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О НАУЧНОМ  НАСЛЕДИИ 
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Среди полузабытых имен наших предшественников мы находим i 
имя Е. А. Рыдзевской. Ее вклад  в советскую этнографию и этническук 
ономастику представляется весьма значительным и не утратил свое! 
актуальности и в наши дни.

Закончив четыре курса словесно-исторического факультета Женско 
го педагогического института, Ры дзевская уж е с 1910 г. занималаа 
археологией в Э рм итаж е под руководством акад. Я. И. Смирнова1 
П ервые научные труды ее были посвящены археологии.

Н а основании изучения коллекций Э рм итаж а были написаны дв; 
сообщения о кладах: «Тверской клад  1906 года» и «Клады старых се 
ребряных шейных гривен западного ти п а» 2. Третье сообщение («Кла. 
серебряных вещей из Терслева») фактически представляет собой сокра 
щенный пересказ вышедшей в Копенгагене статьи датского археолог 
X. Й о х а н с ен а3. К азалось, ей суждено стать именно археологом. И вс 
же, не будучи археологом-полевиком (собственно, в разгар первой ми 
ровой войны и последовавших затем русских революций 1917 г. поле 
вые археологические работы и не проводились), Рыдзевская в дальней 
шем отошла от археологической тематики. К концу жизни она сам 
оценила упомянутые выше археологические сообщения как «всего-на 
всего ученические работы описательного х ар а к т ер а » 4.

В последующий период Рыдзевская  работала в области исторш 
а затем этнографии и этнической ономастики народов Скандинавии. 
Она использовала русские и скандинавские источники, относящиеся к 
раннему средневековью, анализировала данные фольклористики. 
Ни археолог, ни этнограф, изучающий раннее средневековье Сканди
навии, не может без ущ ерба для науки обойти труды Рыдзевской.

Взаимосвязь  русской и скандинавской тематики — характерная чер
та ее научного наследия. «Я как-никак скандинавистка, вышедшая из 
русской истории как  исходной точки и тесно связанная с н ею »5,— писа
ла она.

Н ачав  в мае 1919 г. работу в Российской академии истории матери
альной культуры (Р А И М К ),  Рыдзевская  уже через полгода подгото
вила к печати и сдала на обсуждение статью «Холм в Новгороде и

1 А рхив Л ен инград ского  отделения И н ститута  археологии (дал ее  Архив Л О И А ), 
ф. 30, л. 2.

2 См.: «Записки  отделения русской и славянской  археологии им ператорского рус
ского археологического общ ества» (далее  З О Р С А ), т. XI, Пг., 1915, стр. 9—21 и 
191— 196.

3 A a rb o g e r fo r n o rd isk  o ld k y n d ig h ed  ok h isto rie , t. I l l ,  2, K ab en h av n , 1912: то же во 
ф ранцузском  переводе в  «M em oires de  la  S ocie te  R oyal des A n tiq u ite s  du N ord», N. S., 
1913, pp. 329—395.

4 А рхив Л О И А , ф. 312, on. 3, №  496, лл. 9 и 10.
5 Там ж е, л. 10.
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древнесеверный H o lm g a rd r » 6. Одновременно была завершена работа 
над статьями «Н азвание Руси Г ардарик  у скандинавских писателей» 
и о варяж ских божницах.

К сожалению, выш ла в свет только первая из этих трех статей. 
В ней сделана попытка осветить один из многих невыясненных вопро
сов о происхождении местных названий в Киевской Руси и в Новгород
ской земле. Автор находит отражение некоторых из них в скандинав
ских сагах и других памятниках той эпохи и приходит к выводу, что 
Holmgardr обозначает более древнее, чем сам Великий Новгород, 
название части этого города, а именно поселения Холм на юго-востоке.

Рукопись «О названии Руси Г ардари к  у  скандинавских писателей» 
не была опубликована. Д о  сих лор не обнаружена рукопись о в ар я ж 
ских божницах. Д в а  сохравнившихся в архиве Л О Н А  варианта текстов 
рукописи о названии Г а р д а р и к 7 показывают, что Рыдзевская иначе 
подходит к термину Гардарик, чем некоторые наши современники, пря- 
молинейно переводившие его как  «страна городов». Вот отрывки из ее 
рукописи: «Что у скандинавов со словом g a rd r  не связывалось понятие 
о городе в русском смысле этого слова, доказывает, между прочим, 
и отсутствие у них как  в древности, так  и в нынешнее врем я крупных 
центров с названиями, в состав которых входило бы это слово...

1. Н а  основании значения, с которым слово g a rd r  является перед 
нами в древнесеверном языке, можно было бы с уверенностью сказать, 
что оно вовсе не означает и не мож ет обознать города в смысле urbs 
и art и что нельзя поэтому объяснять название G ardarik i  как «страна 
городов», если бы не вышеприведенное место из Hauksbok, где русские 
города называю тся именно gard’aMH.

2. Если ж е  приходится на этом основании принять толкование G a r
darik i— «страна городов», то, во всяком случае, условно и со следую
щей оговоркой: объяснения этого названия следует искать не в древне
северном слове gard r ,  как  таковом, а в близком к нему русском «го
род», переиначенном применительно к древнесеверному языку.

3. Что касается предположения, что русские города по внешнему 
виду значительно отличались от скандинавских, то н а  основании архео
логических исследований и изучения письменных памятников едва ли 
можно думать, что разница между ними была настолько значительна, 
чтобы дать  повод н азв ать  Русь G a rd a r  и G ardarik i  на основании боль
шего сходства русского города с усадьбой, хутором, чем с настоящим 
городом по скандинавским п онятиям »8.

В 1929 г. Р ы дзевская  опубликовала в Германии небольшое иссле
дование «Die dan ische H u n o -S ag e  und eine Episode aus  der altrussi- 
schen Chronik» 9, год спустя в советском издании — статью «Несколько 
замечаний по поводу статьи В. А. Брим а ,,Колбяги“» 10, где дан анализ 
загадочного этнонима, «колбяги». Еще через год на немецком языке 
была опубликована статья «Ein S kand inav ischer Beinam e in einer rus- 
sischen C h ro n ik » 11. С равнивая встречающиеся в IV и V хрониках Н ов
города XV в. и в рукописях XV—XVII вв. имена Водмолъ, Володимен, 
Володимер, Водомол, Въдъмол с их аналогами в древненорвежском 
языке vadm al,  древнешведском — vapm al, латышском — w adm ala , эс
тонском— w adm al,  автор обосновывает мысль о том, что в русских хро
никах употребляются скандинавские прозвища, которые ведут свое 
происхождение от названия груботканого сукна вадмоля.

6 «И звестия Российской академ ии  истории м атериальной  культуры », т. II, Пг., 1922, 
стр. 105— 112.

7 А рхив Л О И А , ф. 39, №  1.
8 Там  ж е, лл. 16 и 17.
9 «A cta  p h ilo lo g ica  sc an d in av ica» , S . 34—40.
10 « Д о кл ады  А кадем ии  н ау к  С С С Р», №  8, Л ., 1930, стр. 137— 142.
11 «Z ur slav isch e  P h ilo lo g ie» , H e ra u sg e g e b e n  von Dr. M ax V asm er, Bd. V III, Dop- 

pelheft 1/2, L eipzig , 1931, S. 102— 108.
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В 1932 г. вышло небольшое, но принципиально важное исследова
ние Рыдзевской «К летописному сказанию о походе Руси на Царьград 
в 907 году» 12. В нем проводится анализ того отрывка из летописи, где I 
речь идет о парусах разного качества у разных групп дружинников. 
Сопоставляя данные о гом, что у «руси» были паруса из одного, высоко- I 
качественного материала, а у других дружинников — из низкокачествен- I 
ного, конопляного материала, автор делает вывод, что термин «русь» — 
это обозначение классовое, а не этническое.

В большом, пожалуй, самом крупном, исследовании Рыдзевской 
«К варяж ском у вопросу» 13 разбираю тся топонимы северо-запада Руси 
и верховий бассейна Волги. Автору удалось показать  ареалы наиболь
шего воздействия варяж ских  имен и слов на местное население и топо
нимию. Небольшое сообщение «Новый список проекта договора Нов
города с Лю беком и Готлдндом 1269 г.» 14 показывает, насколько широ
ки были интересы ученой. Она хорошо знала историю всего Балтий
ского бассейна, была лингвистом-германистом, хорошо ориентировалась 
в средневековых германских диалектах. В ее статье «Легенда о князе 
Владимире в саге об О лаф е Трюггвасон» 15 интересно поставлена проб
л ем а о происхождении князя В ладимира и о причинах его тесных свя
зей со скандинавами.

В своих последних публикациях (1936— 1939 гг.) Рыдзевокая про
явила себя как  последовательный историк-марксист. В статье «Слово 
„смерд" в топонимике», анализируя топонимические данные, производи
мые от слова «смерд», которые встречаются как  в летописях и древней
ших актах, так  и в более поздних источниках, до этого не собранных 
и не изученных, Рыдзевская  определяет ареал  их распространения, 
а такж е  взаимосвязь древнерусского социального термина «смерд» 
и этнического термина «мордва» 16.

В статьях «Литература по вопросу о пережитках тотемизма у древ
них германцев» 17 и «О пережитках матриархата у скандинавов, по 
данным древнесеверной литературы» 18 приведены свидетельства в поль
зу существования в прошлом у скандинавов тотемизма и материнско
го рода.

В большой статье «Некоторые данные из истории земледелия в 
Норвегии и в И сландии в IX— XIII вв.» 19 кропотливо собран громадный 
материал  из древнескандинавских источников, который воссоздает ши
рокую картину истории земледелия в Исландии и Норвегии.

Д о к л ад  «Сведения о Старой Л адоге  в древнесеверной литературе» 
был прочитан автором 14 апреля 1941 г. на заседании сектора дофео
дальной и феодальной Восточной Европы. В нем приведены многочис
ленные доказательства существования Старой Л адоги  как города, 
отдаваемого новгородским князем  ск ан д и н ав ам — главарям  его наем
ной дружины в «держание». Статья была опубликована лишь в 1945 г.20

Р ы дзевская  умерла в 1941 г. в осажденном Ленинграде.
Из неопубликованного научного наследия большой интерес пред

ставляет прежде всего рукопись «Rossika». Это перевод всех тех ча
стей древнесеверных источников, которые содержат сведения о Руси

12 «И зв. А Н  С С С Р», серия отд. общ еств, наук, №  6, Л ., 1932, стр. 471— 479.
13 «И зв. А Н  С С С Р», V II серия отд. общ еств, наук, №  7—8, Л ., 1934, стр. 485—532

и 609—630.
14 «П роблем ы  истории докапиталистических  общ еств», №  5—6, М .— Л ., 1935, 

стр. 118— 127.
15 «Труды  о тдел а  древнерусской литературы », II, М .— Л ., 1935, т. X V II, стр. 5—20.
16 «П роблем ы  источниковедения», сб. второй, «Труды  историко-археограф ического 

ин-та А Н  С С С Р», т. X V II, М .— Л ., 1936, стр. 5— 16.
17 «Сов. этнограф и я» , 1936, №  3, стр. 121 — 127.
18 «Сов. этнограф и я» , 1937, №  2— 3, стр. 15—44.
19 «И сторический архив», Ш , М .— Л ., 1940, стр. 3—70.
2'’ « К ратки е  сообщ ения И И М К  А Н  С С С Р», т. XI, М .— Л ., 1945, стр. 51—64.



или о сношениях скандинавов с Русью. М атериал  рукописи в известной 
мере восполняет недостаток важнейш их сведений по истории древней 
Руси.

К сожалению, этот труд остался незавершенным.
I Акад. Б. Д . Греков и М. Картер в общем положительно оценивали 

эту работу, но предлагали снабдить приведенные отрывки кратким п е
ресказом источника, чтобы поставить данный отрывок в связь с кон
текстом. Будем надеяться, что ученые восполнят пробелы в рукописи 
Рыдзевской.

Рукопись «К вопросу об устных преданиях в составе древнейшей 
русской летописи»21, заверш ена, по-видимому, в 1940 г. В этом исследо
вании, представляю щ ем собой широкое историческое полотно, предпри
нята попытка проследить и воссоздать в первичном виде предания о Р ю 
рике, Синеусе и Труворе, Аскольде и Дире, а такж е дать первоначаль
ную картину многих других аспектов древнейшей русской летописи 
путем сравнения со многими фольклорными мотивами в других славян
ских и скандинавских письменных источниках.

Имеется и ряд  других, более мелких по объему рукописей, так  и не 
увидевших света, но представляю щ их интерес для историков Древней 
Руси, особенно д л я  тех, кто занимается варяж ской  проблемой. К  ним, 
например, относятся статьи «О названии острова Березань», «О н азва
нии города Изборск», «Несколько замечаний по поводу книги Е. Г. Ка- 
гарова „П ережитки первобытного коммунизма в общественном строе гре
ков и германцев11» 22.

П редставляет интерес громадная библиографическая картотека по 
различным темам научных занятий Е. А. Р ы дзевской 23. В ней историки 
средневековой Руси и Скандинавии, да и вообще медиевисты всех ре
гионов почерпнут много полезного для себя.

Полагаю, что ж елательна  была бы публикация научного наследия 
Рыдзевской и исследований о ее научном творчестве. Нашим ученым 

следовало бы вообще уделить больше внимания основательному изу
чению трудов наших предшественников.

I

21 Архив Л О И А , ф., 39, №  17.
22 Там  ж е.
23 Там  ж е, №  90— 101, 111, 134.


