
В О П Р О С Ы  Э Т Н О Г Е Н Е З А

«География» П толем ея д ает  богатый материал для изучения этниче
ского состава Восточной Европы в первой половине II в. н. э. О пираясь 
особенно на труд (не дошедший до нас) своего предшественника, М а
рина Тирского, а такж е на ряд других античных писателей, как  более 
ранних (Геродот, Эратосфен и1 д р .) , так  и более близких ему по вре
мени (Страбон, Плиний и д р .) , П толемей привлек такж е д ля  своего 
труда м атериал путеводителей (итинерарии), -составленных путеш е
ственниками и купцами, дававш ими1 сведения о различных торговых 
путях, сущ ествовавш их в первые века нашей эры в Восточной Европе, 
об именах населенных мест, служивш их обычными стоянками путеше
ственников, о названиях племен, попадавш ихся на пути, о главнейших 
встречавшихся и'м реках  и горах, иногда со сведениями о расстояниях 
между различными географическими* пунктами; такж е пользуется П то
лемей, повидимому, и имевшимися уж е в то время римскими картами 
эпохи1 ранней империи. Н а основании всего этого материала и составил 
Птолемей свое описание известного тогда мира, в том числе и Восточ
ной Европы (см. карту  I ) .

При взгл яд е  на карту  Восточной Европы П толем ея сразу обнаружи
вается, что здесь много путаницы. И спользование массы разнообразных 
сведений, особенно д ля  внутренних областей  Европейской Сарматии, 
оказалось не под силу д ля  П толем ея, не имевш его здесь твердых геогра
фических ориентиров. П оэтому, например, наиболее ценное описание 
Сарматии в § 10 гл. 5 кн. III труда П толем ея особенно нуж дается в 
критическом а н а л и з е 2. Необходимо преж де всего разлож ить сводную 
картину, даваем ую  П толемеем , на его первичные материалы, из кото
рых он исходил в своих построениях, а затем  уж е судить о локализации 
тех или иных племен.

1 И злож ение части одной из глав подготовляемой к печати работы автора 
«Древнейшее население Восточной Европы й проблема происхождения славян».

2 Ср. Б р а у н .  Розы скания в области гото-славянских отношений, 1899, стр. 
343— 353.
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Если мы присмотримся к основным приемам, которыми пользуется 
Птолемей д ля  разм ещ ения различных племен на своей карте Цен
тральной  и Восточной Европы, м еж ду Рейном и Д непром ,(кн. II, гл. 11 
и1 кн. III, гл. 5 ), то заметим, что племена этих территорий перечис
ляю тся П толем еем  обычно более или менее правильными полосами, 
идущ ими с севера, от  Балтийского моря, на юг. Так, например, в § S 
гл. 5 (кн. III) Птолемей перечисляет венедов (у Балтийского побе

I. Карта Е вропейской Сарматии П толемея (п о  К улаковском у)

реж ья), гутонов (т. е. го то в ), финнов (вероятно, ошибочно,— они жил 
север н ее), булонов (или* сулонов других рукописей), фругундионо! 
т. е. бургундов (очевидно, ошибочно,— они ж или западнее) и аварино 
(у истоков В ислы ), а д алее к югу — омбронов, анартофрактов, вургис 
нов, арсиетов, сабоков, пиенгитов и биессов (вдоль К ар п ат ). Д&лее 
востоку (§ 9) идет у П толем ея перечень племен такж е полосой с с« 
вера на юг, от Балтийского моря к Ни'жнему Д унаю : венеды, галиндь 
судины, ставаны , игиллионы, койстобоки, трансмонтаны (до П евкш  
ских гор — Б абадагски е горы в  устье Д уная). О днако следующий § 1 
(С арм атия м еж ду Зал . Бугом и Д оном ) представляет по сравнению 
предыдущими настоящ ий хаос; отдельные племена явно перемешг 
ны здесь в самом причудливом беспорядке. П остараемся найти 
здесь, за  внешним беспорядком, первоначальный порядок в действи
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тельном размещ ении племен Восточной Европы эпохи Птолемея, как 
оно может быть восстановлено по первичным м атериалам  того же 
Птолемея.

П реж де всего отметим, что П толемей, кроме современных этногра
фических данных, использует так ж е  явно устаревш ие сведения о древ
нейших племенах, заимствованные из древних авторов (Геродот и др .); 
таковы — гелсны, гиппододы, меланхлены , агатирсы, бодины. Встре
чаются и повторения: роксоланы повторяю тся в  ревканалах, гелоны в 
гевинах, карпианы  в харпиях (гл. 10, § 7 ), амадоки в мадоках (кн. V, 
гл. 8, § 16) и т. д. Ч асть  племен, как  аорсы и пагириты с Задонья, 
попали ошибочно в § 10, опи'сывающий восточную часть Европейской 
’Сарматии, доходивш ей только до Д она.

В результате этого предварительного анализа остаю тся племена, 
которые нам и следует теперь разм естить на современной нам карте 
Европы. Это преж де всего: 1) вельты, оссии, кареоты  и салы; затем
2) карбоны, савары  и боруски, а такж е акибы и наски; д алее 3) вибйо- 
ны, идры и стурны (до аланов-скиф ов).

В П рибалтике указы ваю тся П толемеем вельты, оссии, кареоты и 
салы. Вельтов (ОбеХтои) П толемей помещ ает на побережье Б ал 
тийского м оря (побереж ье О кеана, у Венедского за л и в а ); выше их, 
очевидно на реке Оссе, при'токе Л аукне, впадаю щ ей в Куришгаф 
(южнее Н е м ан а ),—  оссии ("Qaaioi) (м ож ет быть оксионы «Германии» 
Тацита, гл. 46); кареоты  (KapaSxai) — возможно, куры или куроны, 
севернее оссиев, а салы  (EaXoi), самые северные — на реке Салице, 
ньше отделяю щ ей латвийцев от эсто н ц ев3.

К ареоты  и салы  показаны  П толемеем восточнее карбонов (карво- 
нов, К а р vs?); однако  полож ение первых непосредственно на самом 
морском побереж ье исклю чает д ля  карбонов более западное полож е
ние. П риходится заклю чить, что П толемей здесь допустил ошибку: кар 
боны (или карвоны) могли жить, очевидно, лиш ь восточнее кареотов и 
салов, на территории позднейших кривичей, а ниж е их (если1 исключить 
архаических гелонов, гиппоподов, меланхленов и агатиросов, а такж е 
ошибочно отнесенных сю да с Задонья аорсов и пагеритов) жили савары 
(Чабарен — на территории будущ их северян) и боруски (Воробохся— 
на среднем Д непре, на территории будущ их полян, где в III в. жили 
бораны или борады ).

М енее ясно полож ение акибов (а к и в ы — ” Ахфо1 ) — их иногда свя
зы ваю т с территорией древнего Оковского леса в верховьях Зап. Д ви
ны, Волги и Д непра (где шли волоки, соединяющие верховья этих 
рек) — и насков (Naaxoi — м ож ет быть, от реки Начи в Оковском 
лесу), а такж е вибионов (Ootpicuvst; ,—-разночтения: вивионы, ивио- 
ны — ср. селение И вье, над Н еманом в бывшем Ошмянском уезде у 
Н овогрудка) и1 идров ("sSp& i — ср. реку И дрицу или Индрицу с озе
ром И ндрие в Витебской области).

Н аконец, стурны ' (Sxo6pvot) явно связы ваю тся с рекою Стырью. 
Мы и здесь (в § 10), таким образом, имеем два перемеш анных парал
лельны х ряда племен, идущ их с севера на юг; ряд вельты — стурны и 
ряд карбоны  — боруски (вдоль Д н еп р а). О стальны е племена § 10 раз
мещ аю тся П толем еем  на его карте по их положению м еж ду основными 
его племенами (вернее, народностям и): венедами (по всему Венедскому 
заливу), бастернами (выш е Даки'и) и певкинами (в дельте Д уная),

3 П ри этом реки, указываемые П толемеем для Прибалтики, мы отожествляем  
следую щ им образом: OuwxouAa — В исла (е е  устье правильно указано в гра
д усах  П толемеем), Xpovos —  П регель. Pou{b>vo£. PooSmv —  Неман, Toopouv-co; — 
Виндава или Зап. Двина, Xisivoc — Зап. Двина илй Аа (Гауя). Все расстояния  
к востоку от устья Вислы сильно преувеличены Птолемеем. 1
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роксоланами и язы гам и (по всему берегу М эотиды — Азовского моря),, 
ам аксобиям и (сарматы  Задонья) и аланами-скифами (в причерномор
ских степях, м еж ду Д унаем  и Д н еп р о м ).

Так, м еж ду аланам и и амаксобиями1 (очевидно, по Д онцу) указаны 
карионы (Kapicovsg) и саргатии , (^apyiiioi) ; у поворота реки Танаиса 
(Д она) — офлоны и танаиты , ниж е их осилы до роксолан4. 
М еж ду амаксобиями и роксоланами Птолемей указы вает эксоби'гитов 
(ESoopuyrtat), а м еж ду певкинами и бастернами — карпианов (KapTrtavoi) 
и, наконец, м еж ду  бастернами и роксоланами — хунов (Zoivoi) 
О тдельно в конце § 10 Птолемей назы вает амадоков и? н авар о в5 
(у соименных г о р ) ; одноименные города, А мадока и Н аварон, указаны 
П толемеем: первый на реке Бористене (Днепре) у  Амадокского озера 
(м ож ет быть, у Белозерского озера, против Никополя), а второй •— 
в верховьях реки К аркинитис (древний Гипарикис — К алан чак), т. е. 
вблизи той ж е  А мадоки; таким образом, оба этих соседних племена 
окаж утся на левобереж ье нижнего Д непра, вблизи роксолан 6. Тут же, 
очевидно, следует поместить и тореккадов (TopsxxaSai — § 11), так 
как  одноименный им город Торокка указы вается Птолемеем на toft же 
реке Каркинитис, что и Н аварон  (кн. III, гл. 5, § 13) 7. По Птолемею, 
тореккады  ж ивут около озера Бика, т. е. у Си'ваша. Западнее их, вдоль 
«А хиллова бега» (Тендровская коса), помещ ает Птолемей своих тавро- 
скифов (§ 11), ещ е западнее, около Д акии  (ниж е бастернов),— тагров, 
а ниж е их — тирагетов.

Так, повидимому, распуты вается тот клубок племен и народностей, 
который дан  П толем еем  в его § 10, гл. 5 кн. III.

Н ам  предстоит теперь разгадать  ещ е одну загадку, предлагаемую  
трудом П толем ея в кн. V, гл. 8 (§§ 16 и 17). Здесь, описывая А зиат
скую С арматию  (м еж ду Д оном и В олгой), П толемей явно соединяет 
воедино два  ряда племен, идущих в разные стороны. Н а севере П толе
мей помещ ает мифических сарматов-гипербореев, ниже их сарматов 
царских, народ мадоков и сарматов-конеедов, а ещ е ниже — закатов, 
сварденов и асайев; затем  •— вдоль левого берега Д она-Т анаиса идут 
периербиды и яксам аты , а ниж е сварденов — хайниды; далее перечис
ляю тся уж е племена у  реки В олги-Ра и южнее, до К авказских гор.

И з этого общ его описания племен Задонья следует, очевидно, вы де
лить ряд  племен, начинаю щ ийся м адокам и и состоящий из закатов, 
сварденов, асайцев и хайнидов 8. М адоки явно идентичны с амадоками 
§ 10, живущими' на Н иж нем Д непре (против Н икополя); в асайях 
мож но видеть сайев ольвийской надписи в честь П ротогена и асиаков 
Плиния « а  реке Т и л и гу л е9. Тогда закаты  и свардены П толем ея совпа
дут со скиф ами-сардами П линия (IV, 83) 10 на левом  берегу Нижнего 
Д непра, а хайниды, очеви'дно, с хунами § 10, гл. 5, кн. III, живущими 
«м еж ду бастернами и роксоланами», т. е. меж ду П рикарпатьем  и Н иж 
ним Д непром . П еред  нами группа племен, вы хваченная Птолемеем из 
западного П ричерноморья, с низовьев Д нестра, Тилигула и Д непра, из 
западной части Европейской С арматии и ошибочно перенесенная им в 
Задонье, в А зиатскую  С арматию . Интересно', однако, что эта группа 
племен ж ила, повидимому, в начале того пути, который мы мож ем 
предполагать идущ им в то время от П рикарпатья в Среднее Поволжье,

4 ТачаТтск ’'OipXoves ’OauXoi
3 ’А[ха5очо1 N aoap oi—  ср. мадоков П толемея в кн. V, гл. 8, § 15.
6 Амадокские горы —  вероятно, возвышенный гористый беоег Днепра.
7 Б р а у н  (У каз. соч., стр. 222) отожествляет г. Торокку Птолемея с современ 

ным селением Торгаевкой у балки Торгай (м ож ет быть, притоком древней Кар 
кинитис).

8 lU a S w ta t Z a x a -c a i  Sooap5ir)-vot A a a T o i X aa> i8e£ .
9 ’A£idxe«. П толемея (§ 6).
10 Закаты, т. e. скифы-саки (-та —  суффикс множественного числа).
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г. е. как  раз в область сарматов П оволж ья (сарматы  царские и сарма- 
ты-конееды), с которыми и связы вает эти племена Птолемей.

И, наконец, ещ е одна загадка  в тексте у П толем ея (кн. VI, гл. 14). 
Птолемей, д ав ая  описание «Скифи'и за  горой И маус» (Средняя А зи я ), 
упоминает «горы, назы ваемы е аланскими», и «горы свевские». «Всю эту 
Скифию,— пиш ет он,— по направлению  к северу, до почти неизвестной 
земли, населяю т (плем ена), которые назы ваю тся общим именем ала- 
нов-скифов; и суобены; и агатирсы; и евевы; затем  аорсы...».

Соверш енно очевидно, что здесь, в этом отрывке, Птолемей говорит 
не о Средней Азии, а об Европе; и суобены 11 (т. е. суовены или сло- 
вене), и агатирсы  (в Д ак и и ), и свевы (германские племена, вероятно, 
маркоманны и квады  в Чехии и М оравии) составляю т полосу народно
стей, идущую с востока на запад, мож ет быть, такж е вдоль торгового 
пути из Средней Азии в Среднюю Европу. При этом знаменательно 
первое упоминание имени «словене», известное, следовательно, уж е во 
II в. н. э.

II

Выяснив, таким образом , основные географические группировки 
племен Восточной Европы во II в. н. э., как  они’ могут быть установле
ны в результате критического анализа «Географии» П толемея, перей
дем к ©опросу об этнических взаимоотнош ениях м еж ду этими племе
нами.

Отметим, преж де всего, что П толемей проводит коренное разли
чие м еж ду «крупнейшими племенами» (s&vyj агувдта) § 7, гл. 5, 
кн. III) С арматии, к чи'слу которых он относит: венедов, бастернов и 
певкинов, язы гов и роксолан, аланов-скчфов и амаксобиев (очевидно, 
сарматов) и «менее значительными племенами» (гЛяттova s&vyj ) § 8), 
к которым он относит все прочие племена. В первую группу П то
лем ея входят скорее целы е «народности», состоящие из отдельных 
племен (каковы , несомненно, венеды, баетерны, аланы-скифы, а, веро
ятно, и п р .) , чем отдельные «племена». К  числу склады вавш ихся к 
эпохе П толем ея народностей относятся и1 «словене» Птолемея.

Посмотрим теперь, как  распределяю тся «племена» Сарматии между 
этими «народностями».

К числу исконных «венедских племен» относятся по своему проис
хождению  племена балтийской язы ковой группы, являвш иеся предками 
древних пруссов и современных литовцев и латвийцев. К  эпохе П толе
мея эти племена у ж е обособили'сь от близкородственных им венедских 
славян, на что указы ваю т их археологические памятники. Птолемей 
знает среди них оссиев (оксионы Тацита?) у  Н емана, кареотов и салов, 
самых северных из этой группы племен, а такж е более южных галин- 
дов (предки голяди) и судинов (судавиты -ятвяги). О славянски'х вене
дах и о словенах скаж ем  особо.

Значительную  группу племен составляли баетерны П толемея (ба- 
старны других авторов) и смеш анные с ними кельты. И з племен 
бастернов П толемей, кроме живши'х у устья Д ун ая  певкинов (на остро
ве П е в к е), знает ещ е сидонов (в верховьях В аага  и Арвы, на южных 
склонах Западны х Б ески дов), омбронов (их восточные соседи1), игил- 
лионов (ещ е д алее к востоку, в верховьях Д н е ст р а ). Поселения бастер
нов, как  это убедительно показал  Браун 12, тянулись неширокой поло
сой и д ал ее  на юго-восток, вдоль Д нестра, вплоть до верховьев Тили- 
гула, где начиналась уж е территория аланов-скифов Птолемея.

Сами баетерны (бастарны) являлись иллирийцами, сильно кельти'зи-

11 £ o'Jo3y]W.
12 Б р а у н ,  Указ. соч., стр. 99— 117, 172— 207.
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рованными 13; на их близкое родство с другими кельтизированнымн 
иллирийцами, скордисками, жи'вшими д а  Среднем Д унае, близ устьев 
Савы и Д равы , указы вал  ещ е Тит Ливий (40, 57, 2 и сл .). Лишь после
дую щ ие авторы, понимая термин «германцы» в расширительном смысле 
(особенно П линий), причисляли1 бастернов к последним, и то с боль

шими колебаниями и сомнениями (Т ацит). В археологическом отноше
нии бастерны являлись, повидимому, носителями ранних стадий на 
территории Восточной Европы культуры  полей погребальных урн, столь 
характерной д л я  раннеславянских племен правобереж ья Д непра и При
карпатья. Очевидно, ко II в. н. э. процесс скрещения бастернов с род
ственными им племенами сколото-словенской группы уж е привел к их 
почти1 полному уподоблению.

Ю ж нее полосы бастернских племен, в северо-западном углу Дакии, 
ш ла территория племен: коткнов, анартов и теврисков, вероятно, кель
тов (ср. таврисков, кельтизированны х иллирийцев Н орика). Такими ж е 
кельтами, смешанными с иллирийцами, являлись и бритолаги П толе
м ея, соседи певкинов у устьев Д у н ая  (их «город» Новиодунон — с чисто 
кельтским и м ен ем ).

Весь степной юг Восточной Европы был заселен в первые века н. э. 
племенами алано-скиф о-сарматов. Они ж или и на Среднем Д унае, 
куда в степи м еж ду Д унаем  и Тиссой ещ е в первой половине I в. н. э. 
при'шли из П ричерноморья языги и . Птолемей указы вает на севере их 
территории вургионов (бургионов, § 8 ), очевидно, соответствующих 
ургам  (или урогам) других авторов 15. Ч асть этой группировки, связан
ная особенно с древними скифами, указан а Птолемеем в Д обрудж е под 
именем троглодитов (III, 10, 4 ).

Основная м асса племен скифо-сарм ато-аланского типа ж ила в сте
пях северного П ричерноморья и П одолья, примыкая на северо-западе 
к массиву протославяиских племен, вступая, вероятно, с последними в 
культурны е взаимодействия, быть мож ет, частью сближ аясь с ними в 
этническом отношении.

В ремя П толем ея — время наибольш ей экспансии алано-сарматских 
племен в  Восточной Европе. Рассмотрим их отдельные группировки,, 
начиная с ю го-запада.

Н иж е бастернов, около Д акии , П толемей указы вает тагров (§ 1 1 )  16, 
а ниж е последних — тирагетов-сарм атов (§ 11, ср. § 7, гл. 10, кн. I I I ) , 
вероятно, вдоль Н иж него Д нестра. Д ал ее  к востоку ж или хуны (§ 10),, 
упоминаемые в другом месте под именем хайнидов (кн. V, гл. 8, § 17), 
а вдоль Тилигула (древний А ксиакес или Асиакес) — асайи, вероятно, 
потомки древних скифов-сайев. Наконец, ещ е восточнее, в области 
нижнего Д непра, жи'ли закаты  и свардены (соответствую щ ие скифам- 
сардам  Плиния (IV, 8 3 )) . Ю жнее, вдоль «Ахиллова бега» (Тендровская 
коса) П толемей указы вает  тавроскифов (§ 11).

Все эти племена объединяю тся П толемеем под общим именем 
«аланы-скифы». В ладения аланов-скиф ов на севере простирались, по- 
види'мому, до границ лесостепи; по крайней мере, перечисляя свои

,3 Ср. суффикс -erni в их имени с  тем ж е  кельтским суффиксом, например 
в имени галльского племени арв-ерны (Arv-ernS).

14 Р о с т о в ц е в  (The Sarm atae and the Partians, Cam bridge A ncient H istory, 
XI, гл. I l l ,  стр. 92— 93) считает, что языги были н е  сарматами, но мэотами, про
гнанными сарматами. В озм ож но, однако, что на Тиссу пришли и сарматы-царские и 
языги-мэоты.

15 Птолемей дает  устаревш ее для его времени сведение о пребывании язытов 
еще в северном! Причерноморье (§ 7). Впрочем, в дальнейшем он их более уже 
не упойинает, полностью игнорируя свое упоминание о  них в пределах Причерно
морья.

16 Это племенное имя в форме тагоры мы встречаем у Плиния (VI, 22) в 
Придонских степях.
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ряды племен от П рибалтики к югу, П толемей д ля  ряда «венеды — га- 
линды — судины — ставаны » (по Зап. Бугу) и для ряда «вельты — 
вибионы — идры — стурны» (по Стыри) определяет южную границу 
обоих рядов словами «до аланов», живш их, очевидно, и в бассейне

Южного Буга. Когда при Антонине Пие (138— 161 гг.) для защиты 
Ольвии посылалось римское войско, оно при этом нанесло поражение 
жившим, очевидно, ;вблизи аланам . При М арке Аврелии аланы прини
мали участие в М аркоманнекой войне (167— 180 гг.) вместе с рядом 
восточных придулайски'х, прикарпатских и причерноморских племен
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(озы, сарматы , бессы, роксоланы, бастарны, койстобоки). Это были те 
«европейские аланы», которых Аммиан М арцелин отличал от алаи 
С еверного К авказа  (кн. 22, гл. 8, § 42; ср. § 21).

К  востоку от алан-скифов, т. е. меж ду Н ижним Д непром и Доном, 
в П риазовских степях, Птолемей указы вает роксолан (§ 7, § 10)1;. 
О днако ряд исторических данны х говорит за  то, что после ухода из 
П ричерноморья язы гов владения роксолан стали граничить с Нижним 
Д унаем  и Римской М эзией. При Н ероне (в 69 г. н. э.) они вторгаются 
в М эзию  18; роксоланы теснят римлян на Н ижнем Д унае и во II и i 
Ш  в. император А дриан платит им ежегодную  дань и разрешав! 
им сношения с язы гами, живш ими на Тиссе, через Д акию  по римски 
дорогам . Все это указы вает на то, что во II в. н. э. роксоланы-кочев 
ники расш ирили на зап ад  свое господство над местными кочевыми i 
оседлыми1 племенами вплоть д о  Н иж него Д у н ая  и П рикарпатья,— об 
стоятельство, не учтенное Птолемеем.

Вероятно, и аланы-скифы, и роксоланы не занимали сплошной тер 
ритории. П о крайней мере, по самому побережью  Черного моря межд; 
устьями Д у н ая  и Д непра П толемей указы вает ещ е харпиев (III, 10, 7) 
родственных прикарпатским кардианам , а восточнее Н ижнего Д непра -  
ряд  местных племен: амадоков, наваров и тореккадов, имевших здес; 
сзои поселения «городского» типа (III, 5, §§ 10, 13 и1 14). Указываютс: 
П толемеем и другие «города», очевидно, с местным оседлым населе 
нием: К аркина, П асирис, Эркабон, Т рокана вдоль реки Каланчак 
К аркинитис (там ж е  Торокка и Н аварон), ряд «городов» с Амадоко 
вдоль Д неяра-Б ористен а и И нгульца, О рдесс у устья Тилигула, Ольви 
в устье Ю жного Б уга, наконец, ряд городов вдоль Днестра-Тиры. К сс 
жалени'ю, состояние археологии в этой области таково, что мы ничег 
не знаем  конкретнее об этих «городах».

В Крыму указы ваю тся в это время скифское племя сатархов и та 
назы ваем ы е тавроскифы. Это было время могущ ества последних 1 
Крыму. С овременник П толем ея Арриан в своем перипле Черного мор 
(§ 30) 19 отмечает запустение в его время многих крымских гаваней 
занятие их тавроскиф ами. Возможно, что уж е к  этому времени прош 
каю т в Крым и аланские этнические элементы.

О стается прибавить ещ е ряд  других алано-сарматских племен: cap 
гатиев и корионов, которые жили в бассейне Д онца; сарматов «цар 
ских» и «конеедов», указы ваем ы х Птолемеем м еж ду Верхним Доном 
Волгой далеко  к северу (см. карту I I ) ;  те ж е  алано-сарматы  жили и н 
Северном К авказе .

С евернее сарм атов «царЬких» жили1 -уже различные поволжски 
финские племена, неизвестные Птолемею. Эти области он населяе 
мифическими гиперборейцами и гиппоподами, а такж е относит сюд 
старинные геродотовские п л е м е н а . бодинов, гелонов и меланхлено! 
о которых во времена П толем ея уж е ничего не было известн о20.

Ill

О братимся теперь к племенам древних славян, как они рисуютс 
нам по данным П толемея. Мы уж е указы вали, что они были известш 
Птолемею  под двум я названиями* на севере — венедов (OsvsSoa 
на юге — словен (louo^voi),

17 И х ещ е раз под именем ревканалов, заимствованным из другого источник: 
упоминает дал ее  тот ж е  Птолемей.

18 Н адпись Плавция Сильвана (Corpus inscr. latinarum , XIV, 300, 8). Cpl T a 
ц и т .  H istoriae, 1, 79.

19 Л а т ы ш е в .  И звестия древних писателей, т. I, стр. 224— 225.
20 О бращ ает, однако, на себя  внимание почти правильное определение Птоле 

м.еем широты места впадения Камы в Волгу.
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Это были две близко родственные группы племен, с течением вре
мени сближ авш иеся друг с другом, до в древнейш ие времена отличав
шиеся друг от друга и уровнем культуры (ю жные сколоты-словене 
стояли на более высокой ступени культурного развития), и своими 
этническими связям и: в то время как  протовенеды явились предками 
и северных венедских .славян  и племен балтийской языковой группы 
(древние пруссы, современные литовцы и латви йц ы ), будучи сами этни
чески близки1 с племенами лугиев на Западе ,— ю жные сколото-словене 
поддерживали более тесные этнические и культурные связи со своими 
западными и южными соседями, придунайскими иллирийцами и1 ф ра
кийцами (дако-гетами). В частности, древние пришельцы (с конца 
III в. до н. э .) , иллирийские бастерны ко времени П толемея сильно 
сблизились в этническом отношении со словенами (как  показывает 
общая им культура полей погребальных урн), подобно .соседним им 
севернодакийским племенам. И з северных венедских славян Птолемей 
знает только наиболее западны х — вельтов (§ 10) и, быть мож ет, бу- 
лонов (или сулонов, § 8, по Средней В й сл е); возможно, что сюда же 
относятся и карбоны  или карвоны, заселяю щ ие территорию будущих 
кривичей. Н еизвестны  Птолемею  остальные славядо-венедские племена, 
уже склады вавш иеся к этому времени, судя по археологическим дан
н ы м 21, в том числе и вятичи (дери'ват имени венеты или венты).

К сколото-словенской группе племен м огут быть отнесены: ставаны 
и стурны (к югу от П рипяти, вероятно, по Зап. Бугу и С ты ри), савары 
(будущие северяне) и боруски (в III в. они именуются боранами и 
борадами — по Д непру-Бористену) 22; возможно, что и булоны, которых 
мы предположительно отнесли к первой (венедской) группе, относятся 
сюда ж е.

К той ж е  сколото-словенской группе относятся, по всем данным, и1 
прикарпатские племена: арсиетов, сабоков, койстобоков, карпиан и 
харпиев, пиенгитов и биессов. Все эти племена ж ивут вдоль К арпат
ских гор. Арсиетов (’Apaorjiai) правильно поместил еще Браун 23 в той 
части северо-западны х склонов Л есных К арпат, м еж ду Свицей и Лом- 
ницей, правыми при'токами верхнего Д нестра, которая сохранила имя 
A rszyka 24. С абоки и койстобоки увязы ваю тся с соседней с арсиетами 
Буковиной. Карпианы , как  опять-таки правильно считал Б р а у н 25, оби
тали юго-восточнее Буковины, вдоль П рута (почти до его впадения в 
Д унай), тогда как  харпии ("Aprnot) с селением (‘'Aput?) у  лимана 
Сасик составляли продолж ение этой словенской полосы вплоть до 
побережья Черного моря. К  той ж е прикарпатской группе словенских 
племен следует, вероятно, отнести пиенгитов и биессов (южнее Буко
вины, вдоль С ерета).

М ожно думать, что эта прикарпатская словенская полоса через по
средство славянизированны х бастернов была однородна в культурном 
отношении со сколото-словенской группой племен, находясь подобно 
последней в постоянных сношениях с соседними алано-сарматскими 
племенами степного П ричерноморья.

П одведем итоги*.
Время П толем ея характеризуется для известной ему части Восточ

ной Европы или Европейской С арматии сложением из различных древ

21 Ср. статью П. Н. Т р е т ь я к о в а ,  «Некоторые вопросы этногонии восточного 
славянства» и приложенную к ней карту. Краткие сообщ ения ИИМК, V, стр. 13.

22 Ср. «Боричев увоз» под Киевом. Боруски, бораны, борады —  будущие 
поляне.

23 Б р а у н ,  Указ. соч., стр, 159.
24 Браун, вслед за  Томашеком, сопоставляет имя арсиетов с фракийскими 

географическими названиями: "Apasva, "Араа^а, "Apaa. Э т о — область будущей Арт- 
сании.

25 Б р а у н ,  Указ. соч., стр. 205— 207; ср. стр. 172— 178.

4 С озетская  этнограф и я №  2
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них племен и их группировок' новых крупных народностей: славян — 
в  виде ещ е двух ветвей:, -венедской и словенской; племен балтийской 
языковой группы, уж е отмеж евавш ейся от прочих венедов; наконец, 
алано-сармато-скиф ской группы племен, заливавш их своими ордами 
степи Северного Причерноморья, П ридодья и П оволж ья.

Н амечаю тся постоянные пути сообщения, связываю щ ие отдельные 
племена и народности: пути от Прибалтики к верховьям Д нестра и 
д алее к югу; путь вдоль Д непра, связываю щ ий верхнеднепровских кар- 
вонов через саваров со среднеднепровскими борусками, и1 далее к югу; 
путь из Д аки и  через побереж ье Черного моря и амадоков с наварами 
к  Средней В олге и К ам е и другой путь — через степи северного При
черноморья на восток, в Среднюю Азию, вдоль которого складывался 
затем  обширный военный союз «аланских» племен. Вдоль этих путей 
имелись более крупные поселения местных племен («города» Птоле
м е я ) , способствовавш ие вместе со старинными античными городами 
Причерноморья торговым и культурным сношениям на обширных про
сторах Европейской С арматии.


