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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «География народов Балтийского регио-
на» предназначено для студентов бакалавриата по направлению
05.03.02  География,  профиль  —  Экономическая  и  социальная
география,  изучающих  дисциплину  «География  Балтийского
региона».  Данное  пособие  соответствует  первой  части  курса
(42 часа), вторая часть посвящена порайонному обзору зарубеж-
ных государств региона (30 часов). 

Структура  и  содержание  дисциплины  разработаны  на
основе материалов учебного курса «The Baltic Sea Region — Cul-
tures,  Politics,  Societies» Балтийского  университета  (Упсала,
Швеция),  который  стал  модифицированным  вариантом  курса
«Peoples of the Baltic», действующего с 1993–1994 гг. По итогам
изучения дисциплины сдаётся экзамен.

Целью первой части курса «География Балтийского регио-
на»  является  овладение  студентами  системы  знаний  об  этно-
культурной дифференциации территории Балтийского региона,
рассмотренной сквозь призму географии его коренных народов.

Основные задачи первой части курса:
– ознакомление  студентов  с  понятием  «Балтийский

регион», внешними границами и внутренним делением региона;
– изучение современной этнической и конфессиональной

карты Балтийского региона,  основными историческими перио-
дами её формирования;

– краткая характеристика народов, проживающих в грани-
цах Балтийского региона.

Учебное пособие включает 21 тему, каждая из которых со-
ответствует  одному  аудиторному  занятию.  Две  первые  темы
рассматриваются на лекциях, остальные темы — на лаборатор-
ных занятиях. Материалы для изучения на лабораторных заня-
тиях снабжены многочисленными картами, с помощью которых
можно проследить географическую дифференциацию рассмат-
риваемых явлений.  Также  студенты сами  могут  найти карты-
первоисточники благодаря обозначенным в пособии Интернет-
ссылкам на используемый картографический материал.
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Тема 1. БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН: СОСТАВ И
РЕЛИГИОЗНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Понятие Балтийского региона

Понятие «регион», как и равнозначный ему «район», яв-
ляются ключевыми понятиями в географии. Регионы — не зара-
нее заданные географические единицы, обычно их выделяют по
совокупности различных признаков (природных, политических,
социально-экономических,  исторических,  этнических,  конфес-
сиональных и т. д.). Например, Европу на протяжении большей
части ХХ века делили на четыре региона: Северную, Западную,
Южную и Восточную. Но после распада Советского Союза всё
чаще стали выделять пятый регион — Центральную или Сред-
нюю Европу.

В  этой  связи  Балтийский  регион  также  может  быть  в
разных границах.  В  первую очередь,  это  границы природные
(физико-географические).  Ядром региона  является  Балтийское
море с его многочисленными заливами: Ботническим, Финским,
Рижским и  др.  В этом плане  выделение  Балтийского региона
схоже с вычленением Средиземноморского региона Европы [6].

Так,  с  физико-географической  точки  зрения  Балтийский
регион оконтуривается границами бассейнов рек, впадающих в
Балтийское море. Таким образом, регион ограничен: на северо-
западе — Скандинавскими горами, на юге — Западными Карпа-
тами с Судетами. На западе Балтийское море обычно рассматри-
вают  вместе  с  проливом  Каттегат,  поэтому  в  состав  региона
включаются острова Датского архипелага и восточную часть по-
луострова Ютландия. На востоке нет значительных горных мас-
сивов,  и  водоразделами  являются  небольшие  возвышенности,
вычленяющие  в  состав  региона  весь  северо-запад  Восточно-
Европейской равнины с несколькими большими озёрами: Онеж-
ским, Ладожским, Псковско-Чудским и др.

С  транспортно-экономической  точки  зрения  Балтийское
море  является  связующей  торговой  осью  прибрежных  стран
региона. С этой позиции можно говорить о Балтийском регионе
как  экономическом районе.  И,  наконец,  постоянные контакты
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проживающих здесь народов, взаимосвязанность государствен-
ной истории окружающих Балтийское море территорий, позво-
ляют  говорить  о  социально-политической  общности  людей  в
пределах Балтийского региона [7].

В узком понимании в состав Балтийского региона включа-
ют страны или их крупные административные единицы, имею-
щие непосредственный выход к Балтийскому морю (рис. 1). В
этом случае Балтийский регион охватывает территории девяти
стран:  Швеции,  Дании,  Германии,  Польши,  Литвы,  Латвии,
Эстонии,  Финляндии,  Российской Федерации (точнее,  её  трёх
субъектов:  Санкт-Петербурга,  Ленинградской  и  Калининград-
ской областей) [2; 5]. 

Рис. 1. 50-ти и 200-километровая зоны удаления территории от
побережья и водосборный бассейн  Балтийского моря 

(источник: [1, с. 10, 12])

Балтийский  регион,  рассмотренный  в  широком  понима-
нии,  охватывает бассейны всех рек,  впадающих в Балтийское
море, и даже прилегающие к ним территории. Тогда к обозна-
ченному  списку  стран  и  территорий  добавляется  целый  ряд
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регионов России (в  первую очередь,  это  Республика Карелия,
Новгородская  и  Псковская  области),  Республика  Беларусь,  а
также несколько государств, небольшие части территорий кото-
рых попадают в границы бассейна Балтийского моря (Норвегия,
Чехия, Словакия и Украина). Таким образом, Балтийский регион
в широком понимании включает 14 государств. К этому набору
стран иногда добавляют ещё и 15-ю — Исландию [1], и в итоге
вся Северная Европа становится частью «широко понимаемого»
Балтийского региона (рис. 2). 

Рис. 2. Тройная делимитация границ Балтийского региона 
(источник: [1, с. 17])
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В данном пособии выбран промежуточный вариант соста-
ва Балтийского региона, то есть к основной девятке государств
добавлены ещё две страны,  входящие в него в «расширенном
понимании».  Это Норвегия и Республика Беларусь.  В первую
очередь, это вызвано историко-культурной связанностью терри-
торий этих государств со странами, расположенными собствен-
но на побережье Балтийского моря. Кроме того, даже с природ-
ной точки зрения Норвегия имеет прямые основания считаться
страной Балтийского региона, так как имеет совсем небольшой
участок побережья, который может быть рассмотрен как относя-
щийся к проливу Каттегат, а значит, и к Балтийскому морю. Что
же касается Республики Беларусь, то бассейны рек, впадающих
в  Балтийское  море,  занимают достаточно  обширную террито-
рию в стране. 

Чаще  Балтийский  регион  делят  на  субрегионы,  основы-
ваясь  на экономико-географических признаках.  В этом случае
наиболее  чётко  выделяются  скандинавский субрегион (Дания,
Швеция и Финляндия) и страны восточной Прибалтики (Эсто-
ния,  Латвия,  Литва)  [3].  Более  сложной  является  разделение
остальной территории, расположенной к югу и востоку от Бал-
тийского моря и политически относящейся к Германии, Польше
и Российской Федерации.

С точки зрения политико-исторических и этнокультурных
различий  Балтийский  регион  можно  подразделить  на  четыре
субрегиона: 1) Скандинавия (Дания, Норвегия, Швеция и Фин-
ляндия);  2)  страны Балтии (Эстония,  Латвия  и Литва);  3)  Се-
веро-Западная Россия и Карелия; 4) Польша и Германия (точнее,
германская Померания).  Данные субрегионы имеют, в первую
очередь, собственную этническую историю и различную поли-
тическую судьбу, что отразилось на современных различиях в
культуре  населения,  в  значительной  степени  связанных  с
господствующих там направлениях христианской религии.

Принятие христианства в регионе

Население  Балтийского  региона  приняло  христианство
позже, чем в других регионах Европы — только к концу Х сто-
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летия. До этого времени сохранялись языческие обряды и язы-
ческие  боги  —  Перун,  Белобог  (у  восточных  славян),  Дивас,
Перконс (у балтов), Один, Тор (у германцев) и т. д. Во второй
половине Х века христианство было принято королями викин-
гов — конунгами: датским — в 952 году (из Германии), норвеж-
ским — в 995 году (из Англии). В 966 году христианство принял
первый польский  король  Мешко  I,  а  в  988  году  —  Великий
князь Владимир на Руси (по византийскому обряду) [6].

Но  настоящая  христианизация  населения  региона  нача-
лась  только  с  XII  века  благодаря  миссионерам  из  Западной
Европы — монахам ряда католических орденов. Одновременно
началась  германская  колонизация  восточного  побережья  Бал-
тийского моря: шведами — Финляндии с 1150 года, датчанами
— севера Эстонии с 1219 года (где ими был основан Таллин),
германскими рыцарями — Латвии с 1202 года (когда была осно-
вана Рига и создан Орден Меченосцев, затем его сменили Ли-
вонский, Тевтонский ордена).

Уже в то время существовало различие между двумя вет-
вями христианской религии — римской и византийской. Окон-
чательный раскол христианства в 1054 году закрепил в регионе
сосуществование двух его направлений — римско-католической
и православной религий. Если на первых порах происходило вы-
теснение  язычества  с  двух  сторон,  то  в  дальнейшем  военное
противостояние  происходило  в  полосе  соприкосновения  двух
направлений христианства, которую с той поры стали опреде-
лять в Европе как границу Запада и Востока.

Шведские, датские и германские колонизаторы навязали в
восточной  Прибалтике  католическую  религию.  В  то  время  в
Польше уже господствовало католичество,  а в Литве вместе с
язычеством равные права  сохраняли оба  направления  христи-
анства. 

Но в XVI веке в Европе развернулась Реформация церкви,
последствия  которой  оказались  наиболее  ощутимы  в  Балтий-
ском регионе. В результате Реформации протестантизм в форме
лютеранства  приняли  все  современные  страны  Скандинавии:
Дания,  Норвегия и Швеция (в  то время эти территории были
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связаны военным союзом), Финляндия, Эстония и Латвия (тогда
датские и шведские колонии), северные земли в Германии.

Польша и Литва, объединённые с 1569 года в составе Речи
Посполитой, стали одним из центров контрреформации в Евро-
пе, и позиции католической религии здесь даже окрепли, осо-
бенно в Литве. Восток современной Латвии — Латгалия — быв-
шая в то время частью Речи Посполитой, до сих пор сохраняет
католическую религию. Россия осталась православной страной. 

Современная география религий региона

Балтийский регион и поныне является местом соприкос-
новения  трёх  направлений  христианской  религии  —  римско-
католической (в  южной  части  региона),  протестантской (в
основном лютеранской, на севере и западе) и  православной (на
востоке). Таким образом, по региону проходят сразу две значи-
мые  конфессиональные  границы:  между  католическо-проте-
станстским Западом и православным Востоком, а на Западе —
между  протестантским  Севером  и  католическим  Югом  (как
следствие Реформации церкви в XVI веке). 

Древняя Русь (ныне территория  Российской Федерации и
Республики Беларусь) приняла христианство по византийскому
обряду в Х веке, при этом православие официально закрепилось
на этих территориях с XI века, после официального раскола хри-
стианства (1054 год).

Но  западнославянские  народы  и  страны  (ныне  это
Польша, Чехия и Словакия), начиная с  XI века, приняли като-
лическую религию, и вместе с ней — латинский алфавит. Посте-
пенно  католичество  возобладало  в  Литве (особенно  после
объединения её с Польшей в  XVI  веке), где до того католиче-
ство сосуществовало с православием и язычеством. 

В германоязычных государствах Северной Европы также
было принято христианство по латинскому образцу, но начав-
шаяся в  XVI  веке Реформация привела к смене в них религии.
Дания (вместе с Норвегией), Швеция (с Финляндией, Эстлянди-
ей и Лифляндией) и Северная Германия были центром реформа-
ционного движения, и в них после 30-летней войны прочно за-
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крепилось лютеранство. Таким образом, в Северной Германии
население в основном приняло лютеранство, а в Дании, Норве-
гии, Швеции и Финляндии лютеранство стало государственной
религией. 

Рис. 3. Основные религии Балтийского региона (источник: [4])

Ливонский орден как государство не сумел пережить Ре-
формацию XVI века, однако судьба его отдельных частей оказа-
лась различной. Северные его части — Эстляндия, а затем и Ли-
фляндия (с 1629 года) были завоёваны шведами, и там было вне-
дрено лютеранство, а Латгалия стала частью Речи Посполитой,
и в ней было сохранено католичество. В Курляндском герцог-
стве, только формально зависимом от Речи Посполитой, посте-
пенно победило лютеранство. В итоге Эстония стала полностью
лютеранской страной, а Латвия — на две трети лютеранской
(бывшие Лифляндия и Курляндия), на одну треть — католиче-
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ской (Латгалия,  которая  ныне  является  восточным  регионом
страны).

Также особо нужно отметить  униатскую (греко-католи-
ческую) религию, которую в период существования Речи Поспо-
литой придумали поляки для тех восточных славян (особенно
белорусов и украинцев), которые отказывались принимать като-
лическую  религию.  В  Балтийском  регионе  это  коснулось  в
большей степени населения  западной части Республики Бела-
русь, где также имеются и достаточно многочисленные группы
местных жителей, исповедующих католическую религию.
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Тема 2. НАРОДЫ РЕГИОНА: ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И
ГРУППЫ

Археологические  находки  не  позволяют  определить,  на
каких языках говорили первые поселенцы Балтийского региона.
Известно, что постоянное население в регионе появилось в пе-
риод, когда климат после таяния ледника стал теплее — между
VI тысячелетием до нашей эры (неолитический каменный век) и
IV тысячелетием до нашей эры (бронзовый век). Тогда возникли
первые поселения людей, которые ещё не занимались сельским
хозяйством [5; 7]. 

Формирование и расселение финно-угорских народов

К  числу  древнейших  народов  региона  относятся  саамы
(лопари, лопь, или лапландцы), которых ныне можно встретить
на  севере  Норвегии,  Швеции,  Финляндии  и  на  Кольском  по-
луострове в России. Они говорят на языке финно-угорской груп-
пы уральской (или уральско-юкагирской) семьи, хотя и сильно
отличаются от соседних финно-угорских народов по своему ан-
тропологическому облику. Существует версия, что саамы — ко-
ренное население региона, освоившее территории близ ледника
ещё до его полного таяния, то есть примерно в  X тысячелетии
до  нашей  эры.  Позже  они  частично  смешались  с  пришлыми
финно-угорскими  народами,  переняв  их  язык.  Но  согласно
основной версии,  саамы пришли сюда со  своей исторической
прародины — Уральских гор, то есть с территории современной
России. Саамы имеют больше антропологического сходства  с
ханты, манси и самодийцами, чем с соседними финнами.

Когда на севере региона появились саамы, до сих пор не
установлено. Но известно, что во  III–II  тысячелетиях до нашей
эры побережья Балтийского моря достигли пришедшие с Урала
предки финнов и эстонцев. Эти народы также относят к финно-
угорской  группе.  В  Латвии  ранее  жили  ливы,  также  народ
финно-угорской группы [1]. К этой же группе относятся живу-
щие на территории России народы: карелы, вепсы, водь, ижор-
цы, сету, ингерманландские финны. Все эти народы, ранее назы-
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ваемые русскими чудью, водью и чухонцами, включают в при-
балтийско-финскую подгруппу. 

Выделяют также поволжско-финскую подгруппу, народы
которой проживают только в Российской Федерации (марийцы,
мордва), пермскую подгруппу (коми, коми-пермяки, удмурты).
Одному из финно-угорских народов удалось просочиться в Цен-
тральную Европу. Это венгры, которые, хотя и смешались с со-
седними народами, но сумели сохранить свой язык.  Иногда вен-
гров выделяют отдельно,  или же относят к восточно-финским
народам, подчёркивая этим большую степень их родства с хан-
тами и манси [5].

Первоначально финно-угорские народы представляли со-
бой множество мелких племён, которые постепенно консолиди-
ровались (например, сумь и емь в Финляндии), или же были ас-
симилированы соседними индоевропейскими народами — бал-
тийскими и славянскими (например, ливы — в Латвии, водь — в
России).  Некоторые  финно-угорские  народности  —  результат
переселения  и  последующего  смешения.  Например,  ижорцы
переселились на северо-запад современной России с территории
современной  Финляндии.  В  дальнейшем  оттуда  же  пересели-
лись и финны, смешавшиеся с родственными ижорцами и во-
дью, создав при этом новую этническую общность — финнов-
ингерманландцев [2].

Формирование и расселение индоевропейских народов

В  настоящее  время  в  науке  господствует  гипотеза,  что
распространение  в  Европе  индоевропейских  языков  связано  с
развитием сельского хозяйства, и прежде всего земледелия. Ро-
диной  индоевропейцев  считается  восточная  Анатолия  (в  Тур-
ции, точнее, в Малой Азии). Осколком  доиндоевропейских на-
родов, сохранившимся до настоящего времени, считают только
басков,  проживающих на севере Испании и юго-западе Фран-
ции.  Все  остальные  народы  Европы,  за  исключением  финно-
угорских,  относятся  к  индоевропейской  семье.  Одной  из
древнейших групп этой семья считается кельтская, ныне сохра-
нившаяся только на западной оконечности Европы (ирландцы,
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шотландцы, уэльсцы, бретонцы и  др.).  Кельтов вытеснили на
окраины Европы романские (латиноязычные), германские и сла-
вянские народы.

Соперничество между германскими и славянскими наро-
дами  началось  после  распада  Римской  империи  и  «Великого
переселения» народов. За несколько тысяч лет до этого, после
отступления  ледника  в  Европе,  началось  выделение  балтов  и
славян из единого прабалто-славянской этнической общности.
Существует версия, что обособлению балтов от славян способ-
ствовали  физико-географические  преграды  —  непреодолимые
болота, образовавшиеся вследствие таяния ледника. Обособив-
шиеся балтийские племена сохранили язык, наиболее близкий
индоевропейскому праязыку — санскриту. Ныне к балтийской
(летто-литовской)  группе  индоевропейской  семьи  относятся
латыши и литовцы. 

В  IV–V  веках  началась  экспансия  германских  народов,
окончательно уничтожившая Западную Римскую империю по-
сле первых нашествий азиатских орд гуннов и др. народов. Наи-
более известными стали германские племена франков (частично
переселившихся в будущую Францию), готов (которые из буду-
щей Швеции переселились в Средиземноморье, осев на некото-
рое время на северном побережье Чёрного моря), англов, саксов
и ютов (переселившихся в Британию из современной Дании и с
севера Германии), данов (пришедших в Данию с юга Скандинав-
ского полуострова) и т. п. Первая волна германского передвиже-
ния была направлена на запад Европы, и только в средние века
(с VIII–X веков) начинается их экспансия на восток — сначала в
виде походов викингов, а затем — планомерная колонизация в
период крестовых походов (XI–XV вв.) [5].

В  V–VI  веках происходила обширная экспансия славян-
ских племён, охватившая в первую очередь всю Восточную и
частично Южную Европу. Родиной славян считаются террито-
рии, расположенные к северу от Карпат, хотя точное местополо-
жение славянской прародины не установлено. В то время, когда
германские племена двигались на юго-запад Европы, вытесняя
кельтов  и римлян,  славяне расселялись на бывших кельтских,
фракийских, иберийских и византийских землях, достигнув по-
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луострова Пелопоннес (Греция) на юге, Адриатического моря на
юго-западе, реки Эльбы (Лабы) и островов Датского архипелага
на западе. В дальнейшем произошло разделение славян на три
группы: западную, южную и восточную. 

В  Балтийском  регионе  создание  специфики  славянских
групп племён, превратившихся позже в народности и собствен-
но  народы,  было  связано  с  этническим  субстратом,  то  есть
поглощённым элементом при экспансии славян — балтским или
финно-угорским. Так, этническим субстратом северных велико-
россов  были  финно-угры,  средних  великороссов,  белорусов  и
частично поляков — племена балтов [2]. 

Современные народы региона,  их языковые семьи и
группы

В  господствующей  ныне  в  науке  этнолингвистической
классификации народов главная роль отводится языку. Соответ-
ственно, народы по языковому критерию объединяются в груп-
пы и языковые семьи. В Балтийском регионе проживают народы
двух языковых семей: индоевропейской и уральской (уральско-
юкагирской).

В индоевропейской семье выделяют три языковые груп-
пы  народов,  проживающих  в  пределах  региона:  германскую,
славянскую и балтийскую (летто-литовскую). 

Германская группа делится на три подгруппы: 1) северо-
германская, распадающаяся на две ветви (первая включает нор-
вежцев, фарерцев и исландцев, вторая — датчан, шведов и гот-
ландцев); 2) западно-германская (немцы и проживающие к запа-
ду  от  Балтийского  региона  фризы,  голландцы,  англичане);
3) восточно-германская (готы — ныне исчезнувший народ, ра-
нее проживавший на юге Швеции) [5]. Таким образом, в Балтий-
ском регионе наиболее распространены германские языки, отно-
сящиеся к её северной, или скандинавской подгруппе, география
диалектов которых представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Скандинавские языки и диалекты (источник: [6])

Славянская группа также распадается на три подгруппы:
1) западно-славянская, куда входят поляки, кашубы, чехи, слова-
ки, нижние и верхние сорбы или лужичане (проживающие на се-
веро-востоке Германии); 2) восточно-славянская, которую обра-
зуют русские, белорусы и украинцы; 2) южно-славянская, вклю-
чающая  болгар,  сербов,  македонцев,  хорватов,  словенцев,  бо-
снийцев. Распространение западнославянских языков и диалек-
тов представлено на рисунке 5.
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Рис. 5. Западнославянские языки и диалекты (источник: [3])

К  балтийской (летто-литовской) группе  относятся  ла-
тыши и литовцы, а в прошлом сюда же входили пруссы, асси-
милированные немцами, но давшие название одной из историче-
ских  областей  Германии.  Латыши  и  литовцы  сложились  из
многочисленных  племенных  групп  балтов,  которые  будут
рассмотрены в разделах, посвящённых этим народам.

Языки  финно-угорской  группы уральской  (урало-юка-
гирской)  семьи  также подразделяются на подгруппы: 1)  при-
балтийско-финская (финны,  карелы,  вепсы,  водь,  эстонцы,
ливы,  финны-ингерманландцы);  2)  поволжско-финская (марий-
цы,  мордва),  3)  пермская (коми  и  коми-пермяки,  удмурты);
4) саамская (саамы — лапландцы или лопари). Языки и диалек-
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ты народов прибалтийско-финской подгруппы на  начало про-
шлого столетия представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Прибалтийско-финские языки и диалекты в начале
ХХ века (источник: [4])
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Отдельно в финно-угорской группе принято выделять вен-
гров, хотя и родственных хантам и манси, проживающими ныне
в Зауралье, но давно переселившихся в Центральную Европу и
частично смешавшихся с местным населением.

В действительности, каждый из названных народов также
не однороден, но внутренние различия в них уже относят к диа-
лектным и этнографическим.
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ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ УРАЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
СЕМЬИ

Тема 3. СААМЫ

Саамы относятся к финно-угорской группе уральской язы-
ковой семьи и проживают преимущественно на севере Сканди-
навского полуострова: в Норвегии (по разным оценкам от 40 до
60 тыс. чел.), Швеции (от 17 до 20 тыс. чел.) и Финляндии (6–8
тыс. чел.). В России они живут на Кольском полуострове (около
2 тыс. чел., из них половина — в сельской местности). Таким
образом, общая численность саамов в настоящее время оценива-
ется в 60–80 тыс. чел. (рис. 7). Самоназвания саамов — саами,
саамь, саме. Норвежцы называют саамов финнами (fin) [4].

 

Рис. 7. Ареал расселения саамов и их численность по странам
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Саамы — древнее население крайнего Севера Европы, по-
степенно оттеснённое вплотную к морям Северного Ледовитого
океана  соседними  народами:  русскими,  карелами,  финнами  и
скандинавами.  Ареал  расселения  саамов  в  прошлом  достигал
Северной Двины на востоке, Онежского и Ладожского озёр на
юге, то есть охватывал почти всю Карелию, Финляндию, Коль-
ский полуостров, север Скандинавии. 

Но сюда саамы пришли с востока (из-за Урала) и говорили
некогда на языке, близком к самодийским. Древнерусское соби-
рательное  название  народов  самоядь,  давшее  ныне имя  само-
дийской  группе  уральско-юкагирской  семьи,  генетически
родственно самоназванию saame. Например, якуты в своих ска-
заниях до сих пор называют своих западных самодийских сосе-
дей (нганасанов) именем саамой [5]. 

Антропологический тип саамов с заметной монголоидно-
стью, заимствованной у своих азиатских предков, называют ла-
поноидным. Связано это с древним названием саамов — лопари,
лопь, лапландцы. Это имя народ получил, вероятно, от финнов и
скандинавов, а затем оно было воспринято и русскими. Некото-
рые лингвисты производят это название от финских слов  lape,
lapea («сторона»), или от шведского lapp («место»).

В России вплоть до XVII века для обозначения земель саа-
мов на Онежском озере использовался термин «Лопские пого-
сты». В Карелии до сих пор название  Lappi используется для
обозначения  более  северных  территорий.  А  в  юго-восточной
Финляндии можно отыскать город Лаппенранта (Lappeenranta),
название которого переводится как «Лопарского плеса берег»,
свидетельствуя о южной границе расселения саамов в первона-
чальный период освоения этих земель финнами. 

Ныне же на севере Финляндии выделена в качестве само-
стоятельной  административной  единицы  область  Лапландия
(Lappi по-фински,  Lappland по-шведски), где, в частности, пря-
мо на северном Полярном круге располагается «деревня реме-
сленников Деда Мороза» или же «офис Санта Клауса» (Йоулу-
пукки  по-фински), откуда по всему миру рассылаются детские
рождественские подарки. 

21



Язык саамов стоит особняком среди языков уральской се-
мьи. Значительная часть его субстратной лексики, восходящая к
протосаамскому  языку,  не  находит  соответствия  в  других
финно-угорских языках [2]. Ввиду обширности ареала и необхо-
димости  выстраивать  хозяйственные  отношения,  общаться  и
торговать в инокультурной для них среде, саамы разных частей
ареала расселения переняли и усвоили различные элементы рус-
ской, финской, шведской и норвежской культурных традиций.
При этом саамы говорят на разных диалектах, особенности ко-
торых  часто  исключают  взаимопонимание,  что  позволяет
рассматривать их в качестве отдельных языков (рис. 8).

Рис. 8. Языки саамов (источник: [6])
1 —  ареал  расселения  саамов.  Границы:  2  — государств,
3 — языковых ареалов саамов. Языки и диалекты: 4 — южноса-
амский (диалекты: 4а — емтландский, 4б — аселе); 5 — уме-
саамский; 6 — пите-саамский; 7 — луле-саамский; 8 — северно-
саамский (диалекты: 8а — торнео, 8б — финляндский, 8в — бе-
реговой);  9  —  инари-саамский;  10  —  колтта-саамский  язык
(сколт); 11 — бабинский (аккала); 12 — кильдинский саамский;
13 — йоканьгский (терско-саамский). 
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Саамские диалекты во многих источниках объединяют в
десять групп, которые чаще и рассматриваются как отдельные
языки. В целом же выделяют две наиболее крупных группы са-
амских диалектов — западную и восточную [2]. Саамские диа-
лекты (языки) западной группы распространены в основном в
Норвегии и Швеции (южносаамский, уме-саамский, пите-саам-
ский, луле-саамский и северносаамский). Последний язык пред-
ставлен и в Финляндии.

Восточносаамская группа также включает пять диалектов
(языков),  четыре из которых представлены в России на Коль-
ском  полуострове.  Это  йоканьгский (терско-саамский),  киль-
динский  саамский,  колтта-саамский (нотозерский  диалект)  и
бабинский (аккала) языки, последний из которых часто рассмат-
ривают как вымерший. В Финляндии, кроме того, представлен
инари-саамский язык.  Кольские  саамы  проживают  преимуще-
ственно в Ловозерском районе Мурманской области. Их пись-
менность основана на кириллице [3].

Колтта-саамский язык (сколт) распространён сразу в трёх
странах (в Норвегии, Финляндии и России). В качестве живых в
настоящее  время  рассматривается  девять  саамских  языков,
шесть из них являются литературными. В Норвегии и Финлян-
дии саамские языки были признаны на официальном уровне в
1992 году, в Швеции — в 1999 году  [4].  Саамы скандинавских
стран в письменности используют латинскую графику.

Ныне саамы или же ведут оседлый образ жизни и занима-
ются  прибрежным рыболовством,  или являются  кочевниками-
оленеводами. Скандинавские саамы-оленеводы осенью и зимой
пасут стада в тундре, лесах и редколесьях северной Швеции, а
весной перекочёвывают на летние горные пастбища Норвегии.
Кочевники-саамы издревле не признавали государственных гра-
ниц и свободно передвигались по пастбищам, где пасли стада
их предки. Официальное право на пересечение норвежско-швед-
ской границы они получили ещё в начале XVII века [1].     

Изначально саамы были приверженцами шаманизма, но в
последующем были приобщены к христианству. Ныне они испо-
ведуют одно из направлений христианской религии в зависимо-
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сти от страны проживания: в России — православие, в Финлян-
дии, Швеции и Норвегии — лютеранство. 
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Тема 4. ФИННЫ

Самоназвание народа — суомалайсет, и только соседи на-
зывают жителей этой северной страны финнами. Этноним «фин-
ны» и название страны Финляндия («земля финнов») имеют гер-
манское  происхождение.  Вероятно,  что  они  произошли  от
древнегерманского  слова  «фен»,  означающего  «болото».  Рим-
ский  историк  Тацит  впервые  использовал  имя  «Фенны»  для
обозначения одного из северных народов. Он писал: «Фенны от-
личаются удивительной дикостью и ужасной бедностью; у них
нет оружия, нет лошадей…, пищей им служит трава, одеждой —
шкура, ложем — земля...».

Свою страну финны называют «Суоми»,  а  самоназвание
финнов «сумалайсет» переводится как «жители Суоми». Вероят-
нее всего, название страны происходит от слов «суо» («болото»)
и «ма» («земля»), то есть означает в переводе «земля болот», что
вполне согласуется с древнегерманским названием народа.

Финны ведут своё происхождение от древних прибалтий-
ско-финских  племён,  проникших во  II  тысячелетии  до  нашей
эры на северное побережье Финского залива. Одна из племен-
ных  групп,  обосновавшаяся  на  юго-западе  современной  Фин-
ляндии, так и называлась —  сумь, что и перешло затем на всё
население страны. Вторая группа будущих финнов —  хяме —
осела в центральной, озёрной части страны [1]. Русские называ-
ли эти племена «ямь», а скандинавы — «тавасты». Сейчас назва-
ние  «Хяме»  (или  «Тавастланд»  по-шведски)  закрепилось  за
местностью в западной части Озёрного плато, где ныне образо-
вано две области: Пяйят-Хяме и Канта-Хяме (рис. 9).

В формировании финнов принимали участие также саамы
и карелы. Хотя финны и саамы являются родственными народа-
ми и, вероятно, имеют общую прародину (Зауралье), саамы об-
основались здесь задолго до переселения сюда финнов. Финны
постепенно вытесняли саамов на север страны, но о присутствии
в прошлом этого  народа  в  центральной части Финляндии,  на
Озёрном плато, свидетельствует сохранившаяся здесь саамская
топонимика. 
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Рис. 9. Современные области (регионы) Финляндии

В  восточной  Финляндии  в  формировании  современных
финнов принимали участие карелы. В числе современных 19 об-
ластей (регионов) Финляндии можно увидеть сразу две карель-
ских области: Северная Карелия (Pohjois-Karjala) и Южная Ка-
релия (Etelä-Karjala). 

Финская культура ведёт своё начало с языческих эпосов-
поэм, называемых «рунами». Веками руны передавались из по-
коления в поколение как распев под звуки пятиструнного музы-
кального инструмента кантеле (род гуслей). Около 23 тысяч сти-
хотворных  строк  было  собрано  в  грандиозный национальный
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эпос — Калевала. Эпос делится на 50 песен, имеющих ранне-
христианское или языческое содержание. 

По своему характеру финны не столь экспансивны, более
сдержанны, чем их соседи. Существует анекдот, который финны
сложили сами про себя. «Братья Тойво и Марти работали в лесу.
Марти, увидев зайца, сказал: «Заяц бежит...». Тойво не произнёс
ни звука в ответ. Целый день трудились братья, потом ушли до-
мой, легли спать и лишь наутро, за кружкой кофе с молоком,
Тойво ответил: «Ну и пусть себе бежит!».

В  XII–XIII веках шведские феодалы совершили три кре-
стовых  похода  на  территорию  современной  Финляндии  под
предлогом  обращения  местного  населения  в  христианство.  В
XIV веке Финляндия стала шведской провинцией. В то время
шведско-новгородская граница проходила от устья реки Невы
на северо-запад до Ботнического залива [2].

В конце XVI века шведский король Густав I Васа провёл в
Финляндии  реформацию  —  замену  католической  религии  на
лютеранство. В 1581 году он же подарил Финляндии статус Ве-
ликого герцогства, а Великим герцогом «по совместительству»
стал сам шведский король. 

В начале  XVII века (1617 г.) шведский король Густав  II
Адольф отобрал у России Карелию и землю к югу от Финского
залива (в последующем эти земли получили название «Ингер-
манландия»).  Выход к Балтийскому морю и карельские земли
Россия вернула себе в результате Северной войны (1700–1721
гг.). А в результате русско-шведской войны 1808–1809 гг. Фин-
ляндия была включена в состав Российской империи на правах
Великого княжества. В 1812 году император Александр  I в це-
лях ослабления шведского влияния повелел перевести столицу
Финляндии из города Або (Турку) в Гельсингфорс (Хельсинки). 

Большой вклад в возрождение финской нации внёс импе-
ратор Александр II, который в 1856 году утвердил финский язык
в качестве второго (после русского) официального языка Фин-
ляндии, уравненного в правах со шведским языком, ранее являв-
шегося  единственным  государственным  языком.  Также  при
Александре  II в княжестве была введена собственная денежная
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единица — финляндская марка. В 1917 г. Финляндия получила
независимость от России.

Сейчас в Финляндии принято два государственных языка
— финский и шведский.  Шведы являются потомками пересе-
ленцев XIII–XVII вв. и проживают компактно на западном побе-
режье страны, к востоку от Ботнического залива, и на южном
побережье Финляндии — вдоль Финского залива. Также шведы
составляют  подавляющее  большинство  населения  Аландских
островов, имеющих автономный статус в Финляндии.

Основой  современного  литературного  финского  языка
стал диалект жителей центральных районов южной Финляндии
— хяме. Диалекты финского языка объединяются в две основ-
ные группы: западную и восточную (рис. 10). 

Рис. 10. Диалекты финского языка (источник: [3])
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Подавляющее большинство финнов является лютеранами,
но второй по значимости церковью в стране является Финская
православная  церковь,  имеющая  наибольшее  количество  при-
верженцев в финской части Карелии. 

Литература и карты по теме 4:
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Тема 5. КАРЕЛЫ

Карелы относятся  к  северной  группе  прибалтийско-
финских народов и родственны по языку соседним финнам. Ве-
рующие карелы, в отличие от финнов, принявших в шведский
период своей истории лютеранство, исповедуют православие. 

Существует множество вариантов самоназвания карел: ка-
рьялайзет (общее), карьялани (в Карелии; соответствует носите-
лям основного диалекта карельского языка, наиболее близкого к
финскому языку),  лингвиляйне, ливвикёй (близ Ладожского озе-
ра; соответствует носителям ливвиковского диалекта карельско-
го языка), лююдилайне, лююдикёй (близ Онежского озера; соот-
ветствует носителям людиковского диалекта) [1]. 

Численность карел в России, согласно  переписи населе-
ния 2010 года, составляет 60,8 тыс.  [4],  три четверти которых
(45,6 тыс.)  проживает  в  Республике  Карелия.  Кроме  того,
большая группа карел (7,4 тыс., или 12 % карел России) живёт в
Тверской области. Здесь они называют себя «тверскими карела-
ми» (tverin karielazet). 

В настоящее время в границах Республики Карелия чётко
выделяется три субэтноса карел: собственно карелы, компактно
проживающие в западной части республики севернее реки Суна;
карелы-ливвики, живущие у восточного побережья Ладожского
озера  и  частично  в  глубине  Олонецкого  перешейка;  карелы-
людики, расселённые узкой полосой к востоку от ареала ливви-
ков, ближе к Онежскому озеру. 

При этом ареал расселения карел в Республике Карелия
фактически распался на две части — северную (здесь прожива-
ют карелы, говорящие на диалектах, близких к финскому языку)
и южную (ареал расселения ливвиков и людиков, сформировав-
шихся в результате смешения с вепсами). Северную часть рес-
публики традиционно называют Беломорской Карелией, южную
— Олонецкой Карелией (рис. 11). 
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Рис. 11. Ареалы расселения карел в середине XIX века и диа-
лектные группы карел в современной Республике Карелия 

(составлено по источникам: [8; 9])

Карелы сформировались в первой половине I тысячелетия
нашей эры на основе аборигенного населения юга современной
Карелии и юго-востока Финляндии. «Корела» русских летопи-
сей к IX веку заселяла северное и северо-западное побережье
Ладожского озера (Карельский перешеек) [5]. На рубеже I–II ты-
сячелетий нашей эры происходило интенсивное взаимодействие
карельских  и  финских  племён  на  юго-востоке  современной
Финляндии.  Именно  в  это  время  от  карел  отделилось  племя
ижора, что рассматривается как факт наличия к тому времени
карельского племенного объединения [6].
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В ходе своего расселения в восточном направлении каре-
лы смешались с предками вепсов (племенами веси). В наше вре-
мя на северо-восточном побережье Ладожского озера и на Оло-
нецком перешейке распространен ливвиковский диалект карель-
ского языка, образовавшийся в результате вепсско-карельского
контакта. Карелы, проживающие к западу от Онежского озера,
говорят на  людиковском диалекте.  Многие исследователи счи-
тают, что людиковский диалект также имеет вепсскую основу. 

В ходе миграции на север карелы в XI–XII веках освоили
восточную часть современной Финляндии и западную часть Ка-
релии. Позже они продвинулись ещё дальше на север, где ча-
стично смешались с саамами. Аргументом в пользу этого кон-
такта является наличие лапоноидной примеси в антропологиче-
ском облике северных карел [5]. 

В  начале  XII  века  карелы  упоминаются  как  подданные
Новгородской республики. С этого времени карелы стали высту-
пать в качестве самостоятельной этнической общности со своей
оригинальной,  ярко  выраженной  материальной  и  духовной
культурой [6]. 

В 1323 году между Швецией и Новгородской республикой
был заключён Ореховецкий мирный договор, который опреде-
лил границу, рассекающую почти поровну современную терри-
торию Финляндии — от устья Невы на юге до Ботнического за-
лива на севере. Лишь в 1595 году, после заключения Тявзинско-
го мирного договора со Швецией, граница пришла в примерное
соответствие с современной государственной границей Финлян-
дии и России [7]. 

Как мы видим на карте, составленной в середине XIX века
П. Кёппеном [9] (см. рис. 11), почти все территории, располо-
женные  к  востоку  от  границы,  разделявшей  вплоть  до  конца
XVI века владения Швеции и Новгорода (в дальнейшем — Мо-
сковского государства), относятся к ареалу расселения карел. 

В  восточной  части  Финляндии  проживает  достаточно
много  потомков  карел,  которые  участвовали  в  формировании
финской нации. Но достоверно определить их численность сей-
час  нет  возможности,  так  как  они  считаются  в  своём
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большинстве  финнами.  По  оценкам,  число  потомков  карел  в
Финляндии может достигать от 550 тыс. [1] до 2 млн чел. [10].

Вне Республики Карелия выделяются ещё два субэтноса
карел:  тверские или  верхневолжские  карелы (проживающие
преимущественно  в  Лихославльском,  Спировском,  Рамеш-
ковском и Максатихинском районах Тверской области) и  тих-
винские карелы (сейчас сконцентрированные в Климовской во-
лости Ленинградской области) [1]. 

Карельская этническая территория распалась на два круп-
ных обособленных ареала в ХVII веке. Это произошло после за-
ключения Столбовского мира (1617 г.), по которому Карельский
уезд  перешёл в шведское владение.  Жители,  оказавшиеся под
властью другого государства, стали подвергаться религиозному
и  экономическому  давлению.  Неприятие  лютеранской  веры и
высокие  налоги вынудили карел начать  массовое  переселение
вглубь России (рис. 12). 

 Рис. 12. Переселение карел в XVII веке (источники: [2; 11])
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По оценкам историков, в конце XVI веке общая числен-
ность карел (в т. ч. на землях шведской Финляндии) составляла
около 60 тысяч. В XVII веке до 50 тысяч карел снялось со своих
исконных земель, причём от 30 до 40 тысяч обосновалось в глу-
бинных районах России. Около 30 тысяч карел переселилось на
новгородские и тверские земли.  В Карельском уезде,  отошед-
шем к Швеции, осталось менее 5 тысяч православных карел [3].

Начиная с XVII века тверские карелы стали основной ча-
стью карельского этноса, вплоть до середины ХХ века численно
превосходящей  соплеменников,  проживающих  в  Карелии.  Но
именно эта группа карел в ХХ столетии больше других подверг-
лась  ассимиляции.  Если  численность  карел,  проживающих на
территории  современной  Карелии,  уменьшилась  с  1936  по
2010 годы в  2,4  раза  (со  108,6  до  45,6  тысяч),  то  количество
тверских карел с 1926 по 2010 годы сократилось в 19 раз (со
140,6 до 7,4 тысяч) [1; 4] (рис. 13).

Рис. 13. Динамика численности карел в Российской империи,
СССР и Российской Федерации в период с 1835 по 2010 годы 

(источник: [1, с.  10; 4])
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Территория расселения карел в современной Тверской об-
ласти называется  «Тверской Карелией».  Карелы обосновались
здесь на землях, оставленных русским населением в конце XVI
— начале XVII вв., то есть в период смуты и польско-литовской
интервенции. Поэтому ареалы расселения карел здесь оказались
отодвинутыми от крупных рек и торговых трактов (рис. 14). 

Рис. 14. Ареалы расселения тверских карел и границы 
Карельского национального округа (1937–1939 гг.) 

(источник: [1, с. 15])

В 1937–1939 гг. в Калининской области существовал Ка-
рельский национальный округ, в котором проводилась большая
работа по развитию карельского языка. Но в настоящее время
субэтнос тверских карел находится под угрозой исчезновения.
Будущее Тверской Карелии в значительной степени зависит от
успешности политики по сохранению здесь карельского языка и
культуры [1]. 

И,  несмотря  на  то,  что  ранее  в  результате  миграции  в
Верхневолжье и на Валдай здесь обосновалась основанная часть
карельского этноса, именно на этих землях в последующем ка-
релы подверглись наибольшей ассимиляции. Сейчас их числен-
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ность уже в шесть раз меньше, чем карел в Республике Карелия,
хотя ещё век назад они в полтора раза превосходили число ка-
рел, оставшихся на своей исторической родине.  
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Тема 6. ВЕПСЫ

Вепсы  относятся  к  северной  группе  прибалтийско-
финских народов. В 2006 г. вепсы были включены в список ко-
ренных  малочисленных  народов  России.  Перепись  населения
2010 года зарегистрировала около 6 тысяч вепсов [2]. Более века
назад, по результатам переписи населения 1897 года, вепсов (то-
гда называемых чудью) насчитывалось свыше 25 тысяч. То есть,
в течение ХХ — начала XXI веков численность вепсов сократи-
лась более чем в четыре раза. Ныне вепсы используют разные
самоназвания: вепслайсет, бепся, вепсь, вепся, людиникад, тяга-
лажет [4]. Историческая вепсская территория, согласно иссле-
дованиям И. И. Муллонен [3], охватывает земли вокруг Онеж-
ского озера, вплоть до Выгозера на севере, Ладоги — на западе,
озёр Белого и Лачи — на юго-востоке (рис. 15). 

Рис. 15. Историческая территория вепсов и ареалы их расселе-
ния в середине XIX века (составлено по источникам: [3; 6])
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В средние века территории вепсов (тогда называемых сла-
вянами весью) были включены в состав Новгородской республи-
ки. В последующем началось сокращение земель вепсов на юге
за счёт русских колонистов. 

Двигаясь на север, вепсы смешивались с карельскими пле-
менами, в результате чего сформировались два субэтноса карел,
говорящих на диалектах, близких к вепсскому языку — ливвики
и  людики.  Вепсы, осевшие на западном побережье Онежского
озера,  создали  отдельную  группу  (онежских  или  северных
вепсов), сохранившуюся до наших дней. Северные вепсы были
отделены от средних и южных вепсов русскими колонистами,
обосновавшимися в долине реки Свирь [3]. В результате этого
вепсов можно рассматривать сейчас как ещё один пример раз-
общённых этносов.  

Уже в середине XIX века территория расселения вепсов
(тогда называемых чудью) была разделена на несколько ареалов
[6]. Во-первых, вепсы проживали в двух губерниях — Олонец-
кой  и  Новгородской.  Губернская  граница  рассекала  вепсскую
этническую территорию на две крупных части — северную и
южную.  Но  и  каждая  из  этих частей включала  обособленные
ареалы: два достаточно изолированных — на севере (в Олонец-
кой губернии), и три относительно обособленных — на юге (в
Новгородской губернии). Длительный период территориальной
и  административной  разобщённости  сказался  на  современной
диалектной дифференциации вепсов и разделении их на целый
ряд групп.

Современная  территория  расселения  вепсов  стала  ре-
зультатом  её  поэтапного  сокращения,  вызванного  обрусением
вепсских  поселений  [3].  Первый  район  концентрации  вепсов
расположен в южной части Республики Карелия, на юго-запад-
ном побережье Онежского озера (3,4 тысячи) (рис. 16). Земли,
расположенные в Западном Прионежье и заселённые преимуще-
ственно вепсами, были включены в состав Карелии в 1924 году
[7]. В 1994 году на территории Прионежского района Республи-
ки Карелия была образована Вепсская национальная волость, но
в 2006 году она была упразднена. 
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Рис. 16. Современные вепсские поселения и диалекты вепсского
языка в Республике Карелия, Ленинградской и Вологодской об-

ластях (составлено по источникам: [5; 8; 9])
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Вторая по численности группа вепсов проживает на восто-
ке Ленинградской области (около 1,4 тысячи). Третья небольшая
группа  вепсов  сохраняется  в  Вологодской  области  (примерно
400 человек) [2]. Две эти группы вепсов составляют формально
единый ареал, расположенный на границе четырёх районов двух
областей (Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского рай-
онов Ленинградской области и Бабаевского района Вологодской
области). Хотя внутри этого ареала в наше время существуют
заметные разрывы.

По названию бывших административных районов, а также
рек и озёр, вепсы делятся сейчас на шесть групп: шелтозерские
(прионежские) в Республике Карелия, винницкие (оятские), ефи-
мовские и шугозерские в Ленинградской области, шимозерские и
белозерские в Вологодской области [4]. В соответствии с тремя
основными  диалектами  вепсского  языка  прионежских  вепсов
также  называют  северными,  ефимовских  —  южными,  все
остальные группы относят к средним вепсам [1]. 
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Тема 7. ВОДЬ И ИЖОРЦЫ

Водь относится  к  южной группе  прибалтийско-финских
народов, к которой также причисляют и соседних эстонцев. Со-
гласно переписи населения 2010 года,  численность представи-
телей этого этноса в России составляет всего 64 человека, из них
только 14 проживает в сельской местности Ленинградской обла-
сти  [1],  преимущественно в  западной части Ижорской  возвы-
шенности (рис. 17, 18). В настоящее время фактически все пред-
ставители данного этноса говорят  на  русском языке.  Водский
язык не имеет письменности, и ныне его помнят лишь несколько
человек старшего поколения. 

Рис. 17. Поселения води в конце XIX века  (источник: [14])
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Рис. 18. Ареалы расселения води и ижоры в XIX веке 
(источник: [2])

Этноним  водь появился в  XI веке,  но без определённой
территориальной привязки. Но считается, что водские племена
сформировались как самостоятельный этнос в I тысячелетии на-
шей  эры,  отделившись  от  родственных  им  северо-восточных
эстонских  племён.  В  прошлом  водь  заселяла  обширные  про-
странства северо-западной части Восточно-Европейской равни-
ны: земли к югу от Финского залива между реками Нарва, Луга,
Плюсса и Нева. Первоначально эти территории в русских лето-
писях назывались Водской землёй [8]. 

Самоназвание води —  вадьялайзет. По одной из версий,
этноним водь может быть переведён как «клин». Так, например,
известен обычай ряда прибалтийско-финских народов украшать
одежду треугольным лоскутком ткани (клином).  Но более из-
вестны другие элементы женской водской одежды. После венча-
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ния водским невестам коротко стригли волосы, а на острижен-
ную голову надевали «пайкас» — головной убор из белого хол-
ста, украшенный бисером и раковинами-каури. Ещё одним эле-
ментом одежды молодки,  носимой ею до рождения первенца-
сына или первые два года после свадьбы, был передник, укра-
шенный бронзовыми колечками, монетами и бубенчиками. 

В XII веке земли води вошли в состав Новгородской рес-
публики. XII–XIII века стали периодом интенсивного переселе-
ния на земли води славян из Новгородской и Псковской земель.
К XIV веку на Ижорской возвышенности и в северо-восточном
Причудье  в  результате  взаимовлияния  славянской  и  водской
культуры  сформировался  областной  («вотландский»)  вариант
древнерусской культуры [5]. В последующем термин «вожане»
утратил этническое содержание и стал обозначать принадлеж-
ность его носителей к жителям Водской земли [11]. 

К западу от Ижорской возвышенности, где обитало пле-
менное образование, называемое русскими чудью, имелись бо-
лее благоприятные условия для длительного сохранения местно-
го языка и культуры. Данная «чудская» территория не входила в
состав летописной Водской земли, однако в дальнейшем стала
почти полностью соответствовать этнографической зоне рассе-
ления води. Собственно на Ижорской возвышенности (Водской
земле) уже в XIII веке стало заметным славянское доминирова-
ние [9; 10]. 

Ижорцы по языку родственны прибалтийско-финским на-
родам северной группы,  в  особенности,  карелам  [13].  Всерос-
сийская перепись населения 2010 года зафиксировала 266 ижор-
цев, около половины которых живёт в сельской местности Ле-
нинградской области  [1], преимущественно к югу от Финского
залива, на Ижорской возвышенности (рис. 19). При этом в пре-
делах традиционного ареала расселения проживает уже менее
90 ижорцев [12].  Общего самоназвания  народа  не  сложилось.
Употребляются этнонимы: ижора, ингеройсет, инкерикот, изу-
ри, карьяляйн, карьялайсет. 

В  начале  II  тысячелетия  нашей  эры на  северные  земли
води  с  востока  стали  проникать  ижорские  племена.  Племена
ижоры выделились на рубеже I–II тысячелетий из южно-карель-
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ских  племён,  заняли  южную  часть  Карельского  перешейка  и
земли по берегам рек Невы и Ижоры. К началу XIII века они до-
стигли берегов рек Луги и Нарвы. Первое упоминание ижоры в
западных письменных источниках датируется 1220 годом,  а  в
русских летописях — 1241 годом. 

Рис. 19. Ареалы расселения ижорцев и води в XIX–XXI веках
(источники: [3; 7])

В XIV веке, после заключения Ореховецкого мирного до-
говора со Швецией (1323 г.), на западе Карельского перешейка
(части  будущей  Ингерманландии)  осело  некоторое  число
финских переселенцев.  С 1478 года Ижорская земля (Водская
пятина  Новгородской  республики)  стала  частью  Московского
государства. До ХVII века племена води и ижоры приняли пра-
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вославную религию, при этом часть води была ассимилирована
ижорским населением [4]. Ижорский язык имеет четыре диалек-
та,  причём  один  из  них  (нижнелужский)  характеризуется  на-
личием водского субстрата. 

В XVII веке ижора, вместе с водью и русскими, снялась со
своих  земель,  захваченных  шведами,  которые  пытались  вне-
дрить там лютеранство. Шведы стали называть Ижорскую зем-
лю Ингрией или Ингерманландией. После возвращения Ижор-
ской земли России ижорцы в основном вернулись на родину,
хотя часть их и осталась на Новгородчине. 

На родине ижорцы смешались с принявшими лютеранство
соплеменниками  и  финнами,  переселившихся  в  Ингерман-
ландию по приглашению шведов. Язык финских переселенцев
оказал  воздействие  на  два  диалекта  ижорского  языка  (сой-
кинский и восточный или хеваский — в Ломоносовском районе).
Единственный  диалект  ижорского  языка,  не  подвергавшийся
финскому влиянию — оредежский [8].

В середине  XIX века было 17 тысяч ижорцев (рис. 20), в
1926 году — 16 тысяч. 

Рис. 20. Ареал расселения ижорцев в середине XIX века 
(источник: [2])
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В дальнейшем ускорились процессы смещения ижорцев с
русским населением.  Например,  в  1940-е годы,  когда  местное
финно-угорское население подверглось репрессиям и депорта-
ции, многие ижорцы старались записать себя русскими. Этому
способствовали и школы, где обучение велось на русском языке.
Ижорцы на юге Карельского перешейка исчезли совсем [6].    
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Тема 8. ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ 

Массовое переселение финнов на земли Ингрии (Ижоры)
началось  после  1617  года,  когда  эта  территория  по  условиям
Столбовского мира отошла Швеции. Эти земли получили швед-
ское название Ингерманландия (рис. 21). Ещё с конца XVI века
началось бегство православного населения (русских, карел, ижо-
ры, води) с земель, занятых шведскими войсками. Своего апогея
это  переселение  достигло  во  время  русско-шведской  войны
1656–1658 годов. В общей сложности в Россию переселилось не
менее 50 тысяч карел, ижорцев, води и русских [1; 3]. 

Рис. 21. Территория  Ингерманландии, входившая с 1617 по на-
чало XVIII века в состав  Швеции (источник: [4])

Первоначально шведское правительство планировало за-
селить Ижорскую землю немцами (из Мекленбурга и Бремена) и
голландцами. Однако из-за сурового климата и малоплодород-
ных почв немецкие и голландские колонисты не прижились в
Ингерманландии.  В  результате  шведское  правительство,  с  це-
лью заселения запустевшего края, было вынуждено согласиться
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на  заселение  этих  земель  финскими  крестьянами.  Поэтому
основной поток переселенцев из Финляндии пришёлся уже на
вторую половину XVII века [1; 7] (рис. 22). 

Рис. 22.  Схема переселения финнов-ингерманландцев в 1570–
1675 гг. (источник: [10])

Финны-ингерманландцы подразделяют себя на две этно-
графические  группы:  эвримейсет и  савакот.  Эвримейсет —
это переселенцы из ближайших районов Финляндии, в частно-
сти,  из прихода  Эуряпяя,  занимавшего северо-западную часть
Карельского перешейка, и соседних с ним приходов. Часть их
поселилась  на  соседних  юго-восточных  землях  Карельского
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перешейка, ещё две группы расселилось к югу от Финского за-
лива и реки Невы (рис. 23).

Рис. 23. Расселение финнов-ингерманландцев и окружающих их
народов в Санкт-Петербургской губернии в середине XIX в. (по

карте, составленной П. И. Кёппеном в 1849 г. [13])

Более многочисленной была вторая этнографическая груп-
па переселенцев из восточной Финляндии — савакот (выходцы
из исторической области Саво и из других частей Финляндии).
По подсчётам П.  Кеппена в середине  XVIII века из 72 тысяч
финнов-ингерманландцев почти 44 тысяч были савакот.  Эври-
мейсет считали всех остальных финнов поздними пришельцами
и воздерживались от браков с ними [12]. 
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Предки будущих савакот и эвримейсет проживали в зоне
карело-финских этнических контактов и сначала входили в со-
став  западных  карел,  но  со  временем  подверглись  финскому
влиянию и вошли в состав финского этноса, приняли от шведов
лютеранство. Тем не менее, язык финнов-ингерманландцев (осо-
бенно  эвримейский  диалект)  сохранил  некоторое  сходство  с
языком ижоры — более ранних выходцев с того же Карельского
перешейка [8; 11]. 

На  20–40-е  годы ХХ века  приходится преимущественно
принудительное переселение ингерманландских финнов. «Пер-
вая волна» массовой депортации финнов приходится на 1929–
1931 годы, когда их было выселено не менее 18 тысяч. «Вторая
волна» выселения пришлась на 1935–1936 годы,  когда регион
покинуло 26–27 тысяч ингерманландских финнов. В 1936 году
практически опустела 22-километровая полоса вдоль границы с
Финляндией, откуда было выселено около 10 тысяч финнов, в
основном в Вологодскую область [6].

По договору 1940 года с Финляндией было депортировано
карело-финское население Карельского перешейка. Собственно
эвакуация  жителей  перешейка,  добровольно покинувших род-
ные места, вглубь Финляндии началась ещё в период советско-
финской войны. Всего было эвакуировано около 300 тысяч че-
ловек, а на их место прибыло к началу 1941 года 144,3 тысячи
советских  переселенцев.  В  1941–1942  годах  многие  финлян-
дские переселенцы (до 200 тысяч) вернулись на свои земли, но в
1944–1945 годах их ждала вторая депортация, на этот раз окон-
чательная. К 1947 году их место заняло около 90 тысяч совет-
ских граждан,  включая  и представителей первой переселенче-
ской «волны» [2].    

В начале 1942 года около 30 тысяч финнов, оказавшихся в
кольце блокады, было депортировано в Сибирь. В 1943–1944 го-
дах от 61 до 63 тысяч ингерманландцев по договору между Фин-
ляндией  и  Германией,  было  переселено  на  прародину  через
Эстонию. 

По  соглашению 1944  года  между  Финляндией  и  СССР
около 56 тысяч финнов-ингерманландцев вернулось в СССР, но
им  было  запрещено  поселяться  в  Ингерманландии  вплоть  до
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1956 года.  Почти все вернувшиеся после войны в Ленинград-
скую область финны в 1947 году были подвергнуты «вторичной
депортации».  Финны-ингерманландцы  прямо  из  Финляндии
направлялись на поселение в Псковскую, Великолукскую, Нов-
городскую, Калининскую, Ярославскую и другие области Рос-
сии [9]. 

Опустевшие  ингерманландские  деревни  были  заселены
русскими, в частности из Ярославской и Костромской областей.
После  1956  года  в  Ингерманландию  вернулась  только  не-
большая часть финнов. Многие из них поселились в Карелии и
Эстонии, часть осталась в местах своей высылки. 

С распадом Советского Союза ускорился процесс пересе-
ления финнов-ингерманландцев из России в Финляндию [6]. Со-
гласно результатам переписи населения 2010 года, в Российской
Федерации к финнам-ингерманландцам относит себя 441 чело-
век (и только 52 человек в сельской местности). Вероятно, зна-
чительная часть финнов-ингерманландцев по-прежнему обозна-
чает себя как «финны», которых в России насчитывается свыше
20 тысяч (около 30 % из них — сельские жители) [5]. 

Литература и карты по теме 8:

1. Аграрная история Северо-Запада России XVII века. Л.:
Наука, 1989.

2.  Балашов Е. А. Карельский перешеек. Земля неизведан-
ная. Ч. 1. Юго-Западный сектор. СПб., 1996.

3.  Жербин А.  С. Переселение карел в Россию в  XVII в.
Петрозаводск, 1956.

4.  Ингерманландия.  [Электронный  ресурс]:  URL:
https://mikebrailowsky.livejournal.com/101547.html.

5.  Информационные материалы об окончательных итогах
Всероссийской переписи населения 2010 года. [Электронный ре-
сурс].  URL:  https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
perepis_itogi1612.htm.

6. Исаченко Г. А. «Окно в Европу»: история и ландшафты.
СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. 

53



7.  Киселева И. Г. Круг брачных связей хэваских ижор (к
проблеме  этнокультурных  контактов)  // Этносы  и  этнические
процессы. Памяти Р. Ф. Итса. Сборник статей. М.: Наука. Изд.
фирма «Восточная литература», 1993. С. 213–235.

8. Кочкуркина С. И. Корела и Русь. Л., 1986.
9.  Прибалтийско-финские народы.  История  и  судьбы

родственных народов / Сост. М. Йокипии. Ювяскюля, 1995.
10.  Схема  переселения ингерманландцев в 1570–1675 гг.

[Электронный  ресурс]:  URL: http://www.vsevinfo.ru/Inkeri/
foto/foto136.htm.

11.  Чистяков А. Ю.  Численность и расселение ингерман-
ландских  финнов  (вторая  половина  XIX  — начало XX в.)  //
Проблемы археологии и этнографии.  Выпуск 5:  Историческая
этнография:  Русский  Север  и  Ингерманландия.  СПб.:  Изд-во
СПб. ун-та, 1997. С. 84–93.

12. Шлыгина Н. В. Финны-ингерманландцы // Народы Рос-
сии:  Энциклопедия.  М.:  Большая  Российская  Энциклопедия,
1994. С. 372–373.

13.  Этнографическая  карта  Санкт-Петербургской губер-
нии, составленная П. И. Кёппеном. С.-Петербург, 1849 г.[Элек-
тронный  ресурс]:  URL: https://www.aroundspb.ru/maps/uralic/
1849_spbgub_etn.jpg.

54



Тема 9. ЭСТОНЦЫ

Впервые  о  жителях  восточного  побережья  Балтийского
моря сообщил римский историк Тацит в  I веке нашей эры, на-
звав их «айстиями» (Aestii), независимо от племенной принад-
лежности: финно-угорской или балтийской. Спустя 500 лет гот-
ский историк Иордан вновь упоминает этот народ,  назвав его
Hestii. В конце  IX века английский король Альфред Великий в
примечаниях к своему переводу сочинений Орозия указал поло-
жение страны  эстиев (или айстиев) —  Estland (Eastland) возле
страны венедов — Weonodland [9]. 

В средневековых скандинавских источниках земля под на-
званием Eistland локализуется между Вирландом (т. е. Вирумаа
на северо-востоке современной Эстонии) и Ливландом (т. е. Ли-
вонией — землёй ливов, расположенной на северо-западе совре-
менной  Латвии).  Другими  словами,  «Эйстланд»  в  скандинав-
ских источниках уже вполне соответствует современной Эсто-
нии, а «эйстии» — финно-угорскому населению этой земли. И
хотя не исключено, что первоначально «эстами» германские на-
роды называли балтские племена, но со временем данный этно-
ним был перенесён на часть прибалтийских финнов и послужил
основой для современного наименования Эстонии [3].

В русских летописях финно-угорские племена, живущие к
югу от Финского залива,  именовались «чудью». Но благодаря
скандинавам,  название  «Эстония»  (например,  норвежское
«Эстланн»  (Østlann) означает  «восточная  земля»)  постепенно
распространилось на все земли между Рижским заливом и Чуд-
ским озером, дав имя местному финно-угорскому населению —
«эсты» (до начала ХХ века), «эстонцы». 

Сами эстонцы называют себя  eestlased  («ээстлайсед»), а
свою страну  —  Eesti.  До  середины  XIX века  среди  эстонцев
чаще использовалось самоназвание «маарахвас» («народ своей
земли»). 

Эстонский этнос сформировался к началу  II тысячелетия
нашей эры в результате смешения древнего аборигенного насе-
ления и пришедших с востока в  III тысячелетии до нашей эры
финно-угорских племён [1]. В первых веках нашей эры на всей

55



современной территории Эстонии, как и на севере Латвии, был
распространён  тип  погребальных  памятников  эсто-ливских
племён — каменные могильники с оградками. 

В  середине  I тысячелетия  на  юго-восток  современной
Эстонии  проник  ещё  один  тип  погребальных  памятников  —
длинные  курганы  псковского  типа.  Считается,  что  ещё  долго
здесь проживало население, происходящее от кривичей. На се-
веро-востоке страны в то время встречалось население водского
происхождения [2]. В народной культуре населения северо-вос-
тока  Эстонии  прослеживаются  элементы,  заимствованные  у
финнов (на побережье Финского залива), води, ижорцев и рус-
ских (в Причудье) [8]. В XIX веке  началось стирание локальных
этнографических  различий  —  в  направлении  от  побережья
Финского залива к югу.

В Эстонии лингвистическая  граница проходит с  северо-
востока на юго-запад страны, деля её на ареалы распростране-
ния двух основных диалектов эстонского языка (рис. 24): север-
ного и южного [5]. До ХХ века даже письменность существова-
ла  сразу  на  этих  двух  основных  диалектах.  На  побережье
Финского залива ранее выделяли третий диалект — северо-вос-
точный, оставивший свой след в прибрежных говорах (рис. 25).

Рис. 24. Диалекты эстонского языка в начале ХХ века 
(составлено по источнику: [13])
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Рис. 25. Доминирующие языки и диалекты в Эстонии по итогам
переписи 2011/2012 гг. (источники: [4; 12])
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Современный  литературный  эстонский  язык  создан  на
основе  среднего  поддиалекта североэстонского диалекта. Зани-
мая центральное положение в Эстонии, этот поддиалект вобрал
в себя особенности соседних говоров и занял господствующие
позиции в стране благодаря своей «столичности»: Таллин нахо-
дится  как  раз  на  его  территории.  Североэстонский  диалект
включает  также  восточный (на  побережье  Чудского  озера),
западный (на побережье Балтийского моря)  и  островной под-
диалекты. Последний подвергся значительному влиянию швед-
ского языка.

В южной Эстонии ранее  главенствовал  тартуский  под-
диалект, который ныне передал своё лидерство вырускому под-
диалекту. Мульгиские говоры являются переходными к западно-
му поддиалекту североэстонского диалекта, а выруский поддиа-
лект подвергся  влиянию русского  языка.  Последнее  особенно
относится к сетускому (сето) говору, вобравшему в себя много
русских слов.

На региональные культурные различия в Эстонии оказали
влияние  миграции  русского  населения  в  западное  Причудье,
особенно старообрядцев, бежавших из России в XVII–XVIII ве-
ках.  На юго-востоке Эстонии на культурной специфике сказа-
лось принятие частью местного населения в  XVI веке и позже
православной религии. Особенно это отразилось на самобытно-
сти культуры сету (сето) [7].

В настоящее время по ряду культурных особенностей (ха-
рактер сельских поселений, народная одежда, фольклор и др.) в
Эстонии выделяют четыре этнографических области: остров-
ную, западную,  северную и южную  [5].  Их границы не всегда
совпадают с лингвистическими, и зачастую соответствуют при-
родным (физико-географическим) рубежам.   

Лужские эстонцы.  В 1816 и 1819 годах царские законы
раскрепостили крестьян Эстляндской и Лифляндской губерний.
Свыше 100 тысяч эстонских и латышских крестьян в 1840-х го-
дах приняли православную веру в стремлении освободиться от
помещиков с помощью российского правительства. По законам
1849 и 1856 годов крестьянам было разрешено покупать землю в
собственность, но помещики требовали слишком большую пла-
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ту за землю или её аренду. В этих условиях началась массовая
миграция эстонского и латышского населения из прибалтийских
губерний, особенно на территорию соседних российских губер-
ний — Санкт-Петербургской и Псковской [6] (рис. 26).

Рис. 26. Ареалы расселения эстонцев и других финно-угорских
народов Ингерманландии в начале ХХ века (составлено по 

источникам: [10; 11])

Одним из главнейших направлений миграции эстонского
населения было Восточное Причудье,  в частности Гдовский и
Лужский уезды Санкт-Петербургской губернии. Причиной осе-
дания эстонцев в достаточно слабо освоенных, лесистых и забо-
лоченных  местах,  какие  представляли  собой  территории
Гдовского и Лужского уездов, была более низкая плата за арен-
ду, как и цена для выкупа земли в частную собственность. Гу-
бернская  администрация  охотно  принимала  прибалтийских
переселенцев, видя в них пионеров сельскохозяйственных ново-
введений и учителей по правильной обработке полей и лугов.

Первая  мировая  война,  революция и  гражданская  война
подорвали  процесс  переселения  эстонцев  из  Лифляндской  и
Эстляндской  губерний.  С  1920  года  эстонское  правительство
проводило активную оптационную политику, в результате кото-
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рой до 1924 года в Эстонию вернулось 37,6 тысяч переселенцев
[6]. Таким образом, на начало 1920-х годов приходилась макси-
мальная  численность  эстонского  населения  на  территории
Гдовского и Лужского уездов — около 26 тысяч (в 1897 году —
только 20 тысяч) (рис. 27).

Рис. 27. Очаги поселений эстонцев к востоку от Чудского озера
и реки Нарвы в 1920-е гг. (источник: [11])

В первые годы советской власти эстонские хозяйства су-
мели добиться больших успехов в развитии сельского хозяйства,
поэтому  уже  в  середине  1920-х  годов  значительная  их  часть
была отнесена к категории зажиточных и кулацких, что и сказа-
лось на их дальнейшей судьбе. Поэтому эстонское меньшинство
пострадало в большей мере, по сравнению с соседним русским
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населением,  от  раскулачивания  с  высылкой  в  другие  районы
страны и от сталинских репрессий.

В начале 1930-х годов, когда проводилась кампания созда-
ния национальных сельсоветов, где национальные меньшинства
должны были составлять не менее 66 % от всего населения, в
Гдовском, Плюсском и Лядском районах Ленинградской обла-
сти были образованы эстонские и смешанные (с финнами и ла-
тышами) национальные сельсоветы. Но уже во второй половине
1930-х годов из официальных публикаций исчезает упоминание
о национальных сельсоветах. 

Вплоть до 1940-х годов эстонское население в Восточном
Причудье  оставалось  достаточно  многочисленным  [11].  Так,
например, известно, что к 1936 году при осуществлении коллек-
тивизации на современной территории Гдовского, Плюсского и
Стругокрасненского районов Псковской области было создано
более 60 эстонских колхозов [6]. 

Раскулачивание  эстонского  населения  началось  с  1930
года и достигло пика в 1935 году.  В период репрессий 1937–
1938 годов на расстрел осуждались в основном мужчины — гла-
вы хозяйств. Вслед за репрессиями была осуществлена частич-
ная  депортация  эстонского  населения  за  пределы  Восточного
Причудья. Эстонские семьи выселялись на Север, Урал, в Кир-
гизию и Таджикистан. Наряду с эстонцами выселялись и пред-
ставители других национальностей (в  частности,  латыши),  от-
несённые к «контрреволюционным». В 1939 году производилось
массовое сселение эстонских хуторов.

В  1943  году,  когда  Восточное  Причудье  находилось  во
временной фашистской оккупации, германские власти предло-
жили  эстонцам,  лишившимся  крова  в  1939  году  в  результате
сселения с хуторов, вернуться на историческую родину. В ре-
зультате с 1943 по 1959 годы число эстонцев в северных райо-
нах Псковской области сократилось более чем в три раза. При
этом ассимиляция прибалтийско-финского населения на севере
Псковской  области  во  второй  половине  ХХ  века  усилилась,
превратив его в почти мононациональную территорию [7]. Сей-
час доля эстонцев в населении Гдовского, Плюсского и Струго-
красненского районов является незначительной. 
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Тема 10. СЕТУ (СЕТО)

Сету  (самоназвание  «сето»)  — малочисленный  прибал-
тийско-финский  народ,  родственный  по  языку  эстонцам.  Как
самостоятельный  народ  сету  (сето)  сформировались  к  началу
ХХ века на территории Псковской губернии. Однако с 1945 года
сету, рассматриваемые в то время как этнографическая группа
эстонцев,  были  разделены  республиканской  границей  между
Россией и Эстонией, превратившейся с 1991 г. в государствен-
ную границу. 

Эстонцы называют народ «сету», такой же этноним при-
нят и в научной этнографической литературе [1; 4; 5; 9]. Русское
население в прошлом называло сету полуверцами, псковской чу-
дью, псковскими эстонцами, сетукезами [2; 8; 12]. 

В России сету проживают в Печорском районе Псковской
области.  Сету впервые были обозначены в итогах Всероссий-
ской переписи населения 2002 года, но и там они рассматрива-
лись как особая группа эстонского населения. В 2010 году сету
(сето) были официально включены в перечень малочисленных
народов России [6]. 

В ходе переписи 2010 года сету/сето назвали себя 117 жи-
телей Печорского района [3], что несколько ниже реального их
количества в связи с сохраняющейся традицией идентифициро-
вать себя как «эстонцы». Современная численность сету в Пе-
чорском районе оценивается примерно в 230–250 человек, что
зависит от методики учёта групп с несколько различающейся эт-
нической самоидентификацией [11].

В Эстонии сету проживают на восточных окраине уезда
Вырумаа  (где  ныне  образована  волость  Сетомаа),  которая  до
1920 года, вместе с территорией современного Печорского райо-
на, являлись частью Псковской губернии (рис. 28. 29). 

Ныне эти территории по обе стороны от государственной
границы составляют историко-географическую область Сетумаа
(или Сетомаа, то есть «земля сету/сето»). Общую численность
сету в границах этой историко-географической области можно
оценить примерно в 2 тысячи. 
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Рис. 28. Нулки (углы) сету в начале ХХ века (источник: [14])

Эстонские лингвисты рассматривают сетуский язык в ка-
честве одного из говоров выруского диалекта южноэстонского
языка. Сами же сету считают свой язык самостоятельным. В от-
личие от соседних эстонцев, принявших сначала католичество, а
затем лютеранство, сету были обращены в XV–XVI веках в пра-
вославие.  При  этом  в  сетуской  культуре  можно  найти  как
древнейшие  (дохристианские)  черты,  так  и  заимствования  из
культуры соседних народов, особенно русских [9]. 
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Рис. 29. Поселения сету в конце ХIХ века и изменение государ-
ственных границ в ХХ веке (составлено по источникам: [4; 9])

В 2006 году в список мáстерских произведений духовного
и устного наследия ЮНЕСКО внесено древнее сетуское песно-
пение (леэло, leelo). Но, пожалуй, наиболее интересным элемен-
том традиционной культуры сету является женская одежда. Ещё
в  начале  ХХ  века  известный  эстонский  этнограф  Яков  Гурт
(Якоб Хурт) сделал описание женской одежды сету, которое в
полной мере можно перенести и в наши дни. В сознании народа
традиционная  одежда  живёт  как  эстетическая  ценность  и  как
выразитель этнического своеобразия.

Чтобы  представить,  насколько  оригинальна  и  красива
женская одежда сету, можно привести несколько высказываний
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самих  представительниц  этого  народа.  При  вопросе  о  нацио-
нальной  одежде  женщины  сету  отвечают  почти  одинаково:
«Очень нравится, потому что красивая». А, к примеру, в начале
ХХ века Яков Гурт слышал и такие ответы на вопрос о возмож-
ном изменении одежды: «Да разве это возможно, ведь она кра-
сива; наши матери также одевались. Святая Дева Мария носила
такую же одежду, и было бы грешно заменить её другой!». Даже
русские девушки в начале ХХ века, если хотели быть повиднее,
надевали на ярмарку сетуский костюм [2]. 

В 1920 году по Юрьевскому (Тартускому) договору Пе-
чорский  край,  являющийся  родиной  сету,  отошёл  к  Эстонии.
Это произошло несмотря на то,  что  русские составляли здесь
около 65 %, а сету — только 25 %. На этой территории был ор-
ганизован уезд Петсеримаа с центром в Печорах (по-эстонски —
Петсери) [7] (рис. 30). 

Рис. 30. Ареалы расселения сету в начале ХХ века и в 1930-е гг.
(составлено по источникам: [13; 14])
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В 1944 году только что образованной Псковской области
было возвращено примерно 60 % территорий, присоединённых
к Эстонии в 1920 году. На этих землях в 1945 году был органи-
зован Печорский район. При этом в Эстонии остались западные
окраины Печорского края. В итоге традиционный ареал расселе-
ния сету оказался разделённым между Эстонией и Россией.

Уменьшение численности сету в Печорском районе нача-
лось с середины ХХ века, то есть почти сразу же после возвра-
щения этих земель России. Это было связано, в первую очередь,
с оттоком сетуской молодежи, предпочитавшей получать выс-
шее и среднее специальное образование на эстонском языке в
учебных заведениях Эстонии. Во второй половине XX века аре-
ал  расселения  сету  в  Печорском районе  постоянно сжимался.
Территория расселения сету стала представлять ряд разорван-
ных островков преимущественно в центральной части района.
Основная же масса сету сейчас проживает в эстонской части Се-
томаа (волости Сетомаа Выруского уезда). 

Несколько более устойчивыми первоначально были сетус-
кие поселения, расположенные вблизи границы с Эстонией. Од-
нако после распада Советского Союза и установления государ-
ственной границы с Эстонией, сетуские поселения стали быстро
исчезать и в непосредственной близости от границы. К примеру,
при  проведении  нами  этнодемографических  исследований  в
1999  году,  сету  удалось  обнаружить  лишь  в  50  населённых
пунктах [7]. 

По результатам экспедиции кафедры географии Псковско-
го  государственного университета,  состоявшейся  в  2014 году,
количество сельских населённых пунктов, где проживают сету,
сократилось ещё более значительно — до 36 [9]. Однако поселе-
ния, где были обнаружены сету в ходе этого исследования, уже
нельзя считать собственно сетускими, так как в большинстве их
(за исключением ряда хуторов) преобладало русское население.
Можно отметить основную тенденцию в изменении расселения
сету в Печорском районе, наметившуюся в начале XXI века —
это концентрация сету в относительно крупных сельских посе-
лениях (например, волостных центрах), находящихся вне тради-
ционного ареала их расселения (рис. 31).
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Рис. 31. Изменение ареала расселения сету в ХХ веке — 
начале XXI века (источник: [9])
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Сравнение  динамики  численности  сету  в  российской  и
эстонской частях Сетомаа свидетельствует о катастрофическом
сокращении сету на территории России. Если в 1945 году, когда
Сетомаа была поделена между Россией и Эстонией, численность
сету по обе стороны границы было приблизительно одинаковым
— по 6  тысяч  [7],  то  к  настоящему времени  сету  в  Эстонии
уменьшилось  примерно  в  3–4  раза,  а  в  Печорском  районе
Псковской области — почти в 30 раз. Главной причиной резкого
сокращения  печорских  сету  явился  их  миграционный отток  в
Эстонию.  Большой  отток  наблюдался  как  в  советское  время
(преимущественно в 1950–1970-е годы), так и в постсоветский
период (особенно в период с 1993 по 2005 годы).

Таким образом, в течение второй половины ХХ века и на-
чале XXI столетия произошло фактически растворение традици-
онного ареала расселения сету Печорского района. Вместо еди-
ного ареала расселения сету  сейчас  можно говорить только о
нескольких «островках» вокруг относительно крупных сельских
поселений, являющихся центрами притяжения сету среднего и
молодого возраста. Несмотря на то, что в этих поселениях сей-
час преобладает русское население, здесь сету имеют возмож-
ность сохранить свою этническую идентичность (в отличие от
сету-мигрантов,  переехавших в  Эстонию или большие  города
России).
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БАЛТИЙСКИЕ НАРОДЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Тема 11. ЛИТОВЦЫ

Этноним  балты (на  летто-литовских  языках  слово  balts
означает «белый») утвердился в мировой науке во второй поло-
вине XIX века, после того, как немецкий учёный Нессельман ис-
пользовал его в своей работе «Древнепрусский язык» (1845 г.).
До этого жители юго-восточного побережья Балтийского моря
назывались своими именами: пруссами, скалвами, куршами, же-
майтами,  ятвягами,  литвой,  земгалами,  селами,  латгалами и
т. д. (рис. 32).

Эти родственные племена составляли этнический массив,
распространённый от берегов Балтики до верховьев Оки. Вос-
точнобалтское  племя  голядь,  жившее  на верховьях Оки,  было
отсечено славянами от западных балтов и ушло с исторической
арены [10]. Следы восточных балтов запечатлены в топонимике
Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и других обла-
стей России [9].

Живущие на территории современной Литвы со II тысяче-
летия до  нашей эры балтские  племена в  эпоху средневековья
слились в объединения, названные жемайтами (жмудью) и аук-
штайтами, ставшими затем ядром литовского этноса. Жемайты
(от литовского слова  žemas — «низкий»)  в  то время заселяли
запад современной Литвы, в том числе побережье Балтийского
моря. Аукштайты (от литовского слова aukštas — «высокий»)
занимали все остальные земли будущей Литвы. К югу от аук-
штайтов (литвы) жили также балтские племена  ятвягов (суда-
вов), к западу — скалвов (шалавов), к северу — куршей (корси,
куров), земгалов (зимиголы, семиголы) и селов (рис. 33). 

Название  «Литва»  имеет  более  позднее  происхождение.
Так стали именовать аукштайтов в  XI веке в германских доку-
ментах  и  русских  летописях.  Первоначально  Литву  отожде-
ствляли с небольшой территорией в междуречье Нямунаса (Не-
мана) и Нярис (Вилии) — княжества Летува, но затем название
«Литва» распространилось на все земли, присоединённые позже
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аукштайтскими князьями. Современное самоназвание литовцев
— «летувяй».

Рис. 32. Балтские племена в Х веке (источник: [1])
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Рис. 33. Балтские племена в ХIII веке (источник: [2])

Происхождение  названия  государства  Литва  до  сих пор
окончательно не выяснено. Но в версиях недостатка нет: от ла-
тинского слова «litus» — «морской берег»,  от литовских слов
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«летус»  —   «дождь»,  «летас»  —  «медлительный,  неторопли-
вый», «líeti» — «лить, сливаться, объединяться». Часто данное
название находят в имени реки Летаука (Лиетава) — притоке
Няриса, а иногда — в названии поселения Летува (Лейтва) на
реке Швянтойи [8]. Также существует версия о связи имён бал-
тийских народов — литовцев и латышей — с принятием ими
христианства в католической («латинской») форме. В последнее
время  наиболее  популярной  стала  гипотеза  о  связи  названия
страны  со  словами,  в  переводе  с  литовского  означающими
«союз, объединение» [7]. 

Бывшие племенные различия сохранились ныне в форме
диалектов и говоров.  Два основных наречия литовского языка
— жемайтское и аукштайтское. Таким образом, в Литве двум
основным историко-культурным регионам соответствуют свои
наречия.  При  этом  граница  между  историко-культурными
регионами Литвы имеет преимущественно меридиональный ха-
рактер (рис. 34). 

Рис. 34. Историко-культурные регионы Литвы (источник: [5])
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Жемайтское  наречие  распространено  на  северо-западе
Литвы и делится на три диалекта: западный, северный и южный.
На остальной территории Литвы распространено аукштайтское
наречие, которое также делится на три диалекта: западный, вос-
точный и южный (дзукский)  [4]. Диалекты подразделяются на
огромное количество говоров и групп говоров, различия между
которыми невелики, а названия произошли от имён городов и
местностей (рис. 35).

Рис. 35. Наречия и диалекты литовского языка (источник: [6])

Литовский язык сформировался к  X–XI векам на основе
двух главных диалектов, однако, в основе литературного языка
лежит  юго-западный  аукштайтский  (судувский)  диалект.  В
письменности с  XVI века используется латинская графика  [3].
Литовский язык — один из древнейших языков мира, наиболее
близкий  из  ныне  существующих  языков  к  индоевропейскому
праязыку — «санскриту».
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К числу причин современных региональных культурных
различий относится влияние на разные группы литовцев сосед-
них народов.  Наибольшей германизации подверглась западная
Жемайтия, белорусизации — восточная и южная Аукштайтия,
полонизации — западная Аукштайтия, хотя польскому влиянию
подверглась почти вся территория современной Литвы. Русифи-
кация  в  Литве  не  принесла  существенных  результатов  из-за
немногочисленности русских переселенцев и сравнительно вы-
сокой рождаемости среди коренного населения страны [7]. 
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Тема 12. ЛАТЫШИ

Латыши — второй народ, входящий в балтийскую (летто-
литовскую)  группу  индоевропейской  семьи,  самоназвание  —
«латвиеши».  До  II тысячелетия до нашей эры всю территорию
современной Латвии заселяли финно-угорские племена. Древне-
балтийские племена пришли на юг современной Латвии на рубе-
же III–II тысячелетий до нашей эры. Балтийские племена стали
постепенно  вытеснять  финно-угров  на  север.  Возможно,  что
курши (куроны, куры древнерусских летописей) также первона-
чально были финно-язычным племенем, со временем подверг-
шимся балтизации. Об этом свидетельствует значительный слой
субстратной (прибалтийско-финской) лексики в их языке [8].

В целом же считается, что в начале нашей эры граница с
финно-уграми проходила  по реке  Даугаве  [1].  К югу от  реки
сформировались  родственные  группы  западных  и  восточных
балтских племён:  куршей (корси),  земгалов (зимиголы, зимего-
лы) и селов, которые поддерживали тесные отношения с сосед-
ними  балтскими  группировками,  проживающими  к  югу:  же-
майтскими, аукштайтскими, литовскими, прусскими и др. [14]. 

Согласно  антропологическим  исследованиям,  на  рубеже
VI–VII веков на восток современной Латвии (центр и север Лат-
галии)  проникли  восточно-балтийские  племена,  имеющие  от-
личный от западных балтов антропологический облик [3]. Веро-
ятно, это были балтские племена, вытесненные славянами при
своём  северном  продвижении  (на  Псков  и  Новгород  —  путь
кривичей и словен ильменских). Именно они считаются предка-
ми латгалов (латыголы, летьголы).  

Но на побережье Рижского залива по-прежнему обитали
прибалтийско-финские племена ливов. Ливы в то время прожи-
вали  на  двух  участках  побережья:  западном  —  к  северу  от
племён  куршей,  а  также  восточном  —  к  западу  от  латгалов,
включая низовья реки Даугавы [13] (рис. 36). 
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Рис. 36. Ареалы балтских племён к началу XIII века 
(источник: [7])

Сейчас в Латвии обычно выделяют пять историко-геогра-
фических  областей:  Видземе,  Латгале  (Латгалия),  Курземе,
Земгале и Селия (включающая также Аугшземе). Три последние
области в прошлом входили в состав Курляндии (Курляндской
губернии Российской империи), Видземе была частью Лифлян-
дской, а Латгале — Витебской губернии. 

Области Латвии имеют или чисто географические, или эт-
нические названия. Так, «Аугшземе» переводится как «верхняя
земля», «Видземе» — «срединная земля». Остальные названия
областей имеют этническое происхождение — от имён племен-
ных групп балтов: куршей (корси, куров) — Курземе (буквально
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— «земля куров»),  земгалов — Земгале (буквально — «конец
земли», или же «северная земля», если взять за основу другой
вариант названия племени — «зимигола»),  селов — Селия (её
восточную часть называют также Аугшземе), латгалов (латыго-
лы, латьголы) — Латгале (Латгалия) (рис. 37).

Рис. 37. Балтийские земли (княжества) к концу XII века и исто-
рические регионы Латвии (источник: [15]) 

Однако Видземе в прошлом называлась Лифляндией (от
немецкого «Lifland» — «земля ливов») или Ливонией, по имени
финно-угорского народа ливов. Ливы, ранее заселявшие побере-
жье Рижского залива на севере Курземе и западе Видземе, пол-
ностью исчезли в ХХ веке.  

В XII веке и начале XIII столетия на территории Латвии
образовались  первые  государственные  образования  —  княже-
ства, наиболее известные из которых: Талава (Толова), Ерсика
(Герцике), Кокнесе. Княжество Талава платило дань Пскову, Ер-
сике и Кокнесе с рубежа XI–XII веков были зависимы от полоц-
ких князей и также платили им дань [9]. Полочане построили в
этих латгальских княжествах православные храмы.  Правители
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трёх  названных  латгальских  княжеств  приняли  православную
религию [11]. 

Сложение латышского этноса задержалось вторжением на
рубеже XII–XIII веков в страну немецких крестоносцев, и завер-
шилось лишь к началу XVII века [1]. К концу XIII века Ордену
меченосцев  (созданному  в  1202  году)  и  Ливонскому  ордену
(сменившему с 1237 года Орден меченосцев) удалось завоевать
всю латышскую территорию, в результате чего здесь появились
значительные  группы  немецкого  населения.  Господствующий
класс и привилегированное городское население Латвии в пери-
од феодализма состояли почти исключительно из немцев [6].

В  XVI веке в Ливонском ордене началась Реформация, в
результате  которой  католическая  религия  была  заменена  лю-
теранством. Вспыхнувшая во второй половине века Ливонская
война (1558–1583 гг.) оказала заметное влияние на дальнейшую
этническую историю Латвии. Во время войны земли Ливонии
попали под власть Литвы, а затем Польши. На её территории
были образованы два герцогства:  в Видземе и Латгале — За-
двинское (Задаугавское), в Курземе и Земгале — Курляндское
(полное название — Курляндское и Земгальское герцогство). За-
двинское герцогство вошло сначала в состав Великого княже-
ства Литовского, а позже — в состав Речи Посполитой. Курлян-
дское герцогство находилось в вассальной зависимости от поль-
ского короля [11]. В Латгалии и Курляндском герцогстве стали
селиться поляки, при этом в Латгалии была даже сохранена ка-
толическая религия. 

В  результате  польско-шведской  войны  1600–1629  годов
Видземе перешла к Швеции. В Видземе (шведской Лифляндии)
господствующее положение продолжали занимать немецкие по-
мещики. Также здесь стали селиться шведы и финны. Таким об-
разом, латышская земля в XVII веке в политическом отношении
была разделена на три части (рис. 38), что не могло не отразить-
ся на этнической ситуации в этих регионах. На динамику этни-
ческой структуры населения влияла также депопуляция латвий-
ских земель, вызванная войнами и сопровождавшими их эпиде-
миями.  В  опустевшую  восточную  часть  современной  Латвии
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переселилось значительное число русских, а в северные районы
— эстонцев [6]. 

Рис. 38. Прибалтика в середине XVII века (источник: [7])

В  XVIII веке  вся  территория  Латвии  была  постепенно
присоединена  к  Российской  империи.  Сначала,  после  победы
над Швецией в Северной войне к России отошли г. Рига и Вид-
земе (которые вместе с южной частью Эстонии составили в 1796
году Лифляндскую губернию). В 1772 году в результате первого
раздела Речи Посполитой Россия получила Латгалию, включён-
ную в 1802 году в состав Витебской губернии. В 1795 году к
России было присоединено Курляндское герцогство, на террито-
рии которого была образована Курляндская губерния [11].

К середине XIX века произошли значительные изменения
в этническом составе  населения.  Оно  стало более  пёстрым,  в
портовых  и  промышленных  городах  появилось  довольно
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большое число выходцев из других частей Российской империи.
Быстро росла численность русских. В XVIII — начале XIX века
особенно интенсивной была миграция евреев. В последний тре-
ти  XIX века на территорию Латвии усилился приток белорус-
ского  и  украинского  населения.  Таким образом,  к  концу  XIX
века Латвия стала достаточно многонациональным краем Рос-
сийской империи.

В Латвии основная лингвистическая граница проходит с
севера на юг и делит страну на две части, соответствующие зо-
нам распространения верхнелатышского диалекта (на востоке) и
среднелатышского диалекта (на западе).  Ливонский (старое на-
звание — тамский) диалект сформировался под влиянием языка
финно-угорского  народа  ливов  и  представлен  на  побережье
Рижского залива (рис. 39). Основные диалекты латышского язы-
ка делятся на поддиалекты, и в каждой историко-культурной об-
ласти Латвии представлены свои поддиалекты [4; 12].

Рис. 39. Наречия и диалекты латышского языка (источник: [5])
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Латышский  литературный  язык  сложился  к  концу  XIX
века на основе говоров Видземе и Земгале (среднелатышского
диалекта)  [1].  Нижнелатышское наречие включает среднела-
тышский  и  ливонский  диалекты.   Среднелатышский  диалект
делится на три поддиалекта: говоры Курземе, Земгале и Видземе.
Ливонский диалект представлен говорами Курземе (на  севере
области) и Видземе (в основном на побережье Рижского залива).

Верхнелатышское  наречие,  называемый также латгаль-
ским,  включает  селонские и  латгальские говоры.  Латгальские
говоры подверглись значительному славянскому влиянию.  Они
же часто рассматриваются в качестве самостоятельного латгаль-
ского языка, на котором в 1730–1865 годах и 1904–1954 годах
издавались даже книги и газеты [12]. 

На культурной специфике  латгальцев, кроме языка, ска-
зывается их религиозное отличие от остальных латышей. Лат-
гальцы, по причине длительного вхождения их земли в состав
Речи Посполитой (с 1569 по по 1772 годы), так и не перешли в
лютеранство, а сохранили католическую религию (рис. 40). 

Рис. 40. Религии в Латвии (источник: [7])

83



В 1920–1930-х годах в независимой Латвийской республи-
ке существовала так называемая «латгальская проблема»: в это
время  религиозные  и  бытовые  различия  между  латышами-
лютеранами и латгальцами-католиками были настолько остры,
что многие латгальцы считали себя отдельным народом, отлич-
ным от латышей [7]. Культурно-бытовые (этнографические) от-
личия  латгальцев-католиков  от  остальных  латышей-лютеран
сохраняются и поныне. 

Но в Латгалии, вместе с католической религией, сильные
позиции занимает православная церковь, а также можно встре-
тить достаточно многочисленные группы старообрядцев.  При-
чиной этого является присутствие в регионе на протяжении до-
статочно длительного времени выходцев из Белоруссии и Рос-
сии.  С  XVI века из соседних с Латгалией белорусских земель
шёл постоянный приток крестьян-белорусов [2]. В XVII веке, в
связи с расколом русской православной церкви (1667 г.), на тер-
риторию Латгалии началось бегство старообрядцев (раскольни-
ков).  Причём установлено,  что  миграции староверов начались
ещё  до  официального  раскола  церкви  —  уже  в  1650–1660-е
годы, но особенно возросли в конце XVII века. Латгалия, будучи
пограничной  с  Россией  территорией,  испытала  значительный
приток старообрядческого населения,  и оказалась  среди райо-
нов,  где  происходило  формирование  ряда  раскольнических
толков и согласий (например, федосеевского толка, ветковского
согласия) [10]. 

Вместе  с  притоком  старообрядцев  в  XVII–XVIII веках
происходил прилив в Латгалию крестьян русского, белорусского
и польского происхождения, так как Польские Инфлянты в то
время испытывали дефицит рабочей силы. В результате уже к
началу  XIX века Латгалия превратилась в многонациональный
район. Вблизи границы, некогда отделявшей Ливонию от Руси,
больше половины населения стали составлять пришлые люди. 
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Тема 13. РУССКИЕ: ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

По своему происхождению русские связаны с восточно-
славянскими племенами, которые во второй половине I тысяче-
летия нашей эры занимали нынешнюю территорию европейской
части России [2]. В их формировании принял участие и ряд не-
славянских народов этого региона. Так, в качестве этнического
субстрата  русских  являлись:  на  севере  Восточно-Европейской
равнины  (преимущественно  в  зоне  тайги)  —  финно-угорские
племена, в её средней части (в западных секторах смешанных и
широколиственных лесов) — племена балтов, в южной части (в
лесостепной и степной зонах) —  иранские, в в дальнейшем —
тюркские народы [7].

Русская народность складывалась в XIV–XV веках в обла-
сти Великого Новгорода и Волго-Окского междуречья в процес-
се борьбы против монголо-татарского ига.  С начала XIV века
происходит постепенное возвышение Москвы и сплочение во-
круг нее населения северо-востока и севера Руси. 

С образованием единого Русского государства происходи-
ло непрерывное расширение этнической территории русских за
счет слабозаселённых восточных, северных и южных районов.
У русских, расселившихся на обширной территории, в результа-
те  многовекового исторического развития  и  взаимодействия с
другими народами к середине XIX века сложилось несколько эт-
нографических групп [2]. 

Наиболее ощутимые различия в культуре и быту в недав-
нем прошлом наблюдались между группами русского  населе-
ния, проживающего в пределах двух исторически сложившихся
больших  этнографических зон народа:  севернорусской и  юж-
норусской. Широкая полоса между северной и южной этногра-
фическими зонами считается переходной  среднерусской зоной.
Но особая группа с переходными признаками между северными
и  средними,  средними  и  южными  чертами  русской  культуры
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сложилась на  западе Европейской России: верховьях Днепра и
Западной Двины, бассейне реки Великой [8]. 

Таким образом, широтная зональность, определяемая пре-
имущественно  природно-климатическими  условиями,  является
ключевым признаком историко-этнографической дифференциа-
ции староосвоенной части Европейской России [7]. 

Во  многих  районах  России  сохранились  более  мелкие
группы, отличающиеся известной культурно-бытовой специфи-
кой. В европейской части страны ими являются: поморы на по-
бережье Белого и Баренцева морей; пустозеры и устьцилемы в
низовьях Печоры;  кержаки в  лесной полосе  Среднего Урала;
мещёра на севере Рязанской области;  полехи в Калужско-Брян-
ско-Орловском Полесье и др. [2]. 

Независимо от обозначенных выше этнографических зон,
в  России выделяются  историко-этнографические  (историко-
культурные) области.  Территория северо-запада Европейской
России входит в состав двух историко-этнографических обла-
стей:  Беломорско-Балтийской  и  Центрально-русской.  Цен-
тральнорусская область делится на западную, северную, восточ-
ную и центральную части. Отдельно выделяется Южнорусская
подобласть,  тяготеющая к  Центрально-русской историко-этно-
графической области [1; 4; 5].

Некоторые границы между частями Центрально-русской
области  имеют  природно-зональный  характер.  Так,  северная
часть Центрально-русской области охватывает преимуществен-
но южнотаёжные пространства, и с юга ограничена зоной сме-
шанных  лесов.  Западная  и  центральная  части  Центрально-
русской области соответствуют природным зонам смешанных и
широколиственных лесов. И, наконец, северная граница южной
части Центрально-русской области может рассматриваться как
зональная граница между широколиственными лесами и лесо-
степями. 

С учётом наличия явного  центра (вокруг Москвы) Цен-
трально-русской области,  можно считать,  что северная,  запад-
ная, южная и восточная её части являются ничем иным, как сек-
торами,  создающими  в  совокупности  с  «московским  ядром»
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концентрическую  этнографическую  зональность  Центральной
России (рис. 41). 

Рис. 41. Историко-этнографические области и подобласти ста-
роосвоенной части Европейской России  (источник: [7, с. 26])
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Историко-этнографические  группы  русского  народа.
Ещё век назад можно было наблюдать ощутимые различия в бы-
товой  культуре  между  двумя  исторически  сложившимися
большими этнографическими зонами русского народа: северно-
русской и южнорусской, то есть между северными и южными
великорусами. Эти различия в традиционной культуре русских
послужили причиной существования в отечественной этногра-
фии в течение некоторого времени мнения о том, что северных
и южных великорусов можно принять за отдельные самостоя-
тельные народы. Именно такой точки зрения придерживался из-
вестный русский этнограф Д. К. Зеленин [3]. Однако современ-
ные этнографы подчёркивают, что северные и южные русские
обладают единым этническим самосознанием, а значит, не мо-
гут быть признаны самостоятельными народами [6].

Широкая полоса между северной и южной этнографиче-
скими зонами русского народа считается переходной среднерус-
ской зоной. Пояс среднерусской культуры протянулся от Пскова
на западе Европейской России до Самары и  Оренбурга  на её
востоке. В пределах этого пояса расположены многие историче-
ские  центры Российского  государства:  Тверь,  Москва,  Влади-
мир, Нижний Новгород и др.   

В традиционной культуре среднерусской группы населе-
ния сплавлены в единое целое севернорусские и южнорусские
черты.  Постепенно  многие  элементы среднерусской  культуры
стали  приобретать  общерусский  характер,  распространяясь  в
пределах  севернорусских  и  южнорусских  территорий.  Так,
например, именно московские говоры, будучи среднерусскими,
легли в основу русского литературного языка.

Особая группа с переходными признаками между север-
ными и средними, средними и южными великорусами сложи-
лась на западе древней территории расселения русских — в бас-
сейне реки Великой, в верховьях Днепра и Западной Двины [8].
Ныне ареал западнорусской культуры соответствует территории
Псковской и Смоленской областей, а также западной части Ле-
нинградской и Новгородской областей.  

Традиционное жилище. Севернорусское жилище тради-
ционно отличалось большими размерами, высоким подклетом,
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двускатной (заметно реже — четырёхскатной) крышей, крытой
чаще всего деревом. Для севернорусского комплекса жилья ха-
рактерны  развитые  архитектурные  формы,  выразительность
пластических форм и богатство резных украшений. Обычно жи-
лые и хозяйственные помещения объединялись под одной кры-
шей. В каждом хозяйстве обязательно имелась баня.

Среднерусское жилище было несколько меньшего разме-
ра, имело более низкий подклет, двускатную (как на севере) или
четырёхскатную (как на юге) крышу, крытую деревом или соло-
мой. Различают два варианта среднерусского комплекса жилья.
В первом случае двор, как и на севере, примыкал к жилью, но
ставился под отдельной крышей. Второй вариант отличался от
первого главным образом полузакрытым или открытым двором,
а также заметно меньшим распространением бани.

Южнорусское жилище не имело подклета, то есть было
наземным с земляным или же глинобитным (позже — деревян-
ным) полом. Крыша дома — четырёхскатная, соломенная. Сна-
ружи дома обычно обмазывали глиной, а затем белили, и этим
они напоминали распространённые на Украине хаты. Южнорус-
ский  комплекс  жилья  характеризовался  открытыми  и  полуза-
крытыми дворами, а также отсутствием бани. В зависимости от
внутренней планировки южнорусского жилища, а точнее, места
расположения печи, выделяют два его варианта: западный и вос-
точный. 

Западнорусское  жилище характеризовалось  подклетом
низкой или средней высоты (до середины XIX века — зачастую
вообще  без  подклета),  двускатной  крышей,  крытой  соломой
(реже — деревом).  Украшение жилища резьбой было развито
слабо, бани встречались не во всех хозяйствах. Внутренняя пла-
нировка западнорусского жилища была аналогична белорусско-
украинской. Различают три варианта западнорусского комплек-
са жилья в зависимости от типа двора: открытого, крытого и с
трёхрядной застройкой (основного) [8].    

Народная  одежда. Также  заметные  региональные  раз-
личия на рубеже XIX–XX веков были представлены в женской
традиционной одежде. Этнографы выделяют, прежде всего, се-
верорусский  и  южнорусский  женский  костюм,  от  которых
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несколько отличался западнорусский костюм, имеющий ряд бе-
лорусских  (или  украинских)  черт.  Независимо  от  региона,
основную часть женского костюма составляла длинная рубаха
из белого холста, которая обычно шилась из разных полотнищ
ткани, а её верхнюю видную часть и рукава при этом старались
сделать понаряднее. 

Поверх  рубахи,  в  зависимости  от  региона  проживания,
крестьянки надевали либо сарафан,  либо понёву (поясную, не
сшитую по бокам одежду типа юбки) синего, красного или чёр-
ного  цвета,  но  чаще  из  шерстяной  ткани  в  клетку.  Причём
понёва (понява,  понька)  была одеждой только замужних жен-
щин. Сарафан на Руси появился позднее понёвы, и первоначаль-
но  это  был  вид  одежды  мужской  боярской  знати.  Но  уже  с
XVII века сарафан стал одеждой русских крестьянок и постепен-
но почти вытеснил понёву. 

В XIX веке понёвы сохранились лишь в некоторых губер-
ниях южнее Москвы, превратившись в отличительный элемент
южнорусского женского костюма. Замужние женщины на юге
надевали сложный кичкообразный головной убор — сороку, не-
редко имевшую форму рогов.  Южнорусский женский костюм
был очень красочным, и в нём сочетались украшения всех ви-
дов. Шею и грудь украшали ожерельями, повязками, цепочками
из разноцветного бисера.  

В то же время сарафанный комплекс русской одежды бы-
товал на Севере, в Приуралье, в Западной и Восточной Сибири,
став, вместе с кокошником (женским головным убором), одним
из  основных  элементов  севернорусского  женского  костюма.
Севернорусская женская одежда отличалась наличием вышитых
украшений,  имеющих сдержанный колорит (преимущественно
красного с добавлением синего и зелёного цветов). 

Западнорусский  женский  костюм включал  полотенча-
тый головной убор, особого вида понёву или полосатую юбку.
По ряду деталей, по раскраске (более светлой) и характеру орна-
мента он сближался с белорусской или же украинской одеждой.
Также жители западных губерний России отличались своей обу-
вью, так как носили лапти «белорусского типа».
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В мужской одежде  даже  в  XIX веке  региональные  раз-
личия были выражены заметно меньше. Но с давних пор на Руси
существовал обычай постоянного ношения пояса, и по манере
опоясывания  одежды можно было судить,  откуда  человек ро-
дом. Способ опоясывания нашёл отражение в народных присло-
вьях: «воронежские долгопузики», «вислобрюхая тамбота» (там-
бовчане), «кособрюхие рязанцы» (у них, как у плотников, всегда
топор за поясом, отчего одна сторона свисает вниз) [6]. 
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Тема 14. РУССКИЕ: ДИАЛЕКТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

С двумя основными историко-этнографическими группа-
ми русского населения чётко соотносятся наречия русского язы-
ка: северное и южное [4; 5; 6] (рис. 42). Южнорусское наречие
называют  акающим, потому что в нём неударяемое  о произно-
сится как  а (например,  вадá, здарóвый,  адúн).  Севернорусское
наречие называют  окающим,  так  как  в  тех  же  случаях чётко
произносится звук о (например, водá, здорóвый, одúн). Но этим
не исчерпываются отличительные особенности наречий.

Рис. 42. Наречия и диалектные зоны русского языка 
(источник: [3])
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Так, например, для северного наречия характерно произ-
ношение взрывного  г (нога, говорю), а для южного наречия —
замена звука  г фрикативным звуком [γ], близким к  х, или соб-
ственно звуком  х (но[γ]а — нох,  бере[γ]усь — берехся, сапох).
Для южного наречия также характерны такие черты, как яканье
(нясу, бяру вместо несу, беру), употребление мягкого т (=ть) в
окончании третьего  лица  глаголов (он ходить,  они везуть)  и
другие. А в северном наречии отмечаются такие особенности,
как произношение на месте  ст в конце слов звука  с (мос, хвос
вместо мост, хвост), произношение длинного звука м (=мм) на
месте бм (омман, оммерить вместо обман, обмерить) и др.

В некоторых говорах севернорусского наречия с  давних
пор сохраняется такое языковое явление,  как цоканье,  то есть
произношение ц вместо ч (цай, цас, цасто вместо чай, час, ча-
сто).  Данное явление,  а  точнее,  неразличение звуков  ц и  ч в
ряде говоров северного наречия русского языка, многие учёные
связывают с заимствованием данной черты у финно-угорского
населения при заселении славянами севера Восточно-Европей-
ской равнины. Тем же прибалтийско-финским субстратом ино-
гда  объясняется перенос  ударения в  говорах Северо-Западной
России, например, в псковской группе говоров, на первый слог
(Зáпсковье, Зáвеличье, Зáплюсье и т. п.).      

Южные границы северного наречия русского языка прово-
дят по такому языковому явлению, как полное оканье, а север-
ные границы южного наречия — по наличию фрикативного зву-
ка [γ]. Однако оба данных языковых явления не характерны для
пояса  говоров,  протянувшегося  между  ареалами  северного  и
южного наречий русского языка. В том же поясе говоров сме-
шиваются другие черты северного и южного наречий, поэтому
они рассматриваются как переходные среднерусские говоры.

Второй тип территориальных ареалов русского языка —
диалектные  зоны.  Они  охватывают  большие  территории,
объединяющие  говоры  суммой  общих  признаков.  Лингвисты
выделяют восемь диалектных зон. При этом каждая диалектная
зона относится к членению не наречий, а всего русского языка. 

По особому принципу выделена центральная диалектная
зона, где на основе Ростово-Суздальского диалекта зарождался
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собственно русский язык, отличный от других восточнославян-
ских языков. Говорам центральной зоны свойственны черты, ха-
рактерные и для литературного языка; причём они органически
им присущи и исконны, а не являются усвоенными из литера-
турного языка. 

Для каждой диалектной зоны характерен свой собствен-
ный набор специфических языковых явлений, некоторые из ко-
торых можно привести в качестве примера. В числе особенно-
стей западной диалектной зоны можно назвать распространение
вместо конструкции с предлогом из конструкции с предлогами з
или  с (например,  приехал  з Москвы, вылез  с ямы), а также ис-
пользование  деепричастия  в  функции  сказуемого  (например,
поезд уеховши).

В  северо-западной  диалектной  зоне распространено
произношение двойного согласного нн на месте дн (ланно, рон-
ня вместо ладно, родня), а также сохраняются следы уже отме-
ченного  нами  цоканья. А,  к  примеру,  в  северной диалектной
зоне используются  конструкции  с  повторяющимся  словом  да
(пропололи картошку да, свёклу да, лук да); в северо-восточной
диалектной зоне — конструкции с предлогом по (пошёл по оре-
хи, пошёл по топор, пошёл по бабушку).

Для  южной  диалектной  зоны характерны  разные  типы
яканья. В  юго-западной диалектной зоне  отмечаются такие яв-
ления,  как  замена  согласным  в начального  гласного  у или
предлога у (вчитель, в нас, в сестры вместо учитель, у нас, у се-
стры)  и,  вместе с тем,  замена согласного звука  в на  гласный
звук у (у доме, унук вместо в доме, внук). Там же распространена
замена звука  ф на  х или хв (торх,  хвакт вместо торф, факт).
Среди особенностей юго-восточной диалектной зоны можно от-
метить  использование  деепричастий  прошедшего  времени  с
суффиксом -мши (например, разумши) [5].

Группы  говоров  и  межзональные  говоры  русского
языка. Третий  тип  территориальных  объединений  русского
языка,  представляющий  собой  относительно  мелкие  ареалы,
вписанные в  территории  наречий и  диалектных зон,  является
главной  величиной  современного  диалектного  членения  —
группы говоров (рис. 43). Кроме языковых явлений, характеризу-
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ющих наречия и диалектные зоны, группы говоров имеют свои
собственные черты. 

Рис. 43. Диалектологическая карта русского языка, составлен-
ная  К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой в 1964 г. (источник: [2])
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Особо выделяются  межзональные говоры, которые пред-
ставлены на территориях, где встречаются, пересекаясь, грани-
цы противоположных диалектных зон.  Межзональные  говоры
лежат не только между диалектными зонами, но и между север-
ным и южным наречиями русского языка, называясь в этом слу-
чае среднерусскими говорами. Особенностью межзональных го-
воров является отсутствие в них единого комплекса только им
присущих диалектных черт.

На территории северного наречия русского языка выделя-
ются  следующие  группы  говоров.  Ладого-тихвинской  группе
свойственны черты западной, северо-западной и северной диа-
лектных зон. Говоры  вологодской группы характеризуют черты
северной  и  северо-восточной  диалектных  зон.  В  говорах  ко-
стромской группы сочетаются черты северо-восточной и цен-
тральной зон, но отсутствуют черты северной диалектной зоны.

Межзональные говоры северного наречия разделяются на
онежскую группу, лачские и белозерско-бежецкие говоры. Здесь
отмечаются все черты, свойственные северной диалектной зоне.
По территории межзональных говоров проходят границы запад-
ной, северо-западной и северо-восточной диалектных зон. 

Среднерусские говоры не имеют своего, единого для всех
них комплекса диалектных черт. Они делятся на западные и вос-
точные, на окающие и акающие в зависимости от того,  какие
черты наречий и диалектных зон для них характерны. Западные
среднерусские говоры имеют ряд черт северо-западной, запад-
ной, северной диалектных зон и делятся на окающие (гдовская
группа и новгородские говоры) и акающие (псковская группа и
селигеро-торжковские говоры). Новгородские и селигеро-торж-
ковские  говоры  не  обладают  единым  языковым  комплексом,
поэтому не выделяются в качестве особых групп. 

Восточные  среднерусские говоры обладают  чертами  се-
веро-восточной, юго-восточной, центральной диалектных зон и
также  подразделяются  на  окающие  (владимирско-поволжская
группа) и акающие (без специфических диалектных черт) [5], в
состав которых входят также говоры «чухломского острова».  

На территориях  южного наречия русского языка, приле-
гающих к западной границе России, выделено три группы гово-
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ров.  Западной и верхне-деснинской группам свойственны явле-
ния южной, западной и юго-западной диалектных зон. В верхне-
днепровской группе сочетаются черты тех же диалектных зон, но
представлены  и  отдельные  черты  юго-восточной  диалектной
зоны. Одна из черт юго-восточной зоны присутствует также в
верхне-деснинской группе говоров [6].

Диалектологические  карты  русского  языка. Первая
карта  диалектного  членения  русского  языка  была  создана  в
1914 году. Карта, составленная членами Московской диалекто-
логической  комиссии  Н.  Н.  Дурново,  Н.  Н.  Соколовым  и
Д. Н. Ушаковым, называлась «Опыт диалектологической карты
русского языка в Европе». Создатели карты опровергли распро-
странённое в то время мнение о том, что в языке реальны только
границы отдельных диалектных явлений и нет целостных терри-
торий языковых общностей. В 1915 году те же авторы опубли-
ковали «Диалектологическую карту русского языка в Европе с
приложением очерка русской диалектологии».

Украинский и белорусский языки в соответствии с взгля-
дами того времени были показаны на карте в виде наречий рус-
ского языка. Территория русского языка была представлена до-
статочно широко, включая земли позднего заселения, в том чис-
ле северные и прочие регионы, где русское население перемежа-
лось с иноязычным. Недостатком карты было проведение грани-
цы северного наречия исключительно по одной черте — ока-
нью.  Такое  членение  русских говоров отрывало акающие мо-
сковские говоры от окающих владимирско-поволжских, хотя и
те, и другие имели одну основу — ростово-суздальский диалект.

Между северновеликорусским и южновеликорусским на-
речиями на карте 1914 года показаны акающие среднерусские
говоры, которые считались «переходными», имеющими север-
новеликорусскую  основу  и  южновеликорусское  наслоение.
Группы говоров выделялись внутри наречий на основе лишь од-
ного признака, разного для каждого из наречий, что существен-
но  упрощало  реальное  соотношение  территориально-диалект-
ных объединений.  На карте 1914 года северновеликорусские го-
воры были разделены на  пять  групп:  поморскую,  олонецкую,
западную, восточную и владимирско-поволжскую (рис. 44). 
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Рис. 44.  Диалектологическая карта русского языка в Европе, со-
ставленная Н.  Н. Дурново, Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым в

1914 году  (источник: [2])
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В пределах территории  средневеликорусских говоров вы-
делено три группы: псковская, западная и восточная. При этом
говоры псковской группы обозначены как  переходные к бело-
русским на северновеликорусской основе. На территориях, со-
седних  с  современным Северо-Западом  России,  представлены
белорусские говоры, делящиеся на севернобелорусские (северо-
восточные) и южнобелорусские (юго-западные), а также говоры
переходные к южновеликорусским на белорусской основе [5].

Через полвека была создана новая карта диалектного чле-
нения  русского  языка,  которая  охватывала  говоры  только  на
территории  исконного  восточнославянского  заселения,  где  и
сформировались русские диалекты и национальный язык. Дан-
ная карта была составлена К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой и
впервые опубликована в книге «Русская диалектология» под ре-
дакцией Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой [4]. Достижения в лин-
гвистической географии позволили выделить три типа террито-
риальных объединений,  существующих в русском диалектном
языке, и рассмотренных нами выше.

Литература и карты по теме 14:

1.  Диалектологическая  карта русского  языка  в  Европе.
1915.  [Электронный ресурс]: URL: https://postnauka.ru/img/2016/
03 /map2.jpg.

2. Диалектологическая карта русского языка. 1965. [Элек-
тронный  ресурс]:  URL:  https://q-map.ru/wp-content/uploads/
2017/06/DialektMap1965.png.

3. Наречия и диалектные зоны русского языка. [Электрон-
ный  ресурс]:  URL:  http://gramota.ru/book/village/images/maps/
int3.gif

4. Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова, В. Г.
Орловой. М.: Наука, 1964. 306 с.

5.  Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М.:
Просвещение, 1989. 224 с.

6. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ф. П. Филин. М.:
Советская энциклопедия, 1979. 432 с.

100



Тема 15. БЕЛОРУСЫ

До конца  III тысячелетия до нашей эры в северо-восточ-
ной части современной Республики Беларусь жили финно-угор-
ские племена, потом на смену им пришли балты — предки ны-
нешних литовцев и латышей. Именно балтские племена высту-
пили  в  качестве  антропологических  предков  белорусов,  что
способствовало обособлению последних в дальнейшем от дру-
гих восточнославянских народов — русских и  украинцев [11;
15]. Во второй половине I тысячелетия нашей эры славяне рас-
селились по всей территории Белоруссии, а с VI века начинается
процесс ассимиляции ими балтского населения [6]. С этого мо-
мента в этногенезе белорусов принимают активное участие сла-
вянские  племена  смоленско-полоцких кривичей,  дреговичей и
радимичей, смешавшихся с балтским населением.   

В VIII–IХ веках смоленско-полоцкие кривичи занимали се-
верную  часть  современной  территории  Республики  Беларусь.
Среди последних выделялись особо полочане, которых В. В. Се-
дов предлагает отождествлять с населением Полоцкой земли, не
рассматривая  в  качестве  самостоятельной  племенной  группи-
ровки [11]. Дреговичи — другое племенное образование восточ-
ных славян. Они в это время заселяли центральную и юго-запад-
ную части территории Белоруссии.  Радимичи в  VIII–IX веках
освоили восточную её часть. Этнокультурные рубежи, возник-
шие между славянскими группировками в эпоху средневековья,
со временем нашли своё отражение в границах этнографических
регионов Республики Беларусь [14] (рис. 45). 

Племена  западных  балтов  (аукштайтов,  куршей,  же-
майтов, ятвягов и др.) не подверглись славянской ассимиляции
и продолжали заселять земли к западу от современной террито-
рии Республики Беларусь [4]. В X–XII веках на территории Бе-
лоруссии ещё продолжалась ассимиляция местных балтов сла-
вянскими группировками. Причиной того, что произошла славя-
низация балтов, а не наоборот, ряд историков считает более вы-
сокий социально-экономический и культурный уровень древне-
белорусских княжеств.
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Рис. 45. Восточнославянские объединения племён на террито-
рии Республики Беларусь (источник: [3])

Многие исследователи полагают, что окончательное выде-
ление белорусов из восточнославянского праэтноса произошло
во времена существования Великого княжества Литовского. Оно
образовалось  преимущественно в  результате  мирного  слияния
древнебелорусских и литовских княжеств.  Причём полное на-
звание  этого  государства  —  Великое  княжество  Литовское,
Русское и Жемайтское.  В то время основная (западная) часть
современной Литвы называлась не Литвой, а Жемайтией (Жму-
дью),  или Самогитией (латинское  название),  и  было автоном-
ным княжеством в составе Великого княжества Литовского. Его
граждане назывались жмудинами. 

Литовцы  и  поныне  именуют  свою  страну  «Летува»
(Lietuva), причём название «Литва» (Littauen) применительно к
этим территориям стало употребляться только со второй поло-
вины XIX века. А до того, по мнению ряда историков, Литвой
именовали белорусские земли, ставшие «ядром» западнорусско-
го государства, официально называемого Великим княжеством
Литовским [12]. Белорусский язык с конца XIV века функциони-
ровал здесь в качестве одного из официальных языков, и лишь в
XVII веке был заменён польским. Да и в целом Великое княже-
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ство  Литовское  считалось  славянским  по  языку,  культуре  и
преобладанию славянского населения [15]. И действительно, де-
вять десятых населения Великого княжества Литовского в пери-
од его максимального расширения составляли славяне (в основ-
ном предки белорусов и украинцев) (рис. 46). 

Рис. 46. Белая и Чёрная Русь. Расширение территории Великого
княжества Литовского в XIII–XV веках (источник: [8])

Происхождение названия «Белая Русь».  Считается, что
в конце XVI — начале XVII века появился этноним «белорусы»
[13]. Территорию Белоруссии тогда чаще обозначали как «Лит-
ва», а белорусы называли себя или кривичами, или литвинами в
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соответствии с общим именем балтско-славянских племён, засе-
лявших в средневековье центральную и северо-западную части
страны. Понятия «Белая Русь» и «белорусы» окончательно за-
крепились только со второй половины XIX века [12].

Существует много версий происхождения названия «Бе-
лая Русь» («Беларусь,  Белоруссия»).  В прошлом его пытались
объяснить то красотой местной природы, то снежным изобили-
ем, то белой одеждой населения или же антропологическим об-
ликом местных жителей (преимущественно светловолосых и го-
лубоглазых). Впрочем, большинство современных гипотез осно-
вано на противопоставлении понятий «Белая Русь» и «Чёрная
Русь» (западная Беларусь). Так, Белая Русь рассматривается как
территория,  раньше  принявшая  христианство,  или  же  позже
Чёрной Руси попавшая в зависимость от литовских феодалов.
Но  с  географической  точки  зрения  наиболее  правдоподобной
выглядит версия, что данные названия были получены от литов-
цев в  период существования Великого княжества Литовского,
которые,  согласно давней балтской  традиции,  именовали вос-
точные земли «белыми», а западные — «чёрными» [7]. 

Следует отметить,  что название «Белая Русь» далеко не
сразу закрепилось за территорией современной Республики Бе-
ларусь. Например, с  XII по  XIV века это название использова-
лось чаще для обозначения более восточных земель — Влади-
миро-Суздальского княжества, а затем — Московского княже-
ства. Кстати, по этой причине едва ли можно принять достаточ-
но популярную версию, что Белой Русью именовали земли, не-
зависимые  от  монголо-татар.  Иногда  Белой  Русью  называли
даже Новгородскую землю, а Чёрной Русью — Псковскую зем-
лю [12]. С XIV по XVII века название «Белая Русь» начало рас-
пространяться  по  современной  территории  Республики  Бела-
русь, начиная с Полоцкой земли. При этом наименование «Чёр-
ная Русь» сохранялось на западе Белоруссии вплоть до начала
ХХ века. 

Формирование внешних этнических границ белорусов.
В 1569 году была заключена Люблинская уния, которая приняла
образование Речи Посполитой — союза Королевства Польши и
Великого княжества Литовского. Для белорусов это имело отри-
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цательные последствия. Во-первых, с этого времени падает пре-
стиж белорусского языка, несмотря на то, что он оставался ещё
некоторое время государственным. Его начал вытеснять поль-
ский  язык.  Во-вторых,  началось  вытеснение  православной
церкви и внедрение католицизма с вероисповеданием на поль-
ском языке [6].

В ХХ веке продолжался естественный процесс формиро-
вания  белорусских  этнических  границ.  Белорусская  Народная
республика,  образованная  25  марта  1918  года,  оказалась  раз-
делённой между державами,  претендовавшими на  её  террито-
рию. Советское правительство передало северо-западную часть
Белоруссии по Рижскому договору 1920 года Польше и по дого-
вору  от  12  июля  1920 года  Литве.  Польское  правительство  в
1920–1930-е годы направило на западно-белорусские земли око-
ло 300 тысяч чиновников, гражданских и военных поселенцев
(«осадников») с целью ополячивания белорусов, что привело к
увеличению численности поляков в западных областях. Восточ-
ная часть белорусских земель (включая Смоленск) была присо-
единена к Российской Федерации, и лишь в центральной части
была образована Белорусская ССР.

В дальнейшем происходило стирание различий между эт-
нографическими  группами  белорусов.  В  ходе  консолидации
формировался монолитный белорусский этнос.  Вторая мировая
война внесла свои коррективы. В 1939 году с Белорусской ССР
воссоединяются западно-белорусские земли, находившиеся ра-
нее в составе Польши (рис. 47). 

Отторгнутый Советским Союзом от Польши ряд районов
северо-западной части Белоруссии (Виленский район, г. Вильно)
был передан Литовской Республике по договору от 10 октября
1939 года между СССР и Литовской Республикой за предостав-
ление  права  ввода  в  неё  советских  войск.  Позднее  по  закону
Верховного Совета СССР (от 3 июля 1940 года) о включении
Литовской ССР в состав СССР от Белоруссии было отторгнуто
ещё несколько административных районов. По окончании Вто-
рой мировой войны Польше была передана территория с горо-
дом Белостоком [12].
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Рис. 47. Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской
ССР в 1939 году (источник: [2])

Диалекты  белорусского  языка. Лингвистические  раз-
личия  в  Республике  Беларусь  имеют  зональный  характер
(рис. 48). В белорусском языке выделяется два диалекта: северо-
восточный и юго-западный.  Северо-восточный диалект вклю-
чает  витебскую, полоцкую  и восточно-могилёвскую группы го-
воров. В юго-западный диалект входят  гродненско-барановиче-
ская, слуцкая, мозырская группы говоров. В центральной части
страны сформировался  среднебелорусский  пояс с переходными
диалектными чертами [14].
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Рис. 48. Диалекты белорусского языка (источник: [1])

Особо  выделяется  полесская группа  говоров,  имеющая
переходные черты с украинским языком. В начале ХХ века по-
лесские говоры рассматривались в составе северной группы ма-
лорусских говоров, а юго-западная и северо-восточная группы
белорусских говоров иногда назывались северно-белорусскими
и южно-белорусскими говорами [10; 12]. 

На территории Республики Беларусь выделяется шесть эт-
нографических регионов [14] (рис. 49). Границы между этими
регионами нечёткие, «размытые», но, тем не менее, можно осу-
ществить их привязку к современным административным грани-
цам.  Топонимическое районирование Республики Беларусь [5]
почти совпадает с этнографическим. Обозначим эти этнографи-
ческие (и одновременно топонимические) регионы.

1.  Поозерье — северная часть республики (Витебская об-
ласть), с сочетанием балтийских и славянских гидронимов, сла-
бо выраженными прибалтийско-финскими реликтами.

2.  Поднепровье — восток страны (Могилёвская область и
восточная  часть  Гомельской области), с  редкими финно-угор-
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скими и  балтийскими гидронимами и славянской топонимией
поселений.

Рис. 49. Этнографические регионы Республики Беларусь 
(источник: [9])

3.  Восточное Полесье — юго-восток республики (запад-
ная часть Гомельской области и восточная часть Брестской об-
ласти), с широким распространением названий с суффиксом -ка
и отсутствием балтийских названий.

4.  Западное  Полесье — юго-запад Республики  Беларусь
(Брестская область), с архаической славянской топонимией и от-
сутствием балтийских названий.

5. Понеманье — запад страны (Гродненская область), с яс-
ным балтийским топонимическим пластом.

6.  Центральная  Беларусь — средняя  часть  республики
(Минская область), со сложной топонимией, отразившей в себе
процесс длительных славянско-балтийских контактов.
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ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Тема 16. ПОЛЯКИ

Самоназвание поляков — polacy («поляци»). Польский эт-
нос  сформировался  на  основе  нескольких  западнославянских
племенных групп, таких как поляне,  слензане (силезяне),  висля-
не,  мазовшане и  поморяне (рис. 50). Дольше всего происходил
процесс  консолидации  в  Поморье  из-за  длительного  периода
язычества, а затем — германского господства [1].

Рис. 50. Ареалы расселения лехитских групп племён в IX веке
(источник: [3])

Ближе всего по говорам были поляне, слензане и висляне.
В  XIII–XV  веках часть северных и западных польских земель
(особенно Поморье и Нижняя Силезия) подверглись германиза-
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ции,  которая  вновь  усилилась  в  XVIII–XIX  веках  вследствие
раздела Польши. Но в период с  XIV по XVIII  века происходил
процесс консолидации польского народа [1].

К  началу  ХХ  века  из-за  длительной  политической  и
культурной  разобщённости  регионов  Польши  сохранялось
несколько групп поляков, заметно отличавшихся диалектами и
этнографией: великополяне — на западе; малополяне — на юго-
востоке (в т. ч. гурали — в горных районах, краковяне и сандо-
мирцы); слензане (силезяне) — на юго-западе, в Силезии (в т. ч.
ополяне, силезские гурали и др.);  мазуры — на северо-востоке;
поморяне — на побережье Балтийского моря (рис. 51). 

Рис. 51. Исторические края Польши (источник: [6])
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Также в Восточном (Гданьском) Поморье выделялись ка-
шубы,  сохранившие  специфику  языка  и  культуры,  и  часто
рассматриваемые  как  отдельный  народ.  В  последующем  раз-
личия между группами поляков стали стираться, а после получе-
ния  Польшей  независимости  почти  стёрлись  и  после  Второй
мировой войны Польша стала  страной с  достаточно однород-
ным национальным составом населения. 

Польский язык относится к лехитской группе западносла-
вянских языков. Литературный польский язык сложился к XIV–
XV  векам на основе великопольских и малопольских говоров.
Польский алфавит создан на латинской основе по причине като-
лической религии  [1]. Всего же в настоящее время выделяется
пять основных диалектов польского языка:  великопольский,  ма-
лопольский, мазовецкий, силезский и особо кашубский (рис. 52). 

Рис. 52. Языки и диалекты в Польше (источник: [5])

112



Ареалы  говоров,  обозначенных  как  «новые  смешанные
диалекты» и «мазурский диалект»,  соответствуют территории,
вошедшей в состав Польши в 1945 году.  Вместо выселенного
немецкого населения сюда переезжали поляки из разных угол-
ков Польши и утраченных восточных земель. Вместе с ними в
западных польских землях было расселено достаточно большое
количество украинского населения,  насильственно перемещён-
ного с юго-востока Польши в ходе «акции Висла» в 1947 году.
Среди переселённых было много коренных жителей Карпат —
русинов (лэмков и бойков) [2].

Отдельного  рассказа  заслуживают  кашубы,  которые  в
течение  многих  столетий  сопротивлялись  как  насильственной
германизации,  так  и  полонизации. Язык кашубов имеет  свою
письменность,  но  его  традиционно  рассматривали  как  самый
обособленный диалект польского языка, но в последнее время
его всё чаще стали выделять в качестве одного из западносла-
вянских языков. Ныне же, согласно закону от 6 января 2005 года
о национальных меньшинствах и этнических группах Польши,
кашубский язык получил правовой статус, который определяет
его как региональный язык. 

Кашубы представляют  собой  уцелевший  осколок  исчез-
нувшего народа поморян. Тем не менее, как и другие поморские
славяне, они были подвергнуты германизации, и избежали пол-
ного онемечивания лишь потому, что со второй половины  XV
века по 1772 год и с 1920 по 1939 годы являлись подданными
Польши. Кашубы проживают в северо-западной части Гданьско-
го Поморья, как раз там, где в период довоенной Польши протя-
гивался Данцигский коридор, обеспечивающий стране выход к
Балтийскому морю (рис. 53). 

При проведении переписи 2002 года в Польше было за-
регистрировано 5 тысяч кашубов [7], но, согласно итогам пере-
писи 2011 года, кашубами себя назвали 228 тысяч человек, хотя
подавляющее большинство из них отметило эту национальность
как вторую, поставив на первое место принадлежность к поль-
ской нации [8].
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Рис. 53. Этническая территория и субэтнические группы кашу-
бов (источник: [4])

Кроме кашубов, в качестве самостоятельного народа пере-
пись 2002 года зафиксировала 170 тысяч силезцев [7]. Согласно
переписи населения 2011 года, в Польше себя назвали силезца-
ми 800 тысяч человек, но только половина из них (немногим бо-
лее 400 тысяч) обозначила эту национальность на первом месте,
другая половина поставила силезскую идентичность на вторую
позицию [8].  

Силезцы, как и кашубы, на протяжении нескольких веков
подвергались германизации, но с  XIX  века они стали активно
сопротивляться онемечиванию. В 1919–1921 годах они трижды
поднимали  восстания  против  германского  господства,  в  ре-
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зультате чего был проведён плебисцит, и в 1922 году восточная
окраина Верхней Силезии вошла в состав Польши. Но остальная
часть Силезии воссоединилась с Польшей только в 1945 году. В
состав силезцев тогда влилось много этнических немцев, кото-
рые  отказались  от  лишения  собственности и  насильственного
перемещения в Германию. Для признания их поляками было до-
статочно  свидетельств  соседей  или  приведения  иных  доказа-
тельств «польского происхождения». И поныне в силезском диа-
лекте сохраняется много заимствований из немецкого языка [2].
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Тема 17. ЛУЖИЧАНЕ (СОРБЫ)

Лужичане (сорбы) относятся к западным славянам, и про-
живают в двух федеральных землях Германии: Саксонии (близ
Дрездена) и Бранденбурге (под Котбусом) (рис. 54, 55). В науч-
ной литературе их называют также лужицкими сербами или сер-
болужичанами [6],  а  немцы —  сорбами (Sorben) или  вендами
(Wenden). При этом последнее название относится ко всем сла-
вянам, проживающим к востоку от немцев. Самоназвание наро-
да  —  сербья (Serbja)  на  верхнелужицком  диалекте,  сербы
(Serby) или сербски люд (Serbski lud) на нижнелужицком диалек-
те. Численность лужичан составляет около 60 тысяч. Лужичане
являются одним из четырёх официально признанных националь-
ных  меньшинств  Германии.  По  религиозной  принадлежности
они являются католиками и лютеранами [1].

По письменным источникам лужицкие сербы известны с
631 года. В то время они являлись частью полабских славян. По-
лабские славяне (или венды) в раннем средневековье заселяли
не менее трети территории современной Германии — её север,
северо-запад и восток. В число полабских славян входили также
племенные союзы лютичей (велетов или вельцов)  и бодричей
(ободритов, ререгов).

В VIII–IX веках лужичане, вместе с другими полабскими
славянами, вели борьбу с германской экспансией. После захвата
в конце Х века немецкими феодалами земель лужицких сербов,
последние были частично онемечены. От полной германизации
лужичан спасло то, что в XI–XII веках некоторое время их зем-
ли входили в состав Польши и Чехии. Причём с XIV века они
надолго вошли в состав Чехии. В ходе Реформации в Германии
в XVI веке большинство лужичан перешли в лютеранство. Като-
лицизм сохранился ныне только в некоторых районах Верхней
Лужицы. Окончательно лужицкие земли попали под власть нем-
цев только в середине XVII века [2].

Лужичане  делятся  на  две  этнографические  группы  —
верхних и нижних лужичан (рис. 56), которые отличаются неко-
торыми чертами культуры и особенно языком. Лужицкий язык
принадлежит к западной подгруппе славянских языков. Верхне-
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лужицкие  говоры на  юге  (в  Саксонии)  сильно отличаются  от
нижнелужицких говоров на севере (в Бранденбурге). В связи с
этим в XVI веке было создано два литературных языка, заметно
различающихся между собой [7]. Почти все лужичане являются
двуязычными,  но  использование  родного  языка  ныне  крайне
ограничено.

Рис. 54. Современный ареал расселения лужицких сербов/лужи-
чан/сорбов) (источники: [4; 5])
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Рис. 55. Изменение с VIII века ареала расселения лужицких
племён и использования лужицких языков (источник: [4])
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Рис. 56. Этнографические группы лужицких
сербов/лужичан/сорбов (источник: [5])

Культурным центром верхнелужицких сербов, проживаю-
щих в Верхней Лужице (в Саксонии), является г. Баутцен (Буди-
шин),  нижнелужицикх сербов,  живущих в Нижней Лужице (в
Бранденбурге),  — г.  Котбус.  На территории «Лужицкой посе-
ленческой области» действуют законодательные акты федераль-
ных  земель  Саксонии  и  Бранденбурга,  которые  содействуют
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сохранению языка и культуры лужичан. В 1912 году была созда-
на политически независимая организация серболужицкого наро-
да и серболужицких объединений «Домовина — Союз лужиц-
ких сербов», которая и в наше время защищает интересы лужиц-
ких сербов. 

В XX веке лужичане дважды предпринимали попытки вы-
хода из состава Германии. В 1919 году лидеры лужицких сербов
обратились  к  Версальской  конференции,  требуя  создания  лу-
жицкого государства. В 1933 году с приходом к власти нацио-
нал-социалистов в Германии был развёрнут открытый террор с
последующими арестами патриотов и принудительным выселе-
нием  лужицких  учителей  и  священников.  В  1937  году  были
запрещены все органы печати на лужицком языке, а с 1940 года
язык был запрещён даже в быту. Лужицкие сербы были объяв-
лены «немцами, говорящими по-вендски». 

Вторая попытка выхода из Германии была предпринята в
1945–1946 годах, но и она оказалась неудачной [9]. После Вто-
рой  мировой  войны  германизация  лужицких  сербов  даже
несколько ускорилась из-за того, что на лужицкие земли пересе-
лились немцы из Чехословакии и Польши. Но в последующие
десятилетия,  особенно в период существования ГДР,  вслед за
воссозданием  лужицкой  печати  и  школ  происходил  подъём
культуры лужичан. 

Численность  лужичан  наиболее  быстро  уменьшалась  во
второй половине XIX — начале ХХ веков. Так, с середины XIX
века по 1925 год их количество сократилось примерно вдвое —
со 140 до 70 тысяч. Точной современной статистики по числен-
ности лужицких сербов нет, так как в Германии не ведётся офи-
циального подсчёта национальных меньшинств. По некоторым
данным рубежа 1980–1990-х годов, лужичан насчитывается по-
рядка 67 тысяч, в т. ч. около 59 тысяч из них владеет родным
языком [8].
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ГЕРМАНСКИЕ НАРОДЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Тема 18. НЕМЦЫ

Немецкий народ сформировался из различных германских
племён,  населявших в начале нашей эры пространство между
Рейном и Одером. Они смешались с более ранними обитателями
на  западе  и  юго-западе  —  с  кельтами,  на  юге  —  с  ретами.
Древние германцы делились на три племенных группы: южную
(герминонскую),  западную (истевонскую)  и  северную (инге-
вонскую). Кроме собственно немцев, племена ингевонской (ниж-
негерманской) группы приняли участие в формировании англи-
чан (благодаря переселившимся на Британские острова англам,
саксам и ютам), фламандцев, люксембургцев, голландцев и фри-
зов,  истевонской группы — французов  (франки,  перешедшие
впоследствии на  латынь),  герминонской группы (племена  све-
вов, гермундуров, хаттов, алеманов и др.) — австрийцев и гер-
маноязычных швейцарцев [1].

Собственно история германцев началась в первых веках
нашей эры вместе с их походами на территорию Римской импе-
рии.  Этническое  самоназвание немцев «deutschen» восходит к
древне-верхнемецкому слову diot («народ»), которое было впер-
вые использовано в  VIII веке на востоке франкского королев-
ства. Слово «Германия» (Deutschland) для обозначения земель,
занятых немцами, стало употребляться после 814 года (распада
империи  Карла  Великого)  и  особенно  после  911  года,  когда
умер последний из Каролингов, и Восточно-Франкское королев-
ство во  главе  с  герцогом Конрадом  I стало именоваться  Гер-
манским [2].

На севере страны в то время проживали саксы (саксонцы),
фризы, англы и юты (в основном переселившиеся на Британские
острова), кимвры и ангриварии. В центральной и южной частях
Германии  обитали  тюринги,  гессенцы,  швабы,  баварцы.  В
западной  части  —  франки (франконцы).  Северные  германцы
родственны соседним голландцам и фламандцам, южные — ав-
стрийцам и германошвейцарцам [1]. С этими германскими пле-
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менами историки связывают формирование средневековых на-
родностей, давших названия первым германским государствен-
ным образованиям (рис. 57), а затем отразившихся в современ-
ных названиях федеральных земель Германии.

Рис. 57. Германия в X — середине XIII  веков  (источник: [3])
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С X по XIV века происходило движение германских коло-
нистов на восток, поглотившее на своём пути ряд славянских и
балтийских народов. На востоке Германии в состав немецкого
этноса  вошли  некоторые  западнославянские  племена (полабы,
лужицкие сербы — «венеды, венды», как называли здесь сла-
вян) и балтские (или летто-литовские) племена пруссов. Пруссы
передали  своё  этническое  название  бранденбуржцам.  Образо-
вавшееся на востоке  Германии королевство  Пруссия в  XVIII–
XIX веках  превратилось  в  сильнейшее  из  германских  госу-
дарств, под эгидой которого в 1871 году произошло объедине-
ние германских земель в Германскую империю. Только к концу
XIX века завершилось слияние германских народностей в не-
мецкую нацию.

Немецкий литературный язык создан на основе саксонско-
го диалекта. Считается, что формирование общего литературно-
го языка началось в период Реформации (XVI в.), когда Мартин
Лютер перевёл на немецкий язык Библию. Для литературного
языка используется два алфавита — готический и латинский. В
последнее время готический алфавит применяется крайне редко.

Несмотря на то, что с XIX века идёт унификация немецко-
го языка,  до настоящего времени сохраняются диалекты,  осо-
бенно в сельской местности. Два основных диалекта — верхне-
немецкий (центр и юг Германии) и  нижненемецкий (север Гер-
мании) — фактически разные языки. Иногда добавляют третью,
промежуточную  группу  диалектов  —  центральных  областей
Германии или  средненемецкую [1]. Сохраняются и местные го-
воры. Так, например, немцы говорят, что, если «фриз, меклен-
буржец и баварец беседовали бы между собой, каждый на своем
диалекте, они бы лишь с трудом понимали друг друга» [2].

Однако, нижненемецкий диалект, на котором ранее гово-
рили вестфальцы, гольштейнцы, мекленбуржцы, бранденбурж-
цы, так называемый язык «платт-дейч», близкий голландскому и
фламандскому языкам, постепенно исчезает под давлением ли-
тературного немецкого. Нижненемецкий диалект, который богат
древними поэмами, народными песнями и отличается большей
выразительностью, постепенно исчезает с  XVII века,  когда от
него отказались литераторы.  Верхненемецким диалектом поль-
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зуются в Средней Германии франконцы, гессенцы, тюрингцы и
саксонцы,  в  Южной Германии — баварцы,  баденцы и швабы
Вюртемберга (рис. 58, 59). 

Рис. 58. Языки и диалекты Германии (источник: [4])
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Рис. 59. Регионально-диалектные различия приветствия 
в немецком языке

Давние племенные различия сейчас отражаются не только
в языке, но и в  культуре региональных групп немцев. Жители
разных частей Германии до сих пор наделяются какими-то спе-
цифическими чертами  характера: мекленбуржец — замкнутый,
бранденбуржец — серьёзный,  саксонец — умный, трудолюби-
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вый, находчивый, тюрингец — весёлый, музыкальный, гессенец
— упорный,  невесёлый,  хитрый,  шваб — скупой,  наивный и
упрямый, житель прирейнских областей — жизнерадостный, ба-
варец — домосед,  австриец  —  добродушный и  сговорчивый,
фриз — гордящийся своей древней независимостью, с твёрдым
характером и возвышенной душой [2].

Эти  региональные  различия  в  характере  скорее  можно
сейчас считать историей. Тем более, что современные границы
федеральных  земель  были  проведены  после  Второй  мировой
войны оккупационными властями, которые не очень стремились
учесть диалекты и традиции населения [5].

По вероисповеданию свыше половины немцев —  проте-
станты,  и в большинстве — лютеране, но есть и реформаты-
кальвинсты, баптисты и др. Протестанты проживают преимуще-
ственно в северной части Германии,  а в  южной части страны
господствует  католическая религия,  особенно  в  федеральных
землях Саар и Бавария (рис. 60). 

Рис. 60.  Религии Германии (источник: [6])
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По средней части и на западе страны протягивается пояс
без явного преобладания протестантской и католической рели-
гий. Кальвинисты, будучи потомками французских гугенотов и
переселенцев из Нидерландов, в большей степени сконцентри-
рованы в западных частях страны. На северо-востоке Германии,
на территории бывшей ГДР, повышен процент атеистов и при-
верженцев других, кроме лютеранства, протестантских направ-
лений.
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Тема 19. ДАТЧАНЕ

В древности территория современной Дании была заселе-
на германскими племенами кимвров, ютой, англов, саксов и ге-
рулов.  В  V–VI веках  нашей  эры  с  юга  Скандинавского  по-
луострова в эту страну вторглось германское племя  данов.  Их
имя  дало  название  стране  Данмарк (буквально  — «земля  да-
нов»). Такое имя страны сохраняется и поныне (рис. 51).

Рис. 51. Регионы Дании (источник: [2])

В состав датчан влилась часть  фризов,  живших на юго-
западе Ютландии и островах в Северном море, тянущихся це-
почкой вдоль западного побережья этого полуострова, а также
прибалтийские  славяне,  освоившие  к  тому  времени  южные
острова Датского архипелага [1].
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В средние века Европа знала скандинавские народы под
именем викинги («вик» переводится как «залив»). Но викинги —
это не этническое  название,  а  скорее обозначение профессии.
Викингами называли морских разбойников, живущих грабежом,
военные дружины, держащих в устрашении всё прибрежное на-
селение  Западной  и  Южной Европы.  По  большим рекам  они
могли проникнуть вплоть до Центральной Европы (рис. 52). 

Рис. 52. Походы норманнов (викингов) в IX–XI вв. 
(источник: [4])
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Особенно грабежами прибрежных поселений Европы про-
славились датские викинги. Большие группы викингов, или нор-
маннов («северных людей»), осели в Восточной Англии и буду-
щей Нормандии. Об этой эпохе в Дании напоминают сохранив-
шиеся здесь многочисленные, высеченные на камне рунические
надписи. Некоторые сведения о культуре и истории эпохи ви-
кингов можно почерпнуть в исландских сагах.

В  начале  XI века  молодое  датское  государство  было
расширено за счёт достаточно удалённых от Дании территорий.
В 1018 году Кнуд Великий присоединил к нему всю Восточную
Англию и часть Норвегии. Но после его смерти в 1035 году «Ве-
ликодатское государство» распалось [3]. 

К концу эпохи викингов, длившейся примерно до середи-
ны  XI века, общескандинавский этнос распался на народности
датскую, норвежскую, шведскую, исландскую и фарерскую. Но
ещё несколько веков скандинавские народы говорили на диалек-
тах  одного языка,  который назывался  датским.  В  конце  XIV
века  образовался  союз  трёх  государств,  включавший  Данию,
Норвегию и Швецию. Главенствующая роль в этом союзе при-
надлежала Дании. Именно тогда под её власть попали принадле-
жавшие ранее Норвегии Фарерские острова, Исландия и Грен-
ландия. Да и в самой Норвегии в XVI–XIX веках датский язык
выполнял функцию официального и письменного языка [1].

Современный  литературный  язык  сложился  к  началу
XVIII века на основе диалектов острова Зеландия, где располо-
жена столица страны — Копенгаген.  Несмотря на небольшую
территорию страны, в датском языке выделятся много диалек-
тов, которые ныне сохраняются в сельской местности (рис. 53).
Диалекты датского языка делятся на три основные группы: ют-
ландские (в т. ч. северные и южные, северные также подразделя-
ются  на  западные  и  восточные),  островные  датские (зе-
ландские, фюнские и др.) и  восточно-датские (борнхольмский
на острове Борнхольм, остальные — на юге Швеции). 
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Рис. 53. Диалекты датского языка 
(составлено по источнику: [5])

Первая попытка распространения христианства на севере
страны была предпринята ещё в IX веке, но вплоть до XI столе-
тия новой религии не удавалось вытеснить культ языческих бо-
гов — Одина, Тора, Фрейра и Фрейи. Ныне государственная ре-
лигия Дании —  лютеранство.  Большинство датчан принадле-
жит к датской лютеранской церкви, но имеются и последователи
других протестантских церквей. Также имеется небольшая груп-
па католиков.

Современных  датчан  принято  считать  людьми  хотя  и
немного медлительными, но при этом весёлыми, общительны-
ми, не отказывающимися от лишней кружки пива и склонных к
щедрости. Среди скандинавов они считаются «южанами Севе-
ра», которые на многое могут смотреть с юмором, сквозь паль-
цы.  Но на самом деле характер датчан многогранен и сильно
различается, например, в зависимости от мета их проживания. В
сельской местности они иногда сдержанны, могут посвоеволь-
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ничать, на островах — бывают подчас капризны, в городах —
открыты миру, порой чересчур шумны или даже резки [3].
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Тема 20. НОРВЕЖЦЫ

Имя народу дала сама страна (достаточно редкий в Европе
случай). Европейцы издавна называли эту страну  Нордвейг,  то
есть  «страна вдоль северного пути»  (рис. 54), а населявший её
народ —  нордвегерс.  Сами же норвежцы в прошлом называли
себя просто  фюльке, то есть «люди» (у них до сих пор сохра-
нилась пословица: «Я люблю людей, а также иностранцев»). 

Рис. 54.  Норвегия — «страна вдоль северного пути» 
(источник: [1])
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Предки норвежцев появились на современной территории
Норвегии во II тысячелетии до нашей эры и смешались с прожи-
вавшими здесь ранее племенами. К III–IV векам нашей эры от-
носятся древнейшие скандинавские языковые памятники — ру-
нические надписи. В конце I тысячелетия нашей эры (IX–X вв.),
в эпоху викингов, норвежцев стали называть  норманнами («се-
верными  людьми»).  Норманны  заселили  Оркнейские,  Шет-
ландские,  Гербидские  острова  (около  Шотландии),  Фарерские
острова, Исландию и западный берег Гренландии. 

Долгое время Норвегия находилась в подчинении Дании
(с XIV века) и Швеции (с 1814 по 1905 годы была частью швед-
ско-норвежского конфедеративного государства), и потому ли-
шилась почти всех своих внешних владений (кроме Шпицберге-
на). Но на Фарерских островах и в Исландии норвежские посе-
ленцы стали основой новых народов — фарерцев и исландцев. 

В норвежском языке выделяют четыре основных диалект-
ных  группы  (рис.  55):  нурьношк (северная),  трёндешк (цен-
тральная),  вестланнск (западная) и  эстланнск (восточная). Это
почти самостоятельные языки, внутри которых существуют ма-
лые диалекты (рис. 56). 

Различия между ними в основном фонетические — в каж-
дом  фьорде  развивалась  своя  собственная  звуковая  гамма.
Поэтому норвежцы из разных сельских местностей и горожане с
трудом понимают друг друга. От других скандинавских языков
норвежский отличается также благодаря фонетике. Так, напри-
мер, норвежцы называют датский язык «болезнью горла». Неко-
торые слова меняют своё значение в зависимости от музыкаль-
ной тональности — тонимов. 

При этом в Норвегии официально сосуществует два ли-
тературных  языка:  риксмол («государственный  язык»,  он  же
буксмол — «книжный язык») и  ланнсмол («местный язык», он
же нюнорск — «новонорвежский») (рис. 57). 
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Рис. 55. Основные диалектные группы в норвежском языке 
(составлено по источнику: [2])

Рис. 56. Диалекты норвежского языка (источник: [5])
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Рис. 57. Ареалы преобладания одного из государственных язы-
ков Норвегии (источник: [4])

Риксмол принят в художественной и научной литературе,
поэтому получил второе,  более распространённое ныне назва-
ние — буксмол («книжный язык»). Этот литературный язык на-
чал складываться в  XVI  веке в столице и её окрестностях, об-
разовавшись на основе смешанного датско-норвежского языка. 

Во второй половине XIX века в противовес риксмолу, по-
строенному на базе датской грамматики, учёными-филологами
был создан на основе западных норвежских сельских диалектов
второй литературный язык — ланнсмол, который часто называ-
ют также нюнорск («новонорвежский»).

В 1938 году на основе риксмола, но с отражением чисто
норвежских языковых норм, был создан ещё один, третий, ли-
тературный язык — самнорск. Но этот язык оказался весьма ис-
кусственным и непривычным для норвежцев, поэтому он факти-
чески не используется в Норвегии. 
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Буксмол (риксмол) и  нюнорск (ланнсмол) считаются рав-
ноправными литературными языками Норвегии,  и обучение  в
школах ведётся на обоих.  При этом позиции буксмола значи-
тельно  сильнее.  Большинство  школьников  Норвегии  изучает
именно буксмол, но при этом нюнорск более распространён на
западе страны.

Тем  не  менее,  вопрос  о  выборе  «правильного  языка»  в
разных областях Норвегии всегда вызывает жаркую дискуссию.
Например, в конце 1980-х годов в западнонорвежской провин-
ции Хурдаланн,  где  говорят  на  языке  нюнорск,  должны была
выйти телефонная книга. Но там же находится крупный город-
порт Берген, где нюнорск презирают, считая его «языком кре-
стьян». В конце-концов бергенцам пришлось смириться с тем,
что телефонная книга вышла на «крестьянском языке» [3].

Подавляющее большинство норвежцев исповедуют госу-
дарственную религию — протестантизм (лютеранство), и лишь
небольшая их часть — католицизм. Но это не означает, что нор-
вежцы являются активными христианами, из них лишь 3 % ре-
гулярно ходят в церковь.

Литература и карты по теме 20:

1.  Детальная  туристическая  иллюстрированная  карта
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world.ru/europe/norway/detailed-tourist-illustrated-map-of-norway.

2.  Диалекты норвежского языка.  [Электронный ресурс]:
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Тема 21. ШВЕДЫ

Древнейшими  обитателями  южной  и  средней  Швеции
считаются северогерманские племена гётов (ётов, готов, гаутов)
и свеев (свионов). Эти племена заселили в I тысячелетии до на-
шей  эры  юг  Скандинавского  полуострова.  Постепенно  они
освоили низменности средней Швеции и север страны  [3]. По
имени данных племенных союзов южную часть Швеции до сих
пор называют Гёталанд («земля  гётов»),  а  среднюю часть  —
Свеаланд («земля свеев»). 

Северогерманский народ гёты хорошо известен в Европе
под именем «готы». В течение  I–IV веков нашей эры готы из
Скандинавии переселились сначала на южное побережье Бал-
тийского моря, а затем — в причерноморские степи, откуда в
эпоху «Великого переселения народов» совершили свой гран-
диозный поход в пределы Западной Римской империи, став её
фактическими «могильщиками». В начале  V  века готы одними
из первых «варварских» племён покорили и разорили Рим.

От  готов  также  происходит  название  самого  большого
острова на Балтийском море — Готланд. Но вся Европа вспоми-
нает о готах чаще всё-таки по другому поводу. В эпоху Возро-
ждения (Ренессанса) зодчие Италии стали называть средневеко-
вую архитектуру Северной Европы «готикой», оценивая её как
«варварскую, готскую». Впрочем, к готам этот архитектурный
стиль не имеет прямого отношения, ведь появился он на севере
Франции  и  там  получил  название  «оживаль»,  или  «стиль
стрельчатых арок».

Долгое время Скандинавский полуостров не считали ча-
стью Европы. В античное время и раннее средневековье терри-
тории, лежащие к северу от Балтийского моря, называли «Скан-
дией», что близко к понятию «темноты, мрака, тумана, севера».
Со  временем  имя  «Скандия»  распространилось  не  только  на
весь полуостров, но и сохранилось на крайнем юге Швеции в
форме Скания/Сконе (рис. 58, 59).

Название страны «Швеция» («Сверье») произошло от име-
ни первого государственного образования свеев,  существовав-
шего в VI–XII веках в средней части страны — Свеарике («госу-
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дарство свеев»). Отсюда же пошло и современное самоназвание
шведов — свенскар. Со временем свеи покорили племена, живу-
щие на юге страны — гётов. 

Рис. 58. Регионы Швеции (источник: [6])

В IX–XI веках шведский этнос выделился из общесканди-
навского. Это произошло в эпоху  викингов. Шведские викинги
были хорошо известны на Руси, и носили там имя «варяги». Ва-
ряги служили в качестве наёмных воинов в Пскове, Новгороде
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(в т. ч. основатель первого княжеского рода на Руси — Рюрик) и
Киеве. Многие учёные считают, что по национальности варяги
были русами, и что якобы от них произошло название государ-
ства Русь. 

Рис. 59. Расширение территории Швеции и формирование её 
историко-географических областей (источник: [8])

Долгое время эта гипотеза служила в качестве «знамени»
сторонников  норманнской  теории  становления  Русского  госу-
дарства. Но даже, если и существовал северогерманский народ
под именем «русь» (что строго не доказано), несколько натяну-
тым выглядит признание его выдающейся роли в формировании
Русского  государства.  Сторонникам  и  противникам  норманн-
ской теории и поныне не даёт покоя существование целого ряда
схожих  названий  на  разных  языках  в  пределах  Балтийского
региона. Так, в финском языке страна Швеция обозначается как
Ruotsi, а в эстонском языке — Rootsi. Да и ряде саамских языков
названия Швеция и Россия очень созвучны: Ruohta и Ruošša со-
ответственно [5].
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В антропологическом облике шведов преобладают типич-
ные черты северной ветви европеоидной расы. Подсчитано, что
каждые двое из трёх шведов имеют голубые глаза и светлые во-
лосы. К этому в описании типичного шведа обычно добавляют
«высокий рост, гибкость стана, стройность форм, сильное тело-
сложение...». Шведов благодаря их вежливости и приятным ма-
нерам иногда называют «северными французами». 

Представителями  чистого  национального  типа  шведов
считаются жители  Даларны  (Далекарлии) — области Швеции,
расположенной на севере Свеаланда, в бассейне реки Дальэль-
вен. Их награждают такими чертами характера, как «предупре-
дительность без нескромности, весёлость без увлечения, реши-
тельность без буйности, безукоризненная честность...». Сейчас
Даларну  нередко  называют  «этнографическим  заповедником»
Швеции.  Символом  Даларны являются  вырезанные  из  дерева
далекарлийские лошадки (далахестар), чаще всего покрашенные
в красный цвет [1] (рис. 60).

Рис. 60. Основные достопримечательности историко-географи-
ческих областей Швеции  (источник: [2])
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Шведы бережно сохраняют своё культурное наследие. За
пределами больших городов можно увидеть отблески патриар-
хального уклада жизни. Он проявляется и в россыпях деревян-
ные домиков, окрашенных по традиции в красный цвет (охры),
и  в  национальной  одежде,  которую  до  сих  пор  надевают  на
праздники жители Даларны, и в карнавальных рыцарских тур-
нирах  на  острове  Готланд,  и  в  средневековой  архитектуре
больших и малых городов.

Нравы и обычаи крестьянской Швеции XIX века, противо-
поставляемые миру ХХ столетия, переживающему индустриали-
зацию, описаны в книге Сельмы Лагерлёф (1858–1940) «Удиви-
тельное путешествие Нильса Хальргерссона с дикими гусями по
Швеции». Это сказка о шведском крестьянском мальчике, кото-
рый, будучи превращённым в гнома из-за своего озорного нра-
ва, совершил фантастическое путешествие через всю страну на
спине гуся Мартина. Книга стала своеобразным гимном народу
Швеции, в ней собрано множество легенд, сказок, фантастиче-
ских историй. Но мало, кто знает, что эта книга была задумана
как школьный учебник по географии Швеции. И шведские ребя-
тишки в те времена с радостным нетерпением ожидали уроки по
географии. Это были сказочные уроки… [4].

Подавляющая часть шведов приписана к государственной
лютеранской церкви, но лишь небольшое количество людей по-
сещает церковь регулярно [1]. Протестантская религия в форме
лютеранства была внедрена в Швеции королём Густавом  I  Ва-
сой в XVI веке. А в XVII веке король Густав Адольф вмешался в
Тридцатилетнюю  войну  (1618–1648  гг.)  в  Европе  на  стороне
протестантов, и тем самым спас их от поражения со стороны ка-
толических стран.

Шведский литературный язык сложился в  XVI–XVIII  ве-
ках  на  основе  свейских (центрально-шведских)  говоров  и
эстерётского (восточно-гётского)  диалекта  [3].  В  быту  кре-
стьянского населения до сих пор сохраняются многие местные
диалекты и говоры (рис. 61). 
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Рис. 61. Диалекты шведского языка 
(составлено по источнику: [7])

Особое место среди них занимает гутнийский диалект (на
острове Готланд), плохо понимаемый в материковой части Шве-
ции. Причиной этого стал длительный период взаимодействия
гутнийского диалекта с другими языками (в том числе балтий-
скими и финно-угорскими).

В настоящее время выделяют не менее шести этнографи-
ческих групп шведов (ранее — отдельных народностей): южно-
шведская,  гётская (в  южной  области  Швеции  —  Гёталанде),
свейская (в центре Швеции, в области Свеаланд),  норрландская
(в северной области — Норланде), гутнийская (на острове Гот-
ланд) и восточношведская (в Финляндии: на Аландских остро-
вах и побережье Ботнического и Финского заливов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ (план характеристики народа)

В учебном пособии представлены основные, но не исчер-
пывающие материалы для подготовки студентами презентаций
по отдельным народам Балтийского региона для выступления на
лабораторных  занятиях.  Предполагается,  что  студенты  сами
найдут недостающий для презентации материал и ознакомятся с
картами-первоисточниками (на языках соответствующих наро-
дов), найденными в Интернете. 

В плане характеристики народа (презентации народа) ре-
комендуются следующие пункты:

– название народа и ареал его проживания (по карте); 
– языковая группа и семья; 
– история происхождения народа (этногенез) и его назва-

ния (эндоэтноним и экзоэтнонимы);
– динамика численности представителей народа (для ма-

лочисленных народов);
– традиционная религия народа, время и причины её при-

нятия; современная конфессиональная структура населения;
– диалектные различия, названия основных диалектов (на-

речий, говоров) и их локализация (по карте);
– диалекты, ставшие основой литературного языка; время

появления литературного языка, алфавит; 
– этнографические группы народа и их локализация (по

карте), происхождение названий этнографических групп;
– традиционные занятия (для малочисленных народов);
– региональные различия в менталитете народа (для круп-

ных народов);
– этнографические  особенности  народа  (наиболее  ин-

тересные  элементы  материальной  и  духовной  культуры:  по-
стройки, одежда, украшения, музыкальные инструменты, тради-
ции и обряды, в том числе заимствованные у других народов);

– другие интересные особенности народа, раскрывающие
специфику его культуры.
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