 -1 6 2  
Нора гор. (древн.) 61, 71 
Норвегия 1 6 4 -1 6 7 , 1 7 5 -1 7 7 , 179, 180, 

182, 184, 185, 188, 191 
Норден нас. п. 149 
Нордштранд о. 150, 159 
Норик пров. (древн.) 66, 73, 75

198



норики; см. также бавары 30, 41, 76 
норманны 149, 151, 164, 165, 167, 168, 

170, 171, 1 7 4 -1 7 6 , 1 8 0 -1 8 4 , 186, 187, 
189, 190, 193

гренландские 164, 168, 170, 174—176, 
180, 183, 184, 186, 187, 190, 193 

Нуре гор. (древн.) 71 
Ньон гор. 16, 17 
Ньюфаундленд о-в 179, 190

Оберлаыд Бернский регион 15 
Оверэйссел пров. 144 
Одерцо гор. (древн.) 34 
Озопулус гор. (древн.) 67 
Оланд о. 159 
Оллон гор. 11
Ольвия гор. (древн.) 62, 71 
Опитергиум гор. (древн.) 67 
Оркнейские о-ва 165 
Орлеан гор. 14 
Орон-ла-Виль гор. 17 
оски 49 
Осло гор. 172 
Османская имерия 109 
остготы, остроготы, восточные готы; см. 

также грейтунги 26, 28, 29, 42, 73, 75, 
99

Остенде гор. 146 
Остерго обл. 139, 145 
Отока гор. (древн.) 71

Павия гор. (древн.) 33 
Паг о-в 103 
Падуя гор. 83 
Пальманова нас. п. 79 
Паннония регион 28, 30, 36, 37, 66, 74, 
99

пров. римская (древн.) 99 
паннонцы 41, 76 
Париж гор. 186 
Педена гор. 81 
Пельворм о-в 159 
Перфугас нас. п. 61 
Пиза гор. 34
Пиренейский п-ов 11, 105 
Пицен обл. (древн.) 54 
плереи 98 
По р. 63
Понс Сонти гор. (древн.) 67 
Порденоне нас. п. 79 
Поречский округ (Истрия) 110 
Портиценсес гор. (древн.) 71 
португальцы 48
Портус Лигвидонис гор. (древн.) 71
Праттельн гор. 7
Предальпийская обл. 28
Прибалтика 164
Прованс 28, 75
Пула гор. 100
Пульский округ (Истрия) 110 
пунийцы; см. также карфагеняне 63 
Пуцинум обл. (древн.) 67

Раб о-в 103 
Равенна гор. 75, 76 
Рарон гор. 11 
раураки 15 — 17, 19, 20 
Рейкьянес п-ов 171
Рейн р. 9 - 1 2 ,  15, 17, 1 3 2 -1 3 6 , 138— 

145, 157, 160 
Рейсс р. 15, 17 
ретороманцы 7 
реты 15, 17, 19, 63, 64 
Реуния гор. (древн.) 67 
Реция обл. 54, 73, 75 
Риека гор. 111
Рим (Древний) 14, 104, 132, 134—136, 

1 3 8 -1 4 2 , 144 
римляне; см. также итало-римляне 4, 

5, 1 5 -1 9 ,  31, 32, 44, 48, 49, 51, 52, 
5 5 - 5 7 ,  6 4 - 6 7 ,  69, 70, 72, 75, 77, 78, 
85, 86, 90, 92, 98, 103, 104, 106, 132— 
137, 1 3 9 -1 4 2 , 144, 145, 151 

Римская имерия 4, 5, 26—28, 38, 48— 
54, 5 6 - 5 8 ,  65, 66, 7 3 - 7 5 ,  96, 98, 99, 
102, 132, 133, 135, 136, 1 3 9 -1 4 2 , 146, 
160, 162

Восточная; см. Византия 
Западная 28, 38, 141, 146, 162 

Ровинь гор. 104, 109 
Ровиньский округ (Истрия) 110 
Ровиньско Село пос. 109 
Роданус р. (древн.); см. Рона 
романцы 112 
Романья обл. 58 
ромеи 5
Рона р. 9 —И , .1 3 —16 
Рочь гор. 100
Рубриенсис гор. (древн.) 71 
румы; см. также ромеи 89 
Румыния 58, 106 
румыны 48, 110 
Русь 164, 166 

Новгородская 166 
Псковская вечевая 166

Сабиняне 49 
Саксония Нижняя 138 
саксонцы 81
саксы, племена саксов 30, 33, 41, 42, 

44, 133, 134, 1 4 3 -1 4 5 , 147, 1 4 9 -1 5 4 ,  
1 5 6 -1 5 8 , 160 

салассы 15
Самний обл. (древн.) 54 
самниты 49
Санкт-Галлен кантон в Швейцарии 15 
Санкт-Петер нас. п. 159 
Санта-Лючия нас. п. (древн.) 63 
Сараево гор. 107
Сардиния о. 4, 50, 53, 54, 58, 60—63, 

7 1 - 7 4 ,  8 5 - 9 1 ,  105 
сардинцы 4, 6, 48, 61, 89, 90, 105 
сарды 61, 63, 69, 70, 72, 87 
Саркапос гор. (древн.) 71 
сарматы 31, 41, 76
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Сассари гор. 59 
Сатерланд обл. 131 
свевы, свебы 30, 31, 41, 42, 76, 154 
Северное море 132 — 135, 137, 143, 145, 

147, 149, 150, 153, 154, 1 5 7 -1 5 9 , 165 
Северо-Фризские о-ва 131, 149, 150, 153, 

155, 1 5 8 -1 6 0  
седуны 14, 15 
секваны 15, 19,* 20 
Сен-Бернар Большой перевал 17 
Сен-Бре пос. 7 
Сен-Морис гор. 20 
Сена р. 164 
Сербия 109, 111 
сербы 108
Сиглу фьорд зал. (древн.; ныне Унар- 

ток) 170 
сиканы 53 
сикулы 53 
сирийцы 68 
Сирия 5
Сицилия о. 4, 5, 28, 53, 54, 74, 75, 87 ,105  
Скандинавия 30, 140, 164, 166, 170, 174, 

179, 182
скифо-сарматские племена; см. также 

сарматы 28 
скифы 119 
склавины 123 
скрелинг 179 
Славония 98, 101
славяне, славянские племена/народы  

28, 31, 79, 80, 96, 97, 9 9 -1 0 1 , 103, 
1 0 6 -1 1 2 , 1 2 1 -1 2 8  
южные, юго/южнославянские народы 

97, 9 9 -1 0 1 , 111 
словаки 116—118, 126 
словенцы бенешские 80 
Снайфедльснес п-ов 170 
Снефедль г. 170 
Солимберго г. 83 
Сорабиле гор. (древн.) 71 
Соффумберго г. 83 
Спилимберго г. 83
Средиземное море 4, 5, 9, 50, 51, 53, 58, 

61, 62
Средиземноморье 4, 5, 50, 51, 53, 58, 61, 

62, 105, 165 
Ставангер гор. 167 
Стокканес п-ов (древн.) 174, 175 
стоэны 63
Сульцис, Сульци гор. (древн.) 62, 71 
Сутрио гор. (древн.) 67 
Сьон гор. 11, 14, 20

Тавриски 65
тайфалы 73
Тальяменто р. 79, 82
Таррос гор. (древн.) 62, 71
Татинг нас. п. 159
Тегула гор. (древн.) 71
Тексел о-в (древн. Тессел) 147, 148

Тергесте гор. (древн.) 67 
Тённинг нас. п. 159 
Тибр р. 49
Тибула гор. (древн.) 71 
тигурионы 16 
тилангии 14 
Тир гор. (древн.) 61 
Тироль 75
тиррены; см. также тирсены, турша, 

туски, этруски 50 
тирсены; см. также тиррены, турша, 

туски, этруски 50 
Тичино кантон в Швейцарии 13—15 
тоигены 16 
Тольмино обл. 63 
Тора Мыс п-ов (древн.) 168 
Торино гор. (древн.) 30 
Topee р. 82 
Тоскана обл. 50
Трагурион пос. (древн.); см. Трогир 
Транспадана обл. (древн.) 54 
Тревизий обл. (древн.) 34 
Трогир пос. 100 
Тронхейм гор. 172, 177 
Троя гор. (древн.); см. также Илион 

51, 60
трумплины 63, 64 
Тунское оз. 12
Тургау кантон в Швейцарии 15 
Туррис Либизонес гор. (древн.) 71 
Турубаум минус гор. (древн.) 71 
турша; см. также тиррены, тирсены, 

туски, этруски 50 
туски; см. также тиррены, тирсены, 

турша, этруски 50 
Тьель р. 9 
тюринги 30, 133

Уберы 14
Удине гор., пров. 83, 84 
Узелис гор. (древн.) 71 
Умбрия обл. (древн.) 54 
умбры, 49, 50 
усипи 132
ускоки; см. также морлаки, чичи 112 
Утрехт гор. 146 
Учка г. 111

Фажан гор. 104 
фалиски 49, 50
Фанум Каризи гор. (древн.) 71
Фарвель п-ов 170, 189
Фарерские о-ва 148, 165, 166, 188, 190
фарерцы 164, 190
Фарония гор. (древн.) 71
Феррара, Феррария гор. (древн.) 71
Фёр о. 150, 152, 153, 1 5 7 -1 5 9
финикийцы 61, 62, 70
финны 8
Фландрия 145, 146, 148 

Западная пров. Бельгии 145, 146, 148 
Флево оз. 135, 144, 158, 160, 161
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Фленсбургский фиорд зал. 144 
Фороюлийский/Фриульский дукат 78, 

79
Форум Юлии гор. (древн.) 65, 67, 75, 

78, 94
Форум Траяни гор. (древн.) 71 
Фосите, «страна Фосите» (древн.) 148 
фракийцы, фракийские племена 98, 

102, 110 
Фракция (древн.) 5 
франки, франки салические 21, 44, 80, 

81, 133, 1 4 2 -1 4 6 , 149, 154, 158, 160 
франкошвейцарцы 7, 21 
Франкская империя 146, 160 
Франция 10, 11, 14, 164, 165 
французы 7, 48 
Фригия обл. (древн.) 105 
фризиавоны 133, 134, 141, 144 
фризы, фризские племена 41, 131 — 158, 

160, 163
Фрисландия 131, 133—140, 143—149, 

1 5 2 -1 6 0 , 163
Великая (древн.) 146—148, 160 
Восточная 131, 133, 134, 145, 146, 

149, 152, 1 5 6 -1 5 8 , 160, 163 
древняя 135, 138, 139, 1 4 5 -1 4 7 , 149, 

155, 156
Западная (древн.), обл. провинции 

Северная Голландия 136,139,146, 
153, 155 

Малая (древн.) 149 
пров. Нидерландов 131, 134, 136— 

140, 1 4 2 -1 4 7 , 157 
Северная 131, 134, 147—160 
Средняя (Центральная); см. также 

пров. Нидерландов 131, 147 
Южная (древн.) 154, 157 

Ф риул[ь]и обл. 63, 65, 68, 69, 80—85, 
90, 105

фриулы, фурланы 6, 48, 79, 84, 85, 90 
фурланы; см. фриулы

Хавки 1 3 2 -1 3 4 , 1 4 3 -1 4 5 , 147, 1 5 0 -  
152, 157 

Хазе р. 143 
хамавы 142 
Хаттштедт нас. п. 159 
хатты 132, 133 
Хаукадаль обл. 167, 168 
Хвамсфьорд зал. (древн.) 167, 168, 170, 

172 
Хвар о. 103
Хварф п-ов (древн.) 170—172 
Херьольва Мыс п-ов (древн.) 180, 182, 

183, 185, 187, 189 
Хоге о. 159
Хорватия, хорватские земли/области 

80, 96, 9 8 - 1 0 1 ,  1 0 3 -1 0 5 , 1 0 8 -1 1 3  
Далматинская 80 
Посавская 80 
«Старая» 112

Хорватское Приморье 98, 108 
хорваты, хорватские племена/группы, 

хорватский этнос; см. также 
иллирийцы 80, 9 6 —9 9 ,1 0 1 ,1 0 2 , 104— 

106, 108, 112, 113 
Хравнфьорд зал. (древн.) 170 
Хузум гор. 131, 159 
Хунте р. 143

Ценегген гор. И  
Црес о. 103 
Цугское оз. 12 
Цульо нас. п. 65 
Цюрихское оз. 8, 10, 12

Чехословакия 106 
Чивидале гор. 79, 81, 83, 84 
Читтанова Истрийская гор. 80 
Чичари плато 111, 112 
Чичария обл. 111
чичи; см. также морлаки, ускоки 111, 

112
истрийские 111

Шардана 61 
Швейцария 4 
Швеция 166, 179 
Шельда р. 134, 150 
Шетландские о-ва 165 
Шибеник гор. 108 
Шлезвиг обл. 147 — 153, 155—158 

Южный 131, 144, 152 
Шлезвиг-Гольштейн обл. 131, 154, 158 
Шотландия 165

Эвганеи 63, 64 
Эгейское море 91, 165 
Эзинге нас. п. (древн.) 137—139, 143 
Эйнарфьорд зал. (древн.) 184 
Эйрика о. (древн.) 170 
Эйриковы о-ва (древн.) 171, 172 
Эйрикстадур пос. (древн.) 168 
Эйриксфьорд зал. (древн.) 170, 172, 

174, 184
Эйсселмер зал. 144 — 146, 148, 153, 157, 

161
эквы 49
Эккернфёрдер-Бухт зал. 157 

Элефантрия гор. (древн.) 71 
эллины 98
Эльба р. 30, 41, 132, 134, 135, 138, 145, 

152
Эмден гор. 145
Эмилия обл. (древн.) 54
Эммельсбюлль нас. п. 152
Эмс р. 133, 134, 1 4 3 -1 4 6 , 1 5 1 -1 5 4
Энгер нас. п. 144
Эруциум гор. (древн.) 71
эскимосы Гренландии 187
Эсте, Атесте гор. (древн.) 63
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эстманны, восточные люди 167, 176 
Эстрибюгдар обл. (древн.) 172, 179, 

180, 187, 189 
этруски; см. также тиррены, тирсены, 

турша, туски 8, 50—52

Югославия 106, 107 
Юлианехоб гор. 170 
Юлий Корнийский, Юлиум Карникум 

римская колония (древн.) 67, 68, 78 
Юлия Конкордия гор. (древн.) 65, 67

Юра г. 9, 10, 15, 17 
Ютландия п-ов 133, 134, 145, 147, 149, 

150, 153, 154, 160 
Северная 149 
Южная 153 

юты 41, 133, 1344, 143, 153, 155

Ядебузен бух. 157 
языги 120
япиды, яподы 65, 98



Условные сокращения

арх. — архипелаг 
бух. — бухта 
г. — гора[ы] 
гор. — город 
дол. — долина 
древн. — древнее 
зал. — залив 
мест. — местность 
нас. п. — населенный 

пункт

обл. — область 
оз. — озеро 
о-в — остров 
о-ва — острова 
п-ов — полуостров 
пос. ■’ — поселение 
пров. — провинция 
прол. — пролив 
р. — река
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