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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
Д РЕ ВН И Х СЕЛОВ

Селы являю тся одним из балтийских племен, принявших участие в 
формировании латышской народности. Они засвидетельствованы хрони
кам и  и документами, главным образом X III в. Так как на территории 
нынешних Екабпилсского и Илукстского районов, которую с достовер
ностью можно причислить к области древнего расселения селов, в по
следующие столетия не происходило значительных перемен в составе 
населения, теперешние жители этих районов могут считаться прямыми 
потомками древних селов.

К сожалению, о селах известно гораздо меньше, чем о других древ
них п л е м е н а х 1 Л атвии  — латгалах ,  земгалах, куршах и ливах. Некото
рые сведения о селах содерж атся в хрониках Ливонии от XIII в. Так, 
хроника Генриха Латвийского описывает покорение замка селов (cast- 
rum  Selonum) немцами в 1208 г. (XI, 6) 2 и упоминает селов вместе с 
л атгалам и  в Кокнесе (XII, 1; XXIX, 5 — «cohabitantes») и вместе с ли
товцами, без указания места (XVII, 5) 3. И з этой хроники мы узнаем, что 
селы жили в Кокнесе, следовательно, на правом берегу Даугавы , что 
они были союзниками л и т о в ц ев 4, но территория, заселенная селами, 
остается неясной. Д р у гая  хроника Ливонии X III в.— «Рифмованная 
хроника» — позволяет судить лишь о том, какие племена окружали 
с е л о в 5.

К  документам, содерж ащ им важ ны е сведения о селах, относятся 
так  назы ваемы е дарственные грамоты Миндовга, великого князя Л и 
товского, согласно которым зем ля селов (Selonia, иногда такж е Zelonia, 
где 2 , по-видимому, следует читать как  s) дается в подарок Ливонско
му ордену; в них указы ваю тся  границы территории село в 6. Однако до
кументы эти вызываю т сомнение, так  как  трудно поверить тому, чго

1 Необходимо указать, что термин «племя» в нашей статье употребляется услов
но, ибо его нельзя без оговорок относить ко всем периодам истории этнического раз
вития селов.

2 Г е н р и х  Л а т в и й с к и й ,  Хроника Ливонии (Введение, перевод и коммен
тарии С. А. Аннинского), М.— Л ., 1938, стр. 299 и 112; см. такж е Л . Н. Т е р е н т ь е -  
в а, Колхозное крестьянство Л атвии, М., 1960.

3 Г е н р и х  Л а т в и й с к и й ,  Хроника Ливонии, стр. 303 (русский перевод — 116), 
440 (246) и 351 (162).

4 A. B i e l e n s t e i n .  Die G renzen des lettischen V olksstam m es und der lettischen- 
Sprache in der G egenw art und im 13. Jah rhundert, St. P etersburg , 1892, стр. 168.

5 «Рифмованная хроника», строки 139— 146; 337—340.
6 Fr. B u n g e ,  L iv-Estn-und C urlandisches U rkundenbuch, I, Reval, 1853, стр. 371 

(док. №  286, 1255 г .), 372 (док. №  287, 1255 г .) , 462 (док. № 363, 1261 г.).
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действительно такой подарок был сделан. Поэтому еще Биленш тейн7 
отказался  от рассмотрения этих документов, считая их подложными.

«Повесть временных лет» (1116 г.), которая отмечает остальные пле
мена или земли древней Л атвии  (Зимигола или Зимъгола, Корсь, Льти- 
гола, Л ибь  или Л ю б ь ) ,  селов не упоминает. Н е следует полагать, одна
ко, что селы образовали  отдельную этническую группу только после 
того, как была составлена летопись. Во-первых, формирование племен 
П рибалтики относится археологами к гораздо более отдаленному прош
лому 8. Во-вторых, как  мы отметим далее, указание на селов дает пись
менный источник, основанный на данных III в.; Биленштейн 9 полагал, 
что Нестор (т. е. «Повесть временных лет») включил селов в обозна
чение Л ътигола . Вполне возможно, что Л ътигола включает в себя ту 
часть территории селов, которая по документам X III в. селам уже не 
п ринадлеж ала,  т. е. древнюю территорию селов в Видземе. Что же ка
сается остальной части Селии, то вопрос о том, кто ею владел в конце 
XI в., пока не решен.

В сведениях о селах от X III  в. мало данных об их языке. Связных 
текстов нет ни на одном из языков древних латышских племен, а от 
Селии сохранилось очень немного топонимических названий. Трудно 
судить о языке селов и по данным современных говоров в районах, не
когда населенных селами. Там встречается тот же верхнелатышский 
диалект, что и на территории древних латгалов. Большинство призна
ков этого диалекта не старше XV в . 10, а в XVI в., когда возникла л а 
тышская письменность, латгалы, селы и земгалы уже не упоминаются. 
В XVII в. селы вместе с латгалам и  известны под названием «редини» и . 
В настоящее время слово «селы» (sell) сохранилось лишь в немного
численных топонимах 12.

Б у р ж у азн ая  археология или совсем не говорила о селах, или при
числяла их к латгалам . Так, в книге «Л аты ш ская культура в древно
сти» 13 помещен ряд  таблиц  под заглавием «Латгалы», хотя изобра
женные на них предметы найдены в раскопках на территории селов.

Советские этнографы не занимались специально селами, однако 
кое-что в этом направлении уж е сделано. Кроме уж е указанной книги 
Л. Н. Терентьевой, следует отметить работы И. А. Л ей н асар е14 и 
А. К расти н и 15. Особо надо упомянуть составленную М. К. С л ав о й 16 
карту, показываю щ ую  распространение разных типов женских рубах 
(распространение типа рубахи с прямыми поликами, пришитыми ут
ку, в основном совпадает с территорией селов, которую мы рассмотрим 
в дальнейш ем ).

Из археологических работ  можно отметить доклад  Э. Д. Шноре о 
раскопках в Л ея с  Допелес Стабурагсского сельсовета; докладчицей сде-

7 A. B i e l e n s t e i n ,  Указ. раб., стр. 171.
8 Н. M o o r  a, P irm atneja  kopienas iekarta un ag ra  feodala sabiedriba L atv ijas PSR 

teritorija, Riga, 1952, стр. 60.
• A . B i e l e n s t e i n ,  Указ. раб., стр. 30.
10 J. E n d z e 11 n s, levads baltu  filologiia, R iga, 1945, стр. 65.
11 См. P. E i n h o r n ,  H istoria  L e ttic a /D o rp a t, 1649 (S c rp to re s  rerum  Livonicarum, 

11, 577); См. такж е A. B i e l e n s t e i n ,  Указ. раб., стр. 471.
12 В некоторых случаях даж е в топонимах корень этого слова сильно изменен, на

пример, вместо Селпилс (название местности, где находился упомянутый замок се
ло в — castrum  Selonum ) говорится Серпилс.

13 «Latviesu kultiira senatne», Riga, 1937.
14 И. А. Л е й н а с а р е ,  Земледельческие орудия латышей в X V III — первой по

ловине XIX века. «Сов. этнография», 1957, № _6. _
15 А. К г a s t i ij a, Zemnieku dzlvojam as ekas V idzeme klausu saim niecibas sair- 

sanas un kapitalism a nostip rinasanas laika, R iga, 1959; e e ж  e, Крестьянское жилище 
в Видземе в период разлож ения барщинного хозяйства и укрепления капитализма. 
Автореферат диссертации, Рига, 1958.

16 М. К С л а в а ,  Комплексы женской народной одежды латышей в конце XVIII и 
первой половине XIX в.. Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспеди
ции, I, М., 1959, стр. 487—509, карта на стр. 488.
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лан а  попытка отличить материальную культуру селов от культуры лат- 
галов 17.

Первый вопрос, на который необходимо ответить, реш ая проблему 
о селах ,— являлись  ли селы самостоятельной этнической группой?

Археологи долгое время считали селов латгалам и  левого берега 
Д аугавы . Однако обе хроники Ливонии от XIII в. резко отделяют селов 
от латгалов , земгалов, куршей, ливов и литовцев. Весьма характерны 
указанны е выше места в хронике Генриха Латвийского, где селы от
мечены в Кокнесе рядом с латгалам и. Следовательно, несмотря на то, 
что на небольшой территории селы и латгалы  жили в непосредственном 
соседстве, хронист был в состоянии отличить одних от других. Мнению, 
будто селы представляли собой латгалов  левого берега Даугавы , про
тиворечит и то, что Кокнесе находится на правом берегу Даугавы . Это 
подтверж дается и топонимикой. Топонимических названий, образован- 

'н ы х  от слова «селы», на территории Л атвийской ССР несколько десят
ков. Отметим только по одному на территории каждого из древних пле
мен Л атвии: Селейш и  — в В алтайки (в Курсе, на территории куршей) 18, 
С еливш и  — в З али те  (в Зем гале ,  на территории з е м г а л о в )19, Сели — 
в Апе (в восточной части Видземе, на территории латгалов) 20, Селе- 
ки  — в И кш киле (в Видземе у Д аугавы , в X III в. здесь жили ливы) 21. 
В Л итовской С С Р есть местность Селине  (в Роки шнеком районе) 22.

Второй из вопросов о селах — с каким другим племенем или народ
ностью они находились в наиболее близких родственных отношениях? 
Так к ак  археологи причисляли селов к  латгалам , то, по-видимому, в 
материальной культуре они были близки. Н а  зап ад  от селов жили зе- 
мгалы. Следует полагать, что земгалы с селами находились в более 
близких отношениях, чем с курш ами, которые жили по другую сторо
ну от земгалов. Однако по этому поводу высказано прямо противопо
ложное мнение. Т ак  к ак  оно до сих пор еще не вполне опровергнуто, то 
на нем стоит остановиться.

По мнению известного литовского языковеда К. Буги, селы представ
ляли  собою ветвь куршей, и в древности и те и другие образовали 
одну этническую гр у п п у 23. К. Буга обосновывает свою точку зрения 
лиш ь одними лингвистическими данными. Он нашел на территории 
древних селов ряд  топонимов с тавтосиллабическим н 24, а так  как  он по

17 Э. Д . Ш н о р е, Археологическая экспедиция 1960 г. на левобережье Даугавы, 
Тезисы докладов на сессии, посвященной итогам археологических и этнографичебких 
экспедиций 1960 года, Рига, 1961, стр. 26—28.

18 J. Е п d z е И  п s, L atv ijas vietu vardi, II, R iga, 1925 (В дальнейшем — ,Э. II). 
стр. 23.

19 Там же, стр. 28.
20 .1. E n d z e l i n s ,  L atv ijas vietu vardi, I, R iga, 1922 (в дальнейшем — Э, I), 

стр. 76.
21 Там ж е, стр. 39.
22 «Lietuvos TSR adm inistracin is-terito rin is suskirstym as», V ilnius, 1959, smp. 376. 

Этноним «селы» встречается в топонимах и вне Прибалтики, например: Sielihory 
(«Siownik G eograficznv», XV, 2, 576, 582). С илигор  (см. Ю. Ю. Т р у с м а н, Этимоло
гия местных названий Витебской губернии, Ревель, 1897) и др. Подобные топонимы, 
если они действительно имеют отношение к селам, скорее всего объясняются дальни
ми имиграциями селов, но рассмотрение таких случаев не входит в рамки настоящей 
статьи.

23 См. К.. B u g a ,  Aisciu praeitis vietij vardij sviesoje, K aunas, 1924; на карте, прило- 
.женной к книге, обозначена предполагаемая им общ ая родина куршей и селов в 
VI в.; см. е г о ж е , Lietuviy kalbos zodynas, II $asiuvinis, K aunas, 1925, crp. LXXXIX. 
сл., CXLI, сл.

24 К ак известно, в латышском языке сочетание звуков ан, ен, ин , ун, если они при
надлеж али к одному и тому ж е слогу, соответственно превратились в уо, ие, долгое и, 
долгое у. В литовском языке эти сочетания с н  все еще сохраняются. Они были со
хранены и в куршеком языке, и этим он отличается от языков всех остальных латыш
ских племен, которые утратили тавтосиллабическое н. . .••»»
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лагал, что в языке селов сохранилось это н, подобно тому, как  оно со
хранилось в язы ке куршей, он считал язы к селов наречием языка 
куршей.

В наши дни взгляд  К. Буги долж ен  быть подвергнут критике. Во- 
первых, К. Буга не знал, что процесс исчезновения тавтосиллабического 
н  заверш ился в X— XII в в .25, так  что в VI в., когда, по мнению К. Буги, 
курши и селы представляли одно племя, это н  еще сохранялось во всех 
языках древних латыш ских племен и, следовательно, в этом отношении 
они все были в равной мере родственны друг другу. Во-вторых, непра
вильно и то, что в язы ке селов сохранялось тавтосиллабическоен. Я. Эн- 
дзелин уже указал ,  что не все селы сохранили н 26. М ожно все-таки по
лагать, что это н  исчезло во всех говорах язы ка древних селов, ибо про
цесс исчезновения тавтосиллабического н  длился более продолжительное 
время: в короткий срок от ан  не мож ет образоваться уо. Таким образом, 
н, вероятно, сохранилось лиш ь у селов, живших изолированно, как  это 
было в Литве, где между литовцами были «острова» селов. К сож але
нию, приведенный Я. Эндзелином пример мало показателен, ибо в слове 
Vesyten (теперь: ViesTte; ср. лит. Viesinta) н  исчезло в суффиксе, а это 
встречается и в некоторых куршских топонимах, например в слове 
Kuldga (о том, что во втором слоге слова раньш е было н, свидетельству
ет немецкое название этого города Goldingen).

Чтобы убедиться в том, что язы к селов действительно утратил тавто- 
силлабическое н, обратимся к другим топонимам бывшей Селии и оста
новимся на слове Dviete (приток Д аугавы  и бывшее имение в Илук- 
стском районе). Это слово встречается только в С ел и и 27, и оно не может 
быть ни финно-угорским, ни славянским. Слово Dviete родственно ли
товскому глаголу tvinti «подниматься», «прибывать» (о воде) и вначале 
означало «залитая», «затопленная». Это значение можно связать с рекой 
Двнете, которую вместе с окрестностью ежегодно заливают воды Д а у 
гавы 28. Н а этом примере видно, что язы к  селов утратил тавтосиллаби- 
ческое н и в  этом отношении был сходен с языком латгалов (и с совре
менным латышским язы ком ),  отличаясь от язы ка древних куршей. Из 
сказанного следует, что язы к  селов не может считаться куршским диа
лектом.

Правда, в Селии встречаются некоторые топонимы с тавтосиллаби- 
■ ческйм н — Svente (Илукстский район; сравн. название реки в Курсе 
Sventaja). Их можно объяснить приш ельцами из Курсы. Курши еще 
в XIII в. обнаруж иваю тся в Видземе (название села Cursicule в доку
менте от 1248 г.). Н азвани я  населенных мест Kursiesi (означает людей 
из Курсы) встречаются т ак ж е  в бывшей Л атгали и  (Науене, Извалтс, 
Варнава, Вишки, Крустпилс), т. е. еще дальш е от Курсы, чем Селия. 
Возможно, некоторое количество куршей поселилось так ж е  между се
лами, о чем свидетельствует, меж ду прочим, топоним Kursiesi в Рите 
(Екабпилский район). Приведенные К. Бугой древние топонимы «Gan- 
denen» и «Lensen» могут быть или куршсксго, или литовского происхож-

25 Это показывают следующие факты: в латышском языке есть слово mtiks «мо
нах», заимствованное от скандинавов (шведское munk; ср. такж е заимствованное эстон
ское munk), которое уже утратило к. Так как скандинавы в IX в. еще не были крещены
ми, то древние латышские племена могли позаимствовать это слово только начиная 
с X в. Но уже в i201 г. хроника Генриха отмечает слово Р и г а  без к, тогда как в не
которых литовских говорах еще недавно сохранялось Р и н г а .

26 J. Е n d z е 11 n s, Latviesu valodas gram atika, R iga, 1951, стр. 9 (§ 3, с.).
27 J. Е n d z е И  n s, L atv ijas PSR  vietvardi, I, I, R iga, 1956, стр. 249. .
29 Для пояснения этимологии слова Dviete добавим, что именно в селских гово

рах, например, в Биржах, в Акнисте и др., слово tvans (угар), родственное литовскому 
глаголу tvinti, выговаривается с d: dvans; эти слова имели два параллельных корня. 
Этимологию слова tvans см.: К. M i i l e n b a c h s u n J .  E n d z e l l n s ,  Latviesu valodas 
vardnica, III, стр. 289. Мы благодарны кандидату филологических наук Я. Рудзитису, 
уроженцу Двиете, за сведения о реке Двиетел
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■дения, так  как  в документе XIV в. (около 1392 г.) они отмечены как 
пограничные пункты 2Э.

О братимся далее  к третьему, очень важному вопросу — о территории 
■селов. К. Буга справедливо считает, что земля селов вдавалась в тер
риторию Литвы. Д л я  определения границ Селии К. Буга воспользовался 
теми документами, от рассмотрения которых, как подложных, отказался 
Биленштейн. И Буга был вправе так  поступать. Ведь подлог документов 
был совершен, чтобы доказать  права немцев на земли селов, а для ?той 
цели не могли служить вымышленные названия местностей и несуще
ствую щ ие границы. Д олж но  быть, документ, датированный 1261 годим, 
в общем верно о тр аж ает  границы той территории, которая в нем названа 
Селонией 30.

Рассмотрение этих границ мы начнем с той части, которая начинаете* 
■y Nowenene и по линии Kopwech простирается до Lodenbecke. Nowene- 
ne — зам ок  на месте теперешнего города Д аугавпилса, Kopwech озна
чает «торговый путь», Lodenbecke — река у озера Луодис в Литве (Дук- 
штасский район). Хотя нельзя сказать  определенно, через какие мест
ности проходил упомянутый путь, все-таки ясно, что, начиная с 
Д аугавпилса ,  граница селов проходила уже не вдоль Даугавы, а в 
южном направлении. И з этого следует, что сам ая  крайняя восточная 
часть бывшего Илукстского уезда (теперь в Даугавпилсском районе) не 
входила в состав Селии, хотя селы в меньшем количестве, вероятно, 
ж или и по ту сторону пути. Вероятно, именно в этом месте селы жили 
рядом с русскими или д аж е  смешанно с ними (в «Рифмованной хро
нике» сказано  (строка 146), что селы были соседями русских). Эта гра
ница, вероятно, относится к тому времени, когда восточнославянские 
племена поселились к востоку от балтийских племен. Ввиду того, что 
селы  соприкасались так ж е  с русскими в районах городов Ерсики и Кок- 
несе (на территории теперешней Латвийской С С Р ) ,  о чем имеются све
дения от X III в., есть основание искать в культуре селов влияние рус
ского народа, а р а н ь ш е — восточнославянских племен.

Д ал ее  в грамотах  Миндовга граница Селонии (на территории ны
нешней Литовской С С Р) описывается довольно подробно. Она прохо
дила вдоль реки Луодис, которая в дальнейшем течении называется 
Дусетой, затем  к озеру Сарту, к истоку реки Швентои и по этой реке, 
Е щ е дальш е в качестве границы указываю тся реки Вашуока, Латува, 
Виешинта и Левуо. Вдоль последней граница продолжается до реки 
Мусы, которая в документе назы вается die Sem igaller А [а], т. е. Лие- 
лупе. Н а обыкновенных картах  маленькие реки не обозначены, поэтому 
для нашей карты мы воспользовались так ж е  указанными К. Бугой по
граничными местностями: С алакас, Таурагнай, Утена, Сведасай, Суба- 
чюс (рядом Купишкис), Палевене, П асвалис, Салочяй. Эта область 
охватывает территорию пяти — шести современных районов Литовскоь 
С СР (карта Литовской ССР, 1956 г.), она больше, чем Илукстский я 
Екабпилеский районы Л атвийской ССР, вместе взятые.

К. Буга доказал  такж е, исходя из лингвистических данных, что в этоь 
области действительно прежде жили селы. В первую очередь об эток 
■свидетельствуют топонимы Зарасай  (город), З а дуояс  (озеро), Антазаве 
(местечко), З и р н е яй  (село) и др., которые не могут быть литовскимь 
вследствие своего з  (вместо ожидаемого ж). То ж е относится и к топо
нимам Чичирис, Чичирайтис (озера),  Чедасай  (местечко) со звуком «I 
вместо ожидаемого к, которые наследованы от селов, ибо ч могло об

29 См. такж е рецензию Я. Эндзелина на словарь литовского языка К. Буги («Filo- 
logu biedrlbas rakst:», IV, Riga, 1924, стр. 103.

30 Четко намеченные в документе границы Селонии могли в некоторых места’ 
и не совпадать с границами местностей, где раньше жили селы, ибо в X III в. часп 
Селонии, находящ аяся в Л итве, была уж е сильно заселена литовцами.
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разоваться только от селского (мягкого) ц, а не от литовского (мягко
го) /с31.

Заимствованные от селов слова Буга нашел и в лексике местных 
говоров, а так ж е  в некоторых топонимах, образованных от слова «селы» 
(кроме уже указанного  Селине, Селе) 32. Очевидно, они обозначают 
места, где селы не подверглись влиянию литовцев и их язык развивался 
самостоятельно. Видимо, и тавтосиллабическое н  здесь не исчезло. Этим 
можно объяснить то, что в  заимствованных литовцами селских словах 
сохранилось н  (например, zinti — «хворает»). Такие селские «острова», 
по-видимому, сохранялись довольно долго, ибо в  некоторых литовских 
словах, заимствованных от селов, не наблю дается характерного для 
остальных слов местных литовских говоров превращения ан  в ун  (ga- 
landiju  — «уничтожаю» вместо ожидаемого galundiju) 33.

К. Буга полагает, что в этой древней области селов уж е в XIII в. 
ж ило немало литовцев. Вероятно, это так  и было, иначе немцы покори
ли бы и эту часть Селии. Буга не ответил на вопрос, когда литовцы на
чали колонизовать эту область, но указанны е им языковые данные поз
воляют судить об этом. Р а з  здесь имеются топонимы со звуком з  вме
сто ожидаемого литовского ж, то ясно, что литовцы пришли сюда тогда, 
когда язы к селов уж е отличался от литовского язы ка в этом отноше
нии. К сожалению, мы не знаем, когда возникло это отличие, которое 
характеризует все языки древних латышских племен. Зато  кое-что мы 
знаем о происхождении с, d z  (ц , дз)  из общебалтийских k, g  (смягчен
ные к, г ) .  Этот процесс совершился раньше, чем исчезновение тавтосил- 
лабического н 34. Т ак  как  исчезновение этого н  не старше X в., то X в. 
и является последним, когда могла начаться иммиграция литовцев в 
ту часть Селии, которая находилась на территории современной Л итов
ской ССР.

Итак, может считаться доказанным, что рассмотренная область Л и 
товской С С Р действительно входила в состав древней Селии. Это под
тверж даю т и исторические документы, и языковые данные. Н аш  вывод 
ж е  о времени переселения литовцев в эту область является гипотезой, 
требующей подтверждения со стороны археологии, ибо он основан толь
ко на языковых данных. Возможно, что археологам удастся более точно 
у казать  время появления здесь литовцев. А этнографы имеют основание 
искать в культуре литовцев этой области наследие селов.

Р ассм атр и вая  далее границу селов с земгалами, мы уже не можем 
пользоваться так  называемыми дарственными грамотами Миндовга. 
В документе от 1261 г. кратко сказано, что граница продолжается по 
реке Л иелупе до озера Бабитес. Такое указание не соответствует дей
ствительности, ибо известно, что земгалы жили так ж е  на правом берегу 
реки Лиелупе. Н ар яд у  с подробным и правдоподобным описанием гра
ницы в Литве, такое общее и неправильное указание границы в Л а т 
вии можно объяснить следующим образом. Первое было необходимо 
немцам, чтобы создать впечатление, будто Миндовг отказался от Селии, 
а  проводить границу между селами и зем галам и  не было надобности, 
т ак  как территория, населенная земгалами, к ак  и северная часть Селии, 
у ж е  была покорена н е м ц а м и 35.

31 К. В и р а ,  K alba ir senove, K aunas, 1922, стр. 1, сл.
32 Теперь Села, см. «Lietuvos TSR adm in istra tin is-terito rin is suskirstym as», Vilnius, 

1959, стр. 511.
33 К. В и р а ,  Lietuviij kaibos zodynas, K aunas, 1925, стр. CXLVI.
34 J. E n d z e I i n s, Lalviesu valodas g ram atika, стр. 171.
35 Изготовление документа обычно относят к XIV в.; если ж е он в самом деле

относится к 1251 г., то, по-видимому, немцы стремились доказать им свои права на
часть Земгалии, которая в 1261 г. еще не была целиком покорена ими.

7  Советская этнография, № б
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Граница X III  в. между селами и земгалами давно намечена на кар 
т а х 36. Однако этнограф ам  и археологам важнее определить не то, где 
именно проходила граница в данный исторический момент, а где могли 
бы сохраниться до наших дней памятники культуры определенного пле
мени. Д л я  этого важ но установить, в каких местностях вообще обитало 
данное племя. В нашем случае попытаемся определить место обитания 
селов, воспользовавшись методом, основанным на использовании сел- 
ской восходящей интонации и уж е нашедшим применение.

С елская восходящ ая интонация сохранилась, несмотря на то, что ее 
с трех сторон окруж аю т говоры с прерывистой интонацией вместо вос
ходящей. П рерывистая интонация в латышском языке возникла вслед
ствие перенесения ударения на первый слог слова. Перенесение ударе
ния — это, мож ет быть, не особенно древний процесс, но если все осталь
ные племена, перенеся ударение, образовали прерывистую интонацию и 
только селы составляю т исключение, то следует полагать, что язык се
лов еще раньш е имел какое-то артикуляционное отличие. Поэтому сел
ская  восходящ ая интонация может считаться древним признаком языка^ 
селов, характерным для  него, подобно тому, как для язы ка куршей х а
рактерным является тавтосиллабическое н, а для языка земгалов — ана- 
птиксис (явление, напоминающее русское полногласие). Д а ж е  в наши 
дни специалист-диалектолог сравнительно легко по интонации может 
установить, уроженцем какой местности является данное лицо, так  как 
интонации -принадлежат к относительно неизменным свойствам языка..

Ч асть  границы меж ду  восходящей и прерывистой интонациями по 
левую сторону Д ау гав ы  в свое время выяснил Ю. Плакис, который, со
бирая  топонимы, ознакомился со всеми говорами в Курземе, Земгале ' 
И в Селии до Д аугавы . Он первый решил воспользоваться соприкосно-. 
вением прерывистой и восходящей интонаций для определения границы 
меж ду зем галам и и селами. Однако он не провел эту границу до Литвы, 
она прерывается у Вецсауле, вероятно потому, что здесь интонационная, 
граница резко поворачивает к востоку, и автор не сумел объяснить 
этого.

Эта интонационная г р а н и ц а 37, которая обозначена и на нашей карте 
(рис. 1), следующая. В бывшей Д аугмалской  волости: в Л иве  — вос
ходящ ая, в Брам берге — прерывистая; в бывшей Балдонской волости: 
в М ерцендарбе •— восходящая, в остальной (западной) части — преры
вистая; в бывшей Вецумниекской волости: в восточной ч а с т и —-восхо
д ящ ая ,  в западной — прерывистая; в бывшей Стелпской волости, со
гласно П лакису,— восходящая, но по В. Зубкане-Кригере — прерыви
с т а я 38, в бывшей Брукнской волости П лакис находит восходящую инто
нацию, а В. Зубкане-К ригере еще восточнее этой волости, в Скайсткалне 
и Б арбеле  — прерывистую. П лакис собирал сведения от лесников, м еж 
ду которыми могли быть уроженцы другой волости, а В. Зубкане-К ри
гере описывает одновременно четыре говора и могла ошибиться. О дна
ко ясно, что граница, проходящ ая из Д ау гм ал е  в южном направлении 
t  небольшим отклонением на запад, на некотором расстоянии к северу 
От г. Бауеки поворачивает на восток и, если в Брукне и в одной части, 
бывшей Вецсаулской волости действительно имеется восходящ ая инто
нация, то граница д о лж на  изгибаться к северу. Получается извилина, 
которая становится еще больше, если мы попытаемся соединить грани
цу Селии X III в., проходящую по реке Мусе, с Д аугмале , до которой 
простирается восходящ ая интонация в наши-дни.

35 Из новейших см. карту «Территория Л атвии в X III в.» в кн. «История Л атвий
ской ССР», I, Рига, 1952.

37 J. Р  I a k i s, V a r z Q t e j a  zem galu un selu robeza, «RLB Z inatpu  komitejas- 
R akstu krajum s», 23A, стр. 82, сл. (с картой).

38 V. Z u b k a n е - К г i g  е г е, Skaistkalnes, Barbeles, Valles un Stelpes izloksptr 
apraksti, «Filologu biedrrbas raksti», X V III, стр. 8, он

> \



Рис. 1. Территория селов: /  — селы засвидетельствованы еще в III в.; 2 — курганные 
могильники селов I I I— IV ,вв. вне очерченной территории селов; 3 — местности на пра
вом берегу Д аугавы , в документах X III в. упомянуты как  пограничные пункты Селонии 
(возможно, что частично были заселены селами); 4 — селы упомянуты в документах 
XIII в : 5 — бывшее имение «Сели»; 6 —  в распоряжении авторов нет лингвистических 
данных, позволяющих судить о восходящей интонации; 7 — описанная в документе от 
1261 г. граница Селонии: 8 — селы смешанно с русскими; 9 — селы смешанно с латга
лами; 10 — Селония (1261 г.) на территории современной Литовской ССР; 11 — Се- 
лония на территории современной Л атвийской ССР; 12 — границы республик,

Р — г. Рига; В — г. Вильнюс
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Имеются сведения от X III в. о том, что небольшое число селов жило 
такж е  в тогдашнем округе города Риги (S tad tm ark) зэ. Вокруг Риги, 
надо полагать, еще раньш е был смешанный состав населения. О том, 
что селы ж или недалеко от Риги, имеется очень давнее сведен и е— так 
н азы ваем ая  Tabula Peu tingeriana  — копия старой римской карты, ко
торую у ж е  использовал М. Скрузитис, первый исследователь древних 
селов. Составители этой карты пытались показать на ней весь извест
ный римлянам с в е т 40. Надписи на карте при палеографическом иссле
довании их показывают, что копия изготовлялась примерно в X— XII вв., 
но это не является временем составления карты, ибо тогда восточная 
часть Европы была у ж е  гораздо подробнее известна, чем она отражена 
на карте. Поэтому обычное мнение, относящее составление карты к III 
или не позж е IV в., долж но считаться обоснованным. Это по существу 
путевая карта  ( i t in e ra r ia ) , чем и объясняется то, что на карте намечены 
не реки, а водные пути. Одним из них является и тот, один конец кото
рого назван  «Caput ft[uvii] Selliani». Fluvius Sellianus означает «селская 
река» и отождествляется с Д аугавой  (Западной Д виной). Продолжение 
пути не имеет названия, но, по всей вероятности, это Днепр. Очевидно, 
великий водный путь «из варяг  в греки» был известен и римлянам. 
К югу от Д ау гав ы  находится устье fl[uvii] Danubii (Д у н ая) ,  ввиду чего 
отождествление реки fl. Sellianus с Д аугавой и чисто географически до
статочно обоснованно. К юго-западу от fl. Sellianus имеется обозначение 
venedi (т. е. славяне) .  Но fl. Sellianus — это только одна из ветвей опи
санного водного пути. Д р у гая  ветвь называется amnis paludis. Ее рас
см атриваю т как  реку Гауя (в Видземе), последняя впадает в Балтийское 
море недалеко от Д аугавы . Н а карте получается, что Д аугава ,  текущая 
с юго-востока, и Гауя, которая течет с северо-востока, представляют со
бою два  устья одной и той ж е  реки. Это понятно, так  как  обе реки — 
древние водные пути, ведущие в Восточную Европу, о которой римляне 
•имели довольно неясное представление. М ножество озер вокруг Риги 
действительно могло произвести впечатление, будто Д ау гава  и Гауя 
связаны  между собою. Вследствие всего этого название fl. Sellianus 
(«селская река», «река селов») действительно нужно отнести к Даугаве. 
Отсюда следует, что в низовье Д аугавы , примерно в том месте, где поз
ж е была основана Рига, в начале нашей эры жили с е л ы 41. Н ельзя с 
уверенностью судить о том, были ли селы, жившие в XIII в. близ Риги, 
потомками этих древних селов, или ж е  они поселились здесь сравнитель
но недавно. Н уж но принять во внимание, что около X в. в этой местно
сти появляются ливы, которых археологи до этого времени здесь не от
мечали, так что в данной местности могли произойти значительные из
менения в составе населения.

Н а правом берегу Д ау гав ы  в XIII в. селы, как уже говорилось, упо
мянуты в Хронике Генриха лишь в Кокнесе. «Рифмованная хроника» 
перечисляет население Д а у г а в ы — ливов, селов, русских (строки 139— 
146). Кроме Кокнесе и Риги, ни хроники, ни документы не указывают 
на правом берегу Д ау гавы  ни одной другой местности, которую населя
ли  бы селы. По этим сведениям можно думать, что селы на правом 
берегу жили только вдоль самой Д аугавы , и то, может быть, не на всем 
протяжении.

39 «Fontes H istoriel L atviae Medil Aevi», I, Riga, 1937, документы, №  122, 132, 134,145.
40 Использовано издание 1824 г. этой копии: «Tabula itineraria Peutingeriana», 

L ipsiae, 1824, табл. V III; см. такж е: М. S k г и г  i t s, Seli, Kurzemes augsga la  senci, 
R iga, 1889, стр. 19 и 20.

41 H M о о r a, Die E isenzeit in L ettland, 1938, стр. 646—647, карта рис. 91; автор 
здесь упоминает путь по долине реки Гауя, ведущий в Псков. По мнению X. А. Моо- 
ра, только существование такого пути может полностью объяснить культурные связи, 
которые имели место во II— IV/V вв. н. э. между ж ителями Ю жной Эстонии и югом 
того времени.
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О днако если проследить распространение селской восходящей инто|- 
нации, получается совершенно иная картина. С восходящей интонацией 
Еместо прерывистой говорят в широкой округе по обеим сторонам реки 
Айвиексте, притока Д аугавы . Н а севере предельными говорами, принад
леж ащ им и к восходящей интонации, являю тся говоры следующих мест
ностей: Л у б ан а ,  Д зел зав а ,  Адулиена, Тирза, Друвиена, Медзула,...42 
Ю мурда, Эргли, Огре, Таурупе, Меньгеле, ...Айзкраукле. Ю жная грани
ца начинается около города Л иваны  и простирается до Лубанского озе
ра, причем в говорах Аташиене и Б ар к авы  встречаются как  прерывис
тая, так  и восходящ ая интонации (первая в одних, вторая в других ус
ловиях). Это указы вает на то, что численность селов и латгалов здесь 
была приблизительно равная, ни та, ни другая  интонация не могла взять 
перевес.

Если присоединить только что очерченную область к ранее рассмот
ренной, область расселения селов на территории нынешней Латвийской 
ССР увеличится примерно на 50%. Конечно, в меньшинстве селы 
могли встречаться и за пределами этой области, ибо восходящая инто
нация могла сохраниться только там, где селы составляли большинство 
населения.

Возникает вопрос, когда селы появились в этой области по правую 
сторону Д аугавы . В бронзовом веке здесь жили угро-финские племена, 
поэтому эта область не мож ет принадлеж ать к территории, на которой 
формировались селы. Трудно поверить тому, что селы переселились сю
да только после X III в., ибо территория Екабпилсокого и Илукстокого 
районов не могла дать  столько переселенцев, чтобы «еелизовать» такую 
обширную область в Видземе и Л а т г а л и и 43. Поэтому более вероятным 
следует считать мнение, что селы переселились сюда еще до того време
ни, как  они оказались  в окрестностях Риги, т. е. до III в. Подобное мне
ние вы сказал  археолог Э. Ш турм 44. Он связы вал  область селской вос
ходящей интонации с распространением курганных могильников I I— 
V вв. О днако у казан н ая  Э. Ш турмом область восходящей интонации 
в некоторых местах отличается от той, которую можно начертить на 
карте, основываясь на данных современной диалектологии. Распростра
нение могильников I I—V вв. более точно показы вает карта, составлен
ная X. А. М оора 45.

Территория селов обозначена на нашей карте (рис. 1). Д ругая  карта 
(рис. 2), п оказы ваю щ ая расположение курганных могильников, прила
гается для сравнения с первой. Курганные могильники на территории 
Литовской С С Р  несколько отличаются от таковых в Латвийской ССР.

Территорией селов в Видземе и Л атгал и и  прежде всего стал бассейн 
Айвиексте, притока Д аугавы . Один из курганных могильников на карте 
X. Моора обозначен восточнее Л убанского  озера. Он находится близ 
р. Ича, притока р. Айвиексте. Н адо  полагать, что и здесь были селы, но 
после пришли латгалы , и селская интонация и сч езл а46. Другой такой 
же могильник находится в Прейлях, в Л атгалии , куда селы могли про-

42 J. Е n d z е 11 п s, Latviesu valodas g ram atika, R iga, 1951, стр. 38; между Мед- 
зулой и Ю мурдой граница не указана, ибо отсутствуют описания соответственных го
воров; то ж е меж ду М еньгеле и Айзкраукле.

43 На то, что переселенцы приходили из Курземе, в частности и из Селии, также 
после XIII в., указываю т, например, ревизии гаков XVII века.

44 «Latviesu konversacijas vardnlca», XIX sej., R iga, 1939, столбцы 38062—38065 
(с картой).

45 Н. М о о г a, P irm atne ja  kopienas iekarta  un  ag ra  feodala sabiedriba..., рис. 43.
46 Археолог P. Ш норе считает этот курганный могильник угро-финским. Мы 

следуем мнению X. Моора, который в своей статье «О древней территории расселения 
балтийских племен» назвал его балтийским. («Сов. археология», 1958, №  2, стр. 25, 
карта 5.) Расхождение во мнениях археологов, по-видимому, объясняется тем, что 
этот курганный могильник находится в пограничной местности между балтами и угро- 
финскими племенами и носит признаки тех и других племен.



f

причислены такж е к восточной группе; 3 — курганы в северо-восточной Литве;- 
;/ 4  — грунтовые погребения по обряду трупоположения в северо-восточной Литве 

Кнрта • составлена по материалам: Н. М о о г а ,  P irm atneja  kopienas iekarta, 
Rig§, 1952, таблицы 43, 54; P. Я б л о н с к и т е - Р  и м а н т е н е, О древнейших куль
турных областях нщ территории Литвы, «Сов. этнография», 1955, №  3, стр. 3— 19; 
А. Т а у т а в и ч у с ,  Восточнолитовские курганы, «Вопросы этнической истории народов 
Прибалтики», Труды Прибалтийской комплексной экспедиции, т. 1, М., 1959, стр. 128 и сл.

•'I
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браться по Дубне, притоку Д аугавы , и дальш е по Фейманке, притоку 
Дубны.

Были сделаны попытки отыскать селов дальш е к северо-востоку от 
описанной селской области. К. Буга п о л а г а л 47, что селы дошли даж е  
до Алуксне (в северо-восточной части В идземе). Свое мнение он основы
вает главным образом на топониме «Алуксне», который он считал вне
сенным селами в Видземе вследствие его сходства с топонимом «Илук- 
сте» (река и город на территории селов); литовцы, знающие эту мест
ность, говорят «Алукста». Точка зрения Буги является только гипотезой, 
так как  она не подтверж дена другими доказательствами. Перенесение 
названий местностей — общеизвестный факт. Однако слово «алуксна» 
еще и в наши дни употребляется в Алуксне для обозначения болотисто
го места в л е с у 48; так  как  языки древних латышских племен находились 
в близком родстве друг с другом и имели в основном общий словарный 
состав, то сходные названия как  в Селии, гак и на территории латгалов 
могли образоваться и без перенесения.

П ринимая область восходящей интонации в Видземе и Л атгалии за 
территорию, заселенную селами у ж е  с н ачала  нашей эры, мы сталки
ваемся с трудным вопросом, почему в XIII в. здесь обнаруживаются 
только латгалы , а селы остались лишь в Кокнесе. Д л я  того чтобы вос
ходящ ая интонация могла здесь сохраниться, численность поселившихся 
м еж ду селами латгалов  не д о лж на  была превышать численность живу
щих там селов.

Д ат ь  исчерпывающий ответ на этот вопрос пока нельзя. Можно от
метить одно обстоятельство, которое могло иметь влияние на слияние 
селов с л атгал ам и  в данной области: Л ъ тьгола  (см. «Повесть времен
ных лет») находилась в известной зависимости от русских. Консолида
ция ск азал ась  прежде всего в том, что селы стали назы вать  себя также 
л атгалам и, потому что это название укоренилось в русском языке. 
О том, что селы действительно называли себя л атгал ам и  (или, может 
быть, летгалам и, к а к  пишется и в «Повести временных лет» и в «Хрони
ке» Генриха), свидетельствуют топонимы. В области, в которой говорят 
с восходящей интонацией, встречаются названия крестьянских усадеб, 
образованны е от слова «селы»: С е л и — в К алснаве (Э. I, 14), С елив
ш и —  в Адулиене (Э. I, 65), Селиш кас  — в П лявиняс (Э. I, 62). Эти то
понимы могли возникнуть только в том случае, если в эту область пере
селились селы из левобережной Селии, где этноним «селы», по-види
мому, сохранялся более продолжительное время.

Трудно сказать , откуда появились селы в отдельных местах осталь
ной части Видземе, например в волости «Сели» у Буртниекского озера. 
Селы могли прийти сюда не только из левобережной Селии, но такж е 
из указанной  выше селской области в Видземе и Л атгале ,  однако 
раньше того времени, как  там утратился этноним «селы».

В настоящее время на территории бывшей Селской волости нет сел 
ской восходящей интонации. Имеются сведения, что в этой небольшой 
местности произошли значительные изменения в составе населения. Так, 
во время ревизии 1638 г. здесь было 26 крестьян-мужчин, из которых 
5 были приш ельцами из Эстонии, а 4 — из Курземе. А первоначальное 
население — селы, на которых явно указы вает  топоним, может быть, 
были смещены уж е гораздо раньше — при образовании имения на месте 
селения селов.

Л аты ш ский язы к характерен  тем, что он делится на большое число 
говоров, из которых территориально более отдаленные довольно резко 
отличаются друг от друга. Хотя много отличительных признаков в го
ворах латышского язы ка возникло в эпоху крепостного права, однако

47 К. B u g a ,  Aisciij praeitis vietij vardij sviesoje, K aunas, 1924, стр. 16.
48 К. M i i l e n b a c h s  un J.  E n d z e l l n s ,  Указ. раб., I, стр. 67.
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кое-что долж но быть унаследовано от древних племенных языков. Надо 
полагать, что и язы к селов некогда отличался от языка латгалов в боль
шей мере, чем мы сейчас в состоянии об этом судить. Однако нельзя 
сомневаться в том, что эти языки были близки. В своем дальнейшем 
развитии язы к  селов пошел по тому ж е  пути, что и язы к части латгалов, 
и вместе они образовали  современный верхнелатышский диалект.

* * *

Все сказанное свидетельствует о том, что селов следует рассматри
вать как  самостоятельную этническую группу. Известную область в Л и 
товской С СР, как  и в Латвийской С СР (примерно Екабнилсский и 
Илукстский районы), следует считать территорией, на которой совер
шилось формирование селов. Отсюда, начиная со II в. н. э., часть селов 
переселялась  в Л атгали ю  и Видземе. В X III в. та часть Селии, которая 
п р и н ад л еж ал а  Литве, была у ж е  в значительной степени литуанизиро- 
вана. В том ж е  X III в. селы Л атгал и и  и Видземе, за исключением от
дельных мест (на правом берегу Д ау гав ы ),  уж е назывались латгалами. 
Н а  левом берегу Д аугавы  обозначение «селы» сохранялось более про
долж ительное  время, однако в XVI или не позже XVII в. оно в качестве 
этнонима было утрачено и здесь. Д о  наших дней это обозначение со
хранилось только в виде топонимических названий. Среди селов жили 
т ак ж е  пришельцы из других местностей, но там, где сохранилась сел- 
ская восходящ ая интонация, численность селов составляла большин
ство населения. Коренные жители таких районов могут считаться по
томками древних селов.

S U M M A R Y

The artic le  deals w ith the Sels, one of the ancient tribes tha t took part in the for
m ation of the L atv ian  nationality , and exam ines several problem s connected with the 
histo ry  of the early  Sels. The au thors briefly  review  the sources, archeological relics- 
and lite rary  m ateria ls bearing  on  the Sels, and arrive a t the conclusion th a t this w as 
an independent ethnic group, closely related  to another ancient Latvian tribe — the 
L atgalians; the tendency which prevailed in L atv ian  bourgeois archeology, of reg a r
ding the Sels and the L a tga lian s as a single group, is erroneous.

The au thors fu rther dwell on the territo ry  occupied by the ancient Sels. Гп order 
to establish  the borders of this territo ry , they make recourse to different m aterials — 
13th century  w ritten  records, archeological and linguistic data  (the so-called ris ing  
Sel in tona tion ).


