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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тема славяно-кельтских контактов неоднократно поднималась в научном 
мире еще в XIX в. в работах многих отечественных и зарубежных исследовате
лей, в частности в трудах П. И. Шафарика, С. И. Гедеонова, В. Г. Василевского и 
других. Однако только к концу XX в. был накоплен необходимый археологический 
материал, обобщенный в России в трудах В. В. Седова, И. П. Русановой с привле
чением последних данных этнолингвистики, который позволил сделать более 
серьезные выводы не только о прямых культурных контактах этих двух народов, 
но и более тесном их взаимодействии, чем это считалось до сих пор.

Вместе с тем пока не вышло ни одного обобщающего исследования на эту 
тему, которое показывало бы весь диапазон влияния кельтской цивилизации на 
славянские народы и, более того, на становление самого славянского этноса. 
Задачей данной работы и является попытка восполнения этого пробела в исто
рии взаимоотношений кельтов и славян.

Необходимо сразу оговориться, что представленное исследование не претен
дует на исчерпывающую полноту раскрытия всех аспектов взаимовлияния этих 
двух народов, но те факты, которые нам удалось найти и сопоставить, опираясь 
на античные, византийские, арабские, средневековые западноевропейские ис
точники, а так же на последние данные этнолингвистики, археологии, этногра
фии и фольклора, говорят о том, что историческое становление славянского эт
носа напрямую связано с огромным влиянием кельтской культуры. Более того, 
именно это влияние и определило пути дальнейшего развития славян и явилось 
настолько доминирующим, что следы этого влияния обнаруживаются до сих пор.

Какую бы область жизнедеятельности славян и кельтов мы не рассматри
вали — будь то культура, религия, хозяйственная деятельность, общественные 
институты, везде мы сталкиваемся с фактами взаимного влияния и это не удиви
тельно.

Первые серьезные контакты славян (точнее было бы сказать — праславян) и 
кельтов, возникшие на рубеже IV и III столетий до н. э., переросли впоследствии 
в достаточно длительный период общения, в результате чего произошла ассими
ляция значительных групп кельтского населения со славянским, с передачей 
последним многих достижений кельтской цивилизации, таких как металлургия, 
ювелирное, гончарное и стеклоделательное производство; многие аспекты кос
могонических и религиозных представлений, обрядов, обычаев, повлияли так же 
на социальную структуру славянского общества, храмовое и крепостное строи
тельство. Подобное взаимодействие народов можно сравнить, пожалуй, только 
с влиянием ариев на автохтонное население Индии, где первые, растворясь в 
туземных племенах, оставили небывалое культурное наследие, ставшее опреде
ляющим для развития страны.

https://RodnoVery.ru



СЛАВЯНЕ И КЕЛЬТЫ
Нельзя исключать и того, что славянские народы издавна входили составной 

частью в гигантский конгломерат кельтской цивилизации, которая не была эт
нически единой. Об этом свидетельствуют такие этнонимы, как венеты, анты и 
даже русь, встречающиеся в основном на периферии кельтского мира.

Влияние кельтов на славян можно условно разделить на два периода: язы
ческий и христианский. Что касается первого периода, то здесь прослеживается 
бесспорное влияние кельтов на славян. Во многом проводниками этого культур
ного воздействия были кельтские языческие жрецы —друиды, имевшие небыва
лые в Европе возможности не только воздействовать на общество, но во многом 
и управлять им. Ведь именно друиды были не только обладателями сокровенно
го знания, но и знаний технических и даже бытовых. Они не только были глав
ными участниками жертвоприношений и других культовых отправлений, друи
ды занимались воспитанием детей, и не только давали им необходимые знания, 
но и обучали их воинскому искусству и тайнам ремесла. Друиды были судьями и 
врачами, учеными и мистиками, музыкантами и поэтами, историками и мифо- 
творцами. Их власть была выше власти племенных вождей, а влияние на обще
ственную жизнь беспрецедентной. И наследниками этой могучей жреческой 
корпорации стали волхвы — языческие жрецы древних славян. Можно считать 
доказанным, благодаря работам лингвистов, особенно трудам академика О. Н. Тру
бачева, что само слово «волхв» кельтского происхождения, а летописные воло- 
хи — это кельтское племя «вольки». Материалы средневековых хронистов дают 
возможность сравнить жизнь средневековых славян и кельтов античного перио
да и показывают, что у многих славянских племен жрец стоял выше князя, а так
же совершались похожие жертвоприношения и были похожие культы богов и 
священных мест. Именно кельты научили славян строить крепости и храмы, обу
чили многим жизненно необходимым ремеслам. Это удивительно, если учесть 
столь значительный разрыв во времени между античными и средневековыми 
источниками, описывающими сходные культурные моменты в жизни этих двух 
народов. И вместе с тем это говорит о незыблемости многих традиций в славян
ском мире и возможном, продолжающемся контакте кельтов и славян в эпоху 
средневековья.

Не менее плодотворным был и второй период влияния и контактов. Что лю
бопытно: несмотря на то, что в христианский период это влияние и взаимопро
никновение было весьма и весьма существенным, именно он оказался менее все
го исследован учеными. Более того, сами истоки христианства на Руси и в 
островных кельтских королевствах (Ирландия, Шотландия, Уэлс) похоже име
ют другие корни, чем это считалось до сих пор, и являются, скорее всего, мало- 
азийскими, а именно галатскими. Об этом свидетельствует тот факт, что галаты, 
если верить евангельским источникам (см.: Апостол Павел «Послание к гала
там»), были одними из первых христиан на территории Малой Азии, где кельты- 
галаты тремя веками раньше создали свое государство. А быть первыми в новой 
религии, значит быть и первыми создателями ее традиций на этой территории. 
Поэтому христианские традиции, созданные галатами, были восприняты впо
следствии Византийской империей. Об этом свидетельствует появление в ви
зантийской христианской культуре ряда элементов, свойственных именно кельт
скому декоративно-прикладному искусству. Видимо, и островные кельтские
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ПРЕДИСЛОВИЕ
государства восприняли христианство непосредственно от галатских проповед
ников, своих родичей.

Жизнь кельтов-галатов в Малой Азии очень слабо исследована, хотя появив
шись там в III в. до н. э., они на протяжении ряда столетий являлись достаточно 
существенной военной силой и второй по значению (после греческой) культур
ной составляющей. Однако у многих исследователей бытует мнение, что кельты 
в Малой Азии достаточно быстро эллинизировались и не оставили заметного 
культурного влияния.

Наиболее сильным влияние кельтов на славян было на территории Повисле- 
нья, где благодаря проникновению кельтов в праславянскую среду, образовалась 
кельтско-славянская пшеворская археологическая культура, видимо, соответ
ствующая венетам, описанным Корнелием Тацитом. Смешанное кельтско-сла
вянское (с возможным германским элементом) население этой территории со
здало ряд мощнейших по тем временам металлургических комплексов, которые 
снабжали железными изделиями всю Центральную Европу. Впоследствии по
добные комплексы были созданы в Прикарпатье и в Приднестровье.

На рубеже III—IV вв. н. э., в результате резкого ухудшения климата, пшевор- 
ское население Повисленья покинуло обжитые места и двинулось на восток, в 
результате чего часть этого населения появилась на территориях Южной и Се
верной Руси. Так началась славянская колонизация Восточной Европы, привед
шая в итоге к образованию государства Русь. Славянские государства Южной и 
Центральной Европы тоже возникли в итоге, благодаря притоку пшеворского 
населения.

Наиболее отчетливо кельтские традиции прослеживаются на примерах де
коративно-прикладного искусства Новгородской земли раннего средневековья. 
Это и планировка языческих и христианских храмов, приемы металлургии и 
ювелирного дела, архитектурный декор, орнамент фресок, традиции в оформле
нии рукописных книг, ирландский звериный стиль в деревянной резьбе, камен
ные «кресты в круге» (они встречаются только на территориях островных кельт
ских королевств и на севере Древней Руси), производство стеклянных глазчатых 
бус и многое другое. Причем сходство этих традиций говорит о том, что кельти- 
зированное славянское население, попавшее на территорию Приладожья и При- 
ильменья, поддерживало связи как со своими родичами — западными славянами, 
так и с кельтскими народами на протяжении всего средневековья.

Вообще кельтское влияние на народы Европы еще очень мало оценено, не
смотря на то, что оно настолько огромно, что можно говорить о своеобразном 
кельтском ренессансе, предшествовавшем эпохе Возрождения. В средневековой 
Европе, включая и славянские государства, на самом деле кельтская культура 
не просто доминировала, а сформировала взгляды и вкусы средневекового чело
века. Принципы рыцарства, музыкальная, поэтическая и сама книжная культу
ра Европы — это все наследие кельтов, которое предстоит еще более вниматель
но изучить и оценить.
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ЧАСТЬ I

НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
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II

Рис /
/ Экспансия 
кельтов в VI-II1 вв 
до н э.
II Карта мест 
основных археоло
гических находок и 
кельтских центров

8

https://RodnoVery.ru



1. ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ

В середине I тыс. до н. э., в период так называемого второго железного века, 
Европу охватило нашествие кельтов. Мы сейчас не будем углубляться в различ
ные версии прародины этого загадочного народа, в причины их неожиданного 
движения — нам важно, что именно в это время они захватили небывало обшир
ные территории: Галлию и Богемию, Англию и Ирландию, Северную Италию и 
средний Дунай (рис. 1). По словам Н. С. Широковой: «С 390 по 207 годы до н.э. 
почти каждый год кельты совершали походы (набеги) в южные страны Европы, 
наводя ужас на обитателей античного юга грабежами, неустрашимостью и пре
зрением к смерти. Разграбив Грецию, пройдя через Фракию, кельты переправи
лись в Малую Азию, где организовали быстро эллинизировавшееся Галатское 
государство (в эллинизации галатов, как это будет видно из дальнейшего, мож
но сильно сомневаться. — С. Ц.). Некоторые отряды кельтов достигли Дакии, 
Силезии, Украины. На протяжении второй половины I тыс. до н. э. кельты пред
ставляли один из самых важных военных факторов древней Европы»1. И не толь
ко. Вместе с военной экспансией кельты несли свою удивительную культуру. 
Культуру настолько загадочную, что о ее происхождении идут постоянные споры.

Академик О. Н. Трубачев отмечает: «С середины I тысячелетия до н. э. для 
славян, как и для других племен, живших в Дунайской котловине, возникла кри
зисная ситуация в связи с экспансией кельтов. На территорию Чехии и Подуна- 
вья проникли бои (по мнению ряда исследователей именно это кельтское племя 
дало название Богемии. — С. Ц.) и вольки-тектосаги (вольки — “любители стран
ствий”). Последние, выйдя из Галлии и двигаясь на восток вдоль южных границ 
тогдашнего германского ареала, приобрели известность под германизированным 
именем (герм. Walhoz < галльск. Ѵоісае). Экспансии кельтов сопутствовал их 
культурный подъем в галыптатское и позднее — в латенское время ІѴ-ІІІ вв. 
до н. э. В Чехии, Моравии и Паннонии возник симбиоз местного населения с кель
тами. С этого момента начался контакт славян с волохами, как назвала кельтов 
начальная русская летопись, отразив германскую форму»2. Впоследствии этот 
контакт перерастет в самые тесные связи.

О том, что волохи — это кельты, писал еще классик славистики П. И. Шафарик. 
Словенский исследователь Йожко Шавли считает, что «влахами» называли вос
принявших кельтскую культуру славян с территории Польши, которых сосед
ние народы до сих пор называют «лехи»3. Не будем к тому же забывать и знаме
нитых волхвов — языческих жрецов Древней Руси, чье название также указывает 
на кельтское происхождение. Нельзя исключать того факта, что кельты могли 
быть и религиозными учителями славян.

Академик О. Н. Трубачев считает, что помимо культурного влияния кельтов 
в условиях мирного симбиоза, не обошлось и без военного нажима, в результате

Рис 2

Рис. 3

Рис 4

Рис 2, 3, 4 Меч, наконечники 
копий, удила латенского времени 
с поселения Галиш-Ловачка.
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НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Рис 6

Рис 5, 6. Фибула, чеканная 
пластина Латенские вещи из 
находок к востоку от Карпат

чего, значительная часть славян была оттеснена на север4. Запомним эту важ
ную мысль, к которой мы не раз будем возвращаться.

Славяно-кельтские контакты, вылившиеся в своеобразный симбиоз этих двух 
народов, сыграли далеко не последнюю роль в развитии Европы, а что касается 
ее центральной части, то здесь смело можно говорить об определяющей роли 
этого симбиоза, давшего в дальнейшем значительные культурные импульсы на 
север и на восток.

Данные этнолингвистики подтверждают и материалы археологических рас
копок, проведенных на территории Центральной и Восточной Европы (рис. 2-6).

Огромный интерес для выяснения кельтско-славянских связей представля
ет так называемая пшеворская культура II в. до н. э,- начала V в. н. э., которая 
является одной из наиболее ярких археологических культур Центральной Евро
пы, возникновение которой напрямую связывают с кельтами. Видный польский 
ученый Й. Костшевский, опираясь на лингвистические работы Т. Лер-Сплавинско- 
го и К. Тыменецкого, разработал теорию непрерывного процесса развития сла
вянской культуры на территории Польши. Он небезуспешно попытался выявить 
генетические связи между пшеворской культурой и культурой раннего средне
вековья, а также между пшеворскими и позднелужицкими памятниками5. Эти 
данные подтверждают и российские археологи. «На основе подробной типоло
гии керамики, сделанной по единой схеме, и корреляции ее в комплексе с веще
выми находками, основами погребального обряда и деталями домостроительства 
И. П. Русанова выделила группы археологических комплексов, которые, по ее 
мнению, отражают наличие в пшеворской культуре славянского, кельтского и 
германского компонентов. При этом подчеркивается, что разноэтничные комп
лексы располагаются часто на одних и тех же памятниках, что обусловлено пе
редвижением населения и его смешением. Пшеворские комплексы, сохраняющие 
традиции предшествующей им подклешевой культуры и имеющие продолжение 
в раннесредневековых древностях, связываются автором со славянским этно
сом»6. Эта этническая чересполосица пшеворской культуры вместе с тем несла 
в себе самый сильный культурный элемент — именно кельтский! И именно этот 
культурный импульс сказался впоследствии и на развитии западных и восточ
ных славян. И, более того, оказался определяющим.

Археологические материалы о славяно-кельтских связях обобщены в моно
графии В. В.Седова «Славяне». «В начале III в. до н. э. часть кельтов пересекла 
Судеты и, оторвавшись от основного их массива, поселилась на плодородных 
землях Силезии. Во II в. до н. э. другая группа кельтов преодолела Карпаты и 
разделилась на две части. Часть кельтов продвинулась в Силезию и осела среди 
ранее пришедшего сюда кельтского населения, другая группа их расселилась в 
верхнем течении Вислы, среди проживающего здесь славянского населения, 
представленного культурой подклешевых погребений. Так начался период ак
тивного кельто-славянского взаимодействия, оставившего заметный след в ис
тории, культуре и языке славян»7.

Кельты были не обычными завоевателями — подобно древним грекам они 
несли свою удивительную цивилизацию другим народам8. Можно без преувели
чения сказать, что на протяжении двух столетий под кельтское духовное влия
ние попала огромная территория — от Испании до Северного Причерноморья и 
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ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ
Малой Азии. И создай кельты свою государственность раньше римлян, имея к 
тому же такого мощного союзника как славянские племена, вряд ли рациональ
ный Рим смог бы их завоевать.

Подобным стремительным восхождением тысячелетием позже были отме
чены, пожалуй, только славянские народы, так же неожиданно возникшие на 
европейской арене и происхождение которых столь же загадочно, а появление 
так же-неожиданно, как и появление кельтов. Вместе с тем история этих двух 
народов оказалась настолько тесно взаимосвязана, что эти народы постоянно 
путали, как античные, так и средневековые историки. И к этому есть свои пред
посылки, позволяющие говорить об их глубокой связи, если не прямом родстве. 
Подробный анализ славянских и кельтских этнонимов будет сделан в следую
щей главе.

Славяне, отступившие к северу, на Вислу, увлекли за собой и кельтов. 
В южной Польше, по данным археологии, существовало сильное кельтское вли
яние, особенно в металлургии, где отмечены следы сосуществования кельтов со 
славянами9. Отмечена также топонимия кельтского происхождения:10например, 
название гор Ріепіпу, занесенное кельтами и этимологически тождественное 
названию гор Pennine в Англии от кельтского pennos — голова. Вместе с тем по
словенски реп — вершина горы11 и данный топоним мог быть как привнесен кель
тами, так и воспринят ими от славян.

Славяно-кельтские контакты не ограничились регионом верхней Вислы. 
Очень скоро между отдельными кельтскими племенами и славянами налажива
ются довольно тесные взаимоотношения. На территорию культуры подклеше- 
вых погребений, которая считается многими археологами славянской, поступа
ют многочисленные кельтские изделия: фибулы, браслеты, различные поясные 
украшения, наконечники копий латенского облика, топорики, а также золотые и 
серебряные кельтские монеты.

«Наиболее мощное кельтское воздействие на развитие культуры подклеше- 
вых погребений приходится на II в. до н. э. Постепенно оно активизируется, и к 
концу этого столетия культура трансформируется в новую, получившую наиме
нование пшеворской... Постепенно пшеворская культура распространилась по 
всему ареалу культуры подклешевых погребений, а затем и вышла за ее преде
лы. На западе в территорию этой культуры вошли области по течению Одера, 
где прежде проживали кельты, а в последнем столетии до н. э. и в верхнем тече
нии Вислы. К концу II в. до н. э. перестают функционировать собственно кельт
ские поселения и могильники в Силезии, в конце I в. до н. э. и на остальной части 
Польши. Таким образом, кельты, расселившиеся в землях севернее Карпат, были 
полностью ассимилированы славянами. В Малопольше известен целый ряд кельт- 
ско-пшеворских памятников, отражающих этап ассимиляции кельтского насе
ления»12 (рис. 9).

Но не только кельты воздействовали на славян — было и влияние славян на 
кельтов, да еще в столь сакральной традиции, как захоронение покойников. «Кель
ты в процессе ассимиляции и метисации сменили обряд трупоположения, свой
ственный им, на славянский. В могильниках пшеворской культуры Силезии и 
междуречья Варты и Вислы лишь изредка встречаются захоронения по обряду 
ингумации, сопоставимые по всем деталям с собственно кельтскими»13.

Рис 7

Рис. 8

Рис 7,8 Фибула конца 11—111 в в 
н э , наконечник ножен меча I в 
до н э — середины 1 в н э 
пшеворской культуры
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Рис 9 Становление пшеворской культуры (Седов В В , 200'2 г ) 
а) — ареал культуры подклёшевых погребений, б) — территория расселения кельтов, 
в) — памятники с несколькими находками кельтских изделий, г) — памятники с 
находками кельтских монет, д) — единичные находки кельтских предметов. е) — 
ареал пшеворской культуры в период латены, ж) — область зарубинецкой культуры
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Рис 10 1 — «древнеевропейская металлургическая провинция» (Gimbutas, 
1982), II — концентрация в Прибалтике (1), «северо-западном блоке» (2) 
и Италии (3) (Udolph, 1981), III — центральноевропейский культурный район 
(Трубачев, 1966)
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Рис И

Рис 12

Рис 13

Рис 11, 12, 13 Наконечники 
копий конца II-III вв н э , 
умбоны шитое с памятников 
пшеворской культуры

Таким образом, можно смело утверждать, что пшеворская культура, возник
шая на территории современной Польши и отражающая культурный и этниче
ский симбиоз местного славянского (а может быть, здесь уместней было бы ска
зать — праславянского) населения и пришлого кельтского, начала отсюда свое 
победное шествие по Центральной, а затем и Восточной Европе, разнося все даль
ше и дальше среди славян культурные и духовные достижения кельтской цивилиза
ции. С этого момента, с периода становления и развития пшеворской культуры, 
и возникли те славянские племена, которые вышли несколькими столетиями поз
же на мировую арену под именами склавен и антов.

Об активном проникновении кельтов в славянскую среду говорят и разнооб
разные и многочисленные находки, среди которых хочется выделить культовую 
кельтскую палочку из могильника Весулки, кельтские бусы с личиной из Дома- 
новиц, фибулу со звериной головкой из Кацице. В могильниках Спицымеж и 
Вымыслово найдены глиняные изображения голов быка — священного живот
ного у кельтов и славян. В больших количествах найдены также латенские фи
булы, скоро ставшие обязательной принадлежностью пшеворского костюма. 
Производство фибул было налажено здесь по кельтским образцам14.

Археологи связывают непосредственно с кельтами наблюдаемый в погребени
ях пшеворской культуры обычай сгибать загробные дары и прежде всего оружие — 
мечи15 (рис.16, 17). Основываясь на этих данных, О. Н. Трубачев16 вспоминает 
лексическую группу славянского «гибнуть» и «гибель» из первоначального «сги
бать» и «сгибание». Подобный обычай мог попасть к славянам именно от кельтов 
и оказать влияние на такое сакраментальное понятие как смерть в бою. Хотя 
немало исследователей придерживается мысли, что этот обряд, особенно на се
вере Древней Руси, пришел из Скандинавии. Учитывая, что и германские племе
на были подвержены сильнейшему кельтскому воздействию, можно предполо
жить, что этот обряд был общим и у славян и у скандинавов. Немало следов 
кельтского пребывания и восточнее — на территории правобережной Украины 
(рис. 7, 8, 14, 15). Одни украинские топонимы, да еще такие значимые, как — 
Галич, Галиция, происходящие, видимо, от названия племени галатов или гал
лов, говорят о многом. Уж куда кажется теснее связь, если западный форпост 
Древней Руси Галицкое и впоследствии Галицко-Волынское княжество называ
ется почти так же, как самое крупное кельтское образование (избежим слова 
государство) Галлия! Может быть, не зря только в этом закарпатском княже
стве именно в отечественных средневековых источниках князя именовали коро
лем17. Тем более, что в настоящее время только на территории Закарпатья изве
стно более сорока поселений латенской (читай — кельт-ской) культуры18, 
представленные селищами открытого типа, то есть не имеющих оборонитель
ных сооружений — может быть и потому, что обороняться было не от кого, по
скольку жили кельты среди союзников, если не сказать больше — родичей. На 
этой территории археологами найдено несколько мест, где занимались железо
добычей. Может быть, и двигались кельтские племена на север и на восток Евро
пы в поисках железа, сырья столь необходимого для развития кельтской цивили
зации, тем более все, что было связано с добычей и производством железа, носило 
у этих племен сакральный характер (рис. 10).
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«Исключительный вклад был внесен кельтами в европейскую металлургию 

и металлообработку. Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали осно
вой развития всей последующей металлургии Центральной Европы. Раскопка
ми открыты крупные производственные комплексы кельтов, в которых было со
средоточено множество сыродутных железоделательных горнов. В их оппидиумах 
кузнечный инструментарий насчитывает более 70 видов»19. Поскольку развитой 
отраслью кельтского ремесла было производство оружия — оно широко распро
странялось по всей Центральной и, частично, Восточной Европе.

Не менее ярким примером сохранения кельтских традиций и навыков в обла
сти металлургии в иной культурной среде служат центры по производству желе
за, исследуемые не только на территории Польши, но и на Украине, в районе 
Умени. Ареал кельтской культуры дотянулся и сюда (рис. 18-22).

Хоронили кельты своих покойников здесь практически так же, как и славя
не, сжигая их в полном убранстве, о чем свидетельствуют побывавшие в огне 
вещи, такие как фибулы, гривны, поясные цепи и так далее, после чего останки 
собирали в сосуд, чаще всего местной лепной керамики, над которым насыпался 
курган20. Бывали и безурновые сожжения тел, а также сожжения на стороне, с 
последующей насыпкой кургана в другом месте.

Во всем мире кельты славились как умелые металлурги. В связи с этим не
удивительно, что славянское кузнечное ремесло I тыс. н. э., по данным металло
графических изысканий и изучению технологической структуры, ближе всего к 
металлообрабатывающему ремеслу кельтов и провинций Римской империи, где 
продолжали развиваться традиции металлообработки кельтов — главных куз
нецов и литейщиков Европы. Причем это касается не только Висло-Одерского 
региона, но и славянского населения Восточно-Европейской равнины. И что уди
вительно, техника обработки железа в этом регионе не базировалась на скиф
ских традициях, как думали ранее, а имела предшественницей именно кельт
скую традицию21.

«В ареале пшеворской культуры открыты и исследовались раскопками круп
ные производственные пункты, специализировавшиеся на добыче и обработке 
железа и гончарной посуды. Металлургических центра известно четыре: регион 
Свентокшицких гор, окрестности Новой Гуты — Кракова, округа Тархалиц и 
Грошовиц, Фаленты близ Варшавы.

В самом крупном таком центре — Свентокшицком — археологическими изы
сканиями 1955-1966 гг. выявлено 95 металлургических комплексов, насчиты
вающих более четырех тысяч сыродутных горнов. Польский археолог К. Беле
нии, производивший исследования Свентокшицкого центра, считает, что в целом 
в нем количество комплексов достигало 4000, с общим числом железоплавиль
ных печей до 300 тысяч. Объем их продукции составлял около четырех тысяч 
тонн железа рыночного качества»22.

Подобный объем производства в это время не с чем сравнивать! Если пред
ставить себе, что воинское вооружение на одного человека весило бы даже 10 кг, 
то из этого металла можно было бы изготовить оружия на четырехсоттысячную 
армию — причем в течение года! Недаром этот металлургический центр, осно
ванный кельтами эпохи позднего латена, и в котором в ПІ-ІѴ вв. изготовление 
железа достигло небывалого по тем временам производственного размаха, снаб-

Рис 14

Рис 15

Рис 16 Рис 17

Рис 14, 15, 16, 17 Фибула 
конца II-III в в н э , пряжка 
/-// в н э , меч и наконечник 
копья І~І1 вв н э с памятна 
ков пшеворской культуры
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Ріа 21 Рис 22

Рис 18. 19. 20. 21. 22 Пружин
ные ножницы. клещи, молоток, 
топор-кельт. наковальня 
памятника латенского времени 
с поселения Галиш-Ловачка 
(новоклиновский центр черной 
металлургии)

жало своей продукцией не только пшеворское (считай смешанное славяно-кельт
ское население), но и многие римские провинции23.

Гончарное производство пшеворской культуры также было наследием кельт
ской культуры, о чем свидетельствуют исследованные во время раскопок в Ма- 
лопольше десятки горнов для обжига глиняной посуды24

Немало своего умения кельты внесли и в ювелирное дело. Особенно боль
ших успехов они добились в технике бронзолитейного дела. Кельты умели со
ставлять многие сплавы цветных металлов, знали совершенные приемы литья и 
ковки Они также повсеместно применяли различные методы инкрустации, по
золоты и серебрения. Из драгоценного золота они делали диадемы, налобные 
венчики, браслеты и многое другое. Наибольшего мастерства они достигли в из
готовлении фибул, особенно, когда во II в. до н. э наступил расцвет эмальерного 
дела Красная эмаль становится излюбленным элементом кельтских изделий25

Не менее развито было и стеклоделие. В период раннего латена наибольшее 
распространение получили желтые стеклянные бусы с круглыми белыми и си
ними глазками Позднее в моду вошли синие бусы с белыми глазками26 Любо
пытно, что подобные глазчатые бусы схожих цветов и композиций производили 
в Старой Ладоге в ѴШ-ІХ вв Правда, считается, что технология изготовления 
этих бус была арабской (рис 23, 24)

Здесь уместно будет вспомнить, что на древнерусском языке глаз — это око. 
Вместе с тем один из русских летописцев Нестор называл их именно «глазками».

«Егда бедеть туча велика и находть дъти наши глазки стекляный и малый 
великыи провертаны, а дрыя подлъ Волхвъ беруть еже выполаскивает вода»27.

Вместе с тем, по-английски, стекло — это glass. Нельзя исключать кельтско
го происхождения этого слова, тем более, что в древнеирландском языке слово 
glas в качестве прилагательного используется для передачи цвета именно глаз — 
от серых и зеленых, до голубых или блестящих28.

Любопытно, что монеты, найденные в Закарпатье латенского времени, явля
ются, если можно так выразиться, говоря о столь далеких временах, подделкой 
македонских тетрадрахм ІѴ-ІП вв. до н. э либо монет ионийского царя Аудолео- 
на. Это связано с тем, что в данный период в кельтской среде было широко рас
пространено наемничество. «Практически почти все эллинистические династии 
Средиземноморья содержали на службе отряды кельтских воинов. Они служи
ли даже в Египте фараонам династии Птолемеев. В качестве платы наемники 
более всего предпочитали деньги Филипппа и Александра. Именно эти монеты 
начали имитировать в Кельтике и делали это на протяжении нескольких веков». 
И далее: «Имитация греческих монет чеканилась, вероятно, в Закарпатье, о чем 
свидетельствуют находки в Галиш-Ловачке (опять кельтский топоним. — С. Ц ) 
формочек для отливки серебряных кружочков, заготовок для монетного чекана»24.

Как тут не вспомнить первую встречу кельтов с Александром Македонским, 
описанную у Арриана «Пришли послы и от кельтов, живущих у Ионийского за
лива. Кельты народ рослый и мнения о себе высокого. Все сказали, что они при
шли искать дружбы с Александром, все они заключили с ним союз Кельтов он 
еще спросил, чего в мире они больше всего боятся Он надеялся, что его громкое 
имя дошло до кельтов и еще дальше, и они скажут, что больше всего боятся они 
именно его. Ответ кельтов не соответствовал его надеждам. Жили они далеко от 
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Александра, в местах непроходимых, видели, что ему не до них, и ответили, что 
боятся, как бы не упало на них небо. (О, этот знаменитый впоследствии галль
ский юмор, вызывавший недовольство у многих завоевателей. — С. Ц.) К Алек
сандру они отправили послов потому, что восхищаются им, но не из боязни или 
ради выгоды. Александр назвал их друзьями, заключил с ними союз и отослал их 
обратно, заметив только, что кельты хвастуны»30. Видимо, кельты видели опре
деленный магическйй знак в том, что в качестве платы за собственную доблесть 
получали монеты самого доблестного полководца античных времен.

Кстати, у этого античного биографа Александра Великого есть один инте
ресный пассаж, связанный с военными действиями на Дунае, заселенном по его 
же замечанию «...самыми воинственными племенами. Большинство из них пле
мена кельтские»31. А именно: «Он (Александр) сам сел на корабль, велел набить 
сеном меха, из которых делали палатки, и собрал тут же челноки, выдолблен
ные из одного дерева (разрядка моя. — С. Ц.). Их было великое 
множество, потому что береговое население ловит на Истре рыбу с этих челно
ков, ездит на них по реке друг к другу, и многие на них же занимаются раз
боем (разрядка моя. — С. Ц.)32. Как это напоминает описание ладей однодре- 
вок, на которых древние русы (столетиями позже) спускались грабить визан
тийские земли. Об этом нам известно со слов византийского императора Кон
стантина Багрянородного: «Да будет известно, что приходящие из внешней 
России в Константинополь моноксилы являются одни из Немограда, в котором 
сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта России, а другие из крепости Милини- 
ски, из Телиуцы, из Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою 
Днепр и сходятся к крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пак- 
тиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочие славинии — рубят в своих 
горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда 
растает лед, вводят в находившиеся по соседству водоемы. Так как эти водоемы 
впадают в реку Днепр, то они из тамошних мест входят в эту самую реку и от
правляются в Киову. Их вытаскивают для оснастки и продают росам. Росы же, 
купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех 
на эти весла, уключины и прочее убранство... снаряжают их»33. Это вполне соот
носится с археологическими данными, показывающими, что первые контакты 
населения Закарпатья с кельтами могли происходить еще в Ѵ-ІѴ вв. до н. э., 
однако основное проникновение кельтов в эти места началось лишь в III в. до н. э.34 
Вопрос в том — кто кого научил делать однодревки. Йожко Шавли относит ла
дьи-однодревки к доисторическим временам, как один из важнейших элементов 
древнейшей славянской культуры, что подтвердилось раскопками в Люблян
ском Барье35.

Во ІІ-ІП вв. в Верхнем Поднестровье произошел приток пшеворского насе
ления, а в конце II в. н. э. оно пересекает Карпатские горы и расселяется в зем
лях Северной Словакии36.

На территории распространения пшеворской культуры преобладала кучевая 
бессистемная застройка поселений, которая столь широко была распростране
на в славянском мире. На Руси она господствовала вплоть до XVI в.37

Первое место среди возделывания зерновых культур в среде пшеворского 
населения занимала рожь, что является одним из показателей славянской при

Рис 23 Стеклянные бусины с 
латенских памятников Закар
патья

Рис. 24 Стеклянные глазчатые 
бусы VIII в из Старой Ладоги

Рис 25 Пружинные ножницы
VIII в из Любіии
Рис 26 Клещи VIII в из Старой
Ладоги
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Рис. 27 Русская ладья X в 
Реконструкция П Сорокина

Рис 28 Ирландское судно 
ѴПІ-Х вв Резное панно 
каменного креста из Мона- 
стербойса

надлежности населения этой культуре. Более того, только со славянским рассе
лением эта культура распространилась по Европе38.

Надеюсь, меня не осудят за небольшой экскурс в современность. Путеше
ствуя по Бретани, по местам, где жили венеты во времена Юлия Цезаря, я был 
немало удивлен широким применением ржаной муки современными бретонца
ми. Многие местные блюда подавались на большом ржаном блине, а широко рас
пространенный в этих местах круглый ржаной хлеб удивительно напоминал наш. 
Но вернемся к археологии.

Материалы пшеворской культуры говорят о том, что это было достаточно 
пестрое и сложное культурное образование, в котором переплетались местные 
славянские, кельтские и германские элементы39.

«Подводя итоги рассмотренному, можно утверждать, что основным этносом 
в пшеворском ареале были славяне земледельцы — потомки населения культу
ры подклешевых погребений. На их территорию, особенно в западные земли, 
неоднократно вторгались различные племена германцев. Их проживание фикси
руется не только археологическими материалами, но отмечено и античными ав
торами. Пришлому населению, которое в большей степени, чем аборигены, было 
военизированным, в ряде местностей удавалось подчинить своей власти мест
ных землепашцев. И все население таких регионов римскими авторами, очевидно, 
именовалось этонимами господствующего племени, то есть бургундами, ванда
лами и другими, поскольку сведения о ситуации за пределами Империи поступа
ли в Рим от германских информаторов»40.

Конец пшеворской культуры приходится на время великого переселения на
родов. Германцы покидают эти земли, а производственные центры (железодела
тельные и железообрабатывающие, бронзолитейные и ювелирные, гончарные и 
стеклоделательные) прекращают свое существование. В это время в Висло-Одер- 
ском регионе происходит культурный регресс.

Вполне очевидно, что столь тесное взаимодействие кельтов и славян не мог
ло не оставить заметного следа в языках обоих народов. К сожалению, о кельт
ских языках Центральной Европы почти ничего не известно, а сохранившиеся 
кельтские диалекты периферийной зоны этого огромного прежде мира (речь идет 
об Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Бретани) дают слишком мало данных для 
изучения языковых контактов славян с кельтами.

В свое время А. А. Шахматов, считая, что кельты были непосредственными 
соседями славян, привел немало кельтских лексем, проникших в славянский 
язык; особенно это касалось терминов, относящихся как к хозяйственной дея
тельности, так и к военным и общественным отношениям. «Целый ряд кельтско- 
славянских лексических схождений и некоторые грамматические параллели 
между древнеирландским и славянским были отмечены X. Педерсеном. Ю. Г. По
корный, приводя эти схождения, объяснял их не непосредственными контакта
ми славян с кельтами, а через посредство иллирийцев. Последнее не получило 
признания в науке, но значительный перечень праславянских лексем, хорошо 
этимологизируемых на основе кельтских языков, остается несомненным. К. Г. Трей- 
мер насчитывал не менее четырех десятков слов, заимствованных славянами из 
кельтских языков, которые касаются социальной, сельскохозяйственной и бота
нической терминологии, а также затрагивают область материальной культуры»41.
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С. Б. Бернштейн считал, что кельтское влияние на праславянский, судя по лек
сическим изысканиям, было более глубоким, чем казалось до недавнего времени42.

Основываясь на анализе этнонимии древних европейских этносов, О. Н. Тру
бачев утверждает, что славянская этнонимия в плане словообразовательной 
типологии весьма далека от типа германских и балтских имен, но близка к кельт
ской, иллирийской и фракийской. «У кельтов, как и у славян, бросается в глаза 
наличие “речных” этнонимов... (еще бы — и тот и другой народ с особым мисти
ческим чувством относился к воде. — С. Ц.). У кельтов этнонимия заметно бо
лее словообразовательная по своему характеру, что сближает ее, скорее, со сла
вянской этнонимией. При этом намечаются любопытные сходства префиксальных 
и суффиксальных моделей... У кельтов, как и у славян, есть общий этноним для 
всей совокупности кельтских племен»43. На основании этого пассажа В. В. Седов 
делает вывод, что кельтско-славянские схождения в области этнонимии следует 
объяснять контактами этих этносов, в том числе региональными44. О. Н. Труба
чев также показывает, что ряд славянских слов имеет кельтское происхожде
ние, в частности: «кельт, carvos ‘олень’ — праслав. *korva ‘корова’. Еще одним 
возможным случаем этого рода является праслав. *копь ‘конь, лошадь’, до сих 
пор не имеющее удовлетворительной этимологии... Кажется более перспектив
ным привлечь кельт, (галльск.) *kankos/*konkos ‘лошадь’, сохранившееся в ос
таточных формах и антропоморфных...»45

Хронологически пшеворская культура, вызвавшая культурную эволюцию 
праславянского населения, соответствует среднему этапу эволюции праславян- 
ского языка, согласно периодизации, разработанной Ф. П. Филином46. «Он ха
рактеризуется серьезными преобразованиями славянской языковой системы. Из
менения в фонетике проявляются в двух существенных трансформациях: первой 
палатализации и “законе” открытых слогов. Языковые преобразования славян 
на этом этапе затронули и грамматику. Одновременно славянская лексика по
полнилась немалым числом германизмов»47.

«Время действия закона первой палатализации заднеязычных коррелирует
ся с лексическими заимствованиями из германских языков. Поступившие в пра
славянский из восточногерманских языков такие лексемы, как меч, шлем и не
которые другие, отражают этот фонетический процесс. Историческая ситуация, 
имевшая место в ареале пшеворской культуры, как она восстанавливается по 
археологическим материалам, указывает на то, что серьезные преобразования 
славянской языковой системы первых четырех веков нашей эры были обуслов
лены внутрирегиональными контактами славян с кельтами и восточногерман
скими племенами»48.

Словенский исследователь Й. Шавли пошел дальше всех исследователей в 
своих изысканиях: «Кроме того, нельзя совершенно исключать возможность того, 
что кельты по языку могли быть близки венетам, если вообще не являлись той 
самой группой венетских этносов, которая двинулась по собственному пути раз
вития: создала мощную военную организацию, занялась добычей руд и выплав
кой металлов, а также торговлей. Ведь характерно, что между древнейшими ве
нетами и более поздними кельтами не велись войны и, напротив, все говорит о 
мирном сосуществовании и взаимодействии, например, в Винделии (Бавария)»49. 
Надо отметить, что под венетами автор понимает древнейших прародителей сла-

Рис 29 Бронзовый идол латен- 
ского памятника Закарпатья

Рис 30 Деталь наконечника 
ножен, см рис 7
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Рис. 31 Инициалы псалтыри 
Степана, изображающие 
игроков на гуслях Новгород, 
XIV в.

Рис. 32 Сидящий арфист Резное

вян. Исходя из его теории, кельты и славяне — ближайшие родственники, вы
росшие из венетского племени, доминирующего в Центральной Европе во II тыс. 
до н. э. Но к проблеме венетов мы вернемся в следующей главе.

Любопытные данные по сравнению ирландской и славянской поэзии с древ
неиндийской привели М. Диллон и Н. К. Чедвик: «Метры Ригведы, самые ран
ние известные формы индоевропейского стиха, основаны на строке с фиксиро
ванным числом слогов, первая половина которых была свободна в отношении 
долготы, а каденция фиксирована в форме . Мейе давно продемонст
рировал идентичное происхождение греческой метрики, а сравнительно недав
но Роман Якобсон проследил его в современном славянском стихосложении. Кал
верт Уоткинс убедительно, по нашему мнению, показал, что древнеирландская 
гептасиллабическая строфа происходит из этой индоевропейской формы и что 
другие ирландские метры являются ее вариантами, тем самым подтвердив древ
ность кельтской традиции и общность наследия друидов и брахманов*50.

Интересную особенность славенской народной музыки, имеющую своеобраз
ный ритм в народных песнях, отмечает Й. Шавли. Этот ритм кроме словенцев, 
сербов, лужицких сербов и частично русских не знает никто из славянских на
родов и вместе с тем он широко распространен во Франции и имеет скорее всего 
кельтскую основу51.

Все вышесказанное показывает глубинные и древнейшие связи двух важ
нейших народов Европы — кельтов и славян. Более того, формирование сла
вянского этноса первой половины I тыс. н. э. происходило при непосредствен
ном участии кельтской цивилизации, что дает право считать славян их прямыми 
наследниками.

На самом деле, какую археологическую культуру Центральной и даже Се
верной Европы ни возьми, в ней обязательно найдется кельтский компонент, 
который, как правило, наслаивается на более ранний, местный. Феномен кельт
ской цивилизации в том, что во время колонизации или завоевания аборигенно
го населения кельтское влияние становилось доминирующим не только благодаря 
более высокому культурному развитию кельтов. Они еще являлись своеобраз
ными носителями индоевропейской «духовной памяти» для тех народов, кото
рые основательно подзабыли духовные и религиозные корни своих предков. Среди 
наиболее архаичных индоевропейских народов Европы, таких как славяне, бал- 
ты и германцы и, естественно, кельты, последние были еще самыми высокораз
витыми. Кельты для этих народов послужили своеобразным импульсом и для 
развития собственных космогонических представлений о мире. Кельты словно 
«пробуждали» индоевропейскую память у других народов, являясь своеобраз
ным катализатором их дальнейшего развития.

панно каменного креста из 
Каслдермота (Ирландия). 2. ВЕНЕТЫ И АНТЫ, НЕВРЫ И ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, РУГИ И РУСЫ

Чтобы следовать дальше, приближаясь к документальным источникам о по
явлении славянских племен, необходимо разобраться с двумя загадками — кто 
же такие венеты (или венеты) и невры, которых разные исследователи отожде
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ствляют то со славянами, то с германцами, то с кельтами, а то и с италийскими 
или иллирийскими племенами.

Начнем с того, что античным авторам (Плинию, Страбону, Птолемею) было 
хорошо известно жившее на территории современной Бретани предположитель
но кельтское племя венетов — знаменитых мореходов, которых, впрочем, тот 
же Плиний принял по утверждению комментаторов52 за ...индийцев! «...но в то 
время проконсулам Галлии, царем свевов были подарены инды, которые, совер
шая плаванье по Индии с торговыми целями, были внезапно отброшены шторма
ми в Германию»53. Я привел этот отрывок, чтобы лишний раз показать, насколь
ко часто античные авторы путали различные народы друг с другом. Видимо, это 
связано с их достаточно пренебрежительным отношением к варварам. Плиний, 
в своей Естественной истории, помещает венетов в район реки Вислы. Сам этно
ним венетов, по мнению его комментаторов54 (Veneti Venethi Venetes Venedi 
Beneti Eneti и так далее), очень широко распространен в Европе и в Малой Азии 
и, вместе с тем, по мнению ряда исследователей, никогда не был самоназванием 
славян. Он встречается в бассейне реки По (сравните современную область Ве
нето, город Венеция), в Иллирии и Эпире на севере Балканского полуострова, в 
северо-западной Франции, особенно в Бретани, Британии, Пафлагонии. Топо
нимы, образованные от этого этнонима, имеются на территории современной 
Южной Германии. Среди германских и кельтских племен широко распростра
нен и корень wenn — wann, вместе с тем, используемый в финских языках для 
обозначения именно славян. Эстонцы до сих пор называют русских венетами.

Йожко Шавли проанализировал античные источники, упоминающие это за
гадочное племя венетов (или венетов, но для единообразия будем называть их 
венетами). Вот как это выглядит с некоторыми дополнениями55:
1. Венеты в Пафлагонии (северное побережье Малой Азии), которых упоминает

Гомер в «Илиаде». Он говорит, что Пилемен из рода энетов (Enetoi), предво
дитель пафлагонцев, пришел со специальным отрядом на помощь осажден
ной Трое. Вот как это звучит в самой поэме:
Вождь Пилемен пафлагонам предшествовал, храброе сердце,
Выведши их из Генетт (или Энет. — С. Ц.), где стадятся дикие мески, 
Племя народов, которые жили в Киторе, Сесаме,
Окрест потока Парфения в славных домах обитали56.

2. Венеты в Иллирике, по нижнему течению Дуная, упоминаемые Геродотом в
V в. до н. э. Геродот также называет их «Enetoi». (Он описывает интересный 
свадебный обряд этого народа: «Самый благоразумный обычай, который я 
знаю, бытует также у иллирийских энетов... Раз в году в каждом селении 
обычно делали так: созывали всех девушек, достигших брачного возраста, и 
собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай заставлял 
каждую девушку поодиночке вставать, и начиналась продажа невест. Снача
ла выставляли на продажу самую красивую девушку из всех. Затем, когда ее 
продавали за большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую за ней 
по красоте (девушки же продавались в замужество)»57. Интересно, что пос
ле продажи красавиц вырученные деньги служили приданым дурнушкам, 
которых с охотой брали небогатые женихи — таким образом несправедли

вые 33 Ритуальная фигурка из 
Велестино (Греция) VII в. н э 
Струнный инструмент в руках 
фигурки напоминает ирланд
скую арфу

Рис 34 Ирландское средневеко
вое судно Резное панно 
каменного креста из Киллари
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Рис 35 Кельтские племена на Дунае, в Италии, в Центральной Европе и Малой Азии.

Рис. 36. Кельтские племена Галлии и Бельгии во II в до ч э (справа)
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Рис 38 Регионы, где в различные эпохи встречаются этнонимы, связанные с венетами, 
антами, русью и неврами

Рис. 37 Регионы и города Ирландии и Британии, где в разные эпохи встречаются этнони
мы, связанные с венетами, антами, росами, лугиями (слева).
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НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Рис 39 Панно с резной плиты из 
Карндонага (Ирландия)

Рис 40, 41 Трепало, деталь ткац
кого станка (Северная Россия)

вость природы восстанавливалась! Похожие девичьи базары и купли невест 
существовали у чехов, поляков и русских58.

3. Венеты в Верхней Адриатике, которых также упоминает Геродот.
4. Венеты в Центральной Европе, которых в I—II вв. н. э. упоминает Тацит и Пли

ний под именем Veneti, Venethi, Venedi, а также Птолемей, под именем 
Venedai. Последний упоминает также Венетский залив (возле Гданьска) и 
Венетское нагорье (в Мазовше, или Восточной Пруссии).

5. Венеты в Галлии (Бретань) и венелли, упоминаемые Цезарем, Плинием, Стра
боном, Птолемеем и др. Эти венеты возвели свое поселение также в Брита
нии, известное под названием Venedotia, или Gwineth — в Уэльсе (где, кста
ти сказать, немало подобных этнонимов: Гвент, Гвинллуг и есть даже племя 
с названием Рос. А город Вента на юго-западе Британии существовал (в двух 
поселениях) со времен войн с Римом59. В Ирландии известно племя ѵепіі, а 
на севере Британии venicones (рис. 37, 38).

6. Венеты в Лации, упоминаемые Плинием, под названием Venetulani.
Как видите, это загадочное племя постоянно фиксируется в различных ис

точниках и разобраться кто же такие венеты — славяне или кельты — разобрать
ся очень трудно.

Вообще лексема *vindo, что в переводе с кельтского значит «белый» встре
чается очень часто в кельтском мифологическом словаре. В Галлии известно имя 
божества Vindonnos, связанного с источниками. В галльской ономастике можно 
отметить большое количество имен, видимо, производных от имени этого бога, 
содержащих корень vind — Vindos, vindus, vindona, vindonissa и др. В Ирландии 
vind пишется как find, а в валлийском варианте как gwyn. В ирландской мифоло
гии find является архаическим божеством, обладающим и дающим сокровенное 
знание. Его ипостасью является find file, первопоэт60.

Вместе с тем нельзя не отметить один весьма любопытный и, может быть, не 
случайный факт — венеты всегда находятся на периферии кельтского мира, так 
же как по Б. А. Рыбакову61 славяне, который слово славяне интерпретирует как 
словене, то есть послы венетов. Славяне, если рассматривать это слово как эт
ноним (словаки, ильменские славяне, словенцы и т. д.), так же как и венеты оби
тают на границе славянского мира с другими народами. И как знать, может быть, 
подобные совпадения не случайны, и славяне действительно были послами ве
нетов — кельтов.

Комментаторы Корнелия Тацита, который сам считал венетов германцами, и 
вовсе отождествляют их с иллирийскими племенами, обитавшими в верхнем и 
среднем течении Вислы. Впоследствии, после ухода иллирийцев — венетов, это 
наименование закрепилось за их восточными соседями — славянами62.

Любопытно, что у того же Тацита неоднократно поминается некая Веледа 
(имя очень похожее на славянское) — провидица и колдунья из племени брукте- 
ров, принимавшая участие в антиримском восстании батавов (69-70 гг. н. э.), 
попавшая в плен к римлянам и там умершая63. К этой загадочной личности, кото
рую принимают и за германку, и за славянку, и за кельтийку, мы еще не раз вер
немся впоследствии.

Венетов античные авторы традиционно связывали с поставками янтаря64. В свя
зи с этим возникает очень интересная картина. Дело в том, что в раннегреческих 
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представлениях о строении ойкумены большую роль играла мифическая река 
Эридан, которая якобы соединяла Северный океан со Средиземным морем. Имен
но по ней-то, по представлениям греков, поступал золотой янтарь, обладающий 
магическими свойствами. Сейчас Эридан многими исследователями отождеств
ляется с рекой По, в устье которой в древние времена располагался центр тор
говли янтарем. Большая часть бассейна По еще в Ѵ-начале III вв. до н. э. была 
заселена венетами, культура которых известна здесь уже с ІХ-Х вв. Заключи
тельный этап янтарного пути проходил по их территории и в связи с этим их и 
считали главными поставщиками янтаря. Сначала даже полагали, что По соеди
няется с Северным океаном в районе, где родится янтарь, а венеты живут вдоль 
всего его течения, добывая янтарь и переправляя его на юг65. Язык этого народа 
известен только по надписям, судя по которым венетский язык занимал проме
жуточное место между италийским, кельтским и иллирийским и был совершен
но обособлен от славянского66. Академик Трубачев так же не признает в венетах 
славян67, зато считает, что у славян были самые тесные, в том числе языковые 
контакты с иллирийцами: «Вполне возможно, что иллирийцы прошли через зем
ли славян на юг, а славяне, в свою очередь, рапространяясь на север, находили 
остатки иллирийцев или остатки их ономастики»68.

Й. Шавли вообще считает, что никаких иллирийских племен не существова
ло, а венеты — это славяне и только славяне, которые на территории Европы 
были носителями Лужицкой культуры, и славянский (венетский) этнос всегда 
существовал в Центральной Европе и, более того, как об этом упоминалось выше, 
сами кельты — отделившаяся от древних венетов группа племен, которая в даль
нейшем самостоятельно развивалась.

Совершенно очевидно, что самым древним названием славян были венеты 
(или венеты), весь вопрос в том, воспринято ли это название от кельтов или сла
вяне — венеты были частью кельтского мира, кельтской цивилизации, которая, 
кстати сказать, воспринималась и частью германского мира. В связи с этим очень 
интересной и вероятной видится версия Бенвениста — Дюмезиля, что слово 
«венети» происходит от индоевропейского *uenet — «воин» и отражает трех
частную социальную структуру индоевропейцев, которая была принята и в кельт
ском мире, а значит это название могли иметь наиболее воинственные кельтско- 
славянские племена. Вспомним хотя бы элиту ирландских воинов-фениев под 
предводительством Фина. Автору данной работы представляется наиболее близ
кой версия, что венеты — это воспринявшее кельтскую культуру славянское 
племя, которое в результате кельтской экспансии было в итоге разбросано по 
периферии кельтского мира и существовало как на кельтских островах, так и на 
побережьях Северного, Балтийского, Средиземного морях и даже в Малой Азии.

Но оставим на время венетов и обратимся к не менее загадочным неврам, 
впервые описанным отцом истории Геродотом: «У невров обычаи скифские... Эти 
люди, по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них эллины, по крайней 
мере, утверждают, что каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в вол
ка, а затем снова принимает человеческий облик. Меня эти россказни, конечно, не 
могут убедить, тем не менее так говорят и даже клятвенно утверждают это»69.

Мотив оборотничества, часто встречающийся в славянском фольклоре, по
зволял исследователям отождествлять их со славянами, тем более, что невры

Рис 42 Бронзовая деталь опор 
колесницы Киркбурн (Восточ
ный Йорк)

Рис. 43

Рис 44

Рис 43, 44 Детали древнерус
ского поясного набора Гнездово

27

https://RodnoVery.ru



НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Рис 45 Галльский военный 
вождь С картины Евгения 
Грассета (1841-1917)

Рис 46 Кельтские воины Деталь 
котелка из Гундеструпа

соседствовали со скифами. Принимали их и за балтов, имеющих со славянами 
схожие обычаи и языческий пантеон. Однако тот же О. Н. Трубачев считает ина
че. «Без обращения к кельтскому, видимо не решить важнейшую проблему древ
ней истории и этногенеза славян — проблему невров»70 и далее: «А между тем, 
после изложенного выше о кельтах и их передвижениях всего естественнее до
пустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, указав на связь их 
названия с названием племени Nervii в Галлии, тем более что ни у балтов, ни у 
славян мы не знаем этнонима, близкого имени невров»71. К тому же у Аммиана 
Марцеллина упоминаются нервии у истоков Борисфена, а у Плиния — в тех же 
местах — невры. Кстати сказать, с кельтским племенем невры сражались вой
ска Юлия Цезаря и практически уничтожили этот народ.

О. Н. Трубачев указывает так же на любопытнейшую поэтическую строчку: 
«Видели Бактры твое многократное в них появленье. Видел и невр — супостат, в 
броню одевший коня». И далее не без юмора продолжает: «Согласитесь, что невр, 
восседающий на бронированном коне, о котором пишет “нежная Аретуза” в пись
ме своему Ликоту на восточный фронт — мало похож на раннего славянина, по 
данным, которыми располагает наука. Зато известно, что кельты латенского вре
мени были искусными металлургами, железоделателями и кузнецами. И герман
цы, а затем и славяне переняли кельтское название нагрудного панциря»72. Вме
сте с тем нельзя забывать о том, что невры жили на севере Галлии и жили 
недалеко не только от венетов, но и от андов (кельтское племя, по названию со
звучное со славянскими антами и описанное Юлием Цезарем).

Однако римские поэты тоже внесли свою долю путаницы. Свысока относясь 
к варварским племенам и особенно не делая различия между ними, они очень 
часто в свои произведения вставляли именно те названия племен, которые хоро
шо укладывались в поэтический размер.

При внимательном изучении труда Иордана «О происхождении и деяниях 
гетов» там, где он касается мест расселения славянских племен, опять вскрыва
ется их тесная связь с кельтами. «У левого их склона (имеются в виду Альпы. — 
С. Ц.), спускающегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы, на 
безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их 
наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, 
все же преимущественно они называются склавенами и антами»73. Эта цитата 
косвенно подтверждает то, что славяне были восприемниками кельтского этно
нима «венеты», поскольку описанные Иорданом территории когда-то были заня
ты кельтами, либо действительно прав Й. Шавли и венеты это славяне, уже раз
делившиеся к тому времени на различные племена.

Далее он пишет: «Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого 
Мурсианским, до Данастра, и на север — до Висклы... Анты же — сильнейшие из 
обоих (племен) — распространяются от Данастра, там, где Понтийское море обра
зует излучину...» Кстати сказать, основные речные гидронимы славянского мира, 
такие как Дунай, Дон, Днепр, Днестр возможно кельтского происхождения74.

По мнению комментаторов Иордана, «Новиетун (civitas Novietunense) — на
звание, многократно встречающееся в местах расселения кельтских племен. Само 
слово состоит из поѵ — ios (“новый”) и кельтского термина dun — on (“укрепле
ние”)»75. Они так же приводят данные, что в древней Галлии многие поселения 

28

https://RodnoVery.ru



ВЕНЕТЫ И АНТЫ, НЕВРЫ И ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, РУГИ И РУСЫ
носили такие названия (Новиетун или Новиедун), а самым восточным Новиеду- 
ном было поселение в области племени бастарнов на правом берегу Дуная, не
много выше его дельты. На реке Саве в нижней Паннонии находился Невиодум, 
происходящий от более древней формы пеѵіо (новый) в отличие от поѵіо. Как тут 
не вспомнить древнее название Ладожского озера «Нево», перешедшее потом 
на реку Неву, которая в геолого-географическом отношении — очень молодая, 
ей не более двух тысяч лет, то есть, говоря по-кельтски, просто новая река. Кста
ти сказать, а этимология Невиодума практически идентична русскому Новгоро
ду, который тоже «новый город»! К тому же слово dun можно сопоставить со 
славянским словом «тын» — ограда.

Что же касается местообитания антов, то на их территории немало археоло
гических находок латенского времени, и славянские анты ко времени Иордана 
могли уже быть носителями культуры антов — кельтов, как будет видно из даль
нейшего, описанных у Юлия Цезаря и им же уничтоженных. Кто знает, не посе
лились ли остатки разбитых римлянами антов на славянских территориях, дав 
название жившим там племенам. Или же наоборот — не жили ли праславяне на 
территориях, впоследствии занятых (или колонизированных?) кельтами, оста
вив в ареале кельтской цивилизации островки своей культуры. Но к проблеме 
антов мы еще вернемся.

Интересная трактовка этимологии наименования Veneti дал В. Хенсель в 
сборнике «Древности славян и Руси»: «Считается, что это слово могло обозна
чать людей “благородных”, “пришельцев извне” (т. е. чужестранцев), “больших”, 
“любящих род, принадлежащих к роду”, “дружественных” или “досточтимых”». 
Североиталийских венетов легенда со времен Ливия отождествляла с беглеца
ми из Трои. Они считались людьми, «пришедшими извне». Проанализировав связь 
венетов с населением Северной Италии и Польши, В. Хенсель пришел к выводу, 
что «в Польше передвижение праславян на запад после 1000 г. до н. э. вплоть до 
Одры привело к тому, что часть живших здесь венетских племен подверглась 
процессу славянизации. В это же время славяне в бассейне Одры столкнулись с 
германцами. Ввиду поглощения, а не уничтожения венетов славянами последние 
немногим отличались от них в антропологическом отношении. Понятно, что гер
манцы не ориентировались в произошедших этнических переменах и продолжа
ли называть своих восточных соседей венетами или вендами (германский вари
ант наименования венетов). Под этим именем славяне были зафиксированы 
античными и византийскими авторами...» и далее: «Как в Италии, так и в Польше 
не было физического уничтожения древних венетов. В обоих случаях они были 
ассимилированы разными языковыми группами — латинской и славянской, что 
привело к их дальнейшей языковой и культурной дифференциации». Тот же ав
тор считает, что западная часть территории так называемой лужицкой культуры 
от Лабы (Эльбы) до Вислы могла находиться во владениях венетов, на террито
рии которой венетскими считаются наименования рек, например Одра, Драва, 
Дрвенца, Опава, Нотец, Неца и Вежица76.

Любопытно, что Юлий Цезарь во время Галльских войн столкнулся не толь
ко с венетами, но и с андами (вспомним известное впоследствии славянское пле
мя антов): «Молодой П. Красс зимовал с 7-м легионом у самых берегов Океана, в 
стране андов»77. А вот что пишет этот знаменитый полководец о венетах: «Это

Рис 47 Ирландский воин
Резная деталь каменнего креста 
из аббатства Дурроу

Рис 48 Фигурка славянского 
воина из Велестино
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Рис. 49

Рис 50

Рис 49, 50 Поясной крючок в 
виде головы быка, браслет. Из 
латенских памятников Закар
патья.

племя пользуется наибольшим влиянием по всему морскому побережью, так как 
венеты располагают самым большим числом кораблей, на которых они ходят в 
Британию, а также превосходят остальных галлов знанием морского дела и опыт
ностью в нем. При сильном и не встречающем себе преград морском прибое и 
при малом количестве гаваней, которые вдобавок находятся в руках именно ве
нетов, они сделали своими данниками всех плавающих по этому морю»78.

Надо сказать, что Юлий Цезарь жестоко расправился с этим сопротивляю
щимся его завоеваниям народом: «Это сражение положило конец войне с вене
тами и со всем побережьем. Ибо туда сошлись все способные носить оружие, 
даже пожилые люди, обладавшие хоть некоторым умом и влиянием, в этот же 
пункт были отовсюду собраны все корабли, которые только были в их распоря
жении. Все это погибло, и уцелевшим некуда было укрыться и неизвестно, как 
защищать города. Поэтому они со всем своим достоянием сдались Цезарю. Он 
решил строго покарать их, чтобы на будущее время варвары относились с боль
шим уважением к праву послов, и приказал весь их сенат казнить, а всех осталь
ных продать с аукциона»79. Так практически полностью исчезло это племя с бе
регов Бретани. Позднее была разбита и многотысячная армия андов под 
предводительством Думнака, одержавшая перед этим немало побед над римля
нами80. Значит и венеты и анты были уничтожены войсками Юлия Цезаря. Ка
кие-то остатки этих племен могли поселиться в Британии, Ирландии, а так же в 
Центральной Европе.

Многие исследователи видят иранское происхождение этнонима анты. «Из 
всех существующих гипотез, как кажется, более вероятной является гипотеза 
об иранском происхождении слова “анты”: древнеиндийское antas “конец, край”, 
antyas “находящийся на краю”...»81 Однако этот этноним известен и в кельтском 
мире — анды, как уже говорилось выше, одно из кельтских племен, известное по 
запискам Цезаря и почти полностью им истребленное. Остатки этого племени 
вполне могли мигрировать в Повисленье и уже оттуда попасть в области Черня
ховской культуры, перенеся этот этноним на кельтизированное славянское на
селение. Есть еще один интересный лексический фактор, косвенно подтвержда
ющий эту гипотезу.

«Для интересующего нас кельт. *ande — не исключена связь с др. — инд. 
adhara “нижний, низ”, adhas “внизу, под”. Иными словами, открывается возмож
ность увязывать *ande — со ставшим недавно известным галльским материа
лом. В надписи из Шамальер читается brixtia anderon, которое интерпретирует
ся как “заклинание (для?) нижних (богов)”. Согласно М. Лежену,.. anderon... 
соответствует лат. dii inferi “подземные боги...”82 А это означает, что этноним 
анды связан с подземным миром, что весьма логично, поскольку кельты считали 
себя детьми бога подземного мира, кстати сказать, как и многие славянские пле
мена. Выше уже говорилось о том, что славяно-кельтские контакты были весьма 
органичны, поскольку оба народа имели схожего предка (речь идет о происхож
дении обоих племен от бога подземного царства, о чем подробней будет описано 
в главе Языческий пантеон. — С. Z/.), а значит и кельтское происхождение этно
нима “анты” имеет по крайней мере не меньшее основание, чем иранское.

С андами (антами) связан один очень интересный пассаж из Махабхараты 
(Нараянии — одной из ее частей, связанной с другими текстами Мокшадхар- 
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мы), причем, что особенно важно, время написания этих текстов обычно отно
сят к VI в. н. э. Один из рикш, по имени Будхи, проклял Адити за то, что она не 
дала ему подаяния: «Во чреве Адити раздвоится Вивасван, и он родится дважды. 
Его познают как Анду (яйцо); Адити называют “Мать Анды” (Андаматар), а Ви- 
висван, как Мартанда, будет богом тризны»83. Может быть это и случайность, но 
именно в VI в. н. э. славянское племя анты появляется на мировой арене.

К иранским этнонимам В. В. Седов и ряд других исследователей относит так
же такие названия славянских племен, как хорваты, сербы и даже русь84. С этим 
так же можно поспорить хотя бы в отношении этнонима русь. В. П. Калыгин, в 
цитируемой выше работе, приводит валлийское название волшебной страны 
«Plant Rhys Ddwfn (страна детей Рис Дун < *Plant yr Isddwfn дети нижнего 
мира...»85 Графства Росс существуют даже в современных Ирландии и Шотлан
дии. В Мифологии ирландских кельтов есть король уладов Росс Красный 86. Не
мало топонимов с корнем рос есть во Франции, Ирландии и Британии. Географи
ческие названия с этнонимом русь есть в Нижней и Верхней Австрии, в Штирии, 
окрестностях Зальцбурга и Регенсбурга87. «Интересно, что в Раффелыитеттенском 
таможенном уставе, датируемом 904/906 г. и регламентирующим торговлю 
Франкского королевства при Каролингах, названы две славянские племенные 
группировки — богемы и руги. Богемы — это чехи, относительно ругов нет еди
ного мнения. А. В. Назаренко практически доказал, что имя руги следует иден
тифицировать с этнонимом русь, так как в западноевропейских посменных ис
точниках Х-ХІ вв. — когда говорят Rugi, имеется в виду Русь»88.

Не менее интересна ситуация с этнонимом ruteni. «Русь... или аквитанские 
рутены». Этноним включен в описание северо-северо-западного ветра, веющего 
над «возделанными полями» этого народа... Древнее племя рутенов, обитавшее 
в Аквитании (их центром был Segodunum, ныне Родез на юге Франции), на са
мой карте не показано, тогда как хороним «Русь» написан непосредственно вблизи 
радиуса, отмеченного северо-северо-западным ветром. В пользу отождествления 
«рутенов» Эбсторфской карты с русью свидетельствует и наименование «руте
ны» (Rutheni) у Гервазия Тильберийского — одного из источников Эбсторфской 
карты. В дополнение к своду В. И. Матузовой... приведен следующий фрагмент 
из гервазиевского описания земли: «На севере, начиная от реки Танаиса, первой 
областью Европы будет Нижняя Скифия. Она разделяется на Аланию, Готию и 
Скандинавию. Затем широко простираются к океану Рутения, Полония и Дакия... 
Как Гервазий, так и Бартоломей Английский сближали оба этнонима рутенов- 
русь и древних рутенов, а Гервазий даже подтвердил новую информацию о руси 
строкой из “Фарсалии” Лукана...»89

Вместе с тем многие исследователи отождествляют ругиев с явно кельтским 
племенем — лугии (названных по имени кельтского бога Луга). Учитывая столь 
тесные славяно-кельтские взаимоотношения, предложенная версия ничуть не 
хуже другой. К тому же, как это видно из дальнейшего, какой из древнейших 
этнонимов, приписываемый славянам, ни возьмешь — будь это венеты, анты, 
невры, гиперборейцы и даже росы, мы неминуемо наталкиваемся на кельтский 
след, что уже говорит о серьезной закономерности. И эта закономерность в том, 
что пора признать, что вся сегодняшняя историческая путаница, свидетельство 
той беспомощности, в которой оказывается наука, когда лучше не замечать яв-

Рис 51 Латенская фибула из 
находок к востоку от Карпат

Рис 52 Типичные латенские 
фибулы, характерные для 
Британии
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Рис 53 Фигурки животных
из Велестино

Рис 54 Фигурка человека 
(Мартыновский клад)

ления, чем попытаться объяснить его суть. Европейская цивилизация пошла бы 
другим, кельтским путем, если бы не Рим.

Но Рубикон был перейден, и говорить о том, чтобы было, если бы не было 
того, что было — абсурд. В жизни каждого человека, семьи, рода, народа, нации, 
этноса эта память несбывшегося, память, которая иногда возвращается.

Так Галлия, а вслед за ней и Британия надолго подпали под мощнейшее рим
ское влияние. Истребление друидов, произошедшее впоследствии по указу им
ператора Тиберия, уничтожило ту духовную базу кельтского мира, на которой 
он держался на протяжении многих столетий. Перейдя Рубикон, Юлий Цезарь 
изменил мир и его развитие на два тысячелетия вперед. Если бы завоевание Гал
лии и Британии не произошло, Европа осталась бы кельтской, и сегодняшний 
мир был бы совсем другим.

А с кем только не отождествляли мифических гиперборейцев, среди кото
рых большую часть своего времени так любил проводить солнечный Аполлон, и 
со славянами, и с германцами, и все с теми же кельтами. Вот и получается, что 
где бы мы ни сталкивались с загадками относительно славянских племен, мы 
неминуемо наталкиваемся на кельтский след. Пытливому исследователю это 
говорит о многом, и в этой кажущейся путанице кроется одна совершенно не
случайная случайность — когда с мировой арены исчезают кельты, на ней почти 
сразу же появляются славяне, обладающие с ними многими схожими чертами и 
несущие к тому же имя прежних учителей.

Если проанализировать этнолингвистические карты, составленные О. Н. Тру
бачевым (рис. 57-60), которые мы приводим в данной работе, то с III тыс. до н. э. 
практически до первой половины I тыс. до н. э. иллиро-венеты, а затем венеты 
служат неким буфером между кельтскими и славянскими племенами до начала 
победного шествия кельтов по Европе в V в. до н. э. И лишь потом соседствуют 
со славянами напрямую, вытеснив последних на север и на восток с одновремен
ным оттеснением венетов на северо-восток Италии. Венеты, будучи мостиком 
между кельтской высокоразвитой цивилизацией и не столь развитой славянской, 
видимо, растворяются в славянской среде, передав им не только свое имя, но 
также как религиозные, так и культурные достижения.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов:
1. Все древнейшие названия славян, встречающиеся в источниках, можно в рав

ной степени отнести к кельтским племенам; идет ли речь о венетах, неврах, 
антах, мифических гиперборейцах или даже о руси. Из этого вытекает, что, 
либо впоследствии славяне восприняли кельтские названия племен, когда 
те покинули заселенные прежде территории, либо, что сами славяне были 
частью кельтского мира и не просто восприемниками кельтских традиций, а 
появились как славяне в современном понимании благодаря симбиозу куль
турному и этническому с кельтами. Последнее кажется нам более правиль
ным, поскольку все приведенные выше соображения говорят об этом.

2. Дальнейшее продвижение славянских племен, скорее всего, происходило со
вместно с кельтами и было вызвано различными причинами, в том числе как 
это будет видно из дальнейшего, климатическими.
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3. ГАЛАТЫ. КЕЛЬТОСКИФЫ, КИМВРЫ

И НАРОДЫ «ТРЕТЬЕГО МИРА*

Особый интерес для данного исследования представляет создание кельтами 
своего государства в Малой Азии в III в. до н. э. и его дальнейшее функциониро
вание. Кельты (галаты — так называли, в отличие от галлов восточных кельтов) 
были приглашены в 278 г. союзом греческих городов севера Малой Азии, кото
рые образовали так называемую Северную Лигу для противостояния экспансии 
иранских Селевкидов90. Членами этого союза были: Византий, Гераклея, Калхе- 
дон, Тий, Киер и другие. И, естественно, кельтские племена были приглашены 
как военные союзники, поскольку считались во всем Средиземноморье отлич
ными воинами.

На рубеже III и II вв. до н. э. в Северном Причерноморье и Прикарпатье скла
дывается достаточно сложная и неординарная геополитическая ситуация. Ее 
фиксируют и декрет Протогена, и другие источники о появлении на Балканах и в 
Нижнем Подунавье отрядов «бастарнов — пришельцев». Галаты, по сообщению 
ольвийского декрета, выступают в союзе со скирами. Это загадочное племя поз
же поминается Плинием (4, 96), а в эпоху Великого переселения народов посто
янно действует в составе различных группировок германских племен, в герман- 
стве которых еще надо разобраться91.

Аполлоний в 17-й книге «Карийской истории» сообщает, что недавно при
бывшие к Митридату и Ариобарзану галаты, действуя совместно, прогнали егип
тян, посланных Птолемеем, до моря и захватили якоря их судов; употребив до
бычу с победы на строительство города, заселили страну и назвали таким образом. 
Три города они основали: Анкиру вследствие одержанной в войне победы, дру
гой город по имени архонта, названный Пессинунтом, третий город — Тавий по 
имени другого архонта92.

Надо сказать, что впоследствии, на протяжении многих веков галаты играли 
огромную роль в истории Малой Азии, в качестве серьезной военной силы, кото
рую неоднократно использовала династия Митридатов Понтийского царства, в 
том числе и в борьбе со все возрастающим могуществом Рима.

Кельтские племена, жившие в Малой Азии, это: трогмы, построившие Анки
ру, толистобокие, основавшие Тавию, и тектосаги (помните о связи вольков — 
тектосагов со славянами? — С. Ц.) с центром в Пессинунте93. Помимо городов, 
кельты сплошь покрыли территорию своей страны крепостями и укрепленными 
поселками, и являвшимися, по выражению В. Рамсея, «держателями местного 
неэллинского духа»94.

Надо сказать, что подобно своим родичам в Галлии и Британии, галаты вре
мя от времени собирались в святилище под названием Drunemeton «Священный 
дубовый лес», оставаясь верными своим древним верованиям95. Более того, ду
ховный авторитет друидов и их большие знания пользовались в Малой Азии не
малым влиянием и, видимо, не зря во времена императора Августа верховным 
жрецом знаменитого храма матери-богини Ма-Эннио или Ма-Беллони в Комане 
стал галат Дитевт, сын Адиаторига, который, видимо, был друидом96. Очевидно, 
выбор был не случайным, поскольку культ богини-матери был одним из ведущих

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 55, 56. Антские фибулы 
Северного Причерноморья и 
похожие на них саксонские 
фибулы, найденные в Британии

33

https://RodnoVery.ru



Рис. 57 I период, III тыс до н э. (О Н Трубачев, 1991)
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Рис 58 II период, II тыс. до. н э. (О. Н Трубачев, 1991)
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Рис 59 III период, первая половина 1 тыс до н э (О Н Трубачев, 1991)
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Рис 60 IV период, вторая половина 1 тыс до н э (О Н Трубачев, 1991)
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Рис 62

Рис 61,62 Золотая монета 
Кунобелинуса, короля катувел- 
ланов (новый Кокчестер, 
Эссекс) 1 в н. э ; деталь 
древнерусской пуговицы XII в., 
Киев

Рис 63 Галатские воины на 
слоне Остров Лемнос, II в. до н э

в кельтском мире. Надо сказать, что этот храм, в числе служителей которого 
было шесть тысяч человек (население целого города!), пользовался не только 
огромным влиянием в Малой Азии, но и особым статусом — он практически не 
подчинялся государству, являясь в те времена чем-то вроде современного Вати
кана, и имел право чеканить свои собственные монеты с изображением верхов
ного жреца. Кстати сказать, именно на монетах этого храма встречается трезу
бец, удивительно напоминающий ставший впоследствии знаменитым родовой 
знак Рюриковичей.

Во времена падения Понтийского царства и заката династии Митридатов, 
галаты, перешедшие на сторону римлян, еще более усилились. «Тетрарх галат
ского племени толистобокиев Дейотар усилиями Помпея получил царский ти
тул и присоединил к своим владениям в Западной Галатии внутренние районы 
Понтийской Капподокии от Ксимены до Трапезунта. В его владения были вклю
чены территории в устье реки Галис (тоже, похоже, кельтский гидроним. — С. Ц.), 
что составляло примерно половину прежней Газельнитиды, и участок побере
жья от Сиды до Колхиды. Южные области бывших родовых владений Митридата 
Евпатора вокруг укрепления Митридатий вместе с Малой Арменией отошли к 
другому галатскому тетрарху, правителю трокмов Брогитару»97. Запомним этот 
отрывок, поскольку он еще и ключ к кельтскому влиянию на Грузию и Армению, 
не говоря уже о дальнейшем влиянии на византийскую культуру.

Галатские воины продолжали служить Византии, как они служили Понту и 
Риму, и именно из галатских провинций набиралась императорская гвардия и 
происходило это по крайней мере до времен правления династии Комнинов, о 
чем свидетельствуют мемуары дочери византийского императора Анны Комнин, 
где она неоднократно поминает кельтских наемников, которых почему-то ее ком
ментаторы принимают за выходцев из Западной Европы. Вот что пишет Проко
пий Кесарийский о дворцовом войске: «Одни из них с давних времен набирались 
в Византии, другие — в Галатии...»98 Даже одна из площадей Константинополя 
называлась Галатской, был в этом городе и Галатский район.

Думается, что галаты не могли не оказать своего влияния и, достаточно силь
ного, на культуру Византии, которая была эклектична по своей сути и впитыва
ла в себя, особенно в декоративно-прикладном искусстве, искусство народов, ее 
населяющих, среди которых галаты занимали далеко не последнее место, если 
не второе, после греков. Но, к сожалению, этот вопрос совершенно не исследо
ван. В качестве одного из примеров такого влияния можно привести византий
скую «плетенку», используемую в различных орнаментах, и которая удивитель
но напоминает кельтские образцы. Но об этом речь пойдет впереди.

Сейчас необходимо разобраться с одними из основных загадок античного вре
мени.

Очень интересные и несколько загадочные сведения о неких «кельтоскифах» 
составляют сведения Посидония, которые цитируются в трудах Страбона и Плу
тарха и которые многим современным исследователям кажутся очень уж несу
разными и фантастическими. В частности, Страбон пишет, что кимвры «совер
шали походы даже до области Меотиды»99. А вот что пишет Плутарх: «Кельтика 
такая обширная страна, что она от Внешнего океана и холодных стран идет в 
сторону солнечного восхода и Меотиды, где граничит с Понтийской Скифией.
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Именно оттуда, где смешались эти племена, они выселились не одним непрерыв
ным натиском, но каждое лето, двигаясь все вперед и воюя, прошли материк за 
большой промежуток времени. Поэтому, хотя они делились на много частей с 
разными названиями, все их войско в совокупности называлось кельтоскифа
ми... Те киммерийцы, которые в древности стали известны грекам, были не боль
шей частью своего народа, а только группой беглецов... Самые же многочислен
ные из них живут на краю света, у Внешнего моря, и занимают тенистую и 
лесистую землю... вплоть до Геркинского леса... именно оттуда возникло наступ
ление на Италию этих варваров, называвшихся сначала киммерийцами, а потом 
очень кстати кимврами»100.

«Чуть выше Плутарх пояснял, что “кимврами” германцы называли разбой
ников. В связи с этим возникает мысль, не скрывается ли за этим названием не 
столько этно-племенное, сколько этно-социальное понятие, наподобие “викин
ги” более позднего времени»101.

Далее Плутарх сообщает: «Кимвры ни с кем не вступали в сношения, а та 
страна, из которой они явились, была так обширна, что никто не знал, что это за 
люди и откуда они, словно туча надвинулись на Италию и Галлию. Большинство 
предполагало, что они принадлежат к германским племенам, живущим около 
Северного Океана, как свидетельствует их огромный рост, голубые глаза, а так 
же то, что кимврами германцы называют разбойников. Но некоторые утвержда
ют, будто земля кельтов так велика и обширна, что от Внешнего моря и самых 
северных областей обитаемого мира простирается на восток от Меотиды и гра
ничит со Скифией Понтийской. Здесь кельты и скифы смешиваются и отсюда 
начинается их передвижение; и они не стремятся пройти весь свой путь за один 
поход и не кочуют непрерывно, но, каждое лето снимаясь с места, продвигаются 
все дальше и дальше и уже долгое время ведут войны по всему материку. И хотя 
каждая часть племени носит свое имя, все войско носит общее имя — кельто
скифы. Третьи же говорили, что киммерийцы, знакомые в старину грекам, со
ставляли только небольшую часть племени, ибо это были лишь предводимые 
неким Лигдамидом мятежники и беглецы, которых скифы вынудили переселить
ся с берегов Меотиды в Азию, а самая большая и воинственная часть киммерий
цев живет у Внешнего моря, в стране столь лесистой, что солнце там никогда не 
проникает сквозь чащи высоких деревьев, простирающихся до самого Герцин- 
ского леса. Небо в тех краях таково, что полюс стоит чрезвычайно высоко и вслед
ствие склонения параллелей почти совпадает с зенитом, а дни и ночи — равной 
длины и делят год на две части»102. То, что кельты могли оказать культурное вли
яние на скифов, является вполне реальным фактом, тем более что почти два века 
кельтские племена владели Фракией и другими причерноморскими землями 
(кстати, именно с этих территорий галаты попали в Малую Азию). Нельзя забы
вать и о неврах, которые были ближайшими соседями скифов. Но вернемся к 
Посидонию.

«Страбон сообщает: “Посидоний был другом Помпея, совершившего поход 
против иверов и албанцев до морей, находящихся по обе стороны их, то есть Кас
пийского и Колхидского...” Если “кельтоскифский” пласт сведений Посидония 
отнести к промежутку между 145 г. до н. э., которым начиналась его “История” 
в 52-х книгах, и 120-ми гг. до н. э., когда кимвры действуют уже далеко на западе,

Рис 64 Галльская богиня Эпона 
Барельеф из Центральной 
Франции Датируется между 
50 г до н э и 400 г н э

Рис 65 Кельтская богиня, I в 
н э , северо-запад Франции 
Изображение ассоциируется с 
римской Минервой
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Рис 66

Рис. 67

Рис 66, 67. Серебряный диск из 
Австрии (Стеирмарк), первая 
половина I в до н. э.; оборотная 
сторона золотой монеты 
Верцингеторикса, 52 г до н. э

Рис 68 Круглая брошь со 
вставками IV в н э Терская 
обл Владикавказский округ

то окажется, что Посидоний мог получить сведения о кельтоскифах от Помпея 
приблизительно через полвека после описываемых событий, так как поход со
стоялся в 66-65 гг. до н. э. Он был направлен против союзников Митридата Ев- 
патора, следовательно, непосредственно затрагивал и скифов, поддерживавших 
понтийских царей вплоть до 63 г. до н. э. Скифы были врагами Рима, а своих 
врагов полководец Помпей должен был знать хорошо»103.

Далее те же авторы ставят вполне закономерный вопрос: «Почему же Поси
доний отождествил кимвров и кельтоскифов?» И находят для себя ответ в том, 
что скорее всего кимвры были неким промежуточным племенем между кельта
ми и германцами и несли в себе черты обеих племен, ссылаясь на общепринятое 
мнение, что такая группа существовала.

«Реальность существования кельтоскифов Посидония оказывается более чем 
вероятной: по-видимому, это та часть поздних скифов, которая была вовлечена в 
орбиту понтийской политики и подверглась сильному влиянию со стороны кельт
ских и кельтизированных членов союза, созданного под эгидой Митридата Евпа- 
тора... — то есть галатов Малой Азии, скордисков Подунавья и бастарнов»104.

Не стали ли впоследствии эти самые кельтоскифы одними из предков сла
вян, в частности антов? К этой гипотезе мы еще вернемся. Сейчас нам важно 
понять, что, вступая в военные союзы с другими племенами, что само по себе 
событие достаточно рядовое в мировой истории, кельты, как правило, занимали 
главенствующее положение и оказывали колоссальное культурное влияние ца 
другие народы.

В эти же времена произошло еще одно знаменательное событие — в 11'3 г. 
до н. э. произошло первое столкновение римлян с полчищами кимвров и тевто
нов. О масштабах этого нашествия писал Плутарх: «...вести о количестве и силе 
наступающих войск вызвали сначала недоверие, но впоследствии они оказались 
преуменьшенными сравнительно с действительностью. На самом деле двигалось 
300 000 вооруженных воинов и, по рассказам, толпы детей и женщин шли вместе 
с ними еще в большем числе — они нуждались в землях, чтобы было где прокор
мить такое множество...» Но что удивительно, несмотря на огромное численное 
превосходство эти войска не захватили Рим, а направили свое движение в Гал
лию, где впоследствии и были разбиты, так и не сумев там обосноваться105.

«Совместными же усилиями лингвистов и археологов установлено, что на 
территории между Рейном и Дунаем на рубеже эр (имеется в виду до и после 
Рождества Христова. — С. Ц.) обитали группы населения, как ставшие впослед
ствии прямыми предками современных германцев, так и представители неких 
“третьих” народов “между кельтами и германцами”, остатки прежнего индоев
ропейского населения... Кстати, парадоксальным образом в зону “третьих” на
родов попадают и германцы Посидония...»106 При этом оказывается, что эти пле
мена выступают в сильно кельтизированном виде: их вожди носят кельтские 
имена — Бойорикс, Кезарикс, Лугиус; римский военачальник Серторий, служа
щий под началом консула Мария, собираясь в разведку во вражеский лагерь под 
Аквами Секстиевыми, учил кельтский язык и одевался по-кельтски... Кимвры и 
тевтоны, как и кельты, сражались полуобнаженными и были так же вооружены — 
шлемы, украшенные изображениями животных, тяжелые длинные мечи и боль
шие щиты. Кимвры, переходя Альпы, «взбирались на вершины гор по глубокому 
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снегу и льду, а оттуда, подложив под себя широкие щиты, стремительно неслись 
по скользкой крутизне»... Такими «санками» могли быть кельтские большие щиты 
типа «тюреос» с продольным ребром и почти плоским умбоном, а не германские, 
сравнительно небольшие щиты с выпуклым умбоном. Авторы данной статьи, про
анализировав античные источники и данные археологии, обратили внимание, что 
именно в период появления кимвров, тевтонов и тавроскифов происходит так 
называемая «вторая кельтская революция», выраженная в самой структуре кельт
ского общества, где на смену военизированной организации и института цар
ской власти приходят ранние олигархические и предгосударственные образова
ния. В Кельтике повсеместно строятся протогородские центры — оппидумы, в 
материальной культуре получают распространение новые типы вещей: начина
ется изготовление расписной красно-бело-черной керамики, на мечах наряду с 
изогнутыми колоколовидными гардами появляются прямые перекрестья, круг
лые умбоны щитов сменяются прямоугольными, впервые начинают употреблять
ся шпоры, фибулы становятся короче, с круче изогнутой спинкой. Эти типы ве
щей в разных пропорциях представлены как в самой латенской культуре, так и 
их северо-восточных соседей от Рейна до Скандинавии, западного Буга, Днестра 
и Днепра. А самое интересное — меняется погребальный обряд: старые кельт
ские традиции погребений с колесницами сохранились на среднем Рейне, в во
сточной Франции и Британии, а немногочисленные трупосожжения зафиксиро
ваны на Мозеле и в Тюрингии. Зато в значительной части кельтского мира, 
особенно в южной Германии, Швейцарии, Чехии, Моравии и частично во Фран
ции, полностью исчезают погребальные памятники, вместо которых распростра
няются странные подквадратные сооружения в виде рвов со следами жертво
приношений.

Будет нелишне заметить здесь, что именно в этот период времени происхо
дят наиболее тесные и кельтско-славянские связи, и более того — становление 
славянского этноса при слиянии праславян с частью кельтского населения Ев
ропы. «В культовом строительстве кельтов заметны хронологические изменения, 
связанные с развитием общества, религиозных представлений и организацией 
культа. В богослужении место князей и королей, курганы которых в Гальштате 
служили святилищами, занимают друиды. Наряду с жертвенными площадками 
и ямами, небольшими круглыми святилищами общинного характера распрост
раняются большие четырехугольные города-святилища со священными колод
цами и деревянными храмами, за оградой которых могло собираться большое 
количество народа. Появление храмов и квадратных святилищ знаменует корен
ное изменение взглядов на мир, на богов и установление их иерархии. Прямо
угольные города-святилища свойственны только кельтам и не встречаются у дру
гих народов Европы»107. Эти интересные явления могут быть связаны как с 
наступлением римлян на Галлию, так и могут иметь сакральные причины, свя
занные с возвышением друидов.

«Практически повсеместно кельты переходят к погребальным обрядам, 
неуловимым археологически, поскольку совершались они, видимо, на поверхно
сти. Покойников могли сжигать и развеивать пепел, помещать в деревянные “до
мики мертвых’", оставлять на специальных платформах или просто на поверхно

Рис 69 Бляха уздечная IV в до 
н э Скифское время, Тавричес
кая губ, Мелитопольский уезд

Рис 70

Рис 71

Рис 70, 71. Внутренняя сторона 
кельтского бронзового щита 
латенского времени 
Бронзовый кельтский шлем III в 
до н э. (Италия)

41

https://RodnoVery.ru



НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Рис. 72. Железный кельтский 
шлем с бронзовой фигурой 
птицы III—II в. до н. э., (Румы
ния)

Рис. 73. Скифский шлем VII-VI 
вв. до н. э. Кубанская обл

сти земли, подвешивать на деревьях и тому подобное. В этнографии такие слу
чаи известны у разных народов мира.

В этой связи неожиданно новое звучание приобретает один из пассажей 
Плиния Старшего, на который обратил наше внимание Д. А. Мачинский: «В древ
ности самым явным признаком победы считалась передача побежденным зеле
ного стебля. Она означала отказ от обладания землей, от пользования произво
дящей и питающей силой почвы, даже от погребения в земле: этот обычай, как я 
знаю, до сих пор сохранялся у германцев». Эти сведения могут быть дополнены 
и данными археологии: «на оппидуме Манхинг, например, найдены стилизован
ные золотые ветви с листьями, имевшие культовое значение»108.

К сожалению, историки не всегда обращают внимание на религиозные и ми
стические причины движения народов, которые бывали значительно важнее эко
номических и природных факторов, хотя последние для древних народов имели 
так же мистическую роль. В последнем случае нельзя не согласиться с предпо
ложением авторов: «очень похоже на то, что значительная часть кельтов была 
вынуждена отказаться от права пользования производящей и питающей силой 
почвы, совершив, вероятно, определенные обряды и произнося перед богами со
ответствующие клятвы»109.

Так кто же были представителями этих самых «третьих» народов, которых 
можно принять за остатки праиндоевропейцев? Судя по территориям, с которых 
они готовы были обрушиться на Рим, — это скорее всего были те самые кельти- 
зированные праславяне и те германские племена, которые тоже подверглись 
кельтскому влиянию и влились впоследствии в уже славянскую общность. Надо 
сказать, что кельтское влияние на культуру народов Центральной Европы и 
Малой Азии до сих пор не оценено по достоинству, а оно, судя по всему, было 
огромным настолько, что формирование многих германских и славянских пле
мен происходило при их непосредственном участии.

И здесь встает очень важный вопрос. А были ли сами кельты этнически еди
ным народом?

4. КТО ТАКИЕ КЕЛЬТЫ?

«У них золотые пышные кудри и золотая одежда, они сверкают полосатыми 
плащами, молочные шеи обвиты золотом», — так описывал кельтов Вергилий в 
своей знаменитой «Энеиде». Нордический тип, не правда ли? Однако Светоний 
в биографии Калигулы рассказывает, что этот небезызвестный римский тиран, 
желая отпраздновать триумф по поводу воображаемой победы, якобы одержан
ной им в Германии, вместо пленных германцев, которые должны были идти пе
ред его триумфальной колесницей, приказал отобрать самых высоких галлов, 
отпустить им длинные волосы и выкрасить их в рыжий цвет. Не менее ценно 
наблюдение Тацита в биографии Агриколы: «Кто населял Британию в древней
шие времена, исконные ли ее уроженцы или прибывшие сюда чужестранцы, как 
обычно у варваров, никому не известно. Внешность же у британцев самая разно
образная, и отсюда обилие всевозможных загадок: русые волосы и высокий рост 
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обитателей Каледонии говорят об их германском происхождении, смуглые лица 
силлуров, их чаще всего курчавые волосы и места поселения против Испании 
дают основание предполагать, что они потомки некогда переправившихся оттуда и 
осевших на этих землях иберов, живущие в ближайшем соседстве с Галлией, 
похожи на галлов...» И далее: «Из-за приверженности к тем же религиозным веро
ваниям здесь можно увидеть такие же священнодействия, как у галлов, да и языки 
тех и других мало чем отличаются, больше того, британцы также отважно рвутся 
навстречу опасностям и, столкнувшись с ними, столь же малодушно норовят от 
них уклониться»110. То есть мы сразу сталкиваемся с разноэтничностью кельтов.

А вот отчет Страбона о кельтах Галлии, основанный, видимо, на утерянных 
трудах Посидония: «Все племя, теперь называемое галльским или галатским, 
помешано на войне, отличается отвагой и быстро бросается в бой; впрочем, оно 
простодушно и незлобиво. Поэтому в состоянии возбуждения галаты устремля
ются в бой открыто и без оглядки, так что тем, кто захочет применить хитрость, 
их легко одолеть. Кто бы, когда и где ни пожелал под любым случайным предло
гом раздражить галатов, найдет их готовыми встретить опасность, хотя бы у них 
не было никакой поддержки в борьбе, кроме собственной силы и отваги. Если же 
их убедить, то они легко доступны соображениям пользы, так что способны вос
принимать не только образование вообще, но так же науку. Что касается их силы, 
то она зависит отчасти от крупного физического сложения, а частью обусловле
на их многочисленностью. Они легко собираются вместе в большом числе, так 
как отличаются простотой, прямодушием и всегда сочувствуют страданиям тех 
своих близких, кому, по их мнению, чинят несправедливость...»111

Здесь мне хочется привести отрывок из «Стратегикона» Маврикия, удиви
тельно напоминающий описание кельтов, хотя речь идет о славянах: «Племена 
склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; свободные, они ни
коим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собствен
ной земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и 
дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К прибывающим к ним иноземцам добры 
и дружелюбны, препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем не 
было нужно; так что, если гостю по беспечности принявшего причинен вред, про
тив него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него свя
щенным долгом. Пребывающим у них в плену они не держат в рабстве неопреде
ленное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, 
предоставляют на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий 
выкуп, либо останутся там как свободные люди и друзья. У них множество раз
нообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и полбы. 
Жены же их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из 
них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают 
себя, не считая жизнью существование во вдовстве»112. Надо сказать, что и кельт
ские женщины приносили себя в добровольную жертву после смерти мужей.

А вот интересное описание внешности и поведения на пиру, данное Диодо
ром: «Знатные мужчины выбривают щеки, а усы оставляют, чтобы те закрывали 
губы, так что во время еды кусочки пищи застревают в усах, когда же они пьют, 
напиток словно процеживается через сито. За ужином они сидят не на креслах, 
а на земле, покрытой шкурами волков и собак, прислуживают же им дети самого

Рис. 74. Скифский железный 
кинжал V в. до н. э. Воронежская 
обл

Рис. 75. Галло-рома нс кая скульп
тура женского божества II—ІИ вв 
н э., северо-восток Италии.
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Рис 76. Деталь скульптуры 
кельтского вождя, начало II в. до 
н э , северо-восток Италии.

Рис 77

Рис 78

Рис. 77, 78 Женский лик на стене 
Суздальского собора XIII в , лик 
дружинника на стене Георгиев- 
ского собора в Юрьеве-Полъском

юного возраста — и мальчики, и девочки. Рядом с ними стоят жаровни с силь
ным огнем, на которых находятся котлы, а также вертела с целыми звериными 
тушами. Достойных мужей они чествуют, поднося им лучшие куски мяса подоб
но тому, как по словам поэта, герои чтили Аякса за то, что тот одолел в поединке 
Гектора...113 Кстати сказать, любовь к ношению усов свойственна и славянским 
народам. Сразу же вспоминается описание усатого князя Святослава, сделанное 
Львом Диаконом114. Такими же усатыми были и русские дружинники (рис. 78).

Не менее интересно описанное Диодором поведение галлов в битве, тем бо
лее что оно находит многочисленные аналогии в ирландских сагах: «В путеше
ствиях и сражениях галлы пользуются двуконными повозками, а на колесницах 
находятся возничий и боец. Приблизившись к (вражеским) всадникам, они по
ражают противника копьями, а затем, сойдя с колесницы, продолжают сражать
ся мечами. Некоторые из них презирают смерть настолько, что устремляются 
навстречу опасности обнаженными, в одном только поясе. На войну они ведут с 
собой и свободных слуг, которых набирают из бедняков и используют в сраже
ниях как возничих или оруженосцев. Выстроившись к бою, галлы имеют обык
новение выходить перед строем и вызывать храбрейших из противников на по
единок, потрясая оружием и устрашая врагов (как тут не вспомнить похожее 
поведение русских былинных витязей. — С. Ц.). Если же кто примет вызов, они 
принимаются превозносить подвиги предков и восхвалять собственную доблесть, 
тогда как противника оскорбляют, унижают и словами своими лишают его ду
шевной отваги. Убитым врагам они отрубают головы и вешают их на шеи своих 
коней, а окровавленные доспехи врагов передают слугам и увозят военную до
бычу, распевая боевые песни и победный гимн. Лучшую часть добычи они при
бивают к стене своего дома, как бывает поступают с добычей охотники»115.

А вот что пишет о славянах Прокопий Кесарийский: «Вступая же в битву, 
большинство идет на врагов пешими, имея небольшие щиты и копья в руках, пан
циря же на себя никогда не надевают; некоторые же не имеют на себе ни хитона, 
ни грубого плаща, но приспособив только штаны, прикрывающие срамные части, 
так и вступают в схватку с врагами. Есть и у тех и у других единый язык, совер
шенно варварский. Да и внешностью они друг от друга ничем не отличаются, 
ибо все они и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые 
и не рыжие, отнюдь не склоняются к черноте, но все они чуть красноватые»116. 
Похожее поведение в битве у славян, не правда ли?

И опять Диодор: «Внешность у галлов устрашающая, голос громкий и очень 
грубый, в речах они немногословны и иносказательны, зачастую прибегают к 
преувеличениям, чтобы возвысить самих себя, а других — унизить, привыкли 
угрожать, бахвалиться и превозносить самих себя, однако умом остры и к обуче
нию склонны»117.

Как видите, несмотря на языковое и религиозное единство, одинаковое от
ношение к смерти — что отмечают практически все античные авторы, столкнув
шиеся с кельтскими племенами, кельты скорее всего не были единой расой, но 
нордический элемент был среди них достаточно значительным, хотя и в смешан
ном виде118. Н. С. Широкова также отмечает: «Данные антропологии показыва
ют, что о каком-то ярко выраженном этническом типе кельтов говорить нельзя. 
В чешских могильниках часто встречается долихоцефальный тип. Кельтов цент- 
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ральной Франции относят к типу темноволосых брахицефалов. Белгам припи
сывают тип светловолосых брахицефалов. Полагают, что среди кельтов часто 
встречается смешанный тип кельт о-славян (разрядка моя. — С. Ц.), кото
рый широко распространен в Европе от Англии до России»119. И далее «И многие 
индоевропейцы были и являются брахицефалами. К этому типу принадлежали, 
например, люди похороненные в так называемых “круглых курганах” (round 
barrows), которые на Британских островах заменили “длинные курганы” (long 
barroows), когда, по мнению ряда исследователей, первая волна кельтов или про
токельтов захватила территорию Британии. Таким образом, люди из round 
barrows были индоевропейцами и светловолосыми брахицефалами»120. Такой тип 
представлен, помимо древних кельтов, среди умбро-латинов и современных сла
вян! Может быть, здесь уместно отметить, что на русском Севере так же длин
ные курганы сменились круглыми, и что население его скорее всего пришло с 
западного побережья Балтики. В. Я. Конецкий в работе о новгородских сопках 
пишет: «В давнем споре относительно путей расселения славян в Приильменье 
из Подунавья или южнобалтийских регионов за последние годы появились но
вые аргументы в пользу существования особых этнических связей новгородцев 
с населением южнобалтийского побережья. Большое значение при этом имеют 
выводы языковедов, противопоставляющих в диалектном отношении ильменских 
словен остальным восточным славянам»121. При этом нельзя забывать и о том, 
что наибольшей кельтизации славянские племена подверглись именно на запа
де славянского мира. Таким образом, опосредованно (а может быть и не совсем 
опосредованно) носители кельтской цивилизации добрались до Северной Руси, 
и кто знает, не станет ли теория кельтской экспансии на наш север главной со
перницей норманистов!

Как видите, немало свидетельств тому, что кельты не были этнически еди
ным народом и более всего внешне (а возможно не только внешне) походили на 
славян. И объединяла этот разнородный этнически огромный состав племен в 
первую очередь загадочная кельтская религия и единый, священный язык, име
ющий только устную традицию передачи священных знаний, хранителями кото
рых были не менее загадочные жрецы-друиды, стоящие по своему положению 
выше племенных военных вождей. Скорее всего, именно друиды способствова
ли, в первую очередь, включению славянских племен в свою сферу духовного и 
культурного влияния, которое оказалось определяющим для религиозного и куль
турного развития славянских племен, вышедших на мировую арену обогащен
ными новыми знаниями, после того, как с нее ушли кельты.
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Рис 82 Котелок из Гундеструпа (Дания)
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1. ФАКЕЛОНОСЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Так назвал кельтов известный исследователь А. Юбер. Этот ученый, рассуж
дая о роли, которую сыграли кельты в древней истории, пришел к выводу, что 
это была не столько политическая роль, так как их государственные образова
ния были несовершенны, в отличие от тех же римлян, а роль разносчиков циви
лизации и культуры1. Вначале они принесли в Центральную Европу греческую 
цивилизацию. Затем, основательно впитав римскую, распространили ее по всей 
Галлии2. И этому во многом способствовали жрецы кельтов — друиды, члены 
таинственного мистического ордена, пользовавшегося в кельтской среде непре
рекаемым авторитетом, для которых короли, не более чем пешки в умелых руках 
для решения только одним им ведомых космических и земных задач. Не зря со
временник Плиния Дион Хризостом сообщал о друидах следующее: «Повелева
ют они, а цари на золотых престолах, обитающие в пышных дворцах — всего 
лишь их слуги и исполнители их мыслей»3. Подобного теократического правле
ния человеческая цивилизация не знала со времен египетских фараонов. Отно
шения светской и духовной власти у этого изумительного народа имели столь 
огромный перевес в сторону духовной, что рациональные римляне видели в этом 
лишь стремление жрецов привить кельтам отсутствие страха смерти, чтобы пре
вратить их в самых смелых солдат. Но этот перевес рано или поздно должен был 
стать роковым для самих друидов.

Кельтским королям когда-нибудь должно было надоесть то, что их могли под
вергнуть ритуальному умерщвлению на очередном празднике Самайн, который 
отмечался 1 ноября, и сначала утопить в бочке с вином, в качестве жреческой 
бескровной жертвы, а потом сжечь в собственном дворце4. Влияние Римской 
империи с ее рациональной жесткой государственностью не могло не помочь 
разрушению устоявшихся отношений друид — король в кельтской среде, где ду
ховность стояла на первом месте, а власть — на втором, несмотря на достаточно 
длинную историю подобных отношений, которые во многом поспособствовали 
тому, что кельты так и не построили своей государственности в ее традицион
ном смысле.

Друиды, будучи во многом проповедниками римской культуры, по крайней 
мере, в Галлии (Британия встретила Рим более неприветливо), не заметили, как 
сами себе вырыли могилу. Божественность светской власти в Риме, культ силы 
и политики не могли не повлиять на ущемленное друидами воинское сословие. 
Да и самим римлянам не нужны были конкуренты. По свидетельству Плиния: 
«Во времена Тиберия друиды были его властью истреблены вместе с другими, 
такими же, как они, врачевателями, пророками и колдунами. Я упомяну лишь, 
что это искусство, пересекшее широкий океан и достигшее суши у самых даль
них пределов земли, за которой нет ничего, кроме бескрайней шири воздуха и 
воды, и по сей день весьма почитается в Британии, где люди... всецело ему пре-

Рис. 83. Фаллосоподобная 
стела IV в. до н э. Северо-запад 
Франции.

Рис 84 Деталь котелка из 
Гундеструпа. Сцена ^воскреше
ния мертвых*
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Рис. 85. Друид Иллюстрация 
из книги XIX в.

даны...»5Такое отношение римлян к друидам неудивительно, несмотря на то, что 
римляне всегда с удовольствием воспринимали чужую языческую религию заво
еванных стран и даже строили в Вечном городе храмы, посвященные самым эк
зотическим богам Европы и Азии. Им пришлось обосновать свое жестокое отно
шение к друидам, обвинив их в каннибализме, что нашло отражение все у того 
же Плиния: «Взгляните же, как это искусство...(речь идет, естественно, об ис
кусстве друидов. — С. Ц.) распространилось по всей земле!.. И неоценимое бла
го принесла свету забота наших римлян, положивших конец этим чудовищным и 
гнусным искусствам, которые под личиной религии убивали людей, как жертвы, 
угодные богам, и под видом лекарства предписывали есть их плоть, как самое 
полезное мясо»6.

Подобным гонениям, впоследствии, подвергались только христиане. Види
мо страх «кельтизации» Рима был сильнее...

М. Б. Щукин высказал предположение, что в начале своего исторического 
пути, в V в. до н. э. кельты стояли приблизительно на той же ступени социально- 
экономического развития, что и римляне, и у них даже были общие источники 
культурного влияния — этруски и греки. Но затем пути развития этих цивили
заций разошлись — римляне развивали свою социально-военную организацию, 
модернизировав под себя греческие и этрусские религиозные представления, в 
то время как кельты совершенствовали область религиозно-мистических пред
ставлений7. С этим можно согласиться лишь отчасти. Скорее всего, кельты были 
носителями более архаичных знаний индоевропейцев и продолжали их разви
вать внутри своеобразного ордена друидов, не пуская эти знания дальше узкого круга 
посвященных. Это не мешало, впрочем, движению кельтской цивилизации во все 
стороны света. Мир мог бы быть другим, если бы Рубикон не был бы перейден.

Друиды были уничтожены римлянами не только из-за страха перед их огром
ным влиянием на кельтское общество, которое после завоевания Галлии стре
мительно романизировалось, но и потому, что идеология друидизма ставила ду
ховное знание выше принципов государственности. А уж этого римляне не 
прощали никому!

В начале нашего исследования показано насколько давними и тесными были 
славяно-кельтские связи, имевшие более чем тысячелетнюю историю. Эти по
стоянные взаимодействия не могли не оказать и религиозного влияния на род
ственные славянские племена, тем более, как было видно из вышесказанного, 
для кельтов не так важна была этническая принадлежность, как вера, имевшая к 
тому же общие древнейшие индоевропейские корни. Друиды, подвергшиеся го
нениям и уничтожению римлянами в языческий период, не менее жестоко изго
нялись и уничтожались христианами за исключением той части этого мощного, 
когда-то ордена, которая приняла веру Христову. Так что славяне-язычники были 
их естественными союзниками, как в военном, так и духовном плане, а друиды, 
как носители высшего знания, высшей мудрости могли дать основу для развития 
у славян собственной жреческой касты, у которой появлялась база для влияния 
на воинское сословие.

Общепризнанным основным индоевропейским мифом, исходя из известной 
концепции В. В. Топорова и В. Н. Иванова, является постоянная борьба бога гро
мовержца со змеем или, переводя на язык славянской мифологии — борьба Ве
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леса и Перуна. Интересный анализ взаимоотношения «военного» бога громоверж
ца Перуна, покровителя князя и его дружины, коим всегда клялись киевляне в 
договорах с Византией, с «гражданским» скотьим богом Велесом, которым в тех 
же договорах клялись новгородцы, известные своим отношением к собственно
му князю, как к некому «генерал-губернатору», сделал С. Е. Эрлих. Он считает, 
что Велес находился в оппозиции к Перуну, воинскому богу, как носитель жре
ческих функций и достоинств. И более того, именно отражение древнего сопер
ничества «воинов» и «колдунов», столь характерное и для кельтской цивилиза
ции, составляет основной смысл «основного мифа». Это противостояние наиболее 
ярко выражено во взаимоотношениях друидов с воинским сословием, где победа 
была явно на стороне первых8 «...а цари на золотых престолах, обитающие в пыш
ных дворцах, — всего лишь их слуги и исполнители их мыслей»9. Далее Эрлих 
пишет: «Вызывает возражение тезис о “трехтысячелетней” (в духе структура
листской концепции “холодных” обществ) неизменности расположения сопер
ников по основному мифу» «воины» — вверху, «колдуны» — снизу. История сла
вян I тыс. н. э. представляет процесс этногенеза, сопряженный с постоянной 
«переменой мест» и сопровождавшийся бурными социальными и культурными 
трансформациями. У славян было несколько «родин», где им было «хорошо». На 
каждой из стоянок «загадочная славянская душа» рождалась как бы «заново»10. 
По представлениям этого ученого, с которым согласиться можно лишь отчасти, 
Перун — покровитель воинов и Велес — покровитель колдунов менялись места
ми в иерархии славянского пантеона, в зависимости от соотношения сил в про
тивоборстве светской и «сакральной» ветвей власти. Господство военного бога 
приходилось на периоды военной активности и Велеса — наоборот.

Далее он приводит четырехэтапную схему, показывающую связь миграци
онных, этнических и социальных процессов с религиозными трансформациями. 
Остановимся подробно на втором периоде (XI - середина XII вв.), который ха
рактеризуется частыми набегами славян на Византию. «Прорвав укрепленную 
границу империи — лимес, проходивший по правому берегу Дуная, огромные 
массы славян заселяют Балканы, вплоть до Пелопонесса, а так же плодородные 
земли окраин Среднедунайской низменности. Уход большинства населения с 
первой “родины” сопровождался его этнической консолидацией в новых местах 
обитания. С XII в. в источниках преобладает единое имя — славяне. Походы на 
Византию, несомненно, поднимали престиж “военного” бога — громовержца “со
здателя молний” (Прокопий Кесарийский).

Параллельно (“Волхом бо нашедшем на словени дунайския...”) происходи
ло проникновение в жреческую корпорацию славян наследников могучей кельт
ской сакральной традиции ВОЛОХОВ\ВОЛХВОВ (синонимы по данным ПВЛ). 
Этому благоприятствовало, прежде всего, разочарование в военном боге — “со
здателе молний”, неспособным оказать надежное покровительство на обильных, 
но вместе с тем опасных дунайских землях»11.

Вместе с тем, дело, как мне кажется, обстоит несколько сложнее. Как извест
но, многие племена имели, как правило, божественного прародителя. Если вспом
нить «Слово о Полку Игореве», то если новгородцы себя считали «влесовыми» 
внуками, то киевляне — «дажьбожьими», то есть имели «солнечное» происхож
дение, в отличие от «подземного» новгородского, северного. Поэтому ни о какой

Рис 86 Волхв Из Радзивил- 
ловской летописи
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Рис 87 «Шапка друида» 
Норфолк Англия Романо
кельтский период.

Рис 88 Бронзовая ручка 
Ранний IV в до н э Австрия

простой рокировке богов и речи быть не может. Другое дело, что север славян
ского мира, что на западе, что на востоке, больше тяготел к божествам «подзем
ного мира», и они легче воспринимали кельтскую сакральную традицию, посколь
ку сами кельты вели свою родословную от подобного бога. Скорее общность 
«божественного» происхождения могла стать доминирующим фактором для кельт
ско-славянского симбиоза, тем более что сами кельты вели свою родословную от 
Дита (тоже аналогия со славянскими дидами — покойными родственниками) — 
бога «царства мертвых». Учитывая главенство сакральных традиций и верова
ний в кельтском обществе, именно на севере славянского мира они встретили 
«родственников» по божественному происхождению, что было гораздо важнее 
этнического родства. Славяне были по духу больше «кельтами», чем другие ев
ропейские племена и, видимо, еще и поэтому после исчезновения с историче
ской арены самих кельтов, западных славян продолжали называть венетами. Воз
можна и другая версия — венеты это славяне, исторически вошедшие в кельтскую 
общность достаточно давно и которых другие народы стали воспринимать сла
вянами только после завоевания кельтских территорий, когда они смогли выйти 
на мировую арену самостоятельно, тем более что находились на периферии кельт
ского мира. Точно так же после развала Советского Союза и образования новых 
государств, мир узнал такие народы, как казахи, узбеки, туркмены и т. д., по
скольку до этого всех жителей СССР, как до этого Российской империи во всем 
мире называли «русские».

Естественно, что от давления духовной власти на светскую всячески стара
лись отделаться те военные вожди, которые стремились к созданию собствен
ных государств. Не зря ведь новгородские князья так хотели попасть в «солнеч
ный» Киев, поскольку у себя на родине были лишь наемными военачальниками, 
управляемыми волхвами, так же как в кельтском мире короли управлялись дру
идами. Создание настоящей государственности, возможно, было только на юге 
Руси, под эгидой громовержца, а не в теократической Новгородской республике.

Вот и получается, что волхвы — вольки по Трубачеву, — скорее всего и яви
лись той духовной идеологической силой, с помощью которой кельтская сакраль
ная традиция попыталась взять некий реванш в борьбе с наследницей Рима — 
Византией. В славянах кельты нашли не только естественных союзников, когда 
на смену языческому Риму пришли христианизированные франки с имперскими 
амбициями и стали вытеснять как одних, так и других с их родных территорий, 
но и тот древнейший индоевропейский субстрат, явившийся в свое время осно
вой друидизма, который помог хорошо понять друг друга славянским жрецам и 
кельтским друидам. Особенно это касается западных славян, подвергшихся кель- 
тизации первыми среди славянских племен и северной Руси, явившейся их куль
турной и этнической наследницей. Именно у западных славян, как будет видно 
из дальнейшего сопоставления источников, жрец стоял выше князя, и эта систе
ма взаимоотношений двух ветвей власти органично перешла на русский север.

Попробуем теперь сопоставить характеристики этих языческих жрецов вол
хвов и друидов, их функции, положение в обществе и т. д.
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Друиды

«Выше всего на свете друиды почитают остролист (или омелу. — С. Ц.) и 
дерево, на котором он произрастает, дерево же это — дуб... потому-то по-гречески 
их и назвали друидами, что значит... “жрецы дуба”», — пишет Плиний12, давая 
первое объяснение происхождению этого слова.

Однако по современным данным этимология этого слова иная. Франсуаза 
Леру в своей книге «Друиды» пишет: «Галльская форма “druidas” (в единствен
ном числе “druis”), которую употребляет Цезарь на протяжении всего текста 
“Галльских войн”, так же как ирландское “drui”, восходит к единому прототипу 
“dru — wid — es”, “весьма ученые...” Точно так же обнаруживается характер
ная для кельтского языка ономичность слов, обозначающих “науку” и “лес” (галль
ское “vidu”), в то время как нет никакой реальной возможности связать наиме
нование «друидов» с названием “дуба” (галльское “dervo”, ирландское “daur”, 
“dar”, валлийское “derw”, бретонское “derv”)»13. Это объяснение происхожде
ния слова “друиды” видится наиболее правильным, поскольку наиболее точно 
характеризует друидов именно как носителей знаний.

Леру считает так же, что Веледа Тацита, о которой мы уже упоминали, но
сит кельтское имя, сопоставимое с именем «филид», что наводит на мысль о сла
вянских параллелях. Теперь посмотрим, что нам говорят о друидах античные и 
средневековые источники. Классическое описание внешности друида и одного 
из важнейших ритуалов дал Плиний: «Жрец, одетый в белое, взобравшись на 
дерево, золотым серпом отсекает омелу, которую собирают в белый плащ»14. Куль
ту деревьев у кельтов и славян должно быть посвящено отдельное исследова
ние, пока же отметим, что у обоих народов было особое отношение к омеле, как 
к одному из важнейших мистических растений.

Иерархию, существующую среди друидов по роду их занятийА отметил исто
рик Страбон: «У всех галльских племен, вообще говоря, существует 3 группы 
людей, которых особенно почитают: барды, предсказатели и друиды. Барды — 
певцы и поэты, предсказатели, ведают священными обрядами и изучают приро
ду, друиды же вдобавок к изучению природы занимаются также и этикой...»15 
Надо сказать, что в ирландской средневековой традиции существует подобное 
же деление жрецов на друидов, филидов и бардов.

Описание выборов духовного главы кельтов, напоминающее выборы папы 
римского, оставил Юлий Цезарь: «Во главе всех друидов стоит один, который 
пользуется среди них величайшим авторитетом. По его смерти ему наследует 
самый достойный, а если таковых несколько, то друиды решают дело голосова
нием, а иногда спор о первенстве разрешается даже оружием»16.

Далее Юлий Цезарь описывает систему обучения благородного юношества 
у кельтов: «Там говорят, они учат наизусть множество стихов, и поэтому некото
рые остаются в школе друидов по двадцать лет. Они считают даже грехом запи
сывать эти стихи, между тем как во всех других случаях, именно в обществен
ных и частных записях, они пользуются греческим алфавитом. Мне кажется такой 
порядок у них заведен по двум причинам: друиды не желают, чтобы их учение 
делалось общедоступным и чтобы их воспитанники, слишком полагаясь на за
пись, обращали меньше внимания на укрепление памяти... Больше всего стара-

Рис 89 Рукоять ножа и пряслице 
для веретена колдуньи Потворы 
Киев, XII в (По Рыбакову)

Рис 90. Жертвоприношение 
Семарглу Деталь серебряного 
браслета из тверского клада 
ХІІ-ХІІІ вв
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Рис 91

Рис 92

Рис 91.92 Бард, играющий на 
аире Франция. 70-е гг до н э , 
Бард, играющий на арфе, VII- 
VIII вв н э Ирландия

ются друиды укрепить убеждение о бессмертии души. Душа, по их мнению, пе
реходит по смерти одного тела в другое. Они думают, что эта вера устраняет 
страх смерти и тем возбуждает храбрость. Кроме того, они много говорят своим 
ученикам о светилах и их движении, о величине мира и земли, о природе и о 
могуществе и власти бессмертных богов»17.

Эту же систему через 90 лет после Юлия Цезаря подтверждает Помпоний 
Мела: «Они (друиды) утверждают, что им ведомы величина и форма Земли и 
мира, движение неба и звезд и желания богов. Они обучают многим вещам са
мых благородных юношей своего народа, втайне, в течение 20 лет, пребывая в 
пещерах либо в лесном уединении. Одно из тех положений, в которых они на
ставляют, было распространено в народе, очевидно с тем, чтобы они (галлы) храб
рее вели себя на войне, зная о том, что души вечны и существует другая жизнь у 
магов...»18

Друиды обладали и магией слова, может быть, поэтому столь небывало вы
соким статусом обладали в кельтском обществе поэты.

По ирландскому средневековому трактату «Сенхуз Мор», оллам (oollamh) 
или ученый высшего разряда, равен по рангу королю и умеет рассказывать три
ста пятьдесят историй. «Это весьма благородные люди, — говорит Айлиль, — 
кто же они, о, Фергус, — тот человек в белом, богатый речами, кого ты видел, — 
это оллам уладов Ферхертне. Перед ним отступают озера и реки, когда он уязв
ляет их, насмехаясь над ними, и они вздувают перед ним свои воды, когда он их 
хвалит». «Ферхертне, сын Конрире, сына Илиага, — это блистательный муж в 
белом, который играет над ними воинские игры. Это поэт — король среди коро
лей поэтов уладов, и он охраняет арьергард Конхобара, когда тот идет на земли 
своих врагов. Если кто-то пожелает говорить с королем, это дозволяется ему лишь 
тогда, когда он обратится вначале к этому человеку»19.

О колоссальном влиянии друидов на общество имеется множество докумен
тальных подтверждений, так же как и об их магических способностях. Удивляет 
другое — та трепетная вера в силу слова, с помощью которого можно и битву 
остановить, и реку заставить течь вспять, и сделать человека счастливым или 
несчастным. Видимо, благодаря этой вере кельтов в могущество друидов и была 
создана своеобразная кельтская империя, которой хоть и управляли военные вож
ди, но сами подчинялись жрецам, тем более что воспитанием будущих вождей 
занимались опять-таки друиды.

Судя по данным Диодора Сицилийского, друиды выполняли и судебные функ
ции: «Друиды же вдобавок к изучению природы занимаются также и этикой. 
Друидов считают справедливейшими из людей и вследствие этого им вверяют 
рассмотрение, как частных, так и общественных споров. Поэтому в прежние вре
мена они улаживали военные столкновения и заставляли примириться против
ников, когда те уже собирались сразиться друг с другом, дела об убийствах пре
имущественно отдавались на их решение. Большое количество этих дел 
сопровождается, как они считают, обилием благ в стране»20.

Высочайший общественный статус друидов подтверждает и одна из версий 
«Недуга уладов»: «У уладов существовал запрет говорить прежде своего коро
ля, и существовал запрет говорить королю прежде своих друидов»21.
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Но самую высокую оценку беспрецедентной власти друидов дает Дион Хри

зостом: «Кельты также имели подобных мудрецов, опытных в искусстве прори
цания и во всякой другой мудрости, которых они называли друидами. И без них 
не было позволено царям ни делать что-нибудь, ни принимать какие-нибудь ре
шения, так что в действительности они управляли, а цари же, сидевшие на золо
тых тронах и роскошно пировавшие в больших дворцах, становились помощни
ками и исполнителями воли их»22.

Все источники, как мы видим, единодушны во мнении, что друиды не только 
занимали главенствующее положение в обществе, но были и врачами, и судья
ми, и учеными, и поэтами, и сказителями. Они также были непременными участ
никами всех жертвоприношений, о чем речь пойдет ниже, в отдельной главе, 
поскольку этот важнейший общественный и религиозный институт требует от
дельного рассмотрения.

В кельтской цивилизации больше всего удивляет, как на протяжении столе
тий, не создав своей государственности, на огромной территории существовала 
общность народов, объединенных загадочной кельтской религией. Насколько же 
мощным духовным влиянием обладали друиды, что держали эту власть в своих 
руках. Этому во многом способствовало и то, что дети в течение почти двадцати
летнего срока воспитывались друидами. Помимо системы воспитания, которая 
была в руках этого мощного ордена, они обладали многими секретами ремесла, в 
частности кузнечного, обладали теми, в том числе и практическими знаниями, 
которые передавались только внутри жреческого ордена.

Римляне прекрасно понимали, что, только уничтожив духовное влияние дру
идов, они смогут подчинить себе кельтские народы. И они уничтожили друидов 
физически, что было нетрудно сделать, поскольку они регулярно собирались в 
священной дубовой роще, местоположение которой не установлено. Это тем 
более удивительно, что римляне принимали в свой жреческий пантеон многих 
богов завоеванных стран.

После этого жестокого акта Галлия быстро романизировалась и очень скоро 
стала приверженной к традициям завоевателей, римской провинцией.

Рис 93

Рис 94

Волхвы

Этимология слова «волхв» по О. Н. Трубачеву, о чем уже упоминалось выше, 
кельтского происхождения, от летописных «волохов», которых этот ученый иден
тифицирует с кельтским племенем «вольки». Не отсюда ли мотив оборотниче- 
ства и связанный с ним культ волка в славянском фольклоре и мифологии. В древ
них германских языках слова walah, walh, walch означали — иностранец, кельт, 
румын, на англо-саксонском слово welh означало — чужеземец, британец, вал
лиец, невольник23. Происхождение слов «ведьма», «ведун» — от слова «ведать», 
имеющим в свою очередь индоевропейское происхождение. «Веды» — это со
брание священных гимнов у древних ариев. По-галльски — vidu — это наука и 
лес, ведь друиды науку постигали в лесах, в то же самое время кельтское назва
ние дуба очень похоже по звучанию с русским «дерево», что, видимо, связано с 
тем, что у славян именно дуб был мировым деревом, а ирландское название дуба — 
dar, видимо, не случайно соответствует русскому «дар».

Рис 93, 94. Русские гусляры.
Детали ритуальных серебряных 
браслетов из Киева и Старой
Рязани ХІ1-ХІП вв
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Рис 95 Деталь ритуального 
браслета из Старой Рязани

Рис. 96. Миниатюра средневе
ковой валлийской рукописи 
XIII в

Теперь о знаменитом белом друидическом одеянии. Судя по одной из мини
атюр в знаменитой Радзивилловской летописи, русские волхвы, так же как и 
друиды, носили белые одеяния с широкими рукавами и множеством застежек. 
У волхва оплечье орнаментировано и сам он безбород. У западных славян, судя 
по описаниям средневековых авторов, жрец также носил белые одежды. Что ка
сается тацитовской Веледы, то она может претендовать с неменьшим основани
ем на славянское происхождение — «велеть», «ведать», «ведьма», «Велес». Тог
да и ирландский филид (читай «вилид» — жрец бога подземного царства Велеса). 
Вообще с именем этого славянского бога много чего связано в кельтском мире — 
валлийский язык, да и само название Уэлса «Wells» по-английски. Продолжая 
аналогии, как не вспомнить, что Ирландия, звучащая по-английски как «Irish», 
здорово похожа на славянский рай — «ирий»!

Теперь о жреческой иерархии. У славян, так же как у кельтов, существовала 
определенная специализация среди жрецов — это, в первую очередь волхвы, ве
дуны-колдуны, и сказители Бояны и скоморохи. Академик Б. А. Рыбаков считает 
что: «Существовала целая иерархия жрецов разных рангов. В каждой жупе, на
ряду с жупаном существовал жрец, в каждом племени наряду с князем — жрец 
всего племени, а наряду с этим, над этой локальной системой, господствовал 
жрец главного бога целого союза племен (Святовита, Радогоста, Перуна и др.)»24.

Полнее всего религиозная и политическая роль жрецов прослеживается у 
балтийских славян в ХІ-ХП вв. На основании работ католических писателей XII в. 
Саксона Грамматика и Гельмольда исследователь Гильфердинг говорил даже о 
теократическом правлении у лютичей и бодричей. «У балтийских славян, — пи
шет Гильфердинг, —жрецы имели значение особого, строго отделенного от на
рода сословия... они совершали в святилищах всенародные моления и те гада
ния, которыми узнавалась воля богов. Они пророчествовали и говорили народу 
от имени богов... Они пользовались особенным почетом и богатством, распоря
жались и доходами с поместий, принадлежащих храмам и обильными приноше
ниями поклонников»25. «Земная власть, принадлежавшая Святовиту, находилась, 
разумеется, в руках жреца. Жрец был настоящим повелителем и властелином 
райского племени... Жрец почитался у ран более чем князь»26. Кстати сказать, 
польское название священнослужителя ксендз — происходит от слова князь, 
что говорит о том, что у славян изначально руководил племенем именно жрец. 
В этой связи как тут не вспомнить и нашего Вещего Олега, создателя Древней 
Руси, который, судя по его прозвищу, происходил из жреческого сословия и был 
наказан за измену ему — ведь змея, от укуса которой он умер, по предсказанию 
волхва, связана как раз с культом Велеса, главенствовавшим в Северной Руси. 
Видимо, это был последний представитель жреческого сословия в нашей госу
дарственности, который стоял у кормила власти.

Проведя обзор сведений ХІ-ХІѴ вв., Б. А. Рыбаков вывел следующие разря
ды людей, причастных к языческому культу. Мужчины: волхвы, волшебники, 
облакопрогонители, жрецы, ведуны, чародеи, чаровники, хранильники, потвор
ники, кощунники, баяны, кудесники, кобники. Женщины: волхвы, ведьмы, чаро
дейки, чаровницы, обавницы, наузницы, потворы, отворницы27.

Судя по всему, каждый из этих разрядов имел свою, узкую специализацию. 
Вместе с тем ведуна в народе считали тождественным колдуну. А. Афанасьев в 

58

https://RodnoVery.ru



ФАКЕЛОНОСЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА
своей работе «Ведун и ведьма» провел прекрасный анализ своеобразной жрече
ской специализации «Кудесник, — по объяснению Памвы Беренды, — чаров
ник, происходит от слова “кудеса” (чудеса — чудо, чудный и чудесный, т. е. та
инственный, непостижимый). Кудеса теперь означают святочные гаданья, игры 
и особый обряд, представляющий остаток древнего жертвоприношения очагу. 
Чаровник — чара, чаровать, чарующий, очаровательный — все эти слова ука
зывают на смысл религиозный. Чарами в народных поверьях обозначаются осо
бые таинственные обряды, совершаемые для отогнания нечистой силы, излече
ния болезней, напущения на врага бедствий и т. п. Колдовством теперь называют 
совершение чар и произнесение заговоров (за-говорить то же, что за-вещать), 
следовательно, все то, что составляло принадлежность древнего богослужения, 
ибо чары и заговоры представляют остатки языческих жертвоприношений, очи
щений, мольбы, гаданий, врачеваний и предсказаний. Ко(а)лдун, колдовство про
исходят от славянского корня колд, клуд, куд и означают — сожжение (жерт
воприношение), очищение и того, кто совершает жертву и очищение...» и далее 
«...кудесник и чаровник указывают на таинственность, сверхъестественную силу, 
творчество, колдун, волхв и жрец — на служение божествам света, жертвопри
ношения и очищения, наконец, ведун и знахарь обнимают собой более широкий 
круг понятий, потому что в корне этих названий лежит ведение, знание»28.

Многие древние источники отмечают особую роль певцов и сказителей, их 
связь с богами. «В чешской старинной песне Славой говорит брату: “Доброго 
певца и боги любят, Пой — от них поешь ты песнь”.

Иокимовская летопись говорит о жреце Богомиле, что он сладкоречия ради 
наречен Соловей. То же название соловья “Слово о полку Игореве” дает певцу 
Бояну “О Бояне, соловию старого времени!”. Боян налагал на струны свои ве
щие персты “они же сами князем славу рокотаху”. Боян был вместе и певец, и 
музыкант. В то отдаленное время песня и музыка сливались, та и другая взаимно 
дополняли себя и равно были необходимы при языческом богослужении... (так 
же как у кельтов. — С. Ц.).

О таком же певце говорит “Слово о полку”, вспоминая о Святославовом пес
нотворце старого времени, а Краледворская рукопись — рассказывая о Забое. 
Забой был и певец, и музыкант, и защитник богов, и жертвоприноситель, песнь 
Забоя говорит о богах. С песнею соединялась не одна музыка, но и пляска... Они 
(славяне) все воспевают и рождение, и свадьбу, и похороны, все их игры непре
менно сопровождаются песнями и пляскою, так что составилось выражение иг
рать песни...»29 Далее Афанасьев пишет: «Песня, как и заговор, получила у сла
вянина чудесную, чародейную силу, которою боги вызываются на помощь и 
покровительство. В Ипатьевской летописи рассказывается об одном гудце, пес
ни которого имели такую же силу, как зелье. Славяне приписывали песням це
лебное свойство от всех болезней и душевных недугов... Лужицкое gusslowasch — 
колдовать, gusslowar — колдун и польское gusla — колдовство сродни с нашим 
словом гусли. Певцы, скоморохи воссылали мольбы, произносили заклятия и 
заговоры, делали предсказания. Оттого-то Боян, внук Велесов, назван вещим, 
смысленным... Он также отмечает, что знать смысл мифов язычества, понимать 
язык заговоров и загадок уже не могут все, а только некоторые избранные, по
святившие себя этому священному ведению, знанию»30. И далее: «Помощь веду-

Рис 97. Деталь ритуального 
браслета из тверского клада.

Рис. 98. Церемониальный 
костюм кельтской друидессы.
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Рис 99 Деталь ритуального 
браслета из Киева XII в

Рис 100 Резное панно Друм- 
клиффского креста Ирландия

на и ведуньи состояла в том, что они возносили богам молитвы и приносили жерт
вы... В народе даже существует убеждение, что тайная наука волшебства хра
нится в семействах, передаваясь из рода в.род, от отца к сыну. Первое известие о 
волхвах-кудесниках находим в летописи, в рассказе о княжении Олега, следова
тельно, появление волхвов совпадает с известием о кумирах. Впоследствии из 
волхвов должно было образоваться сословие жрецов, в том смысле, как мы те
перь понимаем это слово». И далее: «Колдуны до сих пор пользуются в народе боль
шим уважением, на пирах им принадлежит первое место, их более других старают
ся угостить и употчевать, народ охотно прибегает к их помощи и совету»31.

Так же как друиды, славянские жрецы были также судьями. А. Афанасьев 
пишет: «Суд в эпоху языческую имел значение религиозное и совершался в свя
щенных местах, суд водою и огнем, о котором говорит... место из Краледворской 
рукописи, был суд божий огонь и вода — стихии священные, обоготворенные. 
Жребий и рота, употреблявшиеся в древнем суде, были так же обряды религиоз
ные». И далее: «В наших памятниках так же есть следы, что в старину суд совер
шался в местах, освященных присутствием божества»32.

И славянские волхвы, и кельтские друиды были не только хранителями древ
него знания, но и хранителями благополучия народа. Будучи непосредственны
ми проводниками «божьей» воли, они, естественно, были не просто участниками, 
но и главными действующими лицами в совершении различных жертвоприно
шений, в том числе человеческих. Религиозные обряды и жертвоприношения 
требуют отдельного сопоставления не только потому, что и здесь наблюдаются 
поразительные совпадения у двух рассматриваемых культур, но и потому, что в 
них заключены во многом и космогонические представления этих двух удиви
тельных народов.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА

«Тот многосильный Брама, откуда те пять (основ) дхату.
Горы, следует знать, — его кости, земля — тук и мясо,

Его кровь — океаны, пространство — чрево,
Ветер — его дыханье, сила — огонь, потоки — жилы,

Агни, Сома, Солнце и Месяц слывут его глазами,
Небо вверху — голова, его стопы — обитель земная, его руки — стороны света.

Несомненно, труднопостижим, труднопознаваем даже для совершенных 
Атман,
Он славится, как бесконечный владыка Вишну.

Атман души всех существ, труднопостижим для несовершенных духом, 
Для бытия всех существ он произвел личное начало.

От него произошла вселенная, о нем я тобою был спрошен»33.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
В этом отрывке Махабхараты та индоевропейская космогоническая основа, 

которая в той или иной степени вошла в мифологические представления многих 
народов Европы, особенно это касается германских, кельтских и славянских 
племен. «Всеобъемлющий Брама, из Вед состоящий» возник из божественного 
лотоса, который создал «Самосущий Акаши», сотворивший до этого воду, — она 
породила две другие стихии — огонь и воздух, из их сочетания родилась четвер
тая стихия — земля. Но и Акаши не был первотворцом — до него, был рожден 
Аханкара, отцом его являлся Махан, которого, в свою очередь, породил Акьята — 
изначальный бог индийского пантеона.

Мир, Вселенная, по представлению индоевропейских народов, это изначаль
ный Бог, имеющий антропоморфные черты, а значит, зеркально, создавая чело
века по подобию божьему (данный тезис не только библейского происхождения) 
демиург использует тот же материал, то есть «космические» части своего соб
ственного тела.

Рис. 101. Деталь ритуального 
браслета. Место находки 
неизвестно.

Кельты

Согласно валлийской традиции тело человека состояло из девяти частей34. 
В комментариях к книге «наследие кельтов» братьев Рис написано: «С другой 
стороны, в одном ирландском трактате сохранился широко распространенный 
миф, что Адам был сделан из восьми частей — его плоть была из земли, кровь из 
моря, лицо из солнечного света, мысли из облаков, дыхание из ветра, кости из 
камней, душа от Святого Духа, его благочестие — от Света Мира. Эта тема встре
чается также в “Книге захватов Ирландии”, однако там говорится, что голова, 
грудь, живот и ноги Адама были, соответственно из земли разных стран, а его 
кровь, дыхание, сердце и душа, соответственно, из воды, воздуха, огня и дыха
ния бога»35. Любопытная инверсия этого сюжета о происхождении человека на
блюдается в германо-скандинавской мифологии о создании мира из первочело
века. Н. С. Широкова пишет: «Классическим образом мифа о вечном сотворении 
и разрушении вселенной являются космогония и эсхатология, составляющие 
важный компонент германо-скандинавской мифологии. Там содержится представ
ление об этом аморфном, хаотическом состоянии вселенной перед началом кос
могонии. В начале времен не существовало ни земли, ни неба, ни моря, а лишь 
одна зияющая бездна — посредине между севером и югом. В сотворении мира 
принимают участие и природные стихии, и борющиеся между собой антропо
морфные образы. Лед или иней с севера и искры с юга смешиваются в изначаль
ной бездне, и в образовавшейся таким образом атмосфере теплоты рождается 
великан Имир. Первые боги Один, Вилли и Be убивают Имира и из его тела со
здают мир»36.

Вот как это описано в Младшей Эдде: «Сказал тогда Ганглери: “За что же 
принимались тогда сыновья Бора, если они были, как ты думаешь, богами?” Вы
сокий сказал: “Есть тут, о чем поведать. Они взяли Имира, бросили в самую глубь 
мировой Бездны и сделали из него землю, а из крови его — море и все воды. Сама 
же земля была сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни — из 
передних и коренных его зубов и осколков костей”. Тогда молвил равновысокий: 
“Из крови, что вытекла из ран его, сделали они океан и заключили в него землю.

Рис. 102. Золотая пластина с 
изображением Мирового дерева
IX в Микульчице, Чехия.
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Рис 103 Десница божья 
Элемент каменного креста 
Муйредаха из Монастербой- 
са, Ирландия

Рис. 104. Золотая пластина с 
изображением славянского 
языческого божества, IX в 
Микульчице, Чехия

И окружил океан всю землю кольцом, и кажется людям, что беспределен тот 
океан и нельзя его переплыть”. Тогда молвил Третий: “Взяли они и череп его и 
сделали небосвод. И укрепили его над землей, загнув кверху ее четыре угла, а 
под каждый угол посадили по карлику. Их прозвали так: Восточный, Западный, 
Северный и Южный. Потом они взяли сверкающие искры, что летали кругом, 
вырвавшись из Муспелльсхейма, и прикрепили их в середину неба Мировой 
Бездны, дабы они освещали небо и землю. Они дали место всякой искорке: одни 
укрепили на небе, другие же пустили летать в поднебесье, но и этим назначили 
свое место и уготовили путь. И говорят в старинных преданиях, что с той поры и 
ведется счет дням и годам, как сказано о том в “Прорицании вельвы”:

Солнце не ведало,
где его дом,
звезды не ведали, 
где им сиять, 
месяц не ведал 
мощи своей.

Так было раньше»37.

По мнению ряда специалистов, в кельтской мифологии практически совсем 
отсутствуют данные о космогонических и схатологических представлениях. Одна
ко во многих моментах кельтская и германская мифология близки38. С. В. Шку- 
наев считает, что причиной того, что у германских народов сохранились основ
ные языческие мифы (о происхождении мира), является отсутствие у них 
корпоративно организованного жречества, в отличие от кельтов, в мифологии 
которых отсутствует космогония и эсхатология именно потому, что учение об 
этих предметах было прерогативой друидов, которые вне касты своими знания
ми не делились39. С этим суждением можно поспорить, если вспомнить индий
скую мифологию, коей не помешало эти мифы сохранить при наличии не менее 
корпоративного брахманства. К тому же скандинавская мифология во многом 
могла воспринять кельтскую мифологию благодаря многочисленным и длитель
ным контактам этих народов.Не следует забывать, что расцвет скандинавского 
искусства пришелся на конец эпохи викингов после завоевания Ирландии Ви
кинги, к примеру, позаимствовали и освоили ирландское декоративное искусство, 
«практически создав новый его стиль. Литературные достижения двух народов 
представляются еще более поразительными. Север поделился своей эпической 
поэзией взамен на ирландскую форму прозаического повествования, ставшей 
формой исландских саг»40 Далее Дж. Каппер утверждает: «Нигде кельтский дух 
не был столь силен, как среди самых ранних поселенцев на самой родине саг, в 
отдаленной норвежской провинции в Исландии»41.

Вместе с тем в кельтской мифологии, как впрочем, и в славянской, сохрани
лись как мифы о происхождении человека, так и отзвуки космогонии и эсхатоло
гии. М. Л. Сжостед точно заметила, что в то время как другие народы исторически 
переосмысливали свои мифы, ирландцы, наоборот, мифически переосмыслива
ли свои историю и даже географию42. В неменьшей степени это относится к сла-
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вянской мифологии. Не зря может быть и в ирландских сагах, и в русских были
нах столь тесно переплетены мифологические представления с реальной исто
рией. И здесь, в подобных произведениях, многие космогонические знания по
просту зашифрованы.

Ирландская традиция ничего не говорит о том, в каком состоянии находился 
остров до того, как на нем появились люди. Первым человеческим существом, 
появившимся в Ирландии, оказалась женщина Кессайр, прибывшая туда со сво
ими спутниками еще до Всемирного Потопа и которые утонули во время него. 
В живых остался только один из спутников — Финтан, которому суждено было 
стать своеобразным хранителем и наблюдателем последующих событий. Пере
жив потоп и пройдя ряд чудесных превращений в различных животных, Финтан 
жил так долго, что стал свидетелем всех последующих нашествий и завоеваний 
Ирландии и, в конце концов, даже принял веру Христа. Будучи друидом, он дол
гое время был нем, храня тайну происхождения мира. В саге «Видения Фингена» 
женщина из Другого Мира перечисляет чудеса, которыми отмечена ночь рожде
ния будущего короля Конна Ста Битв: «Что же это за чудо еще, — спросил Фин- 
ген. — А вот что, — ответила женщина. — Финтан, сын Бохра, сына Ноя, сына 
Этиара, сына Нуайла, сына Амда, сына Каина, сына Ноя, что даром благородного 
короля сделался величайшим в мире мудрецом. Был бессловесен он — не хоро
ша была его речь, хоть и мог он говорить — в час, когда услышал гул потопа у 
склона горы Ойлифот. На гребне волны перенесло его на юго-запад Ирландии. 
Сделался он нем и лежал, погруженный в сон, пока потоп покрывал землю. Воис
тину безмолвен он был с той поры и доныне. Оттого-то и скрыта была правда об 
Ирландии, ее деяниях, пророчествах, старине и законах Лишь один Финтан пе
режил потоп, и ныне ночью наслал на него Господь дух Самуила — пророка в 
облике юноши. Опустились на губы Финтана солнечные лучи, и три углубления 
появилось у него на затылке, отчего семь даров красноречия и семь цепочек при
мет его язык. Так открылась этой ночью старина и былые деяния, отчего и гово
рится “уж лучше молчание, чем пустые речи”»43.

Финтан не только сохранил память обо всех волнах чудесных переселенцев, 
коих было четыре, но и поведал обо всех их преобразованиях на острове, кото
рые напоминали действия скорее не людей, а демиургов.

Однако есть и другая версия появления первой женщины в Ирландии. Вот 
что пишут по этому поводу братья Рис: «Согласно ныне утраченной, но более 
ранней рукописи — Книге Друим Снехта — имя первой женщины, поселившей
ся в Ирландии до потопа, была не Кессар, а Банба (чем не наша баба! — С. Ц.), и 
она, ставшая затем одним из этнонимов острова, ассоциировалась не с водой, а с 
землей, поднявшейся из воды, отсюда одно из поэтических обозначений Ирлан
дии — «Остров Банбы — женщин». Банбе удалось пережить потоп на вершине 
Тул Туинде, «куда не могли достать волны», и она навсегда осталась на острове, 
чтобы, встретив сыновей Миля, объявить им, что она старше Ноя. Тул Туанде, 
таким образом, напоминает нам о первохолме восточной космогонии, первой земле, 
возникшей из вод хаоса. Иными словами, первоженщина в Ирландской традиции 
символизирует одновременно воду и землю (как наша «мать-сыра-земля». — С. Ц.), 
и оба эти первоэлемента персонифицированы далее в образах мужа Кессайр, Фин
тана, сына «океана» (Bochra), ее отца, чье имя буквально означает «мир» (Bith)44.

Рис. 105 Фаллосообразная стела 
Ирландия. 1 в. до н. э.

Рис. 106. Фрагмент бронзового 
котла латеновского времени I в. 
до н. э. Дания.
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Рис. 107. Серебряный 
позолоченный конус. 
Шотландия, VIII в н э

Рис 108. Панно с каменного 
креста из Монастербойса. 
Ирландия

После потопа первой появляется в Ирландии раса Парталона. А. Ван Хамель 
считал его богом — покровителем растительности45.

Ф. Леру и X. Гюйонварк относят Парталона к числу творцов или мифичес
ких предков46. Им следует и Н. С. Широкова: «В качестве бога — Творца или 
мифического предка Парталон выводит мир из хаоса. При нем земля мало-пома
лу начинает обретать сегодняшний природный облик, он создает озера, реки, рав
нины. Он закладывает основы экономики и цивилизации, распахивает новь, изоб
ретает рыбную ловлю, охоту, земледелие и скотоводство. При нем строится 
первое жилище и первая “гостиница”, делается первый котелок и появляется 
умение варить пиво.

Парталон окружает себя первыми друидами, первыми поэтами и первыми 
воинами»47. При нем же произошла и первая битва с фоморами — мифологиче
скими существами, представляющими в ирландской космогонии демонические, 
темные силы, тесно связанные с морем. Братья Рис считают, что фоморы — это 
значит «подводные». Их демоническая дьявольская сущность выражена в одно- 
глазости и одноногости и однорукости, что часто характерно и для славянской 
мифологии, когда речь идет о нечистой силе

Братья Рис замечательно проанализировали, как волны новых поселенцев 
преображали Ирландию: «С точки зрения мифологической, ничто по-настоящему 
не существует, пока оно не “оформлено”, не “определено” и не названо, вот почему 
в тех фрагментах “Книги захватов Ирландии”, где рассказывается о возникнове
нии особенностей рельефа, об установлении границ и названии частей острова, 
безусловно, просматриваются важные части космогонического мифа. Когда Парто- 
лон прибыл в Ирландию, там было только три озера и девять рек. Еще семь озер 
возникли уже при нем, другие четыре — во времена Немеда, а еще три — при 
Племенах богини Дану Как правило, озера появлялись там, где рыли могилу для 
погребения того или иного персонажа, и возникшее озеро, естественно, получало 
затем его имя. Другой повторяющийся мотив становления рельефа — расчистка 
земель. Так, Парталон расчистил четыре долины, Немед двенадцать и т. д.

“В Книге захватов” говорится, что когда Парталон высадился на острове, там 
была только одна древняя долина под названием Эльта, расчистил ее сам Бог- 
Творец, и в ней не росло ни деревца, ни куста. Все повести о “захватах” прони
заны мотивами о возникновении и названии рек, холмов, долин, озер и мысов — 
так обретает свой облик земля, храня память о тех героях, которые жили и умер
ли на ней и нашли в ее недрах последнее пристанище»48. В славянской мифоло
гии творцом различных видов рельефа выступает сатана (языческий Чернобог).

А что же с идеей конца мира, свойственной многим индоевропейским наро
дам? У Страбона на эту тему есть следующий пассаж: «не только друиды, но и 
другие утверждают, что души и вселенная неразрушимы; но все же, в конечном 
счете, огонь и вода одержат верх над ними»49.

В саге «Битва при Маг Туиред» богиня войны Бадб предрекает конец света: 
«А потом предрекла она конец света и всякое зло, что случится в ту пору, каж
дую месть и болезнь. Вот как пела она:

“Не увижу я света, что мил мне.
Весна без цветов,
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Скотина без молока, 
Женщины без стыда, 
Мужи без отваги, 
Пленники без короля... 
Леса без желудей, 
Море бесплодное, 
Лживый суд старцев, 
Неправые речи брегонов, 
Станет каждый предателем, 
Каждый мальчик грабителем, 
Сын возляжет на ложе отца, 
Зятем другого тогда станет каждый... 
Дурные времена, 
Сын обманет отца, 
Дочь обманет мать”»50.

Рис. 109. Детали котелка из 
Гундеструпа, содержащие 
ритуальные сцены, возможно, 
творения мира.

Все та же индоевропейская космогоническая идея о гибели и возрождении 
Вселенной. Только в кельтском варианте о возрождении мира нет прямых свиде
тельств, если не считать ирландские саги, где на смену одним завоевателям это
го сакрального острова приходят другие, причем в качестве очередных завоева
телей выступают боги.

Конечно, имея дело только с теми мифологическими источниками, которые 
были созданы в христианские времена, достаточно трудно воссоздать в целостном 
виде космогонические представления кельтов, однако совершенно очевидно, что 
они восходят к древнейшим индоевропейским представлением и являются одним 
из наиболее архаичных представлений в Европе, как впрочем, и славянские.

Здесь важен принцип такой мифологической инверсии: Бог — человек. И 
границей, зеркалом этой инверсии является сама Земля. Если части Бога это 
земные стихии и первоэлементы, составляющие землю: земля, вода, огонь, воз
дух, то и человек сотворен из этих же элементов. И именно отсюда идея бес
смертной души и слияния тела с божественной Землей, для дальнейшей реин
карнации, перерождении в новом качестве. Отсюда огонь как божественный 
посредник для перехода в иной мир, огонь, позволяющий быстрей покинуть брен
ное тело для соединения с Богом для последующего рождения в новом качестве. 
Именно эта идея объединяет разноэтнический кельтский мир, в котором славя
не занимали свое достойное место.

Славяне

Славянская мифология о происхождении человека дает практически иден
тичную картину с кельтской. Вот что пишет А. Н. Афанасьев в работе «Языче
ские предания об острове Буяне»: «По единогласному свидетельству народного 
стиха о Голубиной книге и азбуковников, тело человеческое создано было от зем
ли, волоса от травы, жилы от корней, кровь от морской воды, кости от камени, 
дыхание от ветра, мысли от облак, очи от солнца, душу вложил сам Бог»51.

Рис. ПО. Панно каменного 
креста из аббатства Дурроу. 
Ирландия.
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Рис 111 Деталь меча латенско- 
го времени (200 г. до н э ) со 
свастикообразным изображени
ем птичьих голов

Рис

Рис

Рис 112, 113, 114 Деталь 
русского поясного набора, 
Гнездова, клейма на днищах 
сосудов X в Новгород

В Беседе трех святителей — одного их апокрифов, известном в Древней Руси 
уже с XI в., сказано, что Адам был сотворен из восьми частей: «1) от земли взято 
тело, 2) от камня — кости, 3) от Красного моря — кровь, 4) от солнца — глаза, 5) от 
облаков — мысли, 6) от дыхания — волосы, 7) от света — душа, 8) сам Господь 
вдохнул в него душу и дал власть над всем видимым и невидимым в водах и в 
горах, на земле и на небе»52. Как видите, приведенный выше древнеирландский 
текст практически совпадает с только что приведенным и совершенно ясно, что 
в данном случае основа одна — индоевропейская традиция, освященная в нача
ле этой главы цитатой из Махабхараты.

Обратимся теперь к другой книге замечательного исследователя А. Н. Афа
насьева «Поэтические воззрения славян на природу», где приведены и про
анализированы многочисленные предания о сотворении мира. «Предания о 
сотворении мира, живущие в устах русского народа, обставлены такими подроб
ностями, которые, несомненно, принадлежат глубокой древности. В книге Тере
щенко предание это записано в такой форме: «В начале света благоволил Бог 
выдвинуть землю. Он позвал черта, велел ему нырнуть в бездну водяную, чтобы 
достать оттуда горсть земли и принесть ему. Ладно, думает сатана, я сам сделаю 
такую же землю! Он нырнул, достал в руку земли и набил ею свой рот. Принес 
Богу и отдает, а сам не произносит ни слова... Господь куда ни бросит землю — 
она вдруг является такая ровная-ровная, что на одном конце станешь, — то на 
другом все видно, что делается на земле. Сатана смотрит... хотел что-то сказать 
и поперхнулся. Бог спросил, чего он хочет. Черт закашлялся и побежал от испу
гу. Тогда гром и молния поражали бегущего сатану, и он где приляжет — там 
выдвинутся пригорки и горки, где кашлянет — там вырастит гора, где прискачет — 
там высунется поднебесная гора. И так бегая по всей земле, он изрыл ее, наде
лал пригорков, горок, гор и превысоких гор». Такое творение земли народ на сво
ем эпическом языке назвал сеяньем. «Взял Бог песчиночку и насеял всю землю с 
травами, лесами и всякими угодьями»53. В русских преданиях, в которых зачас
тую перемешаны христианские и языческие представления, создателями земли, 
как правило, являются и Бог и дьявол. Многие исследователи связывают этот 
факт с богомильской ересью, однако и в славянском язычестве существует про
тивопоставление Белобога и Чернобога. Но вернемся к Афанасьеву.

«В Галиции рассказывают, что в начале веков было только небо да море, по 
морю плавал Бог в лодке и встретил большую, густую пену, в которой лежал 
черт. “Кто ты?” — спросил его Господь. “Возьми меня к себе в лодку, тогда ска
жу”. — “Ну, ступай!” — сказал Господь и вслед за тем послышался ответ: “Я черт!” 
Молча поплыли они дальше. Черт начал говорить: “Хорошо, если б была твердая 
земля и было бы где отдохнуть нам”. — ’’Будет! — отвечал Бог. — Опустись на 
дно морское, набери там во имя мое горсть песку и принеси, я из него сделаю 
землю”. Черт опустился, набрал песку в обе горсти и примолвил: “Беру тебя во 
имя мое!” Но когда вышел на поверхность воды, — в горстях не осталось ни зер
нышка. Он погрузился снова, набрал песку во имя Божие, и когда воротился — 
песку у него осталось только за ногтями. Бог взял этот песок, посыпал по воде и 
сотворил землю не больше и не меньше, как сколько нужно, чтобы им обоим 
улечься. Они легли рядом — Бог к востоку, а черт к западу. Когда черту показа
лось, что Бог заснул, нечистый стал толкать его, чтобы он упал в море и потонул, 
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но земля тотчас далеко раскинулась к востоку. Увидя это, дьявол начал толкать 
Бога к западу, а потом к югу и северу, во все эти стороны земля раздавалась 
широко и далеко. Потом Бог встал и пошел на небо, а черт по пятам за ним, услы
шал, что ангелы славили Бога в песнях, и захотел создать себе столько же подчи
ненных духов, для этого обмыл свое лицо и руки водою, брызнул ею назад от 
себя — и сотворил столько чертей, что ангелам не достало уже места на небе
сах. Бог приказал Илье-Громовнику напустить на них гром и молнию. Илья гре
мел и стрелял молниями, сорок дней и ночей лил дождь, и вместе с великим дож
дем попадали с неба и все черти, еще до сего дня многие из них блуждают по 
поднебесью светлыми огоньками и только теперь достигают до земли»54.

А вот предание заонежан: «По досюльскому (то есть старосветному) окиян- 
морю плавало два гоголя, первый бел гоголь, а другой черен гоголь. И тыми дву
мя гоголями плавали сам Господь вседержитель и сатана. По божию повелению, 
по Богородициному благословению, сатана выздынул со дня синего моря горсть 
земли. Из тоя горсти Господь сотворил ровные места и путистые поля, а сатана 
понаделал непроходимых пропастей, щильев (ущелий) и высоких гор (как это 
напоминает создание ирландским демиургом Парталоном “усовершенствование” 
рельефов острова, чем, впрочем, постоянно занимались и другие ирландские бо
гоподобные герои). И ударил Господь молот ком и создал свое воинство, и пошла 
между ними великая война. Поначалу одолевала было рать сатаны, но под конец 
взяла верх сила небесная. И сверзил Михайла-архангел с небеси сатанино воин
ство, и попадало оно на землю в разные места, отчего и появились водяные, ле- 
шии и домовые».

Подобное же предание находим в апокрифической литературе, а именно в 
статье, озаглавленной «Свиток божественных книг». Хотя статья эта известна 
нам в позднейших и отчасти попорченных списках, но без сомнения — проис
хождение ее весьма древнее, в ней заметны следы богомильского учения и неко
торые передаваемые ею подробности встречаются в рукописях XV и XVI столе
тий. До сотворения мира, сказано в «Свитке», сидел Господь Саваоф в трех 
каморах на воздусех, и был свет от лица его семьдесят — седмерицею светлее 
света сего, ризы его были белее снегу, светозарнее солнца. Не было тогда ни 
неба, ни земли, ни моря, ни облаков, ни звезд, ни зари, не было ни дней, ни но
чей. И рече Господь буди небо хрустальное и буди заря, и облаки, и звезды! И вет
ры дунул из недр своих, и рай насадил на востоце, и сам Господь возсел на восто- 
це в лепоте славы своей, а гром-глас Господень, в колеснице огненной утвержден, 
а молния — слово Господне, из уст Божьих исходит. Потом создал Господь Тиве
риадское море, безбрежное, «и сниде на море по воздуху... и в виде на море гого
ля плавающа, а той есть рекомый сатана — заплелся в тине морской. И рече Гос
подь Сатанаилу, аки не ведая его: “Ты кто еси за человек?” И рече ему сатана: “Аз 
есмь бог.” — “А мене како нарещи”. Отвечав же сатана: “Ты бог богом и господь 
господем”. Аще бы сатана не рек Господу так, тут же бы сокрушил его Господь 
на море Тивериадском. И рече Господь Сатанаилу: “Понырни в море и вынеси 
мне песку и камень”. И взяв Господь песку и камень, и разсея (песок) по морю и 
глаголя: “Буди земля толста и пространна!” Затем взял Господь камень, прело
мил надвое, и из одной половины от ударов Божьего жезла вылетели духи чис
тые, из другой же половины набил сатана бесчисленную силу бесовскую. Но

Рис. 115 Каменная резьба 
Георгиевского собора в 
Юрьеве-Польском, 1236 г , 
иллюстрирующая легенду о 
сотворении мира птицей, 
доставшей глину со дна 
мирового океана.

Рис. 116 Бронзовое изображение 
двух птиц. Конец IV в. до н э , 
Г ермания.

67

https://RodnoVery.ru



ВОЛХВЫ И ДРУИДЫ

Рис 117 Волжско-болгарское 
височное кольцо с птицей, 
держащей в клюве кусочек 
глины

Михаил-архангел низверг его со всеми бесами с высокого неба. Созданная Бо
гом земля была утверждена на тридцати трех китах»55.

Западнославянские представления о происхождении (создании) земли раз
нятся от восточнославянских и по духу ближе к представлениям кельтов.

«По хорутанскому верованию, земля Волею Божией вышла из морской безд
ны, в которой до начала мира была погружена вместе с солнцем, месяцем, звез
дами, молнией и ветрами, первая показалась из воды высокая гора Триглав (по 
мнению словаков, это были Татры), самая жизнь на земле зародилась с той ми
нуты, когда внутри ее загорелся огонь, то есть когда лучи весеннего солнца со
грели мерзлую землю и пробудили в ней силу плодородия. (Вспомним теперь, 
что Ирландия, как это говорилось выше, после потопа поднялась из воды. — С. Ц.) 
У карпатских русинов существует верование, что вселенную созидали царь — 
огонь и царица — вода, то есть молния и дождь, небесный огонь солнца и живая 
вода весенних разливов, а сербская песня представляет молнию силою, господ
ствующую над всем миром и все в нем устрояющей она делит мир и раздает дары — 
Богу небесную высь, св. Петру — летний зной, Иоанну-Крестителю — зимний 
холод, Николаю-угоднику — воды, Илье-пророку — громовые стрелы. Замеча
тельно, что слово творить указывает на воду, как на существенный элемент твор
чества, датское tvore — разводить, размешивать что-либо сухое с влажным, ис
ландское thvari — тесто, русское творилка — квашня, раствор — смесь жидкости 
с чем-нибудь сухим или одной жидкости с другой, творог (кроме общепринятого 
значения) употребляется в смысле мягкой грязи. (У кельтов, если помните, имен
но эти две стихии — огонь и вода — погубят мир. Но мифологически — нача
ло и конец жизни мира — едины. — С. Ц.)

Народное предание относит создание мира к первому весеннему месяцу — 
марту, название которого говорит о времени, посвященному Марсу, — богу-гро- 
мовнику, победителю демонических ратей. Во всех мифологиях божество весен
них гроз, как оплодотворитель земли и податель урожаев, наделяется творчес
кою силою, от его дыхания произошли ветры, от его глаголов — громы, от слез — 
дожди, от густых волос — облака и тучи»56. Будучи монотеистами, славяне и 
кельты имели вместе с тем огромное количество богов, выполняющих различ
ные функции, которые так или иначе связывались с человеческой деятельностью. 
Поскольку мир был создан одним богом из собственного тела, а человек из час
тей земли по образу этого бога, казалось бы, зачем нужны посредники в виде 
более мелких богов? Вместе с тем многообразие природных явлений и челове
ческой деятельности нуждалось в более мелких «управителях» и «покровителях». 
Чем сложнее становились общественные отношения, тем большее количество 
богов появлялось в национальном пантеоне.

Любопытно, что финская космогония развивает практически ту же идею, что 
и космогония скандинавов и славян. «Изначально обитала в воздушной области 
дева Ильматр — буквально дочь воздуха (облачная дева), однажды спустилась 
она с эфирных высот на море, и вот поднялась буря, море взволновалось, Иль
матр зачала в утробе своей сына от ветра и носилась по морской поверхности 
ровно семьсот лет (семь зимних месяцев), наконец чудному ребенку надоело 
заключение, и он сам проложил себе дорогу из чрева матери, это был Вейнемей- 
нен — бог, обладающий даром могучих чародейских песен. (Подобно вещему
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Бояну или друиду. — С. Ц.) Подобно светлому богу русского народного предания, 
он плавает по волнам первобытного моря и пением своим, то есть громовым словом 
и звуками завывающей бури, творит острова, мысы, заливы и подводные камни.

Затем прилетает орлица, соответствующая голубям карпатской колядки, 
садится на колена Вейнемейнена и несет яйца, из которых потом созданы были 
солнце, луна и звезды. Орел — олицетворение грозовой бури, из-за разбитых 
молниями и рассеянных ветрами туч он выводит круговидные светила, которые 
на метафорическом языке уподоблялись золотым яйцам, снесенным мифи
ческою птицею»57.

Мифология, как правило, оперирует разными попытками бога создать чело
века. Так, в Ирландии было несколько волн переселенцев, и судя по тем свой
ствам этих жителей (достаточно вспомнить ужасных одноруких и одноглазых 
фоморов и так непохожих на них представителей племени Богини Дану), каж
дая раса создавалась богом разными способами и из разного материала. Вот что 
пишет Афанасьев: «Создание первого человека миф ставит в теснейшую связь с 
преданиями о происхождении огня. Как на земле огонь добывался через трение 
одного полена, вставленного в отверстие другого, так и на небе бог-громовник 
сверлит гигантское дерево-тучу своей острой палицей, и от этого сверления она 
чреватеет и рождает малютку молнию. Древнему человеку, который в громовой 
палице узнавал детородный член бога-оплодотворителя земной природы, есте
ственно было это представление о происхождении огня и молнии сблизить с ак
том соития и зарождения младенца, тем более, что самая жизнь, одушевляющая 
человека (его душа), понималась как возженное пламя. Священные песни Вед в 
добытом трением огне видят плод супружеского соединения обрубков дерева, из 
которых один представляет воспринимающую жену, а другой — воздействую
щего мужа, масло же, которым их умащали, называют плотским семенем. Отсю
да возникли мифические сказания, во-первых, что душа новорожденного нисхо
дит на землю в молнии, и во-вторых, что первая чета людей создана богами из 
дерева»58.

Существует и другая мифологическая версия: «Миф о происхождении рода 
человеческого из камней в одной из наших старинных рукописей (XV или XVI в.) 
соединяется с верованием славян в Рода, имя которого в памятниках постоянно 
ставится рядом с роженицами, вещими предсказательницами судьбы новорож
денного и помощницами в родах. Вот это любопытное свидетельство: “Вседер
житель, иже един бессмертен и непогибающих творец, дуну бо ему (человеку) 
на лице дух жизни, и бысть человек в душу живу: то ти не Род седя на вздусе, 
мечеть на землю груды — ив том рождаются дети... Всем бо есть творец Бог, а не 
Род”. Род, мечущий с неба груды — камни, напоминает общеарийское представ
ление о боге-громовнике, который разбивает облачные скалы, бросая в них мол
ниеносным молотом»59.

Есть и еще одна версия. По известному свидетельству Несторовой летопи
си, волхв, рассказывая о происхождении рода человеческого, утверждает, что 
вспотевший от мытья в бане Бог обронил на землю капли пота, из которого дья
вол сотворил человека, а Бог вдохнул в него душу60.

Рис. 118 Колт из Киева с изобра
жением гоголя, держащего в клюве 
кусочек глины.

Рис. 119. Деталь бронзового 
сосуда, конца Ѵ-начала IV в до 
н э., Франция.
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Рис 120. Резное панно с креста 
из Тихилли Ирландия

Представления кельтов и славян о происхождении мира и человека удивитель
но близки. Скорее всего это не потому, что один народ повлиял на другой. Здесь 
нет учителей и учеников. Похоже, это тот случай, когда оба народа пронесли эти 
древнейшие индоевропейские знания сквозь череду веков и, возможно, именно 
эти знания позволили им хорошо понять друг друга после того, как пройдя мно
говековое самостоятельное развитие, эти два народа встретились вновь.

Темы космогонии и происхождения человека не зря сведены в общую главу, 
поскольку в цепочке Бог (демиург) — Вселенная — Земля — Человек, не только 
есть обратная связь, но, что всего важнее, с двух сторон этой цепочки стоят су
щества, имеющие похожий облик. Венец творения — человек, замыкает собой 
цепь творений демиурга, по образу и подобию которого он создан, а значит в 
обязанности человека входит поддержание равновесия на земле, из частей кото
рой он создан (за исключением души, которая божественна). Отсюда становит
ся понятен и смысл жертвоприношений, особенно человеческих, которые у кель
тов и славян служили именно этой главной космической цели — сохранению 
мирового равновесия. Расчленение жертвы олицетворяло собой создание мира 
из частей бога, а различные способы умертвления жертвы (сожжение, повеше
ние, утопление) — посвящения ее богам разных стихий и функций.

3. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Жертвы, приносимые богам, имели колоссальное значение в религиозной 
жизни каждого народа и служили не только в качестве искупительной жертвы 
или жертвы, приносимой для испрошения милости, но, в первую очередь, осу
ществляли незримую сакральную связь человека с богом. И для осуществления 
этой связи нужны были специальные люди, не только обладающие особыми изо
терическими способностями, но и посвященные в эти мистические таинства и 
участие которых и даже руководство в этом важнейшем ритуальном действе было 
необходимо в силу их умения осуществлять эту связь. Короче говоря, тот, кто 
приносил жертву, должен был быть угоден богам не менее чем сама жертва.

Именно поэтому у многих, в том числе и индоевропейских народов, возник
ла особая жреческая каста, в функции которой входило как один из важнейших 
факторов руководство и проведение различных жертвоприношений. В извечной 
борьбе колдунов и воинов, о которой уже говорилось выше, шла борьба и за пра
во совершать наиболее значимые общественные жертвоприношения, тем более, 
что как это было видно из предыдущей главы, сама космогония мира была по
строена на жертвоприношении, совершенном богами, которое человек, облечен
ный высшим знанием, просто копировал — ведь в человеческом мире это еще 
было нужно для сохранения мирового равновесия.

Поэтому друиды, в неменьшей степени, что и волхвы, будучи хранителями не 
только религиозных традиций, но и древнего знания, придавали жертвоприноше
ниям особый, сакральный смысл, будучи не просто проводниками воли богов, но в 
момент проведения самого ритуала сами исполняли роль богов перед народом

Стоя перед жертвенным алтарем, друид или волхв ощущал себя демиургом, 
создающим заново Вселенную и поддерживающим ее равновесие. Это хорошо 
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видно из анализа космогонических представлений славян и кельтов, приве
денного выше.

Возвращаясь к противостоянию «колдунов* и «воинов*, необходимо отме
тить, что, видимо, не зря в воинственном Риме роль главных участников жерт
воприношений старались брать на себя именно военные вожди, так же как впо
следствии в славянском мире князья. Те, кто владели властью гражданской и 
военной, всегда стремились подчинить себе и власть духовную.

Приступим теперь к сопоставлению двух систем жертвоприношений — сла
вянской и кельтской.

Кельты

Ирландцы, принявшие христианство, практически изъяли из своих легенд 
почти любое упоминание о приношении богам. Название самого жертвоприно
шения, тем не менее, осталось в кельтском языке. Это очень древнее слово, оз
начающее название вазы с округлым основанием и использовавшееся для при
несения жертв богам61. У славян, кстати сказать, слово «чара*, как раз та самая 
ваза с круглым основанием имеет прямое отношение к принесению жертв и га
данию, как и производные от нее слова «чаровник*, «чаровать*, «очаровывать*.

Есть еще один достоверный источник, показывающий следы жертвоприно
шения коня, видимо существовавшего у кельтов. Геральд Камбрийский описы
вает ритуал, который, как ему сообщили, все еще практиковался в одном из се
верных королевств Ирландии и включал в себя жертвоприношение коня. 
Выбранный король символически соединялся с жертвенным животным, а затем 
купался в похлебке, сваренной из жертвенного коня и пил эту похлебку. Этот 
обряд напоминает индийское жертвоприношение коня62.

Существует описание жертвоприношения быка, связанное с выборами ко
роля в саге «Болезнь Кухулина*. «В то время они собирались, чтобы выяснить, 
не смогут ли они найти человека, которого можно было бы назначить верховным 
королем. Поскольку им было неприятно то, что вершина господства и первен
ства в Ирландии, то есть Тара, не подчинялись власти одного короля... Вот коро
ли, которые присутствовали на этом совещании: Медб и Айлиль, Курой и Тигер- 
нах, сын Лухе и Финд, сын Росса (может быть, — Винд, то есть венед, сын Росса — 
нет ли и тут связи со славянским миром. — С. Ц.); они не спросили совета у 
короля уладов, поскольку заключили союз против Ульстера, но они устроили 
пир быка, чтобы знать, кому им следует отдать королевскую власть.

Пир быка происходит так: забивали белого быка, один человек должен был 
наесться его мяса и напиться мясного отвара и затем уснуть, а четверо друидов 
пели над ним слова истины. Тот видел тогда во сне человека, которого надлежа
ло возвести в короли, — видел его внешность, его характер, манеры и те дела, 
которыми он был занят. Когда человек пробудился от сна, то поведал королям о 
том, что видел молодого воина, благородного и сильного, с двумя красными пере
вязями, который сидел у ложа больного человека в Эмайн Махе (столице Уль
стера)*63. То есть, в этом случае, связь друида с богом для получения информа
ции по такому важному поводу, как выборы короля, осуществлялась через

Рис 121 Стела с изображением 
12 голов латенского времени.
Франция
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Рис. 122 Ритуальное сооружение («Великанша*) Шумск. Это сооружение, по замечанию 
Б А Рыбакова, очень напоминает описание кельтских сооружений для принесения 
огненных жертвоприношений, сделанное Юлием Цезарем и Диодором
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Рис 123 Каменная арки с в монтированными черепа ми людей Северная Франция, III—И вв дон в 
Одно из характернейших проявлений культа головы, распространенного у кельтов
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Рис. 124. Жертвенный колодец 
Франция 1 — каменная кладка, 
2 — древесные угли, 3 — кости 
различных животных, а также 
сосуды и скорлупа, 4 — слои 
камня, 5 — рога оленя, 6 — 
деревянная статуя Глубина 
13 м

ритуальное поедание мяса и бульона жертвенного животного. Более того, у дру
ида устанавливалась магнетическая связь с претендентом на престол.

«Во всех жертвенных местах найдены кости животных. Вероятно, их убива
ли и разрубали на части тут же, так как в заполнении ям при анализах отмечает
ся присутствие органических веществ, как считают исследователи, мяса и кро
ви. Преобладают кости домашних животных, реже оленя, медведя, волка, собаки. 
Волк и собака по ирландским сагам (Эдда?) принадлежали миру богов и в гряду
щей катастрофе все должно погибнуть в борьбе с мировым волком»64. Излюблен
ным животным кельтов был кабан. Он олицетворял силы природы, белый кабан 
являлся символом друидов, свинина была обязательна при ритуальной еде. В са
гах хороший король «без изъяна» уподоблялся «кабану, идущему перед желудя
ми»65. Охота на кабана в сагах приводит в подземный мир. Двойственное значе
ние имел конь — с одной стороны, он был солнечным символом и защитником, с 
другой, являлся проводником в подземный мир и предвестником смерти66. Как 
это похоже на мифологию славян — одна история о смерти Вещего Олега чего 
стоит. Вещи, которые сопровождали покойника или жертву, кельты, как впро
чем, и славяне, ритуально «убивали».

«Жертвенные вещи представлены обычными бытовыми предметами: сосуды, 
часто специально разбитые, как символ перехода в другое состояние и последу
ющего возрождения, бусы, браслеты, также разломанные и разогнутые, фибу
лы, шейные гривны — торквесы, которым придавалось особое сакральное значе
ние, мечи... Большую роль играло копье. Друид мог обвести копьем круг и, воткнув 
острие в землю, вызвать воду... Особое положение занимал котел — символ изо
билия, бессмертия, в нем варилась пища богов, собиралась кровь жертв, над ним 
давалась присяга в верности, и совершался обряд побратимства, при помощи 
котла гадали — рука невиновного не должна была пострадать в кипящей воде 
котла...»67 Но были и человеческие жертвоприношения. Именно они играли гла
венствующую роль в сохранении мирового равновесия и явились якобы главной 
причиной физического уничтожения друидов римлянами.

Приведем классический пример из «Записок о галльской войне» Юлия Цеза
ря: «Весь галльский народ очень привержен своим обрядам...» и далее «Люди, 
пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и других 
опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы, этим у них 
заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умило
стивить не иначе как принесением в жертву за человеческую жизнь также чело
веческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения своих 
соплеменников. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чуче
ла, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми. Они 
поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени. Но, по их мнению, еще угоднее 
бессмертным богам принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или 
другом тяжком преступлении, а когда таких людей не хватает, тогда они прибе
гают к принесению в жертву даже невинных»68. Мы еще вернемся к этому важ
нейшему описанию человеческих жертвоприношений, которые удивительным 
образом совпадают с данными археологических раскопок в Шумске (рис. 122), 
показывающими следы подобного ритуала, видимо, существовавшего в Древней 
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Руси, что подтверждается и летописными свидетельствами мести княгини Оль
ги древлянским послам.

«Похороны великолепны и дорогостоящи, — отмечает Цезарь. — На костер 
в Галлии, как и в гомеровской Греции, возлагали различное имущество, скот и, в 
некоторых случаях, людей, которых любил покойный»69.

Многие античные источники показывают необыкновенную жестокость кель
тов, как впоследствии византийские, жестокость славян. Здесь важно показать, 
что человеческие жертвоприношения часто бывали добровольными, как у сла
вян, так и у кельтов.

Об этом обычае пишет и другой современник галльских таинств — Помпо- 
ний Мела: «Прежде откладывали урегулирование счетов и уплату долгов до при
бытия в другой мир, и находились люди, которые по собственной воле бросались 
в погребальные костры своих близких, как если бы хотели продолжить жить вме
сте с ними»70. Вот еще пример добровольного жертвоприношения, существовав
шего у галлов. «Некоторые при торжественном стечении всего народа, получив 
серебро или золото, или какое-то количество сосудов с вином, торжественно 
освидетельствовав дар, распределяли его между близкими и друзьями, затем ло
жились на щит, и стоящий рядом ударом меча перерезал им горло»71.

Человеческие жертвоприношения, связанные так же с гаданием, описаны у 
Диодора Сицилийского: «Наконец они прибегают к помощи прорицателей, за 
которыми признают большой авторитет. Эти прорицатели предсказывают буду
щее, наблюдая за птицами и принося жертвы, и держат в подчинении себе весь 
народ. Но особенно когда они вопрошают предзнаменования ради каких-либо 
крупных выгод, то совершают невообразимый и странный ритуал. Посвятив че
ловека богам, они ударяют его мечом в область диафрагмы, и когда жертва пада
ет под ударами, они предсказывают будущее, наблюдая за его падением, движе
нием его членов и за истечением крови»72.

Похоже описывает человеческие жертвоприношения и другой античный ис
торик — Страбон: «Они наносили человеку, обреченному в жертву, удар в спину и 
гадали по его судорогам. Однако они не приносили жертв без друидов. Упомина
ются еще и другого рода человеческие жертвоприношения, они расстреливали 
свои жертвы из лука, или распинали их в святилищах, или же сооружали огром
ную статую из сена и дерева, затем бросали туда скот и всевозможных диких 
животных, а также людей и все это вместе сжигали»73.

Кельты не боялись смерти — поэтому во многом их с удовольствием исполь
зовали в качестве наемных воинов. Не ценя собственную жизнь, кто же станет 
ценить чужую, тем более жертвоприношение как бы очищала жертву от грехов, 
в особенности, если речь шла о преступниках. Ни тем же принципам разве сле
довала инквизиция, сжигая ведьм и еретиков? И кельтский воин, чтобы стать 
воином, должен был не просто убить своего врага, а совершить с ним определен
ный жертвенный ритуал.

«Изобразительное искусство кельтов свидетельствует о распространении у 
них культа отсеченной головы. О существовании такого культа сообщали и пись
менные источники, из которых следует, что кельты делали чаши из черепов уби
тых врагов. Молодой кельт, чтобы попасть в сословие всадников, должен был 
убить врага, его череп прикрепить к седлу, а затем хранить его дома, или в месте,

Рис 125 Культовый колодец ни 
городище Лосов 1-5 слои с 
костями, 6 — керамика. 7 — 
скелет. 8 — дно сосуда

Рис 126 Деталь диска литенско- 
го времени с символическим 
изображением голов
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Рис 127 Позолоченная 
бронзовая накладка с 
изображением человеческих 
голов VIII в н э., Чехия.

Рис. 128 Скорченные погребения 
в Круіие Замковой.

посвященном культу мертвых. Голова считалась сосредоточением жизненной 
силы, символом человека.

Во многих культовых сооружениях кельтов находили человеческие черепа, 
части черепных коробок и разрозненные кости многих скелетов (на площадке 
четырехугольного святилища в Рибемоне лежали кости двухсот человек, в Ли- 
бенице не менее пяти человек). Чаще всего скопления человеческих костей об
наруживается в “шахтах” — расщелинах в скалах, где жертвы скапливались на 
протяжении нескольких столетий периода гальштата и латена. Здесь среди дру
гих предметов в некоторых шахтах сосредоточены черепа и кости тридцати— 
пятидесяти человек, но целые скелеты взрослых людей встречаются редко... тогда 
как скелеты детей находятся во многих местах. Положение костей и сопровож
дающие их вещи явно говорят о совершённых жертвоприношениях»74.

А. Я. Гуревич сделал попытку по древним ирландским сагам вычленить фраг
менты ритуала человеческого жертвоприношения. Так конунг Аун принес в жерт
ву своих сыновей, чтобы продлить себе жизнь; человека закапывали в землю 
«ради урожая»; при убийстве девочки ее несли к яме (шахте); после поединка 
богов остатки тела побежденного разбрасывали по всей Ирландии для благопо
лучия и процветания страны. В сагах иногда говорится об одноногом, однору
ком, одноглазом человеке, что в кельтской традиции означает причастность к 
потустороннему миру. Пережитки человеческих жертвоприношений прослежи
ваются в играх, проводимых в Британии во время традиционного еще с кельт
ских времен праздника 1 мая75.

♦О большом значении, которое кельты придавали рассечению жертв, свиде
тельствует сенсационное открытие, сделанное в 1963 г. в районе Дижона во 
Франции... Здесь в воде около святого источника лежало 190 деревянных (дубо
вых) скульптур, закрытых сверху галькой, ветками и соломой и, по-видимому, 
спрятанных при уничтожении кельтского святилища, в середине I в. н. э. Среди 
скульптур есть две целые фигуры, одетые в плащ и тунику, но основная масса 
находок представлена специально выточенными частями тела, сделанными в 
натуральную величину: сорок голов человека, 16 изделий из соединенных вместе 
2-3 голов, 14 частей торса, 27 ног, 3 руки с ладонями, а также головы быка и 
коня. Вероятно, в конце кельтской цивилизации такие изображения заменяли 
при обрядах прежние кровавые жертвы»76.

Не было более тяжкого наказания у кельтов, чем отлучение от жертвопри
ношения, о чем свидетельствует, так же как и о колоссальном влиянии друидов 
на общество Юлий Цезарь: «Именно они ставят приговоры почти по всем спор
ным делам, общественным и частным, совершено ли преступление или убийство, 
идет ли тяжба о наследстве или о границах, — решают те же друиды, они же 
назначают награды и наказания, и если кто, будет ли это частный человек или 
же целый народ — не подчинится их определению, то они отлучают виновного 
от жертвоприношения. Это у них самое тяжелое наказание. Кто таким образом 
отлучен, тот считается безбожником и преступником, все его сторонятся, избе
гают встреч и разговоров с ним, чтобы не нажить беды, точно от заразного, как 
бы он того не домогался, для него не производится суд, нет у него и права ни на 
какую бы то ни было должность»77.
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Как видим, кроме непременного участника всех жертвоприношений, друиды 

выступают также и в роли прорицателей и гадателей, в роли судей и вершителей 
жизни не только рядовых членов кельтского общества, но даже и королей.

Кристиан-Ж. Гюйонварк и Франсуаза Леру в книге «Кельтская цивилизация» 
пишут: «В любом случае, жертвоприношение является основным обрядом кельт
ской религии, так же как всех остальных религий, включая христианство, и нуж
но признать, что обряд жертвоприношения совершался строго определенным 
способом. Существует множество разновидностей возможных жертв... Немало
важен способ жертвоприношения — бескровное жертвоприношение (в интересах 
жреческого класса) повешение, утопление, захоронение — кровавое жертво
приношение (в интересах воинского класса) убийство, кремация — раститель
ная жертва или жертвенное возлияние (в интересах производительного или ре
месленного класса) молоко, вода или брага».

По замечанию тех же авторов78, название кельтского жертвоприношения 
(ирл. iobard, idpart, ate-berta — жертвоприношение) во всем островном кельт
ском мире стало обозначать евхаристию. Такая же ситуация, кстати сказать, и с 
русским языком.

Большое значение играло, конечно, и место совершения жертвоприношения, 
которое тоже имело сакральное, если не космогоническое значение. Интерес
ное описание воздействия друидов на войско римлян и описание мест жертво
приношений дал Корнелий Тацит: «На берегу стояло в полном вооружении вра
жеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных 
одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы, 
бывшие тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и 
исторгали проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов, и они, 
словно окаменев, подставляли неподвижные тела под сыплющиеся на них удары. 
Наконец, вняв увещеваниям полководца и побуждая друг друга не страшиться 
этого исступленного, наполовину женского войска, они устремляются на про
тивника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в пламя их собствен
ных факелов. После этого у побежденных размещают гарнизон и вырубают их 
священные рощи, предназначенные для отправления свирепых северных обря
дов: ведь у них считалось благочестивым орошать кровью пленных жертвенники 
богов и испрашивать их указаний, обращаясь к человеческим внутренностям»79. 
Далее он описывает поведение британцев, поднявших восстание против римлян 
под руководством неистовой королевы Боудикки: «Известно, что в упомянутых 
мною местах погибло до семидесяти тысяч римских граждан и их союзников. 
Ведь восставшие не знали ни взятия в плен, ни продажи в рабство, ни каких- 
либо существующих на войне соглашений, но торопились резать, вешать, жечь, 
распинать, как бы в предведении, что их не минует возмездие, и заранее отом
щая себя»80. На самом деле, кельты, не боясь смерти, не боялись и возмездия, а 
описанные Тацитом ужасы, совершенные британцами для них самих, не более 
чем жертвоприношение пленников, причем произведенные в интересах разных 
слоев населения — здесь и бескровные жертвы — повешение и распятие, и кро
вавые, и огненные жертвоприношения. Далее сам Тацит отчасти подтверждает 
эту мысль: «вот что совершили они самого ужасного и жестокого: они вешали 
женщин из лучших семей, они отрезали их груди и пришивали им ко рту, чтобы

Рис 129 Скульптурные 
изображения голов латенского 
времени.

Рис 130 Скульптурные 
изображения голов латенского 
времени
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Рис 131 Принесение в жертву 
древлянских послов княгиней 
Ольгой Миниатюры Радзивиллов- 
ской летописи Сверху — послов 
бросают в яму с раскаленными 
углями Снизу — побивают их 
мечами.

казалось с виду, будто те поедают их. После чего они протыкали их тела насквозь 
снизу вверх острыми кольями. И все эти злодейства они вершили во время своих 
жертвоприношений и пиршеств, которым предавались в своих святилищах и осо
бенно в священном лесу Андрасты (так они именуют победу), который почитает
ся у них особо»81. Ф. Леру считает, что война в Британии носила ярко выражен
ный религиозный характер: «Тексты умалчивают о том, чем отвечали римляне 
со своей стороны, но все это явно приняло характер религиозной войны, вызван
ной разрушением святилища друидов в Англези»82.

По мнению этой же исследовательницы, друиды еще существовали, по край
нем мере, в X в., а именно, во времена правления верховного короля Домналла 
Уа Нейлла (ум. в 978 г.). Далее Леру пишет, приводя цитату из одного средневе
кового источника: «В главном эпизоде, знаменующем торжество христианства 
над “кровавым культом”, речь не идет о друидах: “Там-то и находился королев
ский идол Ирландии, а именно — Кром Круах (в переводе с ирландского — кро
вавый круг. — С. Z/.), вокруг которого стояли двенадцать каменных истуканов: 
он был сделан из золота и почитался божеством у всех народов, заселивших Ир
ландию до прихода Патрика.

Ему приносили первенцев от каждого приплода скота и первых отпрысков от 
каждого клана. Именно сюда пришел почтить его Тигеримас, сын Фоллаха, король 
Ирландии, во время праздника Самайна, вместе с мужчинами и женщинами Ирлан
дии. Все они падали ниц перед ним, расшибая себе лбы, хрящи в носах, колени и 
локти столь сильно, что три четверти всех людей Ирландии умирало от таких 
земных поклонов. От чего и происходит название “Равнина Падения ниц”»83.

Как видите, не менее кровавыми были жертвоприношения не просто в мир
ное время, а уже при традиционном переходном «двоеверии», которое было ха
рактерно и для славянского мира.

Славяне

Рис 132 Сожжение древлянских 
послов в бане Радзивилловская 
летопись

В ритуальном сооружении «Великанша» (см. рис. 122), найденном в районе 
Шумска, наши предки приносили в жертву людей и животных, видимо, по кельт
скому образцу, сам обряд здорово напоминает месть княгини Ольги древлян
ским князьям за убийство ее мужа, князя Игоря. Рыбаков пишет: «В шумском 
ритуальном сооружении все соответствует “огромному чучелу”, созданному для 
“общественных жертвоприношений”. Чучело изготовлено из кольев и легкого 
материала, прочной кровли над сооружением не было. Чучело огромно, длина 
его в 3,5-4 раза превышала размеры жилищ в соседних синхронных поселках 
древлян Х-ХІ вв. Внутри чучела сожжены бык, птица и многое непознаваемое 
другое. Были ли сожжены люди, мы утверждать не можем, но вещи людей в кост
рище были (посуда, ножи, пряслица).

Человеческие кости в могильнике рядом с чучелом, охраняемые погребаль
ной урной, сохранились в ничтожных остатках»84.

Удивительно похожим на жестокое отношение кельтов в Британии по отно
шению к римлянам и описанное у Тацита, являются жестокие действия славян, 
описанные Псевдо-Кесарием, который пишет, что славяне с удовольствием по
едают женские груди из-за того, что они наполнены молоком, при этом подобно
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мышам разбивают головы младенцев о камни85. Прокопий Кесарийский, также 
рассказывая о небывалой жестокости славян, пишет, что в начале они не щади
ли никакого возраста, но <...> убивали поголовно всех, кто попадался с того мо
мента, как они пришли в страну римлян. Так что вся земля наполнилась трупа
ми. Убивали они попавшихся ни мечом, ни копьем, ни другим каким-либо 
привычным способом, но очень крепко вбивали в землю копья и, силой направ
ляя острие копья между ягодиц, вплоть до внутренностей человека, — вот таким 
образом они считали правильным пускать их в расход. И эти варвары, вкопав в 
землю на значительную глубину четыре толстых столба, привязывали к ним руки 
и ноги пленных, а потом, непрерывно колотя их дубинами по голове, убивали. 
Других же вместе с быками и овцами, которых они не могли угнать в родные 
места, сжигали без всякой жалости, заперев в сараях86.

О принесении, причем добровольном, в жертву близких людей покойного мы 
знаем из арабских источников. По запискам Ибн Фалдана погребальный обряд 
(не считая насыпки кургана) длился десять дней. Умершего помещали в могилу 
с крышей. Имущество разделяли на три части: треть женам и дочерям, треть на 
погребальный реквизит и треть — на поминки. Из числа «девушек умершего» 
одна соглашается быть его женой в потустороннем мире и обрекает себя на смерть 
и на последующее сожжение. Все десять дней подготовки и кремации, пока шили 
одежду для умершего, остальные пили и развлекались с женщинами. «А та де
вушка, которая сожжет сама себя с ним, в эти десять дней пьет и веселится, 
украшает свою голову и саму себя разного рода украшениями и платьями и, так 
нарядившись, отдается людям»87.

Одним из главных священных деревьев кельтов был дуб, выполнявший, судя 
по всему, и роль Мирового дерева. Такую же картину мы наблюдаем у славян.

«Средневековая топонимика знает урочище Перунов дуб в Галицкой земле 
(заметьте — именно в Галицкой! — С. Ц.), что важно для нас как документиро
ванное посвящение дуба именно Перуну-громовержцу. Поклонение древних ру- 
сов Перунову дубу описано (ок. 948 г.) императором Константином Багрянород
ным Подробно рассказав о многотрудном переходе русской торговой флотилии 
через днепровские пороги и опасную Крарийскую переправу (у современного За
порожья), Константин пишет о благодарственном молебне руссов-язычников на 
острове Хортице: «Пройдя это место (переправу), они достигли острова, называ
емого Святым Георгием, и на этом острове совершают свои жертвоприношения, 
так как там рос огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом 
втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как 
требует их обычай. Насчет петухов они бросают жребий — зарезать ли их (в 
жертву), или съесть или пустить живыми...»88

Из животных кельты более всего почитали кабана, который к тому же слу
жил проводником в царство мертвых. Дуб и связанный с этим деревом кабан (как 
известно — его любимая пища это желуди) не менее почитались и славянами. 
Дважды наука обогатилась находками подлинных священных дубов языческого 
времени. Первая находка была сделана в 1909 г. В 8 км от устья Десны близ Ни
кольского монастыря из воды был извлечен ствол дуба около 20 м длины. Дуб 
погиб сравнительно молодым — судя по годичным кольцам, ему было около 
150 лет. В свое время в толщу ствола были врезаны и успели врасти в древесину 

Рис 133 Бронзовый кабан 
.штенского времени Франция

Рис 134 Священный дуб ни 
о Хортица
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Рис 135 Жертвоприношение у 
священного дуба, совершаемое
русскими дружинниками.

четыре кабаньих челюсти, расположенные квадратом. Челюсти принадлежали 
молодым кабанам.

Вторая аналогичная находка дубового ствола с кабаньими клыками была сде
лана в 1975 г. неподалеку от первой в Днепре, ниже устья Десны. На высоте 6 м 
от корней в ствол дуба были также вживлены 9 кабаньих челюстей, образующих 
фигуру квадрата со стороной в 34 см. Нижняя часть ствола носит следы огня. 
Дата по С14 — примерно середина VIII в. н. э.

Сочетание опаленного дуба с кабаньими клыками ведет нас к новогоднему 
циклу празднеств, когда сжигалась дубовая колода и непременным блюдом на 
ритуальном пиру был «Васильевский» или «кесарийский» поросенок — 1 января 
в православном календаре был днем Василия Кесарийского. Церковь не признавала 
январского нового года, так как отмечала то 1 марта, то 1 сентября. День 1 января 
был просто днем Василия Кесарийского. Стоит заметить, что ритуальное животное, 
закалываемое к Новому году, никогда не называется в народе свиньей, а всегда по
росенком. Челюсти в древних дубах принадлежали молодым особям. О магиче
ской силе кабаньих клыков может косвенно свидетельствовать надпись XII в. на 
клыке из Вщижа «А, Б, В, Г...Г(оспод)и, помози рабоу своему Фоме»89.

Славяне даже будучи язычниками, склонялись к монотеизму. По свидетель
ству Прокопия Кесарийского (середина VI в. н. э.): «Они (анты и славины) счи
тают, что только один бог, творец молний, является владыкой над всеми и ему 
приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они 
не знают. Они почитают реки и нимф и всякие другие божества, приносят жерт
вы всем им и при помощи этих жертв производят гадания»90. Вместе с тем, так 
же как и кельты, основным объектом почитания у славян были деревья, реки, 
родники, камни и различные священные места. Храмом была сама природа. И часто 
именно в священных местах, созданных природой, совершались богослужения и 
приносились жертвы. Одним из важнейших поводов для проведения подобных 
ритуалов были похороны.

Арабский автор Ибн Фалдан описывал в начале X в. похороны знатного руса, 
на которых приносили в жертву кур, собак, коров, коней, наконец, девушку-на
ложницу. Жертвоприношение человека было высшим ритуальным актом, увен
чивающим иерархию прочих жертв. Людей, согласно средневековым русским ис
точникам, приносили в жертву Перуну в Киеве — в 983 г., жребий, указывающий 
на жертву, пал на сына варяга-христианина, тот отказался выдать сына на закла
ние перед идолом Перуна, и оба варяга были растерзаны язычниками. Так же по 
жребию приносили в жертву христиан и Свентовиту в Арконе, Триглаву, Припе- 
гале и другим богам. Немецкий хронист Гельмгольц рассказывал о мученической 
смерти епископа Иоанна в земле балтийских славян в 1066 г. Захваченного в 
плен епископа язычники водили по своим городам, избивая его и издеваясь над 
ним, а когда епископ отказался отречься от Христа, отрубили ему руки и ноги, 
тело выбросили на дорогу, голову же, воткнув на копье, принесли в жертву богу 
Редегасту в своем культовом центре Ретре91.

Ритуальное расчленение жертвы, как уже говорилось, весьма характерный 
обряд, символика которого связана, в частности, с актом сотворения мира, кото
рый сравним с мотивом русского стиха о Голубиной книге, где из тела первосу- 
щества (Бога, Адама) творится весь мир — солнце из лица Божьего, месяц — от 
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груди, сословия — из частей тела Адама и так далее. Более того, этот миф впол
не соотносится с ведийским гимном о Пуруше и восходящему к общему с ним 
индоевропейскому мифу о сотворении мира из тела человека92.

Важнейший момент в жизни людей — это строительство дома. Для славяни
на язычника любое строительство — акт творения, приближающего его к богу, 
сотворившего Вселенную. Здесь человек сам становится как бы демиургом на 
бытовом уровне. «Космогоническому акту близка по символике и строительная 
жертва, необходимая для успешного завершения строительства дома, крепости, 
города и т. п. В сербской балладе о строительстве Скарда три брата строят кре
пость, но ее все время разрушает вила, необходима строительная жертва — близ
нецы, брат и сестра с одинаковыми именами, посланные за ними, не находят близ
нецов, и вила требует в жертву жену одного из братьев строителей — ту 
замуровывают в башню, оставив лишь отверстие, чтобы она могла кормить гру
дью младенца-сына. Обычно в качестве строительной жертвы использовали че
реп лошади, который закладывали под фундамент дома (находки таких черепов 
известны в средневековом Новгороде), а также петуха и курицу, которых резали 
при строительстве жилища — сравните также “конька” или “курицу” — назва
ния конструктивных деталей крыши традиционной русской избы. При этом сам 
дом представляется в славянской традиции антропоморфным — сравним “лицо” 
как обозначение фасада, “окно” (око) и так далее. Человек, конь и птица вопло
щали в типичной картине мира образ мирового дерева, центра мира и космиче
ской оси — на жертве, принесенной у основания (корней) мирового дерева, тво
рят весь мир. Сравните мотивы апокрифов об Адаме, погребенном на Голгофе — 
из его головы вырастает кипарисовое дерево, из того, в свою очередь, делают 
крестное дерево, на кресте приносится искупительная жертва Христа»93.

Дерево, особенно почитаемое и стоящее у воды (источника), — обычное ме
сто для жертвоприношений (вспомним описанный ранее обряд жертвоприноше
ния русов у Константина Багрянородного). Еще совсем недавно, в конце XIX в., 
несмотря на тысячелетнее христианство, в славянских деревнях по-прежнему 
совершали жертвоприношения. Именно под деревом дружка рубил голову пету
ху во время свадьбы у чехов. Жертвенной кровью петуха он окроплял присут
ствующих (традиционная жертва и ритуальное блюдо на свадьбе всех славян). 
В Болгарии на Юрьев день приносили в жертву святому Георгию — покровите
лю скота первого родившегося в отаре ягненка, которого закалывали под фрук
товым деревом или в наиболее священных частях жилища — у очага, восточной 
стены. Для жертвоприношения выбирали, как правило, белого ягненка, на голо
ву которого надевали венок, на правом рожке закрепляли свечу, старший в доме 
мужчина окуривал жертву ладаном и закалывал, кровью мазали лбы детям, что
бы они были здоровы, кровь использовали в качестве лекарства и т. п. Такая кровь 
считалась особенно целебной. Мясо жертвы съедали на общей трапезе, кости 
зарывали в муравейник, чтобы овцы плодились, как муравьи. Сходные обряды 
существовали и у других южных славян94.

«Кровавые жертвы приносили в славянской традиции во время главных ка
лендарных праздников — на рождество у южных славян резали овец, кур на по
роге дома или на рождественском полене — бадняке (бадняк поливали также 
святой водой, вином, сыпали на него зерно). Мясо съедали во время рождествен-

Рис 136 Ременная пряжм UJ 
Нович Жатки (
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Рис. 137 Священная для 
кельтов и славян гора Шленжа

Рис 138 Скульптура медведицы 
на горе Шленжа

ской трапезы (голову оставляли к новогоднему столу), рогом жертвенного жи
вотного ударяли по фруктовым деревьям с приговором — “я тебя рогом — а ты 
меня урожаем”95.

Христианские праздники, связанные с различными святыми, как правило, 
были связаны с прежними языческими праздниками, поэтому жертвоприноше
ния остались прежними, сменились лишь те, кому эти жертвы посвящались. 
Особенно интересны летние праздники — Петров день, Ильин день, которые так
же сопровождались закланием жертвенных животных — быков (волов), бара
нов, петухов. Их потом сообща поедали за общей обрядовой трапезой. Подобные 
ритуалы были приняты как у южных, так и у восточных славян, в том числе на 
Русском Севере, где такое жертвоприношение называлось “мольба”, “жертва”, 
“братчина”. Обещанный на заклание (“обетный”) скот окрестные крестьяне при
гоняли к церкви на праздник, священник благословлял его, мясо варили в кот
лах и съедали, раздавали богомольцам и т. п. На Русском Севере существуют 
архаичные предания о коровах, некогда выходивших из воды (озера), чтобы быть 
принесенными в жертву, об оленях, выходивших для этого из леса, и т. п., но 
люди, приносившие жертвы, были жадны и забивали слишком много животных, 
поэтому они перестали появляться. Думается, что эти легенды во многом память 
прошлых языческих жертвоприношений, когда люди добровольно приносили себя 
в жертву богам»96.

Жертвенными животными Ильи-пророка — громовержца в народной тради
ции, заменившего собой языческого Перуна, считаются баран или бык («ильин- 
ский бык»). Именно этого животного, по данным византийского историка Про
копия Кесарийского, славяне приносили в жертву верховному божеству, 
создателю молний. Жертвоприношение в Ильин день должно было избавить от 
дождей и гроз, обеспечить урожай и т. п. По другой русской традиции бык счи
тался жертвенным животным Миколы, наиболее почитаемого русскими святого 
Николая, сравните поговорку: «Бык Миколе, а баран Илье». Интересно, что свя
той Николай, так же как святой Георгий, считался в определенных районах по
кровителем скота, заменяя, таким образом, языческого Велеса. Перун и Велес — 
боги соперники. Более того — родоначальники разных славянских племен. По
этому на севере, где в языческие времена более почитался Велес, жертва Мико
ле была более серьезной и весомой, чем жертва Илье.

Помимо кровавых жертвоприношений были и бескровные жертвы — зерно, 
еду, питье, ткани и другие «обетные» предметы — приносились славянами в свя
щенные урочища, оставлялись у деревьев и источников и в других священных 
местах. Так, у черногорцев кашу, сваренную из зерен разных злаков и плодов 
(варицу), бросали в день святой Варвары 4 декабря в источник с приговором: 
«Мы тебе варицу, а ты нам водичку, ягнят, козлят» и т. д. Характерны также 
мелкие приношения духам — демонам, нечистой силе, покойникам. Так, леше
му оставляли яйцо в лесу на перекрестке дорог, чтобы он вернул заблудившуюся 
корову, водяным приносили жертву при строительстве мельницы (часто топили 
лошадь), остриженные волосы (и ногти) затыкали в щели дома в жертву домово
му и т. п.97

Арабский средневековый путешественник Ибн Даста, говоря о высоком зна
чении у русов знахарей, дает описание человеческого жертвоприношения: «Взяв 
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человека или животное, знахарь накидывает ему петлю на шею, навешает жерт
ву на бревно и ждет, пока она не задохнется, и говорит, что это жертва Богу»98. 
(Сравним с кельтским обрядом повешения жертвы на дереве).

Анализ двух последних глав показывает, что если сравнивать жреческие 
функции волхвов и друидов, систему и характер жертвоприношений, то везде 
мы находим много общего, в отдельных случаях даже чуть ли не полное совпаде
ние. И волхвы, и друиды носили белые одеяния, и те, и другие по своему обще
ственному положению стояли выше гражданской и военной власти. Внутри этих 
двух жреческих кланов существовала своя четкая иерархия, причем часто свя
занная с непосредственным выполнением жреческих функций.

Можно говорить не только об идентичности функций друид-волхв, но и по
добных параллелях: филид-боян сказитель, бард-скоморох. И волхвы, и друиды 
выполняли функции не только жрецов предсказателей и главных участников жерт
воприношений, они были и судьями, и врачевателями и учителями народа, а глав
ное — хранителями древнего знания, которое передавалось только изустно и 
только посвященным, поэтому у обоих народов письменная традиция по-настоя
щему стала развиваться лишь с появлением христианства. Именно поэтому древ
нее языческое знание смогло сохраниться благодаря ирландским и славянским 
апокрифическим источникам и уже гораздо более поздним фольклорным запи
сям народных легенд, сказок, былин, песен, пословиц, а так же той информации, 
которую нам дают современные археология и языкознание.

Что касается собственно самих жертвоприношений, то их разительное сход
ство еще раз подтверждает ту мысль, что славянская языческая религиозная 
традиция явно во многом развивалась под воздействием кельтской.

Последние данные археологии, обобщенные И. П. Русановой, показывают: 
«Жертвенные ямы-колодцы на лужицких городищах полностью соответствуют 
священным колодцам кельтов, хотя последние иногда достигали глубины 20- 
35 м. И лужицкие, и кельтские колодцы использовались многократно долгое вре
мя, в их слоистом заполнении содержатся расчлененные тела людей и живот
ных, черепа и кости ног — жертвы забрасывались чистой глиной и камнями»".

Интересны и схожи с кельтскими города святилища, самым известным и та
инственным из которых в Польше является памятник на горе Шленжа (рис. 137), 
занимающий самую высокую вершину Силезской возвышенности. «Городище осо
бенно знаменито благодаря каменным скульптурам, стоящим у подножья, по 
северному склону и на вершине горы — изображение кабана, медведя, фигуры с 
рыбой, монаха, “сфинкса”, гриба, кегли (рис. 138). На многих фигурах на скалах 
прочерчены косые кресты в виде буквы “X”»100.

Русанова считает, что и эти скульптуры имеют кельтское происхождение. 
Интересно, что наверху, у входа на городище найдены обломки кельтской посу
ды, но здесь же есть и праславянская и лужицкая керамика. Возникшая в конце 
периода гальштата в начале латена, практически непрерывно использовалась в 
культовых целях вплоть до воцарения здесь славян.

По сообщению Титмара Мерзенбургского, в начале XI в. гора Шленжа пользо
валась у жителей особым почетом из-за своей величины и назначения, на ней 
отправляли «проклятые, поганые обряды». Подобная преемственность традиций 
существовала и в других местах101.

Рис 139 Реконструкция 
святилища Перуна в Перыни 
(Новгород, X в н э )

Рис 140 Одна из сторон 
Збручского идола Святовити
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Рис 141 Статуя кельтского 
бога V1-V вв до н э Германия

Рис 142 Золотая пластина из 
Дании галыитатского времени

«Вероятно, традиция таких культовых мест на горах возобновилась у славян 
в ІХ-Х вв., когда в таких местах возникли настояшие святилища. Славянское 
святилище находилось на лысой горе в Свентокжицких горах, каменные валы 
которого были нанесены еще в гальштатское время.

Подобные святилища с каменными валами, построенными в раннем желез
ном веке, расположены на каменистых холмах в Медоборах на реке Збруч»102.

Круглые святилища, окруженные рвом или каменными холмами, имели рас
пространение и у кельтов еще в гальштатское время103.

«Круглые площадки с ровиками были распространены на всех славянских 
землях (Микульчины в Чехии, Брадовин и Зааринген в Германии, Ходосовичи в 
Белоруссии, Пермь и Псков в России). У славян такие сооружения являлись пер
выми капищами — местами, где стояли идолы. В дальнейшем капища другой кон
струкции сохраняли такую же круглую форму, единую на всех славянских свя
тилищах»104 (рис. 139).

Славяне, под руководством волхвов, которые сами были носителями кельт
ских друидических традиций, осуществляли жертвоприношения и оборудовали 
священные места в полном соответствии с кельтскими канонами. Впоследствии 
они переняли у кельтов и принципы храмового строительства.

4. ЯЗЫЧЕСКИЙ ПАНТЕОН

Несмотря на то что кельты и славяне тяготели к монотеизму, нам известно, что 
у этих народов имелось множество разных божеств с разнообразными функциями.

Что касается кельтов, то сведения эти крайне скудны, поскольку очень не
много информации нам дают античные источники, а другим источником являют
ся ирландские саги, записанные уже в христианские времена, где боги выступа
ют в виде героев. Возможна реконструкция кельтского языческого пантеона, 
используя скандинавские источники, но это требует специального исследова
ния, выходящего за рамки данной работы.

Славянам повезло чуть больше, особенно западным, а ведь именно они под
верглись наиболее сильному кельтскому влиянию. Сохранилось немало истори
ческих свидетельств с описанием храмов и богов западных славян, сделанных 
католическими миссионерами.

Восточным славянам повезло меньше, хотя Повесть временных лет донесла 
до нас языческий пантеон Древней Руси, модернизированный князем Владими
ром с целью объединения Руси. И произошло это за восемь лет до принятия хри
стианства.

Вместе с тем, даже имея достаточно скудные сведения о пантеонах обоих 
народов, мы можем увидеть и многочисленные совпадения, что говорит о взаи
мовлиянии.

Здесь важно сказать о самом главном объединяющем начале: и кельты и сла
вяне более всего почитали природные явления, поклонялись родникам, камням, 
деревьям и предпочитали молиться и совершать жертвоприношения в священных 
рощах более, чем в храмах, которые у кельтов появились позже, не без античного 
влияния, и у которых храмовое строительство еще позже переняли славяне.
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А самое главное — как кельты, так и многие славянские племена имели об

щего божественного прародителя — бога подземного царства.

Кельты

В ирландской саге «Битва при Маг Туиред» говорится: «На северных островах 
земли были Племена Богини Дану и там постигали премудрость, магию, знание дру
идов, чары и прочие тайны покуда не превзошли искусных людей со всего света.

В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание и дьявольское 
ремесло — Фалиасе и Гориасе, Муриасе и Финдиасе. (Опять славянское звуча
ние в названии этих городов. — С. Ц.)

Из Фалиаса принесли они Лиа Файл, что был потом в Таре. Вскрикивал он 
под каждым королем, кому суждено было править Ирландией (не связано ли с 
этим волшебным камнем русское слово «валун». — С. Ц.).

Из Гориаса принесли они копье, которым владел Луг. Ничто не могло усто
ять перед ним или перед тем, в чьей руке оно было.

Из Финдиаса (или Виндиаса. — С. Ц.) принесли они меч Нуаду. Стоило вы
нуть его из боевых ножен, как никто уже не мог от него уклониться, и был он 
воистину неотразим.

Из Муриаса принесли они котел Дагда. Не случалось людям уйти от него 
голодным.

Четыре друида были в тех четырех городах: Морфеса в Филиасе, Эсрас в Го
риасе, Ускиас в Финдиасе, Семиас в Муриасе. У этих четырех филидов и постиг
ли Племена Богини премудрость и знание.

И случилось Племенам Богини заключить мир с фоморами, и Балор, внук 
Нета отдал свою дочь Этне Киану, сыну Диан Кехта. Чудесным ребенком разро
дилась она, и был это сам Луг.

Приплыли племена Богини на множестве кораблей, дабы силой отнять Ир
ландию у Фир Болг. Сожгли они свои корабли, лишь только коснулись земли у 
Корку—Белгатан, что зовется ныне Коннемара, чтобы не в их воле было отсту
пить к ним.

Гарь и дым, исходившие от кораблей, окутали тогда ближние земли и небо. 
С той поры и повелось считать, что появились племена Богини из дымных обла
ков»105. Так начался один из этапов завоевания Ирландии очередной группой бо
гов: «Племенами богини Дану». Эта сага дает нам и перечень ирландских богов, 
которые имеют галльские параллели.

В различных надписях встречаются имена кельтских богов — Езус, Тара- 
нис, Тевтат, функции которых не всегда ясны, а также около 400 имен племен
ных богов. Также существовал основной индоевропейский миф о поединке бога- 
громовержца со своим противником Вместе с тем, несмотря на огромный 
пантеон, по мнению К.-Ж. Гюйонварха и Франсуазы Леру, кельтская традиция 
тяготеет к монотеизму, а сами кельтские боги суть различные аспекты одного 
великого высшего божества, пребывающего вне любых разрядов и функций, по
скольку оно превосходит все разряды и совмещает все функции106.

По описанию Юлия Цезаря, галлы знали богов, соответствующих пяти функ
циям и представленных в римской мифологии Меркурием, Юпитером, Марсом,

Рис 143 Бронзовая статуэтка 
Тараниса галло-римского 
периода

Рис 144 Меркурий с четырьмя 
головами, держащий в руке 
кошелек Бронзовая статуэтка из 
Бордо галло-римского периода

85

https://RodnoVery.ru



ВОЛХВЫ И ДРУИДЫ

Рис 145

Рис 146

Рис 145, 146 Бронзовое трехголо
вое и каменное двухголовое 
изображения кельтских богов 
га іло-римского периода

Аполлоном и Минервой. К сожалению, он не привел ни одного местного назва
ния этих божеств.

Анализ соответствия кельтских богов римским, проведенный на основе со
поставлений, сделанных К.-Ж. Гюйонвархом и Франсуазой Леру, показывает 
следующее:

Меркурий

Согласно Цезарю, это величайший из галльских богов, изобретатель всех 
искусств, покровитель торговцев и странников. В Ирландии ему соответствует 
Луг Савилданах (Многоискусный). Он наделен способностями всех остальных 
богов, как говорится об этом в ирландском предании «Битва при Маг Туиред». 
Поэтому Луг не входит ни в какие разряды, пребывает вне пантеона и над 
ним, — это «все боги», объединенные одним теснимом. Луг, однако, является в 
первую очередь и светоносным богом, во многих отношениях напоминающим 
Аполлона. Это имя не засвидетельствовано в Галлии в простой форме, но его 
можно найти в нескольких антропонимах типа Luguselua «Принадлежащая Лугу» 
и, конечно, в топониме Lugudunum «Город Луга», который известен в полутора 
десятках вариантов. Широкое распространение культа Меркурия в Галлии, от
разившееся в топонимах, надписях и скульптурах, подтверждает сообщение 
Цезаря. Не нужно только думать, что теология этого бога была простой — ир
ландский Луг обладает ярко выраженными «одиническими» чертами, сближаю
щими его в определенном смысле с мрачным аспектом германских воинских бо
жеств. Это отнюдь не кроткий бог, он не из тех, с кем люди без труда общаются 
или призывают по самым пустяковым поводам. Однако этот мрачный аспект не 
был изначальным — Луг был прежде всего солнечным и светлым божеством107.

По-валлийски Луг звучит как Ллеу (ну чем не славянский Лель).
В ирландских мифологических повествованиях Луг изображался новопри- 

шельцем среди богов племен богини Дану, который попадает к ним, доказав свою 
искушенность сразу во многих ремеслах108. Вот как это звучит в саге «Битва при 
МагТуиред»: «И спросил привратник Самилданаха:

— Каким ремеслом ты владеешь? Ибо не знающий ремесла не может войти в 
Тару.

— Можешь спросить меня, — отвечал Луг, — я плотник.
— Ты нам не нужен, — молвил привратник, — есть уже у нас плотник, Лух- 

та, сын Луахайда.
— Спроси меня, о, привратник, я кузнец, — сказал Луг.
— Есть между нами кузнец, — ответил привратник, — Колум Куалленех 

трех невиданных приемов.
— Спроси меня, я герой, — сказал Луг.
— Ты нам не нужен, — ответил привратник, — воитель могучий есть в Таре, 

Огма, сын Этлиу.
— Спроси меня, я играю на арфе, — снова сказал Луг.
— Ты нам не нужен, ибо есть уж среди нас арфист, Абкан, сын Бикелмоса, 

что был призван из сидов людьми трех богов.
— Спроси меня, — молвил Луг, — я воитель.
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— Не нужен ты нам, — ответил привратник, — в Таре бесстрашный Бресал 

Эхарлам, сын Эхайда Баетлама.
Снова Луг молвил:
— Спроси меня, я филид и сведущ в делах старины.
— Нет тебе места срель нас, — отвечал тот, — наш филид Эн, сын Этомана.
И сказал Луг:
— Спроси меня, я чародей.
— Ты нам не нужен, — отвечал привратник, — есть уж у нас чародеи, да 

немало друидов и магов.
Сказал Луг:
— Спроси меня, я врачеватель.
— Ты нам не нужен, — промолвил привратник, — врачеватель средь нас 

Диан Кехт.
— Спроси меня, — снова сказал он, — я кравчий.
— Ты нам не нужен, — ответил привратник, — наши кравчие это Делт, Друхт, 

Дайте, Тае, Талом, Трог, Глен, Глан и Глези.
— Спроси меня, — сказал Луг, — я искусный медник.
— Ты нам не нужен, есть среди нас уже Кредне.
И тогда снова заговорил Луг:
— Спроси короля, — сказал он, — есть ли при нем человек, что искусен во 

всех тех ремеслах. Если найдется такой, то покину я Тару»109.
Естественно, такого человека не нашлось, и Луг вошел в сакральный город 

ирландцев — Тару. Этот большой отрывок саги приведен не только потому, что
бы показать главенство Луга над другими богами, каждый из которых владел лишь 
одной из божественных функций — интересно, что в саге ни один чародей или 
друид не назван по имени. Это говорит о том, что, скорее всего все жители Тары 
были друидами. Вспомните к тому же о верховенстве «колдунов» над «воинами».

Центральный эпизод связанных с ним ирландских мифов — сражение Луга 
с предводителем фоморов одноглазым Балором (по некоторым версиям, дедом 
Луга). Луг поражает Балора в глаз камнем из пращи (или магическим копьем 
племен богини Дану, или чудесным оружием, выкованным божественным куз
нецом Гоибниу). С копьем Луга, добытым ему «тремя богами ремесла» с таин
ственного острова Ассал, иногда связывался и другой эпитет бога — Ламфада 
(ирландская Lamhfada*— с «длинной рукой»)110. Следует заметить, что Балор, 
имеющий смертоносный глаз, который поднимают ему воины древками копий, 
разительно напоминает нашего славянского Вия.

Валлийский Ллеу — воспитанник провидца и мага Гвидиона, Арианрод. Мать 
Ллеу не желала давать сыну имя, не разрешала ему носить оружие и иметь жену, 
но он при помощи Гвидиона добивается всего этого. Кстати сказать, имя Ллеу 
напоминает славянского мифологического персонажа Леля, как Гвидион напо
минает пушкинского князя Гвидона. Ирландская мифологическая традиция о 
Луге, как новопришельце, может отражать более позднее возвышение этого бога, 
хотя несомненна его роль в архаической мифологеме поединка сияющего бога 
(здесь, как и в ряде других индоевропейских традиций, тесно связанного с богом 
грозы) и его противника (Луг — Балор). В Ирландии Лугу был посвящен еже
годный (1 авг.) праздник Лугназад. По некоторым версиям, сыном Луга был ир
ландский эпический герой Кухулин111.

Рис 147 Галло-римская 
статуя Юпитера, сидящего в 
позе лотоса Франция

Рис 148 Кельтская статуя 
двухголового бога III—II вв до н э 
Юг Франции
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Рис 149. Скульптура из полой 
бронзы галло-римского бога 1 в 
до н э —1 в н э , изображение в 
позе лотоса

Рис 150 Изображение Тараниса на 
котелке из Гундеструпа

На долю Галлии приходится две трети документов, касающихся Меркурия, 
которые были обнаружены во всех латинских провинциях. Его колоссальная ста
туя, воздвигнутая в центре страны, была одной из самых больших в античном 
мире112. Некоторые топонимы указывают, что он почитался на вершинах гор и 
холмов. Ф. Бенуа показал, что в Галлии атрибутом Меркурия часто является 
змея. (Как и славянского Велеса. — С. Ц.)

По его мнению, в этих изображениях Меркурия змея является хтоническим 
символом, связанным с загробным миром. Именно благодаря этому он стал са
мым великим богом Галлии. Меркурия изображали то богом, держащим в руке 
цветок мака, то рогатым богом, то скорчившимся богом, то богом с оленем, то 
богом криофором, то богом в капюшоне, то богом с колотушкой или с рогом изо
билия, с серпом, с луком, с собакой, со змеей. И все это атрибуты того же самого 
божества — покровителя мертвых. В Бордо была найдена очень интересная брон
зовая статуэтка этого бога, где он изображен с четырьмя головами (так же как 
славянский Святовит. — С. Z/.), держащим кошелек в правой руке (рис. 144). 
Прозвища Artaius и Moccus (эти прозвища напоминают русскую богиню Мо- 
кошь. — С. Ц.) вводят Меркурия в круг символизма Медведя и Вепря. Прозви
ща Vellanus (не от этого ли прозвища словянский Велес) и Adsmerius означают 
«Благосклонный» и «Поставщик (какой-либо продукции)». Некоторые исследо
ватели считают (Я. де Фриз и П. Ламбрехт), что галльский Меркурий имел и 
военные функции и его частенько смешивали с Марсом. «В то же время большой 
археологический материал, собранный Ф. Бенуа и представляющий многочис
ленные изображения галльского Меркурия, показывает, что его “техническая” 
функция как бога — изобретателя и покровителя искусств и ремесел уступала 
по значению функции магии и астрологии, проводником душ умерших и, нако
нец, богом-покровителем мертвых»113. От имени этого бога, видимо, и происхо
дили имена ругиев или ругов, которые, как уже говорилось выше, могли иметь 
славянские корни. Наиболее близок он славянскому Святовиту, но его покрови
тельство мертвым сближает и с Велесом.

Юпитер

Цезарь приписывает ему власть над небом. Его ирландским соответствием 
является Дагда, «добрый бог» (как тут не вспомнить славянского бога Дажьбога — 
подателя благ, или Дабога.— С. Ц.) или бог — друид, обладающий тремя приме
чательными атрибутами и еще четвертым, не менее примечательным, но прямо 
ему не приписывавшимся — котел изобилия, или дохристианским прототипом 
средневекового Грааля (обнаруживший его утоляет свой голод, котел, кроме того, 
служит орудием воскрешения: в него бросают мертвых — и они выходят из него 
живыми), — палицей, чудовищным оружием, убивающим людей одним своим 
концом (в этом мире) и воскрешающим их другим (в ином мире). След, оставля
емый ей, столь глубок, что может служить границей между двумя провинциями, — 
арфой, в которой заключены все мелодии и все возможные инструменты, из ко
торой Дагда извлекает три классических мотива ирландской музыки: мотив сна 
(всякая добрая музыка убаюкивает тех, кто ее слушает), веселья и печали. 06- 
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ладает он и колесом, хранитель которого — «аватар» Дагды, слепой друид Мог 
Руйт (слуга колеса). Это космическое колесо ирландского апокалипсиса — «ог
лохнет тот, кто его услышит, ослепнет тот, кто его увидит, и погибнет тот, на 
кого оно упадет».

Дагда — это еще и отец ирландской Минервы, Бригиты, и кельтского «Апол
лона» в его юном обличьи, Ойнгуса («Единственный выбор») или Мак Ока 
(«Юный сын»), рожденного под вечер дня, продолжавшегося девять месяцев, 
так как Дагда считался символом вечности, и чтобы породить сына, остановил 
ход солнца, то его сын символизирует Время.

И хотя не существовало в Галлии божественного персонажа, обладавшего 
столь же характерными чертами (несмотря на несомненное отсутствие доку
ментов, подтверждающих его реальность), с римским Юпитером обычно сравни
вали Тараниса, основным атрибутом которого считалось колесо. Колесо Тарани- 
са, изображающее космическое колесо, служит так же, как мы видим, атрибутом 
мифического ирландского друида Мог Руйта. Молний среди атрибутов Тарани
са не упоминается, но в самом теониме заключено слово «гром» (tarann — по- 
валлийски и бретонски). Не от этого ли слова произошел и русский таран, от 
которого было много шума и грома, когда им пробивали двери крепостей. Пали
цу Дагды можно узнать в молоте галльского Сукелла («добрый молотобоец»), 
чье имя не имеет ирландского соответствия, но встречается в середине XIX в. в 
mell benniget, «благословенном молоте» бретонского фольклора, которым доби
вали умирающего, облегчая его переход в Мир Иной. Дагда, называемый также 
Eochaid Ollathir («Эохайд Могучий Отец») или Ruadh Rofhessa («Красный Совер
шенного Знания») является примордиальным богом, покровителем науки, побор
ником дружбы и дружеских соглашений, которые он сам с легкостью нарушает. 
Наконец, будучи богом Вечности, он является богом-владыкой хронологическо
го и атмосферного времени, и в этом смысле он предстает господином элемен
тов, воздуха, воды, земли и огня114. Его эпитет Ruadh сильно смахивает на сла
вянского бога Рода, имя которого, по предположению академика Рыбакова, 
происходит от слова «родиа», что значит «молния». Русское слово «рдяный», упот
ребляемое для обозначения красного цвета, как правило, когда речь идет об огне, 
усиливает эту связь.

Таранис упоминается у римского поэта I в. Лукана и в так называемых Берн
ских схолиях к нему, где отождествляется с галльским Дитом. Из них же извест
но, что жертвы Таранису сжигались. Галльские памятники римской эпохи пред
ставляют Тараниса бородатым гигантом, держащим колесо (или несколько 
спиралей). Особняком стоят памятники в форме колонн, которые венчает скульп
тура Тараниса, попирающего гиганта со змеевидными ногами115. Прямое олице
творение «основного мифа» о борьбе громовержца со змеем.

Образ Дагды вобрал наиболее типичные представления кельтов о всемогу
щем божестве потустороннего мира, хозяине котла изобилия. Он изображался 
великаном с могучей палицей, которую иногда везли за ним на повозке. Неред
ко наделялся властью над природными явлениями и урожаем, с этим, очевидно, 
связана его роль во время празднования Самайна, где он выступал совместно с 
богинями войны и разрушения (Морригу, Бадб). Местопребыванием Дагды счи
тался сид Бруиг на Бойне, а супругой — обожествленная река Бойн116. Дагда

Рис 151. Бронзовая скульп
тура кельтского бога 
Иллирия, 111 в до н. э
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Рис 152. Бронзовая скульп
тура кельтского воина или 
бога Франция, галло
римский период

ближе всего славянскому Велесу, хотя его галльское соответствие — Таранис, 
ближе Перуну. Видимо, и здесь сыграла роль «географическая» составляющая. 
Чем дальше на юг, тем более бог подземного царства приобретает свойства сво
его противника — громовержца.

Марс

Цезарь вполне закономерно приписывает ему воинскую функцию, у него 
имеются два островных соответствия.

На королевском уровне: Нуаду, король ирландских племен богини Дану — 
он сам не участвует в битвах, но согласно известному присловью, «сражение 
нельзя выиграть без короля». Присутствующий король действует как «неподвиж
ная движущая сила», регулирующая и успокаивающая воинскую функцию. 
В предании «Битва при Маг Туйред» рассказывается, что Нуаду потерял пра
вую руку в битве против Фир Болг, и что вследствие этого дисквалифицирующе
го увечья вожди Племен богини Дану были вынуждены избрать среди фоморов 
его временного заместителя, можно сказать, узурпатора. Этот заместитель, ко
торого звали Брее, правил вплоть до того дня, когда его ненасытная алчность и 
самодурство вызвали бурю возмущения. Некий поэт подверг его поношению, 
вследствие чего он вынужден был отказаться от власти. Вот вам сила слова про
тив силы оружия. Нуаду, обзаведшийся серебряным протезом руки, вернул себе 
королевский титул. Его атрибутом является «меч света», хотя функционально, 
он прежде всего даритель и гарант благосостояния страны. Имя его происходит 
от основы nod — так же как имя британского Марса Нодонса, засвидетельство
ванного в IV в. в надписях храма в Лидии Парк возле устья реки Северн117.

На воинском уровне: это уже другой персонаж — Огма, герой племени бо
гини Дану, был известен в Галлии под именем Огмий, бог уз, аналогичный веди
ческому божеству Варуне. (А сам Варуна, в свою очередь близок славянскому 
Сварогу. — С. Ц.) Греческий автор Лукиан Самосатский оставил единственное 
в своем роде описание этого бога. Огмий у него относится к типологии Геракла — 
это не бог, а полубог, то есть «герой» в том смысле, в каком этот титул понимал
ся в Ирландии.

Этой разницей объясняются все заблуждения по поводу галльского Марса, 
свойственные как древним, так и современным источникам. Само имя Огмия 
кажется не кельтским, а греческим или заимствованным из греческого (путь). 
Стало быть, Огмий является владыкой мертвых, «проводником душ», чье имя 
нельзя было произносить (что объясняет заимствование из греческого) отдален
ным прототипом средневековых плясок смерти и эквивалентом описанного Це
зарем Меркурия в роли покровителя странников и купцов (средневековый «ве
ликий дьявол денег»). Огмию галлы посвящали оружие побежденного врага, 
наступательное (копья, мечи, дротики) и оборонительное (шлемы, щиты, доспе
хи), в форме куч, которые нагромождали на поле битвы, или в форме ритуально 
разрушаемых в святилище даров, как в Гурне-сюр-Аронд (Уаза). Огмий — Огма 
предстает «темной стороной» верховного божества, светлым аспектом которого 
в Ирландии является Дагда. В Ирландии ему приписывалось изобретение огами
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ческого письма, он так же покровительствовал красноречию, о чем упоминает и 
Лукиан Самосатский. В некоторых преданиях он именуется Элкмаром («Завис
тник» или «Великий злодей»), персонажем, наделенным магическими способно
стями, но малодушным и трусливым, что соответствует его воинской символике 
и напоминает некоторые черты греческого Ареса.

Огма — это бог войны, но он не вершит ее сам, он руководит ее ходом и конт
ролирует ее, это объясняет, почему воинская деятельность, требующая много 
энергии, была уделом героев (в Ирландии Кухулина), а не правителя, и что воин
ская функция разделяется на два уровня:

— уровень героя, активного, но не действенного;
— уровень короля, неактивного в том смысле, что он не сражается сам, но 

«действенного», поскольку его присутствия достаточно для гарантии успеха (он 
«регулирует» все общество, включая «третью функцию», король, в отличие от 
героя, распределяет энергию)118.

Отсюда понятна роль королевской власти у кельтов, которая больше напо
минает современную конституционную монархию, где властитель имеет скорее 
некую символическую роль некого духовного гаранта нации, чем реальную 
власть, которая перешла к выборным органам, так же, как в свое время она 
находилась у друидов.

Из сочинений все того же Лукиана известно, что Огмий изображался стар
цем, одетым в звериную шкуру, с палицей в руке, уши стоявших рядом с ним 
людей соединялись с языком бога тонкими цепочками. Он еще назывался «Сол
нечноликим» (grianainech). Вообще кельтское название солнца очень созвучно 
славянскому глаголу «греть», так же как Огма созвучен русскому «огонь».

В русском фольклоре есть Царь — Огонь, видимо, народная проекция язы
ческого бога огня древних славян.

Как видите, кельтский «Марс» это уже третий бог — проводник в царство 
мертвых, что лишний раз показывает насколько важным в кельтском мировоз
зрении была смерть и все, что с ней связано, как впрочем и в славянском.

Аполлон

Цезарь говорит о нем только как об Аполлоне-целителе. Подобно Марсу, он 
имеет два островных соответствия.

В роли целителя:
Дианкехт и трое его детей — два сына, Миах (Горбун) и Октриул, и дочь 

Айрмед («Мера»). Дианкехт («Быстрый Захват») был изготовителем серебряно
го протеза для короля Нуаду, отчего этот последний получил прозвище Аргет- 
лав («Среброрукий»). Однако согласно «Битве при МагТуиред», Миах заменяет 
этот протез настоящей рукой, и завистливый бог-врачеватель убивает своего 
сына. По тому же преданию четверо друидов, сошедшихся у «Молодильного ис
точника», в который были брошены лекарственные травы, возвращают к жизни 
погибших воителей из Племен богини Дану, погружая их в этот источник. В ми
фологических генеалогиях Дианкехт является также дедом верховного бога Луга. 
Сразу вспоминается «живая» и «мертвая» вода из русских былин и сказок.

Рис 153 Деталь котелка из 
Гундеструпа, изображающая 
скорее всего Дагду

Рис 154 *Дама из Элче* 
Скульптура IV в до н э 
Юго-восточная Испания
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Рис 155 Барельеф с 
изображением богини 
Эпоны. Уэлс, I в. н э

В качестве бога юности:
Ойнгус («Единственный выбор») или Мак Ок («Юный сын»), зачатый и рож

денный в один день (равный девяти месяцам), плод прелюбодеяния Дагды и Бо- 
анн (Во Vinda «Белая корова», р. Бойн) жены Элкмара (Огмы), брата Дагды. 
В ирландской мифологии он прославился тем, что хитростью похитил у Дагды 
его волшебный дворец Бруг-на-Бойне («Крепость на Бойне»). Юный бог попро
сил этот дворец на одни сутки, но поскольку символически этот отрезок време
ни равен вечности, дворец остался его собственностью навсегда. Ойнгус являет
ся также героем архаического повествования «Видение Ойнгуса», разъясняющего 
понимание времени в кельтском мире119. В славянской мифологии ему ближе все
го солнечный Дажьбог.

Минерва

Рис 156 Традиционная для 
русского севера подвеска 
Подобные изготовлялись на 
протяжении нескольких веков, 
начиная с X в Изображает 
неизвестное женское божество, 
сидящее на лошади, как и 
кельтская Эпона в позе 
амазонки

Непосредственным ирландским соответствием галльской «Минервы» явля
ется Бригита, дочь Дагды, матерь искусств (и «художников», aes dana, считав
шихся сведущими в тайнах ремесла или духовного знания) и древнейших богов 
(то есть четырех богов из нашего списка), именно ее считали своей покровитель
ницей ирландские поэты — филиды, она считалась матерью поэтов, кузнецов и 
целителей. Ее имя на материке закреплено в одном из древнейших слоев кельт
ской топонимики с корнем brig — (Brigantia > Bregenz). Она носила также про
звища Белисама (Ярко Сияющая) или во множественном числе, Suleviae (sul — 
солнце во всех кельтских языках, за исключением ирландского, где suil «глаз»)120.

Особенностью этого великого женского божества кельтов является то, что 
она — единственная богиня в ряду четырех мужских божеств. Напрашивается 
параллель с индийскими Пандавами, которые впятером владели одной единствен
ной супругой, Драупади. Именно поэтому у кельтов не было божеств, соответ
ствующих Юноне, Диане или Венере. Бригита является одновременно дочерью 
великого бога друидов, матерью древнейших богов (один из которых — Дагда!) и 
супругой или сестрой их всех. Эта божественная генеалогия, переведенная в 
термины, доступные человеческому сознанию, очевидно абсурдна, но генеало
гия бессмертных богов нужна только, чтобы определить отношение одних богов 
к другим121. Необходимо отметить, что и в русской мифологии есть только одна 
богиня Мокошь, так что приведенные выше замечания могут вполне относиться 
и к ней. Славянские берегини, мифологические персонажи, оберегающие лю
дей от болезней и бедствий, так же несут функции, близкие Бригите и созвуч
ные ее имени фонетически.

Сравнение с островными параллелями позволяет внести непосредственную 
коррективу: ирландский Луг занимается теми «искусствами» (материальными и 
интеллектуальными), которые инициирует Бригита в качестве матери поэтов, 
кузнецов и целителей, поскольку воинская и ремесленная инициация является 
мужской. В той же Ирландии мы всегда встречаем Бригиту под самыми различ
ными и разнообразными именами, такими, как Боанн, Этайн, Этне, Тальтиу («Зем
ля»), или даже Эриу, Банба, Фодла, разными именами Ирландии, в соответствии 
с аспектом рассматриваемого мифа. Под именем Морриган («Великая короле
ва») как богиня войны она считается женой Дагды. Но была ли она матерью, 
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дочерью, женой и сестрой? Подобное сочетание противоречий или нелепостей 
только точнейшим образом соответствует ее теологическому определению. (Ины
ми словами у богов все должно быть не как у людей). Неудивительно, что после 
христианизации Ирландии св. Бригита почиталась почти так же высоко, как 
св. Патрик, и что фольклор, связанный с ней, ее праздник 1 февраля, были очень 
важны, тогда как документы, относящиеся к дохристианскому празднику Имболк, 
очень бедны122. Одно из имен женской богини — Морриган может иметь соот
ветствие с женским персонажем славянской мифологии — Мореной (Марой), 
богиней смерти.

В Ирландии именем Бригиты иногда обозначались три женских персонажа, 
считавшиеся покровительницами мудрости, искусства врачевания и кузнечного 
дела. Бригита представлялась иногда в виде птицы с человечьей головой (как 
славянская птица Сирин. — С. Ц.), либо в виде трех птиц — журавлей или пету
хов (ср. галльские памятники с изображением трех журавлей на спине быка, а 
также ирландский обычай зарывать живого цыпленка у трех ручьев, чтобы снис
кать расположение христианской святой Бригиты). Учитывая возможную парал
лель — ирл. Дагда — гал. Суцелл, не исключено соответствие между Бригитой 
и галльской Нантосвельтой, также связанной с реками и ручьями123.

«По всему кельтскому миру широко засвидетельствован культ женских бо
жеств, называемых Матерями — Matres, Matrae, Matronae. Было найдено много 
посвящений этим богиням в разных районах, населенных кельтами». Нужно 
отметить, что слово Mater не всегда римского происхождения124. Сама латин
ская форма, которая в свою очередь имеет индоевропейское происхождение, близ
ка как к славянскому, так и к кельтскому звучанию.

Как пишет Н. С. Широкова: «Женские божества являлись покровительни
цами большого числа источников в Галлии. Таковы Асіоппа — источник Экюве 
во Флери около Орлеана, Atesmerta в лесу Коржебен (Верхняя Марна), Aventia 
в Аванш (Во), Urnia — источник Урн в Сент-Феликс-де-Паллиер (Гард), Vesunna — 
источник Сент-Сабин в Периге. Многие источники носили имя Devona, «боже
ственная», которому чаще всего была предана латинизированная форма Diuona — 
в Бордо, в Каоре, в Лодуне (Гард), в Тоннер.

Иногда, по образному выражению Жюллиана, две или три богини объединя
лись, чтобы дать рождение одному источнику»125. Обожествленные реки имелись 
и в Ирландии, и культ источников там хорошо засвидетельствован.

«К разряду Matres относятся также нимфы (Nymphae), которые олицетворя
ли, как известно, живительные и плодоносные силы природы. Многочисленные 
посвящения нимфам найдены почти всюду в районах, населенных кельтами»126. 
Опять параллель с русской Мокошью, имя которой некоторые исследователи 
трактуют как Ма — Кошь, то есть мать урожая.

Культ богинь-Матерей широко и ярко представлен в мифологии и религии 
ирландских кельтов. Это явление было тщательно исследовано М. Л. Сжостед, 
которая склонялась к тому, чтобы всех многочисленных богинь, встречающихся 
в ирландских мифах, отнести к категории Matris. По ее мнению, к древнейшему 
пласту ирландской мифологии принадлежат женские фигуры, о которых религи
озные традиции не могут сказать многого. Одни только разрозненные намеки 
открывают имя и функцию этих богинь: это матери богов. Мифы называют два

Рис 157 Традиционное для 
галло-романского периода 
изображение трех богинь

Рис. 158 Реконструкция идола 
Святовита, стоящего в арконском 
храме
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Рис 159 Деревянное изображе
ние Святовита Волин. Польша.
IX в

имени, которые, впрочем, принадлежат одной и той же богине Ану или Ана, 
«Матерь ирландских богов», о которой Кормак-Глоссатор говорит, что «она хо
рошо кормит богов». Ану, богине процветания, обязан своим плодородием Мун- 
стер, где ее почитали. И по ее имени были названы «два соска Ану» (два холмика 
близнеца) в этой провинции. Другим именем этой великой ирландской богини 
была Дана (уэльский эквивалент Дон). От имени Дана образовано название Ту- 
ата Де Дананн или «Племена Богини Дану». Как известно, ирландцы так называ
ли свои дохристианские божества, так и мифическое население Ирландии, пред
шествовавшее гойделам»127.

К этому же разряду матери богов, которых Сжостед называет «Богинями по 
преимуществу», принадлежит дочь Дагды, тройная Бригита, почитавшаяся в 
Ирландии поэтами, кузнецами и врачами. Как мы видели выше, ее отождествля
ют с Минервой Цезаря. Святая Бригита сохранила все характерные черты боги
ни. Поскольку в языческом прошлом Бригита была богиней-Матерью, то святая 
Бригита распоряжается при родах, современный фольклор даже делает ее «аку
шеркой Богородицы». В качестве богини процветания она приносит изобилие 
очагам сельских жителей, которых она посещает, оставляя след своих шагов в 
пепле128. Видно, сколько можно параллелей провести со славянской «матерью- 
сырой-землей». А также с Мокошью, часто выступающей вместе с двумя боги
нями роженицами.

Славяне

Описание славянских богов нам дают труды средневековых латинских хро
нистов и древнерусские рукописи. Более подробно мы остановимся на божествах 
западных славян, поскольку именно славяне западные не только наиболее силь
но были подвержены кельтскому влиянию, и были во многом продолжателями 
кельтской культуры — они были последними в Европе, кто принял христиан
ство, и имели наиболее разработанную языческую систему мировосприятия.

Святовит

Славяне балтийские, по словам средневекового латинского хрониста Гель- 
мольда, признавали, «что есть на небесах единый бог, властвующий над прочи
ми». Он заботился, по словам того же автора, только о небесном, прочие же боги 
исполняли возложенные на них обязанности и, происходя из крови верховного 
бога, почитаемы были тем выше, чем ближе стояли к этому богу богов. В другом 
месте своей летописи Гельмольд говорит, что между многоразличными богами 
славян (речь, конечно, идет о славянах балтийских) главнейший был бог руян, 
СВЯТОВИТ, божество, в сравнении с которым все прочие божества называются 
лишь полубогами, которое пользовалось предпочтительным уважением со сто
роны всех балтийских славян. Наконец, в третьем месте, Гельмольд Святовита 
прямо называет богом богов. Из этих слов летописца заключаем, что Святовит и 
был вышеупомянутый верховный бог балтийских славян129.

Подробное описание идола Святовита и знаменитого Арконского храма, рас
положенного на острове Руяна (о. Рюген в немецком варианте), в котором этот 
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идол помещался, оставил нам очевидец разрушения этого храма Саксон Грамма
тик (ум. в 1204 г.): «Город Аркона, — пишет он, — лежит на вершине высокой 
скалы, с севера, востока и юга огражден природною защитою... с западной сто
роны защищает его высокая насыпь в 50 локтей... Посреди города лежит откры
тая площадь, на которой возвышается деревянный храм, прекрасной работы, но 
почтенный не столько по великолепию зодчества, сколько по величию бога, ко
торому здесь воздвигнут был кумир. Вся внешняя сторона здания блистала ис
кусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и грубо рас
крашенными. Только один вход был во внутренность храма, окруженного двойной 
оградою, внешняя ограда состояла из толстой стены с красною кровлею, внут
ренняя — из четырех крепких колонн, которые, не соединяясь твердою стеною, 
увешаны были коврами, достигавшими до земли, и примыкали к внешней ограде 
лишь немногими арками и кровлею. В самом храме стоял большой, превосходив
ший рост человеческий, кумир, с четырьмя головами, на стольких же шеях, из 
которых две выходили к груди и две к хребту, но так, что из обеих передних и 
обеих задних голов одна смотрела направо, а другая налево, волосы и борода 
были подстрижены коротко, и в этом, казалось, художник соображался с обык
новением руян. В правой руке кумир держал рог из различных металлов, кото
рый каждый год наполнялся вином из рук жреца, для гадания о плодородии сле
дующего года, левая рука, которою кумир упирался в бок, подобилась луку. 
Верхняя одежда спускалась до берцов, которые составлены были из различных 
пород дерева и так искусно были соединены с коленями, что только при точном 
рассматривании можно было различать фуги. Ноги стояли наравне с землею, их 
фундамент сделан был под полом. В небольшом отдалении видны были узда и 
седло кумира, с другими принадлежностями, рассматривающего более всего по
ражал меч огромной величины, которого ножны черен, кроме красивых резных 
форм, отличались прекрасною серебряною отделкою... Для содержания кумира 
каждый житель острова обоих полов вносил монету. Ему также отдавали третью 
часть добычи и хищения, веря, что его защита дарует успех, кроме того, в его 
распоряжении были триста лошадей и столько же всадников, которые все, добы
ваемое ими насилием или хитростью, вручали верховному жрецу (прямо настоя
щий рыцарский орден наподобие храмовников. — С. Ц.), отсюда приготовлялись 
различные украшения храма, прочие сохранялись в сундуках под замками, в них, 
кроме огромного количества золота, лежало много пурпурных одежд, но от вет
хости гнилых и худых. Можно было видеть здесь и множество общественных и 
частных даров, жертвованных благочестивыми обетами требующих помощи, 
потому что этому кумиру давала дань вся Славянская земля. Даже соседние го
судари посылали ему подарки с благословением между прочими, король Дат
ский Свенон, для умилостивления его, принес в дар чашу искуснейшей отдел
ки... Этот бог имел также храмы в очень многих других местах, управляемые 
жрецами меньшей важности. Кроме того, при нем был конь, совершенно белый, 
у которого выдернуть волос из гривы или хвоста почиталось нечестием.

Только верховный жрец мог его кормить и на нем ездить, чтобы обыкновен
ная езда не унизила божественного животного. Верили, что на этом коне Свято- 
вит ведет войну против врагов своего святилища, это следовало из того, что конь,

Рис 160. Костяное изображение 
шестиглавого славянского бога 
Польша, ІХ-Х вв

Рис. 161. Гадание с конем 
Святовита
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Рис 162 Многоголовые идолы 
Ругивита и Поренута Реконст
рукция

ночью стоявший в стойле, часто утром был покрыт пеною и грязью, как будто он 
воротился из дальней дороги»130 (рис. 158, 159).

Святовит имел свои боевые значки (Signa) или знамена. Главнейшее из них 
называлось Станица (Stanicia) (не от этого ли слова происходит название каза
чьего поселения и воинское звание — станичный атаман. — С. Ц.). «Оно было, — 
говорит Саксон, — отлично по величине и цвету и почитаемо народом руянским 
почти столько, сколько величие всех богов. Нося его перед собою, они считали 
себя вправе грабить все человеческое и божеское, и все считали себе позволен
ным. С ним они могли опустошать города, разрушать алтари, неправое делать 
правым, всех пенатов руянских разрушать и сжигать, — и власть этого неболь
шого куска полотна была сильнее власти княжеской»131. К числу боевых значков 
принадлежали и орлы, вероятно, резные. Я привел этот большой отрывок, чтобы 
показать насколько описание Святовита похоже на описание кельтского «Мер
курия», начиная от его четырехголовости, кончая другими атрибутами, а также 
обычаем посвящать богу военные трофеи.

С наибольшей подробностью описано торжество в честь Святовита Аркон- 
ского на острове Руяне, жители которого, по словам Адама Бременского и Гель- 
мольда, в деле служения богам играли между балтийскими славянами первен
ствующую роль. «В честь кумира (Святовита), — пишет Саксон Грамматик, — 
совершали годовой праздник следующим образом: вскоре после жатвы собира
лись жители со всего острова перед храмом, приносили жертвы и потом отправ
ляли общественный пир, именем своей веры. Жрец, который, вопреки обыкнове
нию страны не стриг ни головы, ни бороды, еще за день до праздника, святилище 
храма, куда вход только ему был позволен, выметал веником как можно лучше, 
потом, стараясь совсем не дышать внутри храма, всякий раз, принужденный 
выдохнуть и вдохнуть воздух, он выбегал к дверям, чтобы не осквернить присут
ствия божества дыханием человеческим. На другой день народ располагался 
вокруг храма. Верховный жрец, в виду всех, брал рог из рук кумира и, если нахо
дил, что вина убыло или испарилось в большом количестве, то он возвещал бес
плодный год, но если вино стояло в роге так, как ожидали, верховный жрец пред
сказывал плодородный год. По мере сего знамения, советовал народу или беречь, 
или изводить хлеб, потом он выливал старое вино к ногам кумира, в возлияние 
ему, и наполнял снова рог, почтив идола, как будто он должен пить прежде сво
его жреца, желал, исчисляя его проименования, себе и отечеству счастья, граж
данам приращения имущества и побед. Окончив речь, осушал рог скоро, за один 
раз, потом наполнял его опять вином и давал в руки кумиру.

При сем празднике употребляли еще пирог круглый, сладкий, необыкновен
ной величины, почти с человека. Жрец ставил пирог между собою и народом и 
потом спрашивал, видят ли его. Когда руяне говорили, что видят, то он обнару
живал желание, чтобы год был так плодороден, чтобы его за пирогом совсем не 
было видно. Верили, что этот обряд способствует не только благосостоянию 
народа, но и обилию следующей жатвы. Наконец, верховный жрец приветство
вал присутствующий народ именем бога, увещевал его ревностно приносить 
жертвы и обещал за то непреложно победу на море и на суше»132.

Тот же писатель рассказывает и о гадании посредством священного Свято- 
витова коня: «При наступающей войне, его (коня) спрашивали об успехах войны
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следующим образом: служители бога перед храмом втыкали в землю тройной 
ряд копий, острым концом, ряды копий, связанных по два накрест, отстояли один 
от другого ровно, жрец, по совершении торжественного моления, выводил из 
ворот коня за узду, если конь делал шаг через копья прежде правою, а потом 
левою ногою, считали за счастливый признак, но если он шагнул хотя один раз 
сперва левою, то план войны изменялся. Точно так они и прежде почитали путе
шествие по морю безопасным, как когда три раза сряду предсказан будет счаст
ливый успех»133.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у западных славян был 
высшим богом Святовит, олицетворяющий войну и победу. Его главные атрибу
ты — это меч, знамя, боевые значки, в том числе с изображением орла, копья. 
Символический цвет Святовита — красный. Он имел четыре головы, обращен
ные во все стороны света. При главном храме в Арконе содержался его белый 
боевой конь, с помощью которого совершались гадания, то есть этот священный 
белый конь был в какой-то мере и проводником воли Святовита.

Арконский храм Святовита имеет аналогом кельтские храмы, построенные 
в римский период в Галлии, а также храмовую постройку в Старой Ладоге.

«В другом городе острова Руяны — Коренице, по свидетельству Саксона,— 
было три храма, из которых в одном стоял громадных размеров истукан бога Ру- 
иевита, о семи лицах: семь мечей в ножнах было привязано к его боку на одном 
поясе, а восьмой, вынутый из ножен, идол держал наголо в правой руке, и был он 
крепко прибит к ней гвоздем. В другом храме находился идол Поревита, о пяти 
головах, и в третьем — идол Поренута о четырех лицах, а пятое лицо было на 
груди. Саксон описывает только первый из этих храмов: “Город Кореница, — 
пишет он, — окружен со всех сторон болотом, сквозь которое проложен только 
один ход. Необитаемый во время мира, он был полон жилищ (во время Датской 
войны) до такой степени, что камень, пущенный в город, не упал бы на голую 
землю. Он знаменит прекрасными зданиями трех главных храмов. Главное капи
ще (majus fanum) находилось посреди передней части храма, которая, так же 
как и капище, не имея стен, завешано было пурпуровою тканью, так что кровля 
лежала на одних колоннах. Когда сорваны были оба покрова, то дубовый идол 
Руиевита безобразно раскрылся со всех сторон”. Книтлинг-сага, давая корениц- 
ким идолам названия Ринвита, Турупида и Пурувита, упоминает еще о двух ру- 
янских идолах — Пизамара и Черноглава, и, называя последнего богом побед, 
говорит, что он изображался с серебряными усами»134 (Как русский Перун в Ки
еве! — С. Ц.) (рис. 162).

Интересные и подробные сведения об идолах и храмах поморян находим в 
жизнеописаниях Оттона Бамбергского. Важнейшим в Поморском крае богом был 
Триглав, истуканы которого находились в Штетине, Волине (или Юлине) и дру
гих местах. В Волине, кроме того, народ почитал, как великую святыню, огром
ной величины столб, с воткнутым в него копьем, освященный, по преданию, 
Юлием Цезарем и потому именовавшийся Юлом. Тут же, по свидетельству Эбо- 
на, на открытой площади находились большие и малые идолы, которых автор, 
однако, не называет специальными именами135. Трехголовые боги были извест
ны и кельтам.

Рис 163

Рис. 163, 164. Фигурки славян
ских богов, Х-Х11 вв. ( Чехия, 
Россия).
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Рис 165, 166. Славянские боги 
Прове и Радегаст (Иллюстрации 
из Хроники Гельмгольца 1659 г 
издания)

В Волегасте и Гавельберге боготворили Геровита или Яровита. Идолы, сто
явшие в Гостькове (Chozeowa, Cozaugia), во храме, по словам Эбона, были изва
яны с невероятным изяществом и отличались столь удивительной величиной, 
что, при разрушении этого святилища, несколько пар быков едва могли сдви
нуть их с места. О штетинском истукане Триглаве узнаем из слов Эбона и Гер- 
борда, что это был идол с тремя головами на одном туловище.

Золотая повязка закрывала очи и уста его. Он стоял на высшем из трех хол
мов, на которых построен город, в главном из четырех священных зданий136. Здесь 
стоит вспомнить, что по представлениям западных славян, земля поднялась из 
воды в виде трехглавой горы, так что возможно, что славянский Триглав уча
ствовал в создании мира, тем более что сам мир имел трехчастную структуру: 
небо, землю и подземный мир.

Подобно Святовиту Арконскому, Триглав был воин-наездник, одним из ат
рибутов его святилища был огромный вороной конь, который, как конь Святови- 
та, считался столь священным, что никто не осмеливался сесть на него, круглый 
год он стоял без всякого употребления, смотрел же за ним один из четырех хра
мовых жрецов. Изображение Триглава в Волине, сделанное из золота, вероятно, 
было не особенно больших размеров, так как при разорении Оттоном языческих 
святилищ и идолов в названном городе, жрецам удалось унести истукана своего 
Триглава и спрятать его в дуплистом пне дерева. В здании, где пень этот скры
вался, на стене висело седло Триглава, по словам Эбона, очень ветхое и негод
ное ни к какому употреблению. Из этого заключаем, что волынский Триглав был 
воином-наездником, как и штетинский137.

О Яровите мы знаем из рассказа средневекового хрониста Эбона. По его 
словам, «в Гавельберге, в честь этого бога, в середине апреля, отправлялось тор
жество, причем город отовсюду был окружен знаменами. Это последнее обстоя
тельство указывает на воинственный характер Яровита. О Яровите, почитавшем
ся в Волегасте, читаем у Герборда, что в святилище этого бога, на стене, висел 
огромной величины щит, обтянутый золотом и искуснейшей работы; никому из 
смертных не дозволено было прикасаться к нему в обыкновенное время, ибо языч
ники соединяли с этим какое-то религиозное предзнаменование, щит был посвя
щен богу Яровиту, “по-латыни называемому Марсом” — прибавляет Герборд — 
и только в военное время мог быть тронут с места. Тогда его несли впереди вой
ска и верили, что через это останутся победителями в битвах. Яровит имел, впро
чем, в Волегасте еще и другое значение: он является здесь и как божество весен
него плодородия и изобилия вообще. В таком смысле Яровит охарактеризован в 
речи жреца его, который от имени своего бога обратился к встреченному им в 
лесу крестьянину: “Я бог твой, — произнес жрец, — я тот, который одевает 
поля муравою и листвием леса, в моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и 
все, что служит в пользу человека. Все это даю чтущим меня и отнимаю от от
вергающих меня”»138.

«Титмар, живший на исходе X и в начале XI в., говорит, что главнейшим бо
жеством Ретрского храма, между многочисленными стоявшими в нем идолами, 
был Сварожич. Адам же Бременский, писавший во второй половине XI столе
тия, а за ним Гельмольд, в XII в., свидетельствуют, что главным божеством Ретр
ского святилища был РАДЕГАСТ или РЕДИГАСТ. (Мне почему-то тут же вспом
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нился ирландский герой РУДГАЙДЕ — один из властителей Ул ада. — С. Ц.) 
Это дает нам повод заключить, что Сварожич и Редигаст были одно и то же бо
жество и что, следовательно, последнее имя было также одним из наименований 
бога солнца. Но из того, что имя Сварожича встречается только в двух вышепри
веденных свидетельствах Титмара и Брунона, а имя Редигаста упоминается 
гораздо чаще разными писателями и, кроме того, оставило следы в многочислен
ных названиях местностей, можно заключить, что оно было главным наименова
нием Ретрского бога, а Сварожич — его прозвищем, в позднейшее время, по край
ней мере, гораздо менее распространенным в народе. (Это прозвище Сварожич 
вполне возможно могло быть соотнесено ко многим богам, если в системе мифо
логических представлений эти, явно более младшие боги, считались детьми или 
внуками Сварога). К ретрскому храму, по свидетельству Адама Бременского и 
Гельмгольда, народ стекался для вопрошения оракула, оба писателя приписыва
ют этому храму первенствующее в этом месте значение. Редигаст был также 
главным богом бодричей. По словам Бангерта и других авторов, истукан Ре
дигаста в стране бодричей в левой руке держал топор о двух лезвиях (bipennis). 
В Ретре Редигаст в виде истукана, сделанного из золота, сидел на пурпурном 
ложе, он, вероятно, был одет в шлем и латы, как прочие, стоявшие в Ретр- 
ском храме боги.

Оружие в руках Редигаста совершенно соответствует воинственной приро
де божества солнца, главного представителя святилища, к которому, по свиде
тельству Титмара, приходили за советом богов каждый раз, когда предстояло 
идти в поход против врагов. Редигаст, бог солнца, был, следовательно, и богом 
войны, как Марс. На голове Редигаста у бодричей сидела птица с распростерты
ми крыльями. (Как тут не вспомнить кельтские крылатые шлемы с птицами на 
вершине! — С. Ц.) На груди истукана, по свидетельству разных авторов, находи
лось изображение бычьей или буйволовой головы — народного герба. (Как это 
напоминает изображения на барельефе знаменитого котелка из Гундеструпа и 
кельтские шлемы! — С. Ц.) ...Редигаст, почитавшийся преимущественно как 
оракул, был, подобно древнеиталийскому Пикусу, представителем вещей и во
инственной силы божества солнца. Редигаст пользовался в среде балтийских 
славян, после Святовита Арконского, наибольшей популярностью... С богом 
Редигастом отождествляли храброго царя и героя Радагоста или Радагеза (жив
шего в V в.), возведенного в божеское достоинство, подобно тому, как у римлян 
слились древнесабинский бог Квирин и обожествленный Ромул... Позднейшие 
писатели упоминают о геройских подвигах, совершенных Радегастом бодричей 
на пользу своего народа... Независимо от этого, в преданиях о внешнем виде Ра
дегаста бодричей сохранилась черта, характеризующая его и как подателя пло
дородия: по словам Бангерта, тело истукана ничем не было покрыто, и даже по
ловые части его были обнажены... Необыкновенная популярность Радегаста 
доказывается тем, что имя его сохранилось в названиях целого ряда местностей 
в землях западных славян, и даже неоднократно встречается в России»139.

В Коренице, на острове Руяне, по словам Саксона Грамматика, было три хра
ма. В первом из них помещался истукан РУЕВИТА, изображенный с семью ли
цами под одним теменем. На поясе этого истукана висело семь мечей, кроме того, 
в руке он держал один меч. Во втором храме стоял идол Поревита о пяти голо-

Рис 167 Богиня Жива

Рис. 168 Наконечник ремня, 
изображающий славянскую 
богиню IX в н э Микульчице
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Рис. 169. Деревянный идол богини 
плодородия III-IV вв. н. э., 
Польша.

вах, но без меча. Швенк высказал предположение, что оба названные бога суть 
солнечные божества, причем семь лиц Руевита обозначают семь летних меся
цев, а пять голов Поревита — пять зимних (по древнему делению года на лето в 
семь и зиму в пять месяцев)140.

Женская богиня Жива описана в Славянской хронике Прокоша «...в честь 
богини жизни “Zywie” был построен храм на возвышенности, названный по ее 
имени Живец. К этому храму в первые дни мая стекался народ, прося богиню, 
которую почитал источником жизни, долгого и благополучного здравия»141. Кста
ти сказать, именно первого мая кельты отмечали праздник Лугназад, посвящен
ный радости жизни — в этот день были позволены любые сексуальные связи.

В варианте пантеона Владимира существует единственная женская богиня 
Мокошь или Макошь. «Древняя богиня земли (“мать-сыра-земля”) и плодоро
дия. Дополнением к ней служат вилы — русалки, обеспечивающие орошение 
нив росою. В архаической русской ритуальной вышивке изображается между 
двумя роженицами — Ладой и Лелей. Может быть приравнена к греческой Де
метре (“Земле—матери”)»142. Здесь опять напрашивается кельтско-славянская 
аналогия: «Бригита» — «Мокошь» — «Жива». Любопытно, что в древнеиндий
ском эпосе «Махабхарата» существует целый философский цикл «Мокшадхар- 
ма», который переводится как «основа освобождения».

Продолжая дальнейший поиск аналогов божеств, нельзя забывать, что функ
ции божеств всегда отражают с одной стороны род занятий народов (а говоря о 
славянах и кельтах — это земледелие, скотоводство, война и ремесло, из кото
рых главное — кузнечное и гончарное), а также их зависимость от природных 
условий. Так, главенство земли или солнца определяло и божественное проис
хождение народа. Северные русичи были «Влесовыми внуками», то есть имели 
подземное происхождение, а южане были «Дажьбожьими внуками» — то есть 
были детьми Солнца.

Выше уже говорилось о том, что у кельтов засвидетельствовано около 400 раз
личных богов, демонологический словарь славян насчитывает не меньшее число 
персонажей. Вместе с тем оба народа склонялись к единобожию, поклоняясь при 
этом различным стихиям, но самое главное — это близкое отношение к иному 
миру, к царству мертвых у славян и кельтов.

К сожалению, изучение этого вопроса выходит за рамки данного исследова
ния и требует особого рассмотрения. И важно не то, что кельтские и славянские 
боги имеют свои соответствия, а важно «божественное» происхождение племен 
от подземных богов. Не столько от солнца как у южан, а скорее от земли, от ее 
плодородия зависела жизнь кельтов и славян. Именно поэтому подземные боги 
определяли судьбу этих народов.

Подытожив материал этой главы, можно сделать вывод, что кельты и славя
не имели много общего в языческом мировоззрении и мировосприятии. Являясь 
наиболее архаичными индоевропейскими народами Европы, они сумели сохра
нить даже в христианский период своей жизни основные космогонические пред
ставления о происхождении мира и человека.

Друиды, будучи хранителями древнейшего знания, сумели передать его сла
вянским волхвам и, судя по этимологии этого слова, первыми славянскими жре
цами были именно кельты, так же как в христианское время первыми священ
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нослужителями на Руси были греки. Возможно, именно кельты создали первы
ми международную языческую религию, в основе своей монотекстическую, под
готовив таким образом народы Европы к принятию христианства.
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Рис. 171. Экспансия пшеворского 
населения

Рис. 170 Карта распространения 
пшеворской культуры (по К. Гол
довскому) а) ареал пшеварской 
культуры в период позднего латена; 
б) граница ареала в ранней фазе 
позднеримского времени, в) регионы 
экспансии населения пшеворской 
культуры в ранней фазе позднерим
ского времени.
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1. СЛАВЯНЕ — ПРОВОДНИКИ КЕЛЬТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Что же происходило дальше с кельтизированным славянским населением 
Повисленья во времена Великого переселения народов, которое широко охвати
ло и славянский этнос?

Необходимо отметить, что первым импульсом миграции части населения из 
Висленского региона в Поднепровье стала экспансия кельтов. Их появление в 
землях к северу от Карпат и последующее вторжение не всегда мирное в культу
ру славянского населения привели отдельные группы населения Повисленья на 
восток. Параллельно с этим движением небольшие группы кельтов распростра
нились и в землях Днестро-Днепровского междуречья — на территории иденти
фицированными с местами поселения скифов — пахарей Геродота1. В этом реги
оне обнаружены не только отдельные находки принадлежностей кельтской 
культуры, но и комплексы, к которым относятся: вещевой комплекс с латенски- 
ми фибулами из Залесья близ устья Припяти; латенские фибулы, обнаруженные 
у с. Липлява на левом берегу Днепра; бронзовое литое изображение человечес
кой головы из с. Пекари на Днепре, сопоставимое с масками кельтских богов2. 
Необходимо отметить, что «мода» на фибулы была воспринята местным населе
нием зарубинецкой археологической культуры явно от кельтов, часть которых, 
скорее всего, пришла с берегов Вислы (рис. 172). Вместе с тем часть кельтского 
населения появилась в правобережной области Среднего Поднепровья из дале
кой Адриатики, если судить о находках в памятниках зарубинецкой культуры 
фибул с восьмеркообразной ножкой3.

С появлением кельтов в этом регионе стимулировалось развитие железоде
лательного, кузнечного и бронзолитейного дела по новым технологиям. Выяв
ленные технологические приемы («пакетирование» изделий, цементация лезвий 
с последующей закалкой) говорят о том, что местные кузнецы восприняли кельт
ские методы железнообработки4.

Зарубинецкое население поддерживало постоянные контакты с кельтским 
миром, о чем свидетельствуют находки бронзовых колец с шишечками, подве
сок-амулетов и шпор латенского типа, фибулы «орнавасского» типа из Велеми- 
чей и бронзового ведерка из Субботова5.

Об этнической принадлежности зарубинецкой культуры было много споров: 
их считали и славянами, и германцами, и загадочными бастарнами. «Поскольку 
в сложении трех основных групп зарубинецкой культуры приняли участие пере
селенцы из Повисленья, то этнос зарубинецких племен может быть обусловлен, 
прежде всего, языковой принадлежностью висленского населения. Выше носи
тели подклешневых погребений определены как ранние славяне, находящиеся в 
стадии становления. Население же поморской культуры отнесено к периферий
ной группе западных балтов, близкой к формирующимся славянам. В этой связи 
следует допустить, что носители зарубинецкой культуры в языковом отношении

Рис. 172. Фибулы зарубинецкой 
культуры
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Рис. 173. Фибулы Черняховской 
культуры.

были близки и славянам, и западным балтам, может быть, образуя отдельную 
диалектную группу, занимавшую промежуточное положение между праславян- 
ским языком и окраинными западно-балтийскими говорами»6.

В середине I в. н. э. в верхней части бассейна Южного Буга появляются но
сители пшеворской культуры среди зар’убинецкого населения, которые, так же 
как и в Среднем Поднестровье появились с территории Волыни и Верхнего Под- 
нестровья. С пшеворским расселением, скорее всего, связано и возникновение 
во II в. н. э. крупных железоделательных центров рядом с г. Умань Черкасской 
области и около с. Курган Житомирской области, которые по своему размаху и 
объему производства сопоставимы с ранее описанными центрами на территории 
Польши7. Главные кузнецы Европы несли тайны своего ремесла все дальше и 
дальше на восток.

«В расселении пшеворского населения на Южном Буге и в Среднем Подне- 
провье следует видеть славянизацию носителей зарубинецких и позднезаруби- 
нецких древностей. Можно полагать, что во II в. н. э. в Верхнем Поднепровье, на 
Волыни, в верхнем течении бассейна Южного Буга и в Киевском Поднепровье 
проживал и, может быть, доминировал славянский этнос»8. К этому следовало 
бы добавить — сильно кельтизированный славянский этнос! Хотя можно выдви
нуть и более смелое предположение — само сложение этого этноса в первой 
половине I тыс. н. э. и его дальнейшая миграция произошли при непосредствен
ном культурном и хозяйственном участии кельтов, не говоря уже о непосред
ственном участии.

Огромный интерес для данного исследования представляет Черняховская 
культура, которая сложилась на рубеже II и III вв. н. э. в Севернопричерномор
ском регионе. В III—IV вв. ее территория уже простиралась от нижнего Дуная на 
западе до Северного Донца на востоке9. Население этой культуры было, вне вся
кого сомнения, полиэтничным. «Скифо-сарматские обитатели Северного При
черноморья и гето-даки Днестровско-Дунайского междуречья вместе с племена
ми — носителями пшеворских и пшеворско-зарубинецких древностей, 
несомненно, вошли в состав населения Черняховской культуры»10.

Нас интересуют больше всего два региона Черняховской культуры — Верх
неднестровский и Подольско-Днепровский, поскольку они имеют непосредствен
ное отношение к нашей теме.

«Первый регион охватывает бассейн верхнего течения Днестра со смежны
ми землями Западного и Южного Буга, Стыри и Горыни. Это область становле
ния Черняховской культуры на основе волыно-подольской группы пшеворской 
культуры. Естественно, что в Черняховских памятниках наблюдается наиболь
шая концентрация пшеворских культурных элементов. Спецификой этого реги
она является и крайняя малочисленность скифо-сарматских особенностей»11. То 
есть в этом регионе местная культура была основана сильно кельтизированным 
славянским населением Повисленья!

В Подольско-Днепровском регионе, простирающемся от среднего течения 
Южного Буга до левобережья среднего Днепра, данные археологии позволяют 
судить, что «значительный элемент этого населения составляли славяне»12. Вме
сте с тем в этом регионе найдено немало погребений, с особенностями, свой
ственными сарматам, что говорит о двухкомпонентности этнического состава 
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этого региона. «Ряд обстоятельств дает возможность утверждать, что более актив
ную роль в рассматриваемом регионе играли славяне, в связи с чем здесь протекал 
постепенный процесс славянизации ираноязычного компонента. В пользу это
го свидетельствует постепенное увеличение доли захоронений по обряду трупо- 
сожжения — численность таких погребений в IV в. значительно выше, чем в 
предшествующее время, и она увеличивается к концу эволюции Черняховской 
культуры»13.

Любопытно, что среди находок Черняховской культуры есть каменные язы
ческие идолы. В Верхнем Поднестровье близь с. Иванковцы найдено три извая
ния: четырехгранный столб, с трех сторон которого высечены человеческие лица 
(рис. 176); уплощенный столб с высеченными головой с бородой и усами и двумя 
руками, сложенными на груди и держащими меч; столб без изображений14. Ка
менное изваяние, найденное недалеко от с. Ставчаны, изображало фигуру боро
датого человека в коническом головном уборе и с рогом-ритоном для питья в ру
ках15. Уже отмечалось выше, что многоголовость идолов — общий признак, 
характеризующий изображения как кельтских, так и славянских богов, так же 
как коническая шапка на голове, похожая на русскую княжескую шапку.

«Таким образом, на основании археологических материалов устанавливает
ся, что в Подольско-Днепровском регионе Черняховской культуры имел место 
славяно-иранский симбиоз. Трудно сказать, завершился ли здесь процесс славя
низации ираноязычного населения, но можно с определенностью утверждать, 
что славянами Черняховской культуры в рассматриваемом регионе были не только 
потомки пшеворских племен, но и ассимилированные местные скифо-сарматы»16. 
Самое время вспомнить и о кельтоскифах Посидония. Вообще складывается впе
чатление, что, двигаясь на восток, пшеворское население постоянно сталкива
ется с родственными племенами. С одной стороны с теми, где наличествует сла
вянский компонент, с другой — где кельтский. Геродотовские скифы-пахари 
вполне и могли быть теми самыми кельто-скифами.

А вот теперь самое главное! «Племенную (и, по-видимому, диалектную) груп
пировку славян Подольско-Днепровского региона Черняховской культуры, сфор
мировавшуюся в условиях славяно-иранского симбиоза, можно отождествлять 
с антами, известными по историческим сочинениям ѴІ-ѴП вв. Согласно Иорда
ну, анты заселяли области между Днестром и Днепром»17. Сейчас самое время 
напомнить, что этот славянско-иранский симбиоз происходил со славянами, ко
торые были носителями пшеворской сильно кельтизированной культуры и, сле
довательно, анты были прямыми наследниками кельтской культуры, не говоря 
уже о том, что и иранская составляющая этого симбиоза была, скорее всего, 
кельтизирована еще раньше. Выше говорилось о возможном кельтском происхож
дении слова «анты». Нет ли здесь связи с андами, описанными Юлием Цезарем, кельт
ским племенем, населявшим верховья Луары и практически уничтоженное римля
нами. Это племя вполне могло появиться сначала в Прибалтике, вместе с венетами, 
их ближайшими соседями в Арморике, участвовать в становлении пшеворской куль
туры, с носителями которой попасть в днестровско-днепровский регион.

Все эти славянские передвижения в итоге привели к формированию ранне
средневековых болгар, сербов, хорватов, македонцев и исходили из антского аре
ала18. Из чего автор делает вывод: «Таким образом, следует полагать, что в IV в.

Рис. 174

Рис 175

Рис 174, 175, 176 Изображение 
Святовита в церкви на о Рюген 
(Руяна), идол из Ольиітына, идол 
с. Иванковцы (Украина).
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Рис 177 Украшения с 
памятников зарубинецкой 
культуры

антское общество было социально расслоенным и соответствовало зрелым фор
мам военной демократии. Антами было создано раннегосударственное образо
вание, во главе которого стоял вождь, власть которого приобретала наследствен
ный характер»19.

Теперь рассмотрим движение славянских племен дальше на восток. Первые 
переселенцы с территории Волыни и Верхнего Поднестровья появились в Сред
нем Поволжье еще во II в. н. э., принеся сюда пшеворскую культуру. В ІП-ІѴ вв. 
в Самарском Поволжье появляется уже черняховское население, которое к кон
цу IV в. отмечено здесь по археологическим материалам как наиболее мощная 
волна миграции, докатившаяся до южных окраин Татарстана (рис. 171 )20.

Среднее Повисленье было густо заселено в позднеримское время. На сегод
няшний день археологами выявлено свыше 750 памятников. В конце ІѴ-начале 
V в. почти все поселения были оставлены жителями, что объясняется значитель
ным ухудшением климата21.

«В конце IV в. в Европе наступает резкое похолодание, особенно холодным 
было V столетие. Это был период максимального похолодания не только для I тыс. 
н. э., в это время имели место наиболее низкие температуры за последние 
2000 лет. Резко повышается увлажненность почвы, что связано с увеличением 
выпадения осадков, и с трансгрессией Балтийского моря. Повышаются уровни 
рек и озер, поднимаются грунтовые воды, сильно разрастаются болота. Очевид
но, что многие поселения римского времени оказались затопленными или под
топленными, а значительные участки пашен — непригодными для сельскохозяй
ственной деятельности. Поймы рек, прежде дававшие обильные урожаи, 
покрываются водой или аллювиальными отложениями и исключаются из хозяй
ственного землепользования»22.

Известно, что подобные изменения климата, вызвавшие сильные наводне
ния в Ютландии и смежных землях Германии, заставили тех же тевтонов цели
ком переселиться на другие территории и вызвали миграцию саксов. Археологи
ческие данные показывают, что многие поселения Северной Германии были 
брошены жителями в V в. Саксы и англы бросились в Британию. Возможно, в 
завоевании Британии англо-саксонскими племенами принимали участие и сла
вяне. Во всяком случае, фибулы этих германских племен очень похожи на ант
ские (рис. 178, 179).

Среднее Повисленье со своим наиболее низменным рельефом скорее всего 
пострадало раньше и больше других и совершенно обезлюдило на какое-то вре
мя. Встает вопрос — а куда же оно ушло?

«Археологически выявляются регионы миграции этого населения, в римское 
время пользовавшегося всеми достижениями среднеевропейской провинциаль
но римской культуры. В настоящее время в лесной зоне Восточно-Европейской 
равнины выявляется свыше 100 памятников середины I тыс. н. э. с находками 
различных вещей среднеевропейских провинциально-римских типов, прежде 
неизвестных в этих землях»23. А это значит, что северо-восточное направление 
миграции было определяющим.

«Из Среднего Повисленья миграционные потоки через Мазурское Поозерье, 
средний Неман, бассейн Нериса—Вилии направлялись в северо-восточном на
правлении вплоть до Валдайской возвышенности. Непроходимые лесные масси
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вы Среднего Побужья и Верхнего Понеманья, остатком которых ныне является 
Беловежская пуща, обходились переселенцами.

Интересно, что подобный маршрут миграции славян в северно-русские зем
ли — из Повисленья через среднее течение Немана и бассейн Нериса—Вилии — 
независимо от археологов ранее реконструировался немецким лингвистом 
Ю. Удольфом по данным топонимики — географическим названиям со славян
скими основами ves, potok, kork, rucej, gar, dor, derevnija»24. Таким образом, фа
кел кельтской культуры был перенесен в места, получившие впоследствии на
звание «Русь». Выше уже говорилось о вероятном происхождении этого слова 
от названия кельтского племени руги.

«Археологи ГДР видели на территории, примерно совпадающей с областью, 
занятой лютичами, явные следы кельтской культуры, проявлявшейся в верова
ниях и керамике, хорошо известной на северо-западе Руси»25.

А. Г. Кузьмин, проанализировав источники, связанные с ругами и русами (как 
было доказано выше эти этнонимы тождественны) определяет их местонахож
дения во Франции, и в Паннонии, и в Маравии, и на Дунае, и на Балтийском 
море и связывает их с кельтами26.

Лугии, ругии, руяне, рутены, росы, русы — имена одного народа, корни ко
торого имеют кельтское происхождение. И путь попадания этого этнонима на тер
риторию Древней Руси вполне очевиден — с берегов Балтийского моря, с острова 
Рюген (Руяна) сакрального центра всего славянского мира, где жрец стоял выше 
князя, где кельтские традиции сохранились вплоть до XII в., до самого разгрома 
и разграбления этого острова датчанами, до обращения руян в христианство.

Любопытно, что в Австрии, в древние времена, встречается неизвестная в 
других германских землях денежная единица «скоти», которая сопоставляется с 
известным на Руси обозначением вообще денег как «скот». «Существенно, что 
на германской почве автор решения вопроса (имеется в виду А. В. Назаренко. — 
С. Ц.) не видит (имеются в виду германские scattr, sccattetc). Но вне поля зре
ния опять-таки остаются кельтские параллели. А они дают полное соответствие 
и австрийскому и русскому: scoti, scot. Параллель находится и для древнерус
ского обозначения мехов и серебряных монет “куна”: галльские монеты в Пан
нонии назывались cunos. Норик долго был и одним из основных центров чеканки 
кельтских монет»27.

Вот такие мосты длиной в тысячелетие! Сохранение таких мостов возможно 
лишь тогда, когда традиции и связи имеют еще более длительную совместную 
историю. К сожалению, многие, традиционно устоявшиеся мнения ряда истори
ков по поводу возникновения и развития древнерусского государства, мешают 
увидеть преобладающее влияние кельтской культуры в этом вопросе. Тем более, 
что скандинавская культура сама вторична по отношению к кельтской. Наибо
лее яркие всплески скандинавских достижений приходятся на ІХ-Х вв., то есть 
на конец эпохи викингов, то есть на времена, когда они столкнулись с кельтской 
культурой после завоевания Ирландии, набегов и основания поселений в Брита
нии и Бретани. К тому же нельзя забывать, что существует предание, что сами 
норманны появились в Скандинавии с берегов реки Дон (опять кельтский гидро
ним). «Предание об исходе самих норманнов с Дона под предводительством Рол- 
лона записано у популярного хрониста XII в. Анналиста Саксона (дата 166 г.,

Рис 178. Англосаксонские фибулы

Рис 179. Антская фибула
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Рис 180 Деревянные божки галло
романского периода Восточная 
Франция

видимо, результат каких-то расчетов: язычники считали поколениями, а не года
ми). В «Хронике герцогов нормандских», составленной также в XII в. по заказу 
потомка герцогов нормандских Генриха II Бенуа де Сент-Мор, отмечается, что 
первый нормандский герцог — тоже Роллон — завоевал в начале X в. эту об
ласть Северной Франции как некую прародину. Кстати, в этой хронике, напи
санной в основном по каким-то преданиям, рядом с островом «Канси» упомина
ется остров «Росси». Сам автор не понял, о чем идет речь, но это обстоятельство 
лишь повышает значимость отмеченного им факта: в XII в., видимо, «Острова 
руссов» (речь идет о знаменитом острове Русов, известном из арабских источни
ков. — С. Ц.) под таким именно названием уже не было»28. Так что в происхож
дении скандинавов надо еще разобраться.

2. КЕЛЬТИКА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Долго находившиеся под римским влиянием кельты попытались взять реванш 
в период падения Римской империи. В правление Валериана (253-260 гг.) и его 
соправителя Галлиена (253-268 гг.) готы и другие, союзные с ними племена, 
продолжали опустошительные набеги на придунайские провинции Рима. Пле
менные союзы франков и алеманнов совершали набеги из-за Рейна на Галлию, 
доходя до Пиренеев29.

В то же время земельные магнаты поднимают мятежи и пытаются отделить
ся от империи. Галлия, Испания и Британия отпали от Рима, образовав самосто
ятельную Галльскую империю с центром в Трире. Ее первый император Постум 
(258-268 гг.) взял в свои руки борьбу с наступавшими из-за Рейна германскими 
племенами.

Однако цветущую Галлию ждало опустошение, вызванное не только наступ
лением германских племен. К сожалению, очень часто историки забывают о гео
лого-географической ситуации в тех регионах земли, где происходили значитель
ные исторические события. На севере Галлии на протяжении ІѴ-ѴІП вв. 
происходило резкое похолодание, вызванное наступлением ледников и океана в 
результате так называемой «второй дюнкерской трансгрессии» (самое значитель
ное наступление океана на сушу после доисторической эпохи), затопившей в 
это время значительную часть побережья. Выше уже говорилось о том, что по
добные явления происходили и в регионе Балтийского моря.

Наступление ледников, с достоверностью установленное в районе Бернского 
высокогорья и отнесенное к V в., заметное повсеместное ухудшение природных 
условий, остававшихся холодными и влажными вплоть до начала VII в.30. К чему 
привело столь резкое изменение климатических условий? В первую очередь, это 
неминуемо повлияло на условия жизни населения в сторону ухудшения и более 
того — к упадку развития многих регионов, часть из которых население попросту 
покинуло. На изнеженную романизированную Галлию обрушилось бедствие не 
менее страшное, чем нашествие германцев, в корне изменившее их жизнь.

Новый климат способствовал разрастанию лесов, в особенности лиственных: 
буковых рощ, дубрав, занявших север Галлии. А в Аквитании и Лангедоке и на 
горных массивах, таких как, Юра, преобладали хвойные леса.
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На прежде осушенные в римские времена земли стали наступать болота. 

Особенно интенсивно это происходило в низовьях Роны, где одновременно ши
рились и лесные массивы. Все эти изменения способствовали проникновению с 
севера германцев и их расселению в Галлии. «Растущая зависимость людей от 
естественной среды обитания, свертывание хозяйственных связей определили в 
этот период возврат к поистине “деревянной” цивилизации. Из дерева стали де
лать все — от мебели и до жилых домов, предав забвению стекло и керамику и 
отказавшись от камня. Придворный поэт нескольких франкских королей в период 
между 560 и 570 годами Фортунат писал по этому поводу: “Долой с глаз моих стены 
из паросского мрамора и камня. Я предпочитаю вам деревянные стены, сложен
ные нашим мастером. Его дощатый дворец возвышается до самых небес”»31.

В это интересное время возрождалось кельтское язычество, несмотря на 
распространение христианства32. В Британии это произошло еще раньше. «По 
археологическим данным можно умозаключить, что в Британии еще в IV в. воз
двигались новые постройки для отправления языческого культа или восстанав
ливались старые»33.

Но климат изменился, как уже говорилось выше, не только в Галлии. Похо
жие процессы происходили и в Центральной Европе. Эти климатические изме
нения играли, как мне кажется, огромную роль в восстановлении друидизма по 
всей Европе. Ведь изменения климата (ухудшение) — это гнев богов. Чтобы их 
умиловить, нужен был возврат старой веры, ведь только друиды могли укрощать 
стихии. Видимо, в этот период началась вторая волна кельтского влияния на их 
симбиоз со славянами. Германские племена стали активно завоевывать как кельт
ские, так и славянские земли; и при этой ситуации оба народа стали естествен
ными союзниками.

Интересно, что параллельно с возвращением друидизма и древних традиций 
происходило и проникновение христианства в кельтскую среду, что вызвало тот 
уникальный симбиоз в культуре и в религии, который называют кельтским хри
стианством.

3. КЕЛЬТЫ И СЛАВЯНЕ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

Влияние кельтской цивилизации на развитие славянских племен в языче
ские времена можно признать бесспорным. Что же происходило с этими двумя 
близкими по духу народами после принятия христианства и образования новых 
кельтских и славянских государств? Ведь оба этих процесса происходили по-раз
ному и в разные временные отрезки у кельтов и у славян — одно можно сказать 
точно: образование государственности у славян не обошлось без сильного кельт
ского влияния, и как одни, так и другие племена даже с принятием христианства 
не утратили своих культурных и духовных связей и традиций. Особенно это ка
сается Северной Руси.

Кельтское христианство было необыкновенно странным с точки зрения со
временного католицизма, да и не только современного, несмотря на то, а может 
быть благодаря тому, что ирландцы были одни из первых в Европе, кто воспри
нял христианство (V в. все-таки!). Вместе с тем официальный Рим очень косо

Рис. 181 Деревянные божки 
славян, Новгород, Х~ХІ вв , 
Ополи в Силезии, XI в
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Рис 182

Рис 183

Рис 182. 183 Крест из Фахан 
Муры, плита из Клонмакноиса, 
Ирландия

смотрел на ирландских святых, первый из которых, святой Патрик, был крести
телем Ирландии. Например: «Св. Иероним называет ирландцев раскольниками, 
папы часто буллами увещевали английских королей истребить “этих нечести
вых”, и епископы их не получали из Рима инвеституры до времен вторжения 
англичан»34.

Однако благодаря именно кельтским святым (как когда-то друидам) Запад
ная Европа обязана своим крещением и становлением монастырской жизни35. 
«Многое, что было в ходу у старинных друидов, осталось и у этих проповедни
ков. Они гадали по звездам, чертили таинственные рисунки, искали ответы в 
игре чисел. Чудный вид имели они: с длинными развевающимися волосами, опи
раясь на длинные посохи, с кожаным мешком и мехом для вина на спине, по двое 
или в священном числе двенадцати они проходили страну; они были татуирова
ны, как волшебники, веки были окрашены красной краской, на лице нарисованы 
были затейливые фигуры; они носили с собой восковые дощечки и показывали 
на них в виде тайны искусство письма. Но у этих странных проповедников было 
много мужества, самоотвержения и горячей веры. Их обычаи и приемы помога
ли сблизиться с окружавшими их полудикими людьми и проникнуть к сердцам 
их»36. Кельтская жреческая каста, как уже говорилось выше, делилась на друи
дов, филидов и бардов. Друиды стояли на вершине жреческой иерархической 
лестницы и, видимо, обладали знаниями, не выходящими из их круга. Филиды, 
которые были хранителями знания, как известно каждый филид должен был знать 
наизусть 360 историй или саг, зачастую не понимали смысла того, что они учили 
наизусть, поскольку информация передавалась им в зашифрованном виде. По
этому очень трудно бывает понять многие ирландские саги, поскольку с гибелью 
друидов ключ шифра был утрачен. При такой системе филиды были естествен
ными соперниками друидов, как, видимо, и в римские времена и благодатной 
почвой для восприятия христианства. Однако внешняя атрибутика друидизма 
сохранялась теми филидами, которые приняли христианство.

«Среди кельтских святых были поразительные аскеты, доходившие в борьбе 
с плотью до изуверства, как св. Моласса: приходившей к нему монахине он вты
кал в ладонь иголку, чтобы проверить, идет ли у нее после поста кровь. Но и в 
аскетизме кельтские святые были эксцентричны, чему есть объяснение, как в 
свойствах Кельтской Души, так и в “друидическом наследии” кельтской церкви 
(это было главное обвинение в ее адрес)»37.

Очень интересный текст содержится в «Анналах Клонмакнойса», который 
точно характеризует первых священников (даже святых!) Ирландии, действия 
которых мало отличаются от действий друидов: «Когда настало утро, король, знать 
и князья церкви поднялись, и, после того как священники прочитали свои мо
литвы, они снова попросили короля освободить им Хуга Гуайре, в чем он реши
тельно отказал, как и прежде. Тогда Руадан и епископ, бывший с ним, взяли свои 
колокольчики, имевшиеся при них, сурово позвенели ими, и прокляли короля и 
место, и помолились Богу, чтобы ни король, ни королева никогда после не смог
ли жить в Таре, чтобы она запустела навсегда, без двора или замка, что, соглас
но этому, и произошло. Ни сам король Диармайд, ни его наследники, короли Ир
ландии, никогда не могли жить в Таре со времени этого проклятия. Каждый из 
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них выбирал себе такое место, какое на его усмотрение было самым подходящим 
и удобным для проживания.

Руадан же, получив отказ, предложил выкуп в тридцать лошадей, который 
король с удовольствием принял, и тогда пожаловал ему Хуга Гуайре»38. Не прав
да ли, поведение известного ирландского святого VI в. очень смахивает на дей
ствия языческого колдуна? Вместе с тем в поэме «О святых Ирландии», создан
ной епископом VII в. Куймином, сказано: «Руадан, король Лотры, возлюбил 
проклятие, которое положило конец посещению (Тары). Дело, которое он воз
любил, не подверглось упреку ангелов»39.

Надо сказать, что правление короля Диармайда (годы правления с 545 по 
565 г.) связано со многими переломными моментами в жизни Ирландии. В его 
правление окончательно признали верховенство Тары и разграничение пяти 
Ирландских королевств, проведение последнего Праздника Тары, состоявшего
ся в этом священном для язычников месте незадолго до гибели короля, оставле
ние Тары ирландскими королями и ее запустение, вследствие описанного выше 
проклятия. Необходимо отметить, что именно в Тару, при короле Диармайде, 
был приглашен легендарный Финтан, помнивший все, что было в Ирландии со 
времен Потопа. Он поведал королю и всем собравшимся, чем славно каждое из 
пяти королевств страны, а также установил в Уснехе, недалеко от Тары, Камень, 
у которого «сошлись острия» этих королевств.

Несмотря на то что король Диармайд формально был христианином, он дер
жал при себе друида, по имени Фраехан, и друидизм в стране продолжал суще
ствовать, хотя прошло более ста лет со времени появления святого Патрика, 
крестившего Ирландию. Видимо, поэтому главный святой Ирландии того време
ни Колумкилле поддержал восставших против Диармайда его противников. Не 
помогли тогда королю чары его друида — святой оказался сильнее и король был 
разбит в битве при Куйл-Дремле. Впрочем, независимо от его языческих при
страстий, когда этот король погиб, его голову похоронили в одном из крупней
ших монастырей Ирландии — Клонмакнойсе, откуда и происходит цитируемая 
выше рукопись, а тело в том месте, где он был убит40. При всем при этом сохрани
лось «изображение на одном из резных каменных крестов Клонмакнойса, где 
клирик в длинном одеянии и вооруженный мечом король соединяют руки в сим
волическом акте основания обители»41. Ох, уж это двоеверие, при котором так 
по-язычески выбирается тот представитель культа, который на данный момент 
сильнее, да и ведут себя христианские святые практически так же, как и их про
тивники друиды.

Давайте попробуем разобраться в происхождении такого странного кельт
ского христианства, которое, по мнению многих исследователей, имеет восточ
ные корни. Мне кажется, что на самом деле эти корни не просто восточные, а 
галатские и вот почему.

Христианство в Галатии было насаждено в середине I в. после Рождества 
Христова непосредственно святым апостолом Павлом, бывшим здесь первый раз 
с Силою и Тимофеем (Деян. XVI. 6) в 53 г. и в другой раз, спустя 4-5 лет. Мы 
сейчас не будем вдаваться в религиозные споры, которые вел апостол Павел с 
галатской церковью, здесь важно подчеркнуть другое — именно кельтское насе
ление Малой Азии приняло христианство первым в этом регионе Римской импе

Рис. 184 Литейная форма для 
литья браслетов с изображением 
плетеного креста. Киев, XII в.

Рис. 185. Резная деревянная 
колонна. Новгород, XI в.
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Рис 186 Изображение змееногой 
крылатой богини Из находок 
русских вещей на территории 
Золотой Орды

Рис 187 Традиционная фибула 
карантийских славян

Рис 188 Русалка Шотлан
дия, VII в

рии, впоследствии ставшим Византией, за триста лет до принятия христианства 
в Византийской империи. А что значит быть первым?

В первую очередь это не могло не повлиять на становления новых христиан
ских традиций, в том числе и культурных. Выше уже говорилось, что галаты в 
Малой Азии бережно сохраняли древние языческие традиции и вряд ли теряли 
связи с остальным кельтским миром. Естественно, что после принятия христи
анства, особенно в период двоеверия, многие культурные традиции перешли на 
почву христианства, традиции которого только начали создаваться в Малой Азии 
именно галатами.

Мне всегда казалось странным, что античные традиции, столь сильные имен
но в Малой Азии, не так значительно повлияли на традиции в самой Византии. 
Это касается и декоративно-прикладного искусства и храмового строительства, 
где особенно видны различия. Казалось бы естественным, что языческие храмы 
могли быть приспособлены под христианские, однако мы видим совершенно дру
гие архитектурные решения, более того, основанные на совершенно других эс
тетических принципах. Так, в частности, в первых христианских храмах преоб
ладает квадратная планировка, так же как в кельтских языческих храмах, и они 
так же окружаются колоннадой. Крест, как основной символ христианства, ста
новится крестом в круге — древнейшем еще языческим символом кельтской и 
славянской традиции. В архитектурном декоре и изобразительно-прикладном 
искусстве появляется знаменитая кельтская плетенка. То есть можно сделать 
такой вывод: христианские традиции создавались на кельтской основе! Конеч
но, этот предмет требует дальнейшей, детальной проработки и не входит в зада
чи данного исследования. Однако даже на основе изложенных выше замечаний, 
можно сделать вывод о тенденции и сохранении кельтских традиций в новом 
христианском искусстве.

Видимо, не зря и в Армянском христианском искусстве появляются те же 
элементы — Армения не просто соседствовала с Галатией, а ее часть, как уже 
говорилось выше, какое-то время входила в состав Галатии.

Вполне естественно, что, приняв христианство, галаты не только стремились 
распространить его по всей Малой Азии — они не могли не передать новую ре
лигию и своим сородичам. Может, в этом и заключается секрет столь странного 
для Рима кельтского христианства?

Славяне, унаследовав кельтскую друидическую традицию, христианство 
приняли гораздо позже. Поэтому славянское язычество продолжало развивать
ся своим путем, почти пять столетий. Что касается Древней Руси, то там апогей 
язычества, выразившийся в религиозной реформе князя Владимира, создавшего 
официальный языческий пантеон, очень быстро был сбит принятием через во
семь лет, в 988 г., христианства. И, естественно, что это противостояние двух 
религий породило довольно длительный период двоеверия и привнесло в рус
ское православие немало языческих традиций и праздников, особенно сохранив
шихся в крестьянской среде, вплоть до конца ХІХ-начала XX в.

Да и с принятием христианства на Руси и в других славянских странах не 
так все просто. Ведь известно, что существовал в Киеве ирландский монастырь, 
который был уничтожен лишь в конце XIII в., после взятия этого города татаро- 
монголами42. Вместе с тем мы знаем о крещении княгини Ольги в Византии са
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мим императором, но не имеем никаких свидетельств в самих византийских ис
точниках. Однако ее саркофаг сделан в лучших традициях кельтского искусст
ва. Не менее любопытно, что в Киево-Печерской лавре хранятся в виде мощей 
головы ряда святых, а ведь культ головы — это один из самых известных куль
тов кельтов, описанный еще античными авторами.

Что касается славян западных, особенно проживающих на территориях, тра
диционно связанных с давним кельтским влиянием, то по версии А. Г. Кузьмина 
ирландский монах Вергилий (ум. в 784 г.) в течение нескольких десятилетий про
свещал славян, распространяя среди них христианство. Причем, происходило 
это в Моравии и Паннонии, то есть на территории, где тремя веками раньше рас
цветала пшеворская славяно-кельтская культура. А. Г. Кузьмин считает вполне 
вероятным, что именно этот ирландский миссионер является первым создате
лем христианской азбуки — глаголицы, на столетие раньше создания кирилицы43.

Говоря об особенностях раннего русского христианства, тот же автор отме
чает: «При сосуществовании существенно различающихся христианских общин 
заметно преобладание кирилло-мефодиевской традиции с ирландской и ариан
ской окраской. Достаточно сказать, что в “Повести временных лет” сохранился 
арианский символ веры, а церковь впервые была организована на манер ариан
ской (выборные общинами епископы) и ирландской (аббат монастыря при собо
ре выше епископа)»44.

Значит, древнейшие связи славян и кельтов сохранились и в христианские 
времена, и энергичные ирландские монахи несли новую религию в славянские 
земли. И это не простая случайность — ведь первым хотелось передать спаси
тельное христианство своим братьям славянам.

Не менее загадочна традиция изготовления каменных крестов в круге, ха
рактерная для Ирландии и не менее традиционна в Новгородской и Псковской 
земле, где они служили, в основном, в качестве могильного креста. Значит, сла
вяне продолжали сохранять связи с кельтским миром уже после принятия хри
стианства и более того, само принятие новой религии могло произойти под кельт
ским влиянием, тем более что кельты имели непосредственное отношение к 
становлению ее традиций. Понимание этой ситуации невозможно без решения 
вопроса, во многом традиционного для русской истории — кто же такие варяги 
и, соответственно, кто был создателем знаменитого пути из «варяг в греки» и 
других торговых путей.

Рис. 189. Фибула. Шотландия, ѴШ в

Рис. 190. Мозаичный пол в церкви 
св. Николая в Мире Ликийском. Ill в4. ТОРГОВЫЕ ПУТИ

Северные торговые пути имеют давнюю историю, которую не понять без учета 
кельтско-славянских связей. Начнем с небольшого экскурса в историю море
плавания. Еще Юлий Цезарь отмечал какими прекрасными мореходами были 
венеты Арморики. «Надо сказать, что их собственные корабли были следующим 
образом построены и снаряжены: их киль был несколько более плоским, чтобы 
было легче справляться с мелями и отливами; носы, а равно и кормы были цели
ком сделаны из дуба, чтобы выносить какие угодно удары волн и повреждения;
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Рис. 191. Меч с плетеным
орнаментом, изготовленный 
русским оружейником.

Рис. 192

Рис 193.

Рис 192, 193 Белокаменные 
резные капители колонны 
(Борисоглебский собор, XII в., 
Чернигов).

ребра корабля были внизу связаны балками в фут толщиной и скреплены гвоздя
ми в палец толщиной; якоря укреплялись не канатами, но железными цепями; 
вместо парусов была грубая или же тонкая дубленая кожа, может быть, по недо
статку льна и неумению употреблять его в дело, а еще вероятнее потому, что 
полотняные паруса представлялись недостаточными для того, чтобы выдержи
вать сильные бури и порывистые ветры Океана и управлять такими тяжелыми 
кораблями. И вот когда наш флот сталкивался с этими судами, то он брал верх 
единственно быстротой хода и работой гребцов, а во всем остальном галльские 
корабли удобнее приспособлены к местным условиям и к борьбе с бурями. И дей
ствительно, наши суда не могли им вредить своими носами (до такой степени 
они были прочными); вследствие их высоты нелегко было их обстреливать; по 
той же причине не очень удобно было захватывать их баграми. Сверх того, когда 
начинал свирепеть ветер и они все-таки пускались в море, им было легче перено
сить бурю и безопаснее держаться на мели, а когда их захватывал отлив, им нече
го было бояться скал и рифов. Наоборот, все подобные неожиданности были очень 
опасны для наших судов»45. Как видите венетские суда были уже в те времена весь
ма приспособлены как к плаванью в океане, так и по рекам, благодаря уплощен
ному килю. Надо сказать, что описание конструкции этого корабля напоминает 
древнерусскую ладью и скандинавский дракар, хотя необходимо отметить, что 
парус у скандинавов появился только за столетие до начала эпохи викингов46.

Корабли венетов в те времена не имели соперников. Достаточно сравнить 
описание венетского корабля с кораблем свионов, которых считают предками 
шведов, сделанное Корнелием Тацитом. «Их суда примечательны тем, что могут 
подходить к месту причала любою из своих оконечностей, так как та и другая 
имеет у них форму носа. Парусами свионы не пользуются и весел вдоль бортов 
не закрепляют в ряд одно за другим; они у них, как принято на некоторых реках, 
съемные, и они гребут ими по мере надобности то в ту, то в другую сторону»47. 
Как видите, сравнение кораблей не в пользу свионов. Судя по всему венеты Ар
морики были лучшими мореходами и кораблестроителями своего времени и, ви
димо, они занимались основными поставками янтаря, тем более, что племя эсти- 
ев (многие считают их протобалтами), которое, судя по данным Корнелия Тацита, 
занималось добычей этого столь ценимого античным миром камня, говорило на 
языке близком британскому. Янтарь они называли глезом48. Выше уже говори
лось о кельтском происхождении слова глаз.

Главный Янтарный путь проходил в начале новой эры с севера на юг по Висле, 
затем вверх по Дунаю и его притокам, а затем, пойдя по притокам По и самой реке, 
завершался в ее устье49. Этот путь был одним из первых торговых путей, соеди
нявший север Европы с античным миром и существовал еще в бронзовом веке.

Огромный интерес представляет история возникновения знаменитого лето
писного пути из «варяг в греки» и Великого волжского пути. С конца ѴІ-начала 
VII в., намного раньше эпохи викингов начал действовать Северный торговый 
путь, который начинался у берегов Северного моря и связывал Ирландию, Бри
танию, Северную Францию с Византией и арабским востоком. Он проходил по 
Балтийскому морю и дальше тем самым путем, получившим название «из варяг 
в греки», а также по Волге до Каспийского моря и далее в арабские страны50.
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По Балтике этот путь шел вдоль южного побережья Балтийского моря, кон

тролируемого в основном славянами, благодаря сети городов портов, среди ко
торых можно перечислить: Велиград (датчане называли его Рерик), основан
ный в первой четверти VII в., Аркона и Ральсвик на о.Руяна (Рюген в немецком 
варианте), основанные в VIII в., Щецин и Волин51. А скандинавы?

«Впервые сведения о торговом городе Скандинавия мы находим в “Анналах 
франкских королей’’ 804 г., описывающих вторжение данов под предводитель
ством Готфрида... Готфрид прославился тем, что четырьмя годами позже начал 
войну против славянского племени ободритов, разрушив их торговый город Ре
рик и переселив всех торговцев этого города в родной Слиесторп (Хедебю)»52.

Дальше этот путь проходил по реке Неве и далее по реке Волхов, недалеко от 
устья которой недавно археологом Рябининым было открыто Любшанское горо
дище, основанное в конце ѴП-начале VIII в. выходцами из западнославянских 
земель. Недалеко от этого городища, на другом берегу Волхова стоял город Ла
дога (ныне Старая Ладога), основанный в 753 г. Позже, одним из главных горо
дов, контролировавших этот путь, стал Господин Великий Новгород, само назва
ние которого этимологически связано с названиями кельтских городов типа 
Новиодун или Невиодун, что в переводе с кельтского означало новый город, как 
впрочем и название реки Невы в переводе с кельтского означает новая.

Дело в том, что Нева в геологическом отношении река молодая. Она об
разовалась не позже Ѵ-ѴІ вв. В период дюнкерской трансгрессии, о которой пи
салось выше, в результате подъема Балтийского кристаллического щита, часть 
Балтийского моря и Ладожского озера на время прервалась. В результате пере
полнения чаши озера образовалась дельта прорыва в районе Петрокрепости с 
образованием новой реки Невы.

Уже при Карле Великом в Нанте осуществляли международную торговлю и 
каждый год в октябре проходили ярмарки, собиравшие ирландских, бретонских, 
франкских, англосаксонских, фризских, франкских и славянских купцов53.

Чтобы понять пути движения купцов и товаров, необходимо разобраться, 
какая же ситуация в ѴІ-ѴШ вв. складывалась в Центральной и Восточной Евро
пе, особенно на водных коммуникациях. Иордан, живший в VI в. и впервые отож
дествивший венетов и славян, вот как описывает области их расселения: «...от 
истока реки Вистулы на огромных пространствах обитает многочисленное племя 
венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и 
мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами.

Славяне живут от города Новиетуна и озера, которое называют Мурсиан- 
ским, вплоть до Данастра и на севере до Висклы; болота и леса заменяют им 
города. Анты же, самые могущественные из них, там, где Понтийское море дела
ет дугу, простираются от Данастра вплоть до Данапра. Эти реки удалены друг от 
друга на много переходов»54. Выше антов Иордан помещает булгар и гуннов. Итак, 
в VI веке главные реки Центральной и Восточной Европы — Висла, Дунай и Днепр 
и их выходы на Балтику и Черное море контролируется славянами. «Стратеги- 
он» Маврикия, одно из самых значительных военных сочинений Византии VI в., 
подчеркивает, что «хории склавов и антов расположены поочередно вдоль рек и 
соприкасаются друг с другом». В последней четверти VI в. славяне начали широ
комасштабную экспансию Греции и ко времени правления императора Ираклия

Рис. 194. Резная деревянно 
колонна Новгород, XI в. 
Реконстукция.

Рис. 195. Пряжка из 
погребения в Саттон-Ху 
(эпоха Бендель).

Рис. 196. Камень из 
Тэндельгорда 
(700-800 гг.), 
о. Готланд.
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Рис 197 Накладка со шлема 
из погребения Бендель, XIV в. 
(Швеция)

Рис 198. Золотая облицовка 
деревянного сосуда, ѴІ-ѴІІ вв

Рис 199 Золотая облицовка 
верхней части колчана, ѴІ-ѴІІ вв 
Перещепинский клад (Полтавская 
обл , Украина) Вещи из предпола
гаемой могилы болгарского хана 
Ку брата. Многие вещи из этого 
клада характерны типическим 
латенским орнаментом, состоя
щим из многочисленных завитков.

(610-641 гг.) уже вся Греция была оккупирована славянским населением, в том 
числе славяне проникли и на многие греческие острова Средиземного моря — 
Крит, Эвбею, Фасос, Корфу, Самос, Эгину, Тенос, Ловкое. Славянская миграция 
затронула и некоторые районы Малой Азии — в Вифинии и Каппадокии55. По
добное широкомасштабное наступление на Византию было невозможно без хо
рошо организованного флота, о наличии которого у славян (знаменитых моно- 
ксил — однодревок) говорят многочисленные византийские источники. 
Особенно, когда речь идет о совместных действиях славян и аваров против Ви
зантии. Везде славяне целиком отвечают за строительство и действия флота, 
причем флота парусного. Судя по всему, до захвата маврами Испании и последу
ющих действий арабских кораблей в Средиземном море, славяне были ведущей 
морской силой в этом регионе, противостоящей Империи.

Посмотрим теперь что же происходило в это время на западе славянского 
мира. К середине и концу VI в. славяне заселяют междуречья нижних течений 
Одера и Эльбы и Польское Поморье, устанавливая котроль над южным побере
жьем Балтики. Фиофилат Симоката, византийский историк начала VII в., опи
сывает интересную встречу послов западных славян с византийским императо
ром: «На следующий день телохранителями императора были захвачены три 
человека, не имевшие при себе ничего железного и никакого оружия: единствен
ной их ношей были кифары, и ничего другого они не несли. Император принялся 
расспрашивать их, какого они племени, где им выпало жить и почему они оказа
лись в ромейских землях. Они отвечали, что по племени они славяне и живут у 
оконечности Западного океана (скорее всего речь идет о Балтийском море. — 
С. Ц.); что хаган (речь идет об аварском хане. — С. Ц.) отправил послов вплоть 
до тамошних племен, чтобы собрать воинские силы, и прельщал старейшин бо
гатыми дарами. Но те, приняв дары, отказали ему в союзе, уверяя, что препят
ствием для них служит длительность пути, и послали к хагану их, захваченных 
императором, с извинениями: ведь дорога занимает пятнадцать месяцев»56. В этом 
пассаже, помимо всего прочего интересно, что послами западных славян, судя по 
наличию у них музыкальных инструментов, были скорее всего языческие жрецы.

В начале VII в. возникло первое, исторически засвидетельствованное сла
вянское государство, главой которого стал некий Само. Интересна история по
явления этого человека среди славян и история его воцарения,.засвидетель
ствованная так называемой Хроникой Фредегара, созданной в VII в. во Франкском 
государстве, «в год 40-й царствования Хлотаря (то есть между 623 и 624 гг. — С. Ц.) 
человек по имени Само, по рождению франк, из округа Сансского, увлек с собой 
многих купцов и отправился торговать к славянам, прозываемым винидами. Сла
вяне уже начали восставать против аваров...»57 За этим коротким сообщением 
скрывается необыкновенно важная информация.

Во-первых, имя Само кельтское, как давно уже установлено исследователя
ми, и округ Саннский находился на севере Франции58. То есть, скорее всего Само 
был бретонцем — эта территория нынешней Франции к тому времени интенсив
но осваивалась жителями Уэльса, которые, в свою очередь происходили от вене
тов, разбитых войсками Юлия Цезаря. Во-вторых, Само пришел не один, а с боль
шой группой бретонских купцов. Как известно, в это лихое время купцы как 
правило следовали в сопровождении наемной дружины, да и сами были зачастую
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неплохими воинами. Безмен и меч в те времена висели на одном поясе. В-треть
их, он явился к славянам, которых называли винидами, а это название племени 
ему было хорошо знакомо, поскольку он сам был потомком венетов времен Це
заря. В-четвертых, молодая Бретань, формально существующая на землях госу
дарства франков, была заинтересована в морских торговых путях, которые уже 
контролировались славянами, носившими столь родное для бретонцев имя вене
тов, которые, к тому же, могли быть их естественными союзниками в борьбе с 
франками, которые на протяжении последующих столетий пытались подчинить 
Бретань себе.

Посмотрим теперь, что произошло с Само дальше. «Когда виниды пошли по
ходом против гуннов, купец Само, о котором я рассказал выше, отправился с 
ними в поход; и там столь большая доблесть проявилась в нем против гуннов, что 
было удивительно, и огромное множество их было уничтожено мечом винидов. 
Узнав доблесть Само, виниды избрали его над собой королем; там он и царство
вал благополучно 30 и 5 лет. Во многие битвы вступали против гуннов виниды в 
его царствование, благодаря его совету и доблести виниды всегда одерживали 
над гуннами верх. Было у Само 12 жен из рода славян; от них он имел 22 сына и 
15 дочерей»59. Таким образом кельтский купец из Бретани стал первым славян
ским королем! Вот вам еще одно подтверждение кельтско-славянских связей. 
Ведь славяне вряд ли бы при том родоплеменном устройстве общества выбрали 
бы королем какого-то чужака. Видимо у Само помимо доблести были какие-то 
веские аргументы в пользу этого избрания. И скорее всего главным аргументом 
были давние родственные связи славян и кельтов, а также общее племенное на
звание. К тому же судя по тому, что Само завел себе множество жен, он был 
язычником, так же как и славяне и более того, язычником кельтским, близким 
славянам и по мировоззрению, и по обрядам. Было бы неудивительно, если бы 
вместе с Само к славянам пришли и друиды. Но об этом документы умалчивают. 
Нелишним будет заметить, что история с поялением Само у славян в чем-то на
поминает историю с призванием на Русь варягов и, как это видно будет из даль
нейшего, это совпадение не случайное.

Победив гуннов, молодая славянская держава Само на этом не остановилась. 
«В тот год (631 или 632. — С. Ц.) славяне, именуемые винидами, в королевстве 
Само в большом множестве убили франкских купцов и разграбили их добро (Еще 
бы, славянам теперь не нужны были конкуренты в торговле между востоком и 
западом. — С. Z/.); это было начало распри между Дагобером и Само, королем 
славян. И направил Дагоберт посла Сихария к Само, добиваясь, чтобы тот при
казал дать справедливое возмещение за торговцев, которых его люди убили или 
у которых они незаконно отняли имущество. Само не захотел видеть Сихария и 
не позволил, чтобы тот к нему явился, тогда Сихарий, одевшись как славянин, 
предстал вместе со своими людьми перед взором Само и передал ему все, что 
ему было поручено. Но, как свойственно язычеству и гордыне порочных, ничего 
из того, что совершили его люди, Само не поправил, пожелав лишь устроить раз
бирательство, дабы в отношении этих и других раздоров, возникших между сто
ронами, была осуществлена взаимная справедливость. Сихарий, как неразум
ный посол, произнес слова осуждения, которые ему было поручено говорить, и 
угрозы против Само, ибо Само и народ его королевства должны де служить Даго-

Рис 200 Бронзовая матрица для 
изготовления декоративных накла
док, Торслунда, Швеция, эпоха 
Бендель Шлемы с зооморфными 
наверишями (кабан, птица) харак
терны для кельтской культуры

Рис 201 Ритуальный камень, 
покрытый характерным для 
эпохи латена резным орнамен
том Ирландия, 1 в н э

Рис 202 Характерный 
орнамент из завитков 
кельтского меча Венгрия, 
III в до н э
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Рис. 203 Орнамент кельт
ского меча Венгрия, 111 в 
до н э.

Рис 204 Пиктский камень, 
покрытый традиционным 
орнаментом Шотландия.

Рис. 205. Орнамент кельт
ского меча. Англия, I в. н. э.

берту. Отвечая, Само, уже уязвленный, сказал: “И земля, которой владеем, Да- 
гобертова, и сами мы его люди, если только он решит сохранить с нами дружбу”. 
Сихарий сказал: “Невозможно, чтобы христиане и рабы Божьи могли устано
вить дружбу с псами”. Само же возразил: “Если вы Богу рабы, а мы Богу псы, то 
пока вы беспрестанно действуете против Него, позволено нам терзать вас укуса
ми”. И выгнан был Сихарий с глаз Само»60. Анализируя этот отрывок, нетрудно 
заметить, униженное положение посла могущественного короля франков, не
смотря на угрозы, которые он извергал. Само, будучи купцом и прекрасно пони
мая преимущества славян, захвативших многие водные, в первую очередь, тор
говые пути, был заинтересован в контроле за евразийской торговлей. Любопытно, 
что Само совершенно не задело сравнение его с псом, поскольку у кельтов было 
культовое отношение к этому животному — достаточно вспомнить, что одного 
из главных героев ирландских героических саг звали Кухулином, то есть псом 
Кулана. Так что быть псом Бога для кельта весьма почетное дело.

Этот инцидент закончился полным разгромом славянами посланного к ним 
войска австразийцев и вторжением воинов Само в различные области Франк
ского королевства. Вскоре к Само присоединился Дерван, князь Сорбов61.

За свое длительное царствование Само сумел создать мощную славянскую 
империю «от моря до моря», контролируя торговые пути, связывающие в те вре
мена Северное и Балтийское море, со Средиземным и Черным морями. Данные 
археологии подтверждают, что держава Само могла занимать территории Юж
ной Моравии, Нижней Австрии, Карантании, Силезии62. Естественными союз
никами этого государства были и славянские племена Балтики.

Из вышесказанного видно, что славяне в ѴІ-ѴШ вв., и борясь и вступая в 
союзы с кочевыми племенами, заняли все ключевые места, связывающие вод
ные торговые пути по Балтике, по Висле, Дунаю, Днестру, Днепру, Дону и, впо
следствии Волге. Они закрепились и в Средиземноморье, завоевав или колони
зировав огромные территории Иллирии, Греции и Малой Азии. На западе их 
естественными союзниками и партнерами были кельтские государства севера 
Франции и Британских островов. Может быть не случайными являются два фак
та, имеющие отношение уже к христианской миссионерской деятельности. Из
вестно, что святой Колумбан, знаменитый кельтский проповедник хотел посе
тить «венетиев», но так до них и не дошел, однако его дело продолжил другой 
подвижник кельтского христианства и ученик Колумбана св. Аманд, совершив
ший первую, документально засвидетельствованную попытку крестить славян63. 
К этому его могло подвигнуть известие о создании славянского королевства Само, 
тем более, что жили они в одно время и оба родились на севере Франции.

Скандинавские викинги узнали об этих торговых путях видимо только после 
захвата ряда территорий в Ирландии, Британии и на севере Франции, причем 
именно тех территорий, откуда уже не менее столетия путем из «варяг в греки» 
ходили торговые военизированные караваны кельтов и славян.

Конечно, скандинавы сыграли большую роль в развитии международных тор
говых путей, однако не они были первопроходцами, тем более, что само назва
ние «из варяг в греки» вовсе не говорит о скандинавском происхождении этого 
пути. Дело в том, что варяги, то есть наемные дружинники в армии византийско
го императора изначально были кельтского происхождения, потом в их среде
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появились славяне и только к началу XI в., на что указывают исландские саги, в 
варяжском войске появляются первые скандинавы64. Так что какие варяги были 
призваны на Русь не так то легко понять.

В свете вышесказанного становится понятно почему так много кельтских 
имен среди послов и купцов в договорах Руси с Византией. «Тексты договоров 
записывались на славянском и греческом языках, но транскрипция имен практи
чески полностью соответствует латинскому написанию их в трехтомной “Ста
рой кельтской лексике” А. Хольдера и других подобных изданиях (в частности, о 
иллирийских и венетских именах). В большинстве, это именно кельтские и ил- 
лиро-венетские имена, широко распространенные в эпоху Великого переселе
ния народов, когда, по замечанию Иордана, племена охотно перенимали имена 
друг у друга. Часть их до сих пор употребительна в кельтском именослове»65.

О факте древнейших связей Северной Руси и Ирландии говорят и находки 
традиционных для Новгородской земли деревянных цилиндров, служивших для 
опечатывания грузов при раскопках в Дублине в слоях X в. Подобный цилиндр 
IX в. был найден в славянском Волине, причем с изображением, похожим на зна
менитый трезубец Рюриковичей66.

Теперь самое время вспомнить о знаменитом Рюрике, призванном во главе 
варяжской дружины в Северную Русь, чье происхождение многие исследователи 
считают скандинавским, хотя до сих пор этому не нашлось убедительных доказа
тельств. Вместе с тем имя «Рюрик» было известно в Галлии с первых веков н. э., где 
жило племя «руриков». «Руриками называли также выходцев с реки Рур в ран
нее средневековье»67. В древних Ирландии и Шотландии было очень популярно 
имя Рори (Rory), что в переводе означает «красный король». Необходимо отме
тить, что у ирландцев, также как и у русских слово красный было синонимом 
слову прекрасный и этот цвет был одинаково любим обеими народами.

Не менее любопытен тот факт, что Родри Великий, король, объединивший в 
середине IX в. практически весь Уэльс, на континенте назывался Рориком. Этот 
знаменитый победитель датчан, разгромивший войско датского короля Горна в 
855 г., начал процесс объединения своей страны с двух королевств, носивших 
весьма похожие на славянские названия Рос и Гвинедд. Умер он в 879 г., что 
совпадает со смертью летописного Рюрика. Во всяком случае это наиболее пол
но исторически засвидетельствованный вариант европейского правителя с име
нем Рорик. Единственный пока на сегодняшний день вариант Рюрика, выдвигае
мый норманистами, это полулегендарный Рорик Ютландский, то есть датский. 
Мне кажется в этот исторический промежуток времени датчанам, как впрочем и 
другим скандинавским викингам, было не до Руси. Огромных усилий требовало 
завоевание Ирландии, пик которой как раз пришелся на это время войн, которые 
они вели в Англии, Шотландии, Уэльсе и во Франции. А вот известный на всю 
Европу, прославленный в песнях победитель датчан именно та фигура, которая 
была нужна на востоке для спасения все от той же скандинавской экспансии. 
Именно к нему могли обратиться за помощью северные русичи. Именно к ним он 
пришел с летописной русью, синонимом варягам. Тем более, что прецедент по
добного призвания уже был, если вспомнить королевство Само. Придти ненадолго 
(княжение Рюрика довольно бледно освящено в ПВЛ в отличие от действий Ас
кольда и Дира, а главное, Вещего Олега), оставив свою варяжскую дружину.

Рис 206. Одна из сторон 
золотой облицовки 
деревянного сосуда (см 
рис 198)

Рис 207 Камень из церкви 
Бру (Готланд) Ѵ-ѴІ в 
Стоит обратить внимание 
на схожесть символов с 
пиктскими (см рис 204)

Рис 208 Камень с церков
ного двора в Вэскинде 
(Готланд)
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Рис 209. Камень из Лилибьра 
(Готланд), 700-800 гг.

Рис. 210 Камень из Валльсте- 
нарум Готланд, 500-700 гг.

Рис. 211 Камень из Хаммарс 
Готланд, 700-800 гг.

Само название страны — Уэльс (Weles), очень созвучно главному язычес
кому богу Северной Руси — Велесу. К тому же, если вспомнить Повесть времен
ных лет, то само имя «русь» имеет варяжское, то есть кельтское происхождение. 
Как тут не вспомнить, что Родри Великий был в том числе королем маленького 
Уэльского королевства Рос, а на севере Шотландии в это время также существо
вало королевство Росс. Народ рос или рус помещает Псевдо-Захарий (VI в.) в 
Северное Причерноморье, в качестве соседей легендарных амазонок. Именно этот 
народ воительницы выбрали в качестве производителей своего потомства: «Муж
чин среди них не находится, но если желают прижить, то они отправляются мир
но к народам по соседству с их землей и общаются с ними около месяца и возвра
щаются в свою землю... Соседний с ними народ ерос (рос, рус, согласно 
Пигулевской. — В. П.), мужчины с огромными конечностями, у которых нет ору
жия и которых не могут носить кони из-за их конечностей»68.

Есть упоминание руси на Кавказе в арабском источнике VII между Дербен
том и Беленджером по соседству с хазарами69. С этим известием соотносится 
тот факт, что хазарский царь Иосиф, известный своей знаменитой перепиской, 
называет народ, прежде населявший Хазарию и ими вытесненный «в-н-нт-ры». 
Причем армяне называли этот народ вананд, а арабы венендерами70. Согласи
тесь, что невольно напрашивается параллель с венетами, которые в эти времена 
контолировали торговые пути.

Очень интересна ситуация с древним названием Волги. Как известно Птоле
мей именовал эту реку Ра. Вместе с тем в одном греческом географическом трак
тате III или IV в. н. э., авторство которого приписывают Агафемеру, эта река 
называется Рос71. Древние арабские источники называли Волгу — Расс72.

Выше уже говорилось о том, что на самом севере Шотландии существовало 
королевство Росс, населенное в основном пиктами, кельтским племенем, впо
следствии растворившимся в среде шотландцев, которые сами были выходцами 
из Ирландии. Так вот, по свидетельству Беды Достопочтенного, пикты прибыли 
из Скифии, а в жены брали ирландок, при условии, что наследование трона бу
дет происходить по женской линии73.

В Ирландской мифологии одна из рас, заселивших остров после легендарно
го Партолона, была раса сыновей Немеда, имевших скифское происхождение. 
«Ирландия была пуста в течение тридцати лет после Партолона, пока не пришел 
Немед, сын Агномана, из греков Скифии, вместе со своими четырьмя вождями, 
которые были его сыновьями. Его сорок четыре корабля находились в Каспий
ском море, но лишь один корабль достиг Ирландии»74. В связи с этой цитатой 
встает вопрос — если сыновья Немеда действительно пришли на корабле из Кас
пийского моря, то каким путем? Вверх по Волге, потом через озеро Ильмень в 
Ладогу и через Балтийское море — в Северное. Других вариантов нет. Как тут 
не вспомнить кельтоскифов Посидония, о которых говорилось выше и о галатах, 
которые в землях скифов неоднократно бывали.

Интересно, что культ св. Андрея больше всего распространен в России и 
Шотландии. «О миссии св. Андрея в Скифии впервые упомянуто в “Церковной 
истории” Евсевия Кесарийского (IV в.), который опирался, по-видимому, на Ори
гена. Сюжет лег в основу богатой церковной и летописной традиции как на Руси, 
так и претендовавшей на скифские корни Шотландии»75. К тому же любопытен
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факт, что автор ПВЛ включает и англичан (агняне) в число варягов. При Родри 
Великом, объединившем Уэльс, страна как раз вышла из внутренней изоляции и 
установила прочные связи с континентом. С Ирландией же (судя по всему сам 
Родри Великий происходил из династии, имеющей ирландские корни) эти связи 
не только не прерывались, а развивались еще больше. Судя по всему путь ирланд
ских монахов на континент проходил именно через Уэльс.

Любопытен также факт первого крещения Руси, последовавший вскоре пос
ле знаменитого нападения росов на Константинополь в 860 г. Дата этого собы
тия (867 г.) приходится на время правления Рюрика, который, если за этим пер
сонажем действительно скрывается Родри Великий, сам был христианином. Вот 
что писал об этом факте патриарх Фотий в своем окружном послании: «И ведь 
не только этот народ переменил прежнее нечестие на веру во Христа, но и даже 
сам ставший для многих предметом многократных толков и всех оставляющий 
позади себя в жестокости и кровожадности, тот самый так называемый народ 
Рос, те самые, кто — поработив живших окрест и оттого чрезмерно возгордив
шись — поднял руки на саму Ромейскую державу»76.Факт крещения народа Рос 
с такой быстротой и легкостью может говорить и о том, что среди представите
лей этого народа было немало кельтов-христиан.

Кельтское происхождения «народа Рос» косвенно подтверждает одна цита
та из хроники Псевдо-Симеона, относящаяся к событиям 904 г.: «Росы же, нося
щие также имя дромитов, распространившись как эхо того, что было предприня
то по некому наставлению или гласу свыше и возвысило их, прозвались от некоего 
могучего Роса. Дромиты же они оттого, что им свойственно быстро бегать. Про
исходят же они от рода франков»77. Как вы помните, франком считали и кельта 
Само, что впрочем вполне отвечало тогдашним реалиям — Бретань в те времена 
формально входила в состав Франкского королевства. Не следует к тому же за
бывать об уже доказанном факте, что летописные волохи — это вольки, племя 
явно кельтское. Ранее уже говорилось о том, что волхв — слово кельтского про
исхождения и в немецких языках служило для обозначения кельтов, валлийцев 
и рабов. Но ведь название одной из главных рек пути из «варяг в греки» — Вол
хов, то есть этимологически связанное с волохами, так же как названия и других 
рек этого пути — Дона и Днепра — так же кельтского происхождения.

Ирландские монахи, известные своей энергичностью и миссионерской дея
тельностью по всей Европе, добрались даже до Киева. Известно, что до разоре
ния в XIII в. этого города татаро-монголами, там существовал ирландский мона
стырь78. Известен также факт посещения этого монастыря группой ирландских 
монахов из подобного монастыря в Вене в 1179 г.79 Здесь следует вспомнить, что 
в Киево-Печерской лавре хранится несколько десятков голов первых святых. 
Закономерно напрашивается аналогия с культом головы, столь распространен
ном только в кельтском мире. В той же Киево-Печерской лавре существовала 
«варяжская пещерка». Интересно, что в сроки, близкие к визиту ирландских 
монахов в Киев, в 1186-1189 гг. в Новгороде строится «немецкая» (в смысле — 
иностранная) церковь св. Петра. Может быть, это результат все той же миссии 
ирландских монахов, которые, путешествуя в Киев путем «из варяг в греки», не 
могли миновать Новгорода. Тогда, скорее всего, пресловутая новгородская не
мецкая церьковь скорее всего была ирландской. Кстати сказать, строительство

Рис 212 Каменная стела с 
характерным орнаментом 
эпохи латен Словения, III в 
до н э

Рис 213. Кубок из захороне
ния хана Курбата, VI-V1I вв

Рис 214 Золотая обкладка 
деревянного сосуда с 
орнаментом, похожим на 
кельтский эпохи латен, VI- 
VII вв
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Рис 215 Саркофаг, в кото
ром, возможно, была похоро
нена княгиня Ольга. X в 
Найден при раскопках 
Десятичной церкви в Киеве

Рис 216 Деталь арки с ха
рактерным плетением, Вжиц, 
XII в

этой церкви происходит после еще одного знаменательного события в жизни 
Новгорода — в 1155 г. новгородцы добиваются независимости своей церкви от 
киевской митрополии и отныне новгородский епископ выбирается вече, народ
ным собранием. Нелишним будет заметить, что середина XII в. для Руси — это 
расцвет храмового строительства и фресковой живописи.

Несколько слов хочется сказать и о самом главном источнике по истории 
Древней Руси — Повести временных лет, написанной монахом Киево-Печер
ской лавры в период 1113-1118 гг. по заказу объединителя Русской Земли Вла
димира Мономаха. Не следует забывать при этом двух фактов: сам Владимир 
Мономах был женат на Гите — дочери английского короля Гаральда, ПВЛ была 
отредактирована, особенно в части призвания варягов его сыном Мстиславом. А уж 
им ли не знать кем на самом деле были варяги, в состав которых, судя по летописи, 
входили и англичане, но никак не норманны, им ли не знать о королевствах Рос и 
Росс на территории о. Британия — мать-то Мстислава была англичанкой!

Любопытно, что при сопоставлении так называемого кельтского христиан
ства, долгое время не признаваемого Римом, и раннего русского православия 
обнаруживается ряд схожих черт. «При сосуществовании существенно разли
чавшихся христианских общин заметно преобладание кирилло-мефодиевских 
традиций с ирландской и арианской окраской. Достаточно сказать, что в Пове
сти временных лет сохранился арианский символ веры, а церковь в первые пол
века была организована на манер арианской (выборные общинами епископы) и 
ирландской (аббат монастыря или собора выше епископа)»80. Цитируемый выше 
А. Г. Кузьмин считает так же, что самый ранний славянский алфавит глаголица 
был создан ирландским монахом Вергилием (ум. 784 г.), который в течение не
скольких десятилетий просвещал западных славян, распространяя христианство 
в Моравии и Паннонии81. А ведь именно западные славяне осваивали террито
рии будущей Северной Руси. Кстати, если говорить о варяжском вопросе, то стоит 
вспомнить, что в наших летописных источниках первые христиане именно варя
ги. Это лишний раз подтверждает версию о нескандинавском происхождении 
этих наемных воинов, поскольку в самой Скандинавии христианство было при
нято достаточно поздно. О том, что в Византии викингов побывало не так то мно
го, свидетельствует и малое количество там рунических надписей — до сих пор 
обнаружено только три.

Не лишена основания версия, что христианство пришло на Русь с запада, а 
как форма государственной религии была уже воспринята из Византии.

Не вызывает сомнения, что кельты оказали огромное влияние на славянское 
язычество. Можно считать доказанным, что само слово «волхвы» кельтского 
происхождения. Более того, само название Ирландия очень напоминает ирий — 
славянский рай. Видимо не случайно и в сакральной географии славян и кельтов 
часто идет речь о Чудесных островах, Островах блаженных и т. д. Это справед
ливо и для русской фольклорной традиции, особенно в сказаниях об острове Бу
яне. Профессор Н. И. Барсов очень точно заметил: «Все искания и домогатель
ства т. н. свободной любви происходят, по заклинаниям, непременно на синем 
море-окияне, на острове на Буяне... отсюда столь частые, в любовных особенно 
заклинаниях, обращения к синему морю, к острову Буяну, которые — море-оки- 
ян и остров Буян — находятся, как сказано в одном из заклинаний, не “на восто
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ке” от России, не "на восточной стороне”, где живут татары и где господствует 
женское затворничество, а на западе, где слагались рыцарские отношения меж
ду лицами двух полов»82. Следует вспомнить, что как принципы рыцарства, так и 
рыцарской любви пришли в Европу из кельтского мира.

Но схожие моменты были не только в религиозных и культурных традициях. 
Известно, что древняя Ирландия имела пятичленное деление. Такое же деление 
на пятины встречается только еще в одном месте Европы — в Новгородской земле.

Сложная, многоярусная система власти в древней Ирландии больше всего 
напоминает нашу удельно-вечевую систему83. Так же как в Древней Руси, объ
единению кельтских королевств очень мешала система наследования не по пря
мой линии от отца к сыну, а старшему в роду.

Интересны моменты, связанные с денежными системами. Древнерусское 
обозначение мехов и монет «куна» имеет кельтские параллели — галльские мо
неты в Паннонии назывались cunos. Нелишним будет заметить, что Норик (до 
сих пор идут споры о возможном славянстве нориков) долго был одним из цент
ров чеканки кельтских монет. Еще одно из обозначений денег на Руси как «скот» 
также имеет кельтские параллели84. Кстати сказать, в Ирландии скот так же как 
и на Руси выполнял функцию денег.

Помимо странствующих купцов, воинов и монахов, торговыми путями сле
довали и ремесленники в поисках заказов. Радиус их путешествий был от Дуб
лина до Старой Ладоги, от Бирки до Волина и т. д.85 Благодаря этим путешестви
ям происходил живой обмен опытом, обмен технологиями и художественными 
приемами и традициями.

Кельты всегда легко перемещались из одного места в другое. Об этом свиде
тельствует тот факт, что одни и те же племена встречаются порой на расстоянии 
тысяч километров друг от друга. Так вольков мы встречаем и в районе Пиренеев 
и на восточной окраине кельтского мира и даже в Малой Азии, нервов в Север
ном Причерноморье и на севере Франции, венетов, практически по всей Европе, 
включая островные кельтские королевства. Следует особенно остановиться на 
этом племени, которое наиболее сильно связано со славянами, и, более того, 
скорее всего является их предками.

Могущественное племя венетов в Арморике было разгромлено войсками 
Юлия Цезаря. Остатки этого народа видимо частично переселились в Уэльс и 
Ирландию. Не исключено, что какая-то группа ушла к балтийским венетам, на 
территорию современной Польши, где в то время получила развитие сильно кель- 
тизированная пшеворская археологическая культура, на базе которой впослед
ствии образовались собственно западнославянские племена. Интересно, что в 
Ѵ-ѴІ вв. началась реиммиграция жителей Уэльса обратно в Арморику. Проко
пий Кесарийский оставил нам наиболее позднее свидетельство представлений 
кельтов о путешествии в царство мертвых: «На побережье океана, окружающе
го Бретань, живут рыбаки — подданые франков, но они не платят им дани. Во 
время сна они слышат у своего дома голос, зовущий их, и им кажется, что у две
ри их возникает какой-то шум; они встают, видят иноземные суда, полные пасса
жиров, поднимаются на их борт и единым махом достигают Британии с помощью 
одного руля, в то время как с лишь с великим трудом, идя под всеми парусами, 
совершают эту поездку за один день и одну ночь на своих собственных кораблях.

Рис 217 Бронзовая матрица 
для изготовления накладок, 
эпоха Бендель Торслунда 
(Швеция)

Рис 218 Сцена * рыбной 
ловли» Изображение с 
бронзовой платиной Швеция, 
ок 700 г
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Рис 219. Серебряная 
фибула периода поздней 
Римской империи, 
Борыхолъм (Дания)

Рис 220. Антская 
бронзовая фибула

Они высаживают там неведомых пассажиров, которых везли. Они слышат голо
са тех, кто встречает их, не видя при этом ни одного человека, — те называют их 
имена, их племя, их родственников и условленные знаки; они слышат, как отве
чают им пассажиры. Потом, тоже единым движением они возвращаются в свою 
страну, замечая, что судно их теперь избавилось от груза тех, кого они везли»86. 
Этот пассаж не только отражает языческие представления бретонцев, но и тот 
факт, что мертвые отправляются именно на прежнюю родину жителей Арморики.

Интересно, что родичами англо-саксов, захвативших в раннее средневеко
вье власть над Британией, Беда Достопочтенный считает ругинов (ругов)87. Вме
сте с тем этот народ принимал участие и в завоеваниях этого острова88. А, как 
уже не вызывает сомнения, лугии, ругии, руги, руяне названия одного и того же 
славянского племени. «Опираясь на археологические данные, мы можем считать 
лугиев такими же предками славян, как и венедов...»89 Вместе с тем в III в. н. э. в 
центре Ирландии проживали племена со схожими названиями — лагины и луги- 
ны, а на юге племя вениев. Все это говорит о древнейших связях славян не толь
ко с континентальными кельтами, но и островными, в частности, с Ирландией.

Кстати сказать, эстонцы и финны до сих пор называют русских венетами, 
что также наводит на мысль о кельтских параллелях.

Эта тема, конечно, требует отдельного исследования, но этот краткий исто
рический экскурс показывает насколько тесными в период раннего средневеко
вья, задолго до эпохи викингов, были связи западных и, впоследствии восточных 
с традициями островных кельтов и, более того, существовало единое культур
ное пространство, охватывающее Ирландию, Уэльс, Бретань и славянские зем
ли, особенно прилежащие к Балтийскому морю, и пути «из варяг в греки» и «из 
варяг в арабы». Создатели этих торговых путей ирландцы, валлийцы, бретонцы, 
фризы и славяне не только обменивались товарами, но и духовными и культур
ными достижениями.

5, КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Выше уже говорилось о возможном кельтском происхождении слова «Русь», 
тем более что как иранское, так и шведское происхождение этого слова кажется 
нам неубедительным, также как и скандинавское происхождения слова «варяг». 
Вместе с тем оба слова являются ключевыми для понимания происхождения 
Древнерусского государства, его связей, этнического состава, принятия христи
анства, взаимоотношения с Западной Европой и Византией. Без этого не понять 
и путей культурного влияния кельтов на Северную Русь.

Идентичность этнонимов «Руги» и «Русь» можно признать очевидным, так 
же как и возможное существование двух государств с именем Русь. Русь запад
но-балтийская и Русь новгородско-киевская, восточная. Обе Руси сохранили ис
торические связи, поскольку Русь восточная возникла от Руси западной, наибо
лее кельтской.

«Слово “росс” в значении “леса” известно также ирландскому (кельтскому) 
языку»90. И далее: «Байер и затем Шафарик обратили внимание на то, что в древ-
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нем языке индоевропейцев слово “рос”, “Ра” означало реку, почему многие реки 
носили название “Рос” и “Руса”. Байер, в частности, отметил, что в кельтском 
языке “рус” или “рос” означает также озеро...» Интересно, что «лес» и «знание» 
синонимы для друидического кельтского мира. Теперь о варягах. «Варанги по 
происхождению кельты, служащие по найму у греков»91. Кстати сказать, это един
ственное свидетельство источников, где вообще говорится о национальности 
варягов. Намечается линия: галатская гвардия византийского императора — ее 
сменяет варяжская, состоящая из русских. Любопытно, что в народных песнях 
припонтийских греков воспеваются маранги. Этим именем и теперь дразнят ино
странцев. Маранги — это другой выговор слова варанги92. «Дело в том, что чере
дование звуков “в” и “м” характерно для кельтских языков в центральном райо
не Малой Азии, о которых в данном случае идет речь, с III в. до н. э. жили галаты — 
потомки четырех кельтских племен. В V в. н. э. они еще сохранили самобыт
ность и язык. Не исключено, что какие-то реликты своей культуры они сохрани
ли и в рассматриваемое время, естественно, что и сами варанги могли давать 
повод для разных звучаний их имен»93.

Выше уже говорилось о колоссальном кельтском влиянии на славянские на
роды — более того, само становление славянского этноса в его современном 
понимании есть ничто иное, как этногенез пришлых кельтских племен с прасла
вянскими. Кельты не были этнически единым народом — их объединяла зага
дочная кельтская религия, как сейчас объединяет различные народы христиан
ство, ислам, буддизм.

Поэтому многие традиции, как культурные, так и религиозные были береж
но сохранены славянами и удивительным образом совпадают с современными 
наследниками культуры кельтов: ирландскими, шотландскими, уэльскими, бре
тонскими.

Загадочная кельтская душа удивительным образом оказалась близка не ме
нее загадочной для остального запада славянской душе. Чего бы мы не косну
лись: фольклора, изобразительного искусства языческого или христианского 
периодов, обычаев, религиозных обрядов, представлений о происхождении мира 
и человека, музыки, мы везде находим параллели двух миров — славянского и 
кельтского. И, что удивительнее всего, больше всего параллелей с кельтской 
культурой мы находим на севере Руси, в Новгородской и Псковской земле.

Наиболее яркие параллели в декоративно-прикладном искусстве видны при 
сопоставления орнаментов росписей в древнерусских храмах, деревянной резьбе, 
вышивке, ювелирных изделиях, книжных миниатюрах, в рукописных книгах и т. д. 
Одним из удивительных и в чем-то загадочном проявлении этих связей выразилось 
в традиции изготовления каменных крестов в круге, которая широко распростране
на в Ирландии и на северо-западе Древней Руси. Это уникальное явление куль
туры имеет место только в столь отдаленных друг от друга территориях.

Не меньшее удивление вызывает схожесть языческих храмов балтийских 
славян с кельтскими аналогами. Любопытно, что подобный языческий храм был 
обнаружен при раскопках в Старой Ладоге.

Задачей настоящей книги не является подробный анализ и детальное исследо
вание влияния кельтского искусства на славянское. Поэтому мы ограничимся крат- 
ким‘очерком на эту тему, показав лишь наиболее яркие примеры этого влияния.

Рис 221. Киев. Софийский собор 
Резная плита парапета хоров, 
мозаичный пол Начало XI в
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Кресты в круге

Рис 222. Традиционный 
ирландский каменный 
крест в круге.

Подобные кресты (рис. 222) имели наиболее широкое распространение в Ир
ландии и известны там с VIII в.

Встречаются они также в Шотландии, Уэльсе и собственно в Англии, хотя 
появились там позднее и при явном ирландском влиянии. Известны, как памят
ные, обетные, так и намогильные кресты.

В России подобные кельтским кресты известны только на территориях Север
ной Руси. Время их появления не совсем понятно, поскольку часто они вмонтирова- 
лись в церковные стены, когда церковь строилась на месте или рядом со старым уже 
заброшенным кладбищем, то есть позабытые кресты, как правило, древнее са
мих церквей, в стенах которых они появляются не ранее XIV в. (рис. 224).

«Порховский уезд, д. Гучина. Близ того селения находится несколько ста
ринных сосен. Среди них имеется вытесанный из дикого камня крест с надпи
сью, разобрать которую, по заверению свящ. Пятницкого, невозможно. Прежде 
крест этот был вделан в каменную плиту, а ныне он прислонен к одной из сосен. 
У этого креста ежегодно в праздник Вознесения совершается молебствие, при 
значительном стечении народа... Холмский уезд. На некоторых пяти курганах 
стояли каменные кресты, но крестьяне перевозили их на свои кладбища»94. Си
туация с русскими каменными крестами, описанная псковским краеведом Ф. А. Уша
ковым, еще более усугубилась в советское время. Их или свозили в музеи, либо 
попросту уничтожали, а отсюда и сложности их датировки. Самые ранние кресты 
немногочисленны и в основном имеют новгородское происхождение.

Из наиболее ранних можно назвать следующие памятники: каменный крест 
на меже Юрьева монастыря под Новгородом, который упоминается в межевых 
грамотах великого князя Всеволода Мстиславича (1133-1137) и великого князя 
Изяслава Мстиславича (1148 г.); под бывшей Владимирской церковью, постро
енной над воротами Новгородского кремля, в его стене был помещен большой 
каменный крест с надписью: «“Господи спаси и помилуй раба своего Симеона 
грешного чернеца Оркажа монастыря. Аминь”. Поставлен святой крест в лето 
6758 (1250) месяца августа в 15 день на память святая Богородица Успения Вла
дычица»; из Троицкого монастыря г. Боровичи был в 1920 г. передан в музей ка
менный крест в круге с резными, рельефными изображениями (рис. 224), дати
руемый XIII в.; каменные кресты из села Воймерицы (Боровического уезда), 
датируемый XII в.; очень интересный каменный крест с конусообразным навер- 
шием (княжеская шапка) (рис. 194) был установлен на вершине одного из курга
нов у деревни Иворово (Старицкого района Калининской области), в котором 
было обнаружено захоронение знатной женщины (конец ХІІ-начало XIII в.)95.

Следует отметить, что на самых древних кладбищах севера надгробные кре
сты обнаружены только в виде осколков. Известны кресты в круге, которые счита
лись чудотворными и обладали лечебными свойствами. Наиболее значительным 
памятным крестом считается новгородский крест, посвященный архиепископу 
Алексию (рис. 224) . По форме русским крестам наиболее близки: английский 
крест из Уитхорна, Уигтауншира (X в.) и крест из Кэрью.
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Необходимо отметить, что кресты в круге встречаются часто в декоративно

прикладном искусстве, как кельтов, так и славян в еще языческий период и яв
ляются скорее всего постепенной модернизацией какого-то солярного символа, 
скорее всего свастики.

Этот символ встречается очень часто на славянских и кельтских украшени
ях и днищах гончарных сосудов и имеет скорее всего древнейшее индоевропей
ское происхождение наряду с трехлучевой свастикой в кругу (рис. 235, 236).

Некоторые элементы, в частности конические навершия, напоминающие 
русскую княжескую шапку, имеют языческие корни (Збручский идол и идолы 
кельтские) (рис. 226).

Каменные идолы и храмы

Кельтские храмы квадратной формы появляются уже в римский период в 
Галлии. Встречаются они и в Британии. Иногда эти храмы имеют круглую фор
му (в славянском мире круглыми были большинство языческих святилищ, как 
святилище Перуна в Новгороде) (рис. 139).

Необходимо сразу отметить, что подобную форму храмы имели только в кельт
ском и славянском мире (рис. 226).

О роскоши священных зданий поморян свидетельствует Герборд: «В городе 
Штетине находились четыре здания, называемые континами, — пишет он. — 
Одна из них, главнейшая, была построена с удивительной отделкой и искусством 
внутри и снаружи, по стенам ее находились резные выдающиеся изображения 
людей, птиц и зверей, представленные столь естественно и верно, что, казалось, 
они дышат и живут, но, что редко встречается, краски наружных изображений 
отличались особой прочностью: ни снег, ни дождь не могли потемнить или смыть 
их, таково было искусство живописцев! В этом здании, по старому обычаю пред
ков, приносилась законом определенная десятина награбленных богатств, ору
жия врагов и всякой добычи, приобретенной в морских или сухопутных боях, 
здесь сберегались золотые и серебряные сосуды и чаши, которые в праздничные 
дни выносились как будто из святилища, и знатные и сильные люди гадали, пи
ровали и пили из них. В честь и украшение богов, в главной контине сохраня
лись также огромные рога туров, украшенные позолотой и драгоценными каме
ньями и пригодные для питья рога, приспособленные к музыке, кинжалы, ножи 
и всякая драгоценная утварь, редкая и прекрасная на вид. Три другие контины 
менее уважались и менее были украшены, внутри их кругом расставлены были 
скамьи и столы, потому что тут происходили совещания и сходки граждан: в оп
ределенные дни и часы они собирались затем, чтобы пить, играть или рассуж
дать о своих делах. В городе Гостькове находился храм, отличавшийся, по сло
вам Эбона и Герборда, своей величиной, искусной отделкой и великолепием. На 
постройку его жители истратили триста талантов и гордились им, так как он со
ставлял замечательное украшение города»96.

Нельзя не упомянуть и о фантастическом, но не лишенном интереса описа
нии идолов и священных зданий славян (вероятно, балтийских), нашедшем ме
сто в сочинении «Золотые луга» мусульманского писателя X в. Аль-Масуди, по 
свидетельству которого славяне в то время частью исповедовали христианство,

Рис 223 Традиционный 
новгородский каменный крест 
в круге
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Рис. 224. Кресты. Новгородской 
земли, XII-XV вв
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Реконструкция святилища по расколкам в Гросс Радене 
(поЭ Шѵльдту)

Рис 226 Славянские (слева) и кельтские (справа) языческие идолы и храмы
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Рис. 227. Славянские (слева) и кельтские (справа) зооморфные изображения
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Рис 228 Подвеска, X в 
Гнездово

Рис 229 Наконечник ножен, 
VIII в Полыиа

частью же были язычниками и солнцепоклонниками. «В славянских краях, — 
пишет названный автор далее, — были здания, почитаемые ими. Между други
ми было у них одно здание на горе, о которой писали философы, что она одна из 
самых высоких гор в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его 
постройки, о расположении разнородных его камней и различных их цветах, об 
отверстиях, сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих отвер
стиях для наблюдения над восходом солнца (или о том, как солнце восходит в 
этих отверстиях), о положенных туда драгоценных камнях и знаках, отмечен
ных в нем, которые указывают на будущие события и предостерегают от проис
шествий пред их осуществлением, о раздающихся в верхней его части звуках и о 
том, что постигает их при слушании этих звуков (или: о действии (впечатлении), 
производимом этими звуками на слушателей). Другое здание было построено 
одним из их царей на черной горе, его (или ее, то есть гору) окружают чудесные 
воды, разноцветные и разновидные, известные своей пользой (своими целитель
ными свойствами). В нем они имели большого идола в образе человека (или: Са
турна), представленного в виде старика с палкою в руке, которою он двигает кости 
мертвецов из могил. Под правой его ногой находятся изображения разнородных 
муравьев, а под левой — изображения пречерных воронов, черных крыльев и 
других, также изображения странных хабашцев и занджцев (абиссинцев и зан- 
гебарцев). Еще другое здание имели они на горе, окруженное (или: окруженной) 
морским рукавом, оно было построено из красного коралла и зеленого смарагда. 
В его середине находится идол, коего члены сделаны из драгоценных камней четы
рех родов зеленого хризолита, красного яхонта, желтого сердолика (или: агата) и 
белого хрусталя, голова же его из червонного золота. Напротив его находится дру
гой идол в образе девицы, которая приносит ему жертвы и ладан (или ему прино
сили жертвы и ладан (по Шармуа: и просо)). Это здание, то есть его сооружение, 
приписывают какому-то мудрецу, бывшему у них в древнее время»97.

В земле редарей, по описанию Титмара, находился город, называющийся Ри- 
дигост (или Ретра), имеющий треугольную форму и снабженный тремя ворота
ми. Двое из этих ворот служили для пропуска всех желающих. У третьих, во
сточных ворот, обращенных к морю, находилось искусно построенное из дерева 
святилище, покоившееся, вместо фундамента, на рогах зверей98.

Но самое подробное описание славянского храма, расположенного в священ
ном городе Аркона, сделал Саксон Грамматик, позволившее специалистам ре
конструировать его (рис. 226). «Посреди города лежит открытая площадь, на ко
торой возвышается деревянный храм прекрасной работы, но почитаемый не 
столько за великолепие зодчества, сколько по величию бога, коему здесь воз
двигнут кумир. (Речь идет о Святовите. — С. Ц.) Вся внешняя сторона здания 
блистала искусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и 
грубо раскрашенными. Только один вход был во внутренность храма, окружен
ного двойною оградою: внешняя ограда состояла из толстой стены с красною 
кровлею: внутренняя — из четырех крепких колонн, которые, не соединяясь твер
дою стеною, увешаны были коврами, достигавшими до земли, и примыкали к 
внешней ограде лишь немногими арками и кровлею»99.

До недавнего времени считалось, что подобные храмы существовали только 
у западных славян, однако раскопки в Старой Ладоге показали, что аналогичные
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храмы строились и на севере Древней Руси. Кстати, во многих исландских сагах, 
посвященных святому Олафу, норвежскому королю, чья молодость прошла при 
дворе князя Владимира в Ладоге и Новгороде, говорится о посещении Владими
ром языческого храма.

Западные славяне хранили связь со Старой Ладогой. Поселения же на ост
рове Рюгене, где стоял описанный выше знаменитый храм Святовита «...в пер
вой половине и середине IX в. поддерживал прямые сношения с областью Ладо
ги»100. Видимо, здесь играла роль память прародины ильменских славян. По одной 
из версий легендарный Рюрик пришел именно из этих западнославянских зе
мель, где, кстати, существовал в Средние века город Рерик. Вообще в языческой 
славянской мифологии Рерик — это сокол, сопровождающий Святовита. Знаме
нитый трезубец Рюриковичей при этом здорово напоминает сокола в боевом по
лете и нередко встречается в Малой Азии, особенно на монетах Понтийского 
царства времен прихода туда галатов. Найденное в Старой Ладоге на Варяжской 
улице языческое культовое строение удивительным образом напоминает храм в 
Арконе на острове Рюгене (Руяне), описанный Саксоном Грамматиком101. Неко
торые особенности этого памятника сближают его с другим храмом ІХ-Х вв. на 
поселении Гросс-Разен102.

Каменные и деревянные идолы кельтов и славян также имеют множество 
сходных черт — от многоголовости до совпадения в различных атрибутах (в ча
стности, в положении рук, наличие в руке рога или меча) (рис. 226). Подчеркну
тая примитивность в изображении богов не есть плод неумения придавать реа
листичные формы, а скорее намеренная схематичность, столь свойственная как 
кельтскому, так и славянскому искусству. Вместе с тем, средневековые христи
анские хронисты восхищались мастерством западных славян в изготовлении язы
ческих идолов и украшении храмов.

Как уже говорилось выше, подобные квадратные формы языческих храмов 
были перенесены в Малой Азии на христианские. И уже как Византийская тра
диция попали на Древнюю Русь, где первые храмы были тоже квадратной фор
мы. Каменная резьба многих древнерусских храмов имеет многочисленные язы
ческие мотивы, схожие с мотивами кельтских христианских храмов (рис. 192, 
193). Посмотрите, как похожа каменная панель из Йорка на резные изображе
ния мифических зверей на стенах русских храмов.

Орнаменты (архитектура, ювелирное искусство, 
фрески, рукописная традиция)

Наиболее явно кельтское влияние на славянское искусство проявляется при 
сопоставлении орнаментов.

Выше уже говорилось, каким путем кельтские традиционные орнаменты (в 
частности, знаменитая кельтская «плетенка») попали в византийское христиан
ское искусство. Однако наиболее яркое выражение эти орнаменты приобрели в 
искусстве Северной Руси. Это касается и архитектурного декора, орнаментов 
фресок, ювелирного искусства, древнерусской книжной графики (рис. 233, 234). 
Достаточно посмотреть на орнаменты фресок храма Святого Георгия в Старой

Рис 230 Подвеска лунница 
Старо Место на р. Мораве, IX в.

Рис. 231 Подвеска бубенчик. 
Комарно Польша, VIII в.

Рис. 232. Подвески со знаком 
Рюриковичей. XI в., Новгород
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Рис 233 Русские книжные миниатюры, XI—XIV вв
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Рис 234. Кельтские книжные миниатюры.
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Рис. 235. Русские средневековые орнаменты и стеклянные глазчатые бусы.
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Рис. 236. Кельтские традиционные орнаменты и стеклянные глазчатые бусы
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Рис. 237 Славянские 
шумящие подвески

Ладоге, чтобы убедиться, что они имеют кельтское происхождение, хоть и рас
писывались константинопольскими (а может быть галатскими?) мастерами.

Удивительно схожи заглавные буквы инициалов новгородских средневеко
вых рукописей с такими же буквами и стилем оформления ирландских рукопис
ных книг. Многие исследователи связывают русское орнаментальное искусство 
со скандинавским. Вместе с тем известный факт, что само скандинавское искус
ство имеет кельтские истоки.

«Кстати, в контексте северного происхождения по меньшей мере важной 
составной частью будущих кельтов становится вполне объяснимым длительное 
переживание на Севере многих черт кельтской культуры, в частности, орнамен
тов и форм украшений и орудий, позволяющее порой рассматривать Северную 
Европу как наиболее отсталую зону кельтской культурной общности»103. Извест
ный факт, что вендельская археологическая культура, широко распространен
ная в Скандинавии, образовалась под сильным влиянием кельтской культуры, 
получившей в дальнейшем, уже в эпоху викингов сильнейшую подпитку с Бри
танских островов104. Многочисленные кельтские орнаменты, составляющие один 
из признаков вендельского времени, а также накладки и пластинки с изображе
ниями десятков стилизованных до неузнаваемости животных — это фундамент 
грядущих стилей эпохи викингов105. Так что здесь славяне и скандинавы имеют 
общих учителей.

Оборонительные сооружения

«Все галльские стены обыкновенно были такого устройства: на землю кла
дут во всю длину прямые и цельные бревна параллельно друг другу, с промежут
ком в два фута; они связываются внутри поперечными балками и густо покрыва
ются землей, а спереди указанные промежутки плотно заполняются большими 
камнями. Положив и связав их, сверху кладут другой ряд с соблюдением того же 
расстояния между бревнами. Однако бревна (верхние и нижние не приходятся 
одно на другое, но каждое из них в пределах того же расстояния) крепко сдержи
ваются каменной кладкой. Так, рядами выводится вся постройка, пока стена не 
достигнет надлежащей высоты.

Это сооружение имеет довольно приятный и разнообразный вид вследствие 
правильного чередования бревен и камней, лежащих рядами по прямым линиям; 
но, кроме того, оно вполне целесообразно, в смысле успешной обороны городов, 
так как от огня защищает камень, а от тарана — деревянная кладка, которую 
нельзя ни пробить, ни вытащить, ибо она состоит из цельных бревен — обыкно
венно, в сорок футов длиной — и внутри, надлежащим образом связана»106.

Это описание кельтской крепости удивительным образом совпадает с архео
логическими данными (рис. 239, 240). Причем, что особенно важно, совпадает 
по конструкции с западнославянскими крепостями. Более того, подобная кре
пость не так давно была раскопана археологом В. А. Рябининым в Любше, неда
леко от Старой Ладоги и осторожно датирована VIII в. (нельзя исключать, что на 
самом деле она древнее). «Внутренняя часть ее вала была сооружена из каркас
ных деревянных конструкций, засыпанных глиной и утрамбованных. На валах 
стояли внушительные деревянные сооружения. С наружной стороны вал был 
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обнесен подпорной стенкой из колотой известняковой плиты. Истоки подобных 
фортификационных традиций восходят к славянам Центральной Европы — жи
телям Подунавья, Великой Моравии и Польши. Именно выходцы с этих террито
рий и построили крепость. Любша, как ключевой укрепленный пункт, на протя
жении около двухсот лет держала под контролем стратегический перекресток 
международных водных магистралей эпохи раннего средневековья: Великий Вол
жский путь из Балтики в Каспийское море и летописный путь “из варяг в греки”, 
соединявший Север с Черным и Средиземным морями»107. Не правда ли, описа
ние любшанской крепости, сделанное профессиональным археологом, до мело
чей совпадает с описанием кельтских крепостей, сделанное Юлием Цезарем? 
Кстати сказать, сам топоним Любша имеет многочисленные аналоги в западно
славянском мире.

Интересно и местоположения этих крепостей: «Тамошние города (имеются в 
виду города бретонских венедов. — С. Ц.) обыкновенно были расположены на конце 
косы или на мысу, и к ним нельзя было подойти ни с суши, так как два раза за день, 
через каждые двенадцать часов, наступал морской прилив, ни с моря, так как при 
наступлении отлива, корабли терпели большие повреждения на мели»108.

Необходимо отметить, что славяне так же имели обыкновение строить свои 
города-крепости на мысах, образованных впадением одной реки в другую. До
статочно вспомнить Псковский и Новгородский кремли, Любшанскую и Старо
ладожскую крепости. Вода для кельтов и славян, помимо чисто оборонительно
го значения, имела и сакральное. Не зря у славян слова «оберег», «оберегать», 
«берегини» происходят от слова «берег». К тому же речная преграда еще разде
ляла пространство на «свое» и «чужое». Рис 238 Кельтские шумящие 

броши.

Бусы стеклянные глазчатые

Выше, в первой главе, уже говорилось о том, что среди кельтских украшений 
пользовались большой популярностью глазчатые бусы, производство которых 
было широко налажено в кельтском мире. Видимо, эти бусы имели и ритуаль
ное, охранительное значение, как, впрочем, и все ювелирные украшения, несли 
еще и функцию оберегов. Скорее всего бусы, похожие на глаза, охраняли от сглаза.

На севере Древней Руси тоже известны многочисленные находки глазчатых, 
стеклянных ^ус. Более того, в Старой Ладоге была обнаружена мастерская по 
производству глазчатых бус, датированная VIII в. Археологи считали, что их про
изводство было налажено по арабской технологии. Однако гораздо естествен
ней предположить, что производство подобных глазчатых бус было перенято от 
кельтов, с которыми славяне имели не просто тесные отношения, а как было ска
зано выше, именно кельтезированное и даже смешанное славяно-кельтское на
селение, появившееся на берегах Волхова, Ладоги и оз. Ильмень. Тем более, что 
изготовляемые в Ладоге «глазки», так назвал эти бусы первый русский летопи
сец, не только похожи на кельтские (рис.), а имеют, с точки зрения лингвистики, 
скорее всего кельтское происхождение. Глаза в те времена называли «очи». Впо
следствии название глазчатых бус закрепилось в русском языке для обозначе
ния органов зрения.
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Рис 239 Кельтские каменные
валы Реконструкция

Сопоставление культурных традиций кельтов и славян, особенно на север
ной периферии славянского мира, показывает не только то, насколько глубоки
ми были корни этого взаимовлияния, но и то, что жители Северной Руси на про
тяжении всего средневековья не прерывали культурных и экономических 
контактов с остатками могучего прежде кельтского мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посмотрите, сколько общих черт обнаруживается у славянских и кельтских 
племен:

1. Гиперборейцев, венетов, невров и антов принимали различные авторы и 
за славян и за кельтов, не говоря уже об их культурной близости и преемствен
ности. Во многом путаница, созданная античными авторами, вызвана их доста
точно презрительным отношением к варварам. К тому же, имея дело с высшей 
прослойкой племен Центральной Европы, где тон задавали кельты и германцы, а 
именно они и были главными информаторами тех же римлян, те же славянские 
племена приписывались к одному из этих двух народов, тем более, что сами кель
ты не были этнически единым народом.

2. Принимая во внимание тот факт, что становление славянского этноса про
исходило на территории Повисленья не только при огромном культурном влия
нии кельтов, о чем говорит изучение пшеворской археологической культуры, но 
и имело место возможно значительное этническое «вливание» кельтов в прасла
вянскую среду, можно говорить о том, что собственно славянские племена, из
вестные уже под этим именем византийским, арабским и западноевропейским 
источникам, представляли собой смесь кельтских и праславянских племен (воз
можно, венетов, которые уже достаточно давно входили в ту общность, которую 
мы сегодня называем кельтской цивилизацией). Более того, не исключена воз
можность, что славянские племена под именем венетов, андов, лугиев и, воз
можно, под другими именами изначально входили в разноэтничный состав кельт
ского сообщества. Не вызывает сомнения общий антропологический тип обоих 
племен, тем более, что у антропологов существует особый «кельтско-славян
ский» тип строения черепа. И кельтов, и славян связывает немало характерных 
черт чисто человеческих: добродушие, традиционное гостеприимство, бесстра
шие в бою, любовь к танцам и музыке, отношение к власти и религии. И тех, и 
других считали самыми жестокими народами Европы. Не вдаваясь в морально- 
этические оценки, позволим лишь заметить, что во многом жестокость кельтов 
и славян была вызвана религиозно-мистическими представлениями о мире, где 
четкое разграничение людей на «своих», то есть живущих в реальном мире, и 
«чужих», то есть представителей потустороннего мира, давало повод смотреть 
на людей других племен как на своеобразную «нежить», с которой можно осо
бенно не церемониться.

3. Представления о происхождении мира и человека у кельтов и славян не 
просто похожи, но имеют глубокие индоевропейские корни, что позволяет гово
рить о необыкновенно архаичных представлениях этих народов даже в I тыс. н. э 

144

https://RodnoVery.ru



КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
Немало схожих черт имеют многие обычаи и обряды этих двух народов, в частности, 
похоронный обряд, и именно от кельтов в славянскую среду пришел обычай сгибать 
мечи погребенных воинов и ломать или сгибать оружие. Жертвоприношения, при
носимые различным богам, практически не отличаются как по их систематизации 
(бескровные жертвы, кровавые и растительные), так и по обрядовой стороне, не 
говоря уже о повторении акта творения мира при расчленении жертвы.

4. Летописные волохи — это кельты, именем которых стали называть рус
ских языческих жрецов волхвами (а скорее всего именно кельты, вернее их жре
цы-друиды и были первыми русскими волхвами, так же как, впоследствии, греки 
были первыми православными священниками на Руси).

И у славян, и у кельтов власть жрецов была главенствующей. Только после 
принятия христианства ситуация изменилась у обоих народов, и светская власть 
стала стоять выше духовной власти.

Таким образом, факел древней кельтской культуры был передан друидами в 
надежные руки волхвов.

5. Кельты, переняв строительство языческих храмов у римлян, передали эти 
традиции славянам. Это относится и к строительству оборонительных сооруже
ний. В крепостном строительстве славян использованы те же принципы и те же 
технологические приемы, что и у кельтов.

6. Языческие пантеоны кельтов и славян близки, причем оба народа, по сви
детельству сторонних наблюдателей, склонялись к единобожию. Близки были и 
отношения к особо почитаемым природным объектам: деревья, рощи, леса, род
ники, ручьи, реки, холмы, горы, камни. Очень близка сакральная, особенно со
лярная символика, имеющая общие индоевропейские корни.

7. Кельты, будучи лучшими кузнецами и литейщиками Европы, передали 
славянам знания и в этой отрасли, сделав их основными поставщиками желез
ных изделий в Центральной Европе. Все кузнечные и литейные технологические 
приемы славян имеют корни в кельтском мире.

8. Кельтские традиции в декоративно-прикладном и ювелирном искусстве 
нашли свое отражение в славянских традициях, особенно на севере Древней 
Руси, которая, судя по всему, до позднего средневековья не теряла связей с ос
татками могучего прежде кельтского мира. Поражает близость русских и кельт
ских традиций в изготовлении книжных миниатюр, хотя, если вспомнить о вер
сии, что первую славянскую письменность, глаголицу, изобрел ирландский 
монах, то эта общность традиций становится более понятной.

9. Помимо взаимовлияния в языческий период, кельты оказали большое вли
яние на славянские страны во времена становления и распространения христи
анства, более того, заложили основы византийского и, впоследствии, русского 
православия.

Из всего вышесказанного закономерно вытекает, что раннесредневековые 
славяне во многом прямые потомки кельтов и не только наследники, но и носи
тели кельтских традиций и кельтской культуры. Сам феномен кельтской циви
лизации, как, впоследствии и славянской, в ее полиэтничности и в превосход
стве духовных ценностей над мирскими. Может быть поэтому, уже под знаменем 
христианства, всю Европу охватил настоящий кельтский ренессанс. Выпесто
ванная в ирландских монастырях ученость и книжность выплеснулась в дикую 

Рис. 240 Славянские оборонительные 
сооружения. Реконструкция.
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Европу, закладывая там основы поэзии, прозаической литературы и многих дру
гих видов искусства. Благодаря последним остаткам кельтской цивилизации на 
островах современная Европа смогла стать оплотом мировой цивилизации. Не 
будем же забывать, кому мы этим обязаны.
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Аванш (Во), населенный пункт во Франции 93
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Австрия 111
Австрия Верхняя 31
Австрия НижняяЗІ, 122
Агафемер, древнегреческий историк 124
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Агрикола, римский полководец I в. до н. э. 42
Адам Бременский, средневековый хронист XI в. 96, 98, 99
Адам, библейский первочеловек 61, 66, 80, 81
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назван сыном Роса Руад. Муж Медб. Имена Финд (Винд), Рос, Руад, Медб могут 
быть связаны со славянами 56, 71

Айрмед, дочь Дианкехта 91
Акаши Самосущий, демиург древнеиндийской мифологии, создатель божественно
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45, 123, 130
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128
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Андаматар (Мать Анды), один из эпитетов Адити 31
Андраста, священный лес кельтской Британии и, возможно, бог Победы 78
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Анду, сын Адити 31
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звание этого племени напоминает название славянского племени анты. Возмож
но, что анды — кельтизированные славяне, потомками которых являются анты 
22,23, 25, 28-30, 144

Анкира, современная Анкара, столица Галатии 33
Анналист Саксон, средневековый хронист XII в. 111
Антрин, местность в Северной Ирландии 22, 24, 25
Анты, славянское племя, населявшее Северное Причерноморье не позднее VI в. н. э.

4, 14, 20, 22, 25, 28-32,40, 43, 80, 109, ПО, 119, 144
Ану, Ана, валлийский и бретонский варианты имени богини Дану 94
Апполон, бог солнца в античной мифологии 32, 86, 91
Апполоний, античный историк 33
Арабы, группа народов, населяющих арабские страны западной Африки и северной 

Азии 124, 128
Арбрам X. 148
Арверны (Агѵеггпі), могущественное племя в Кельтийской Галлии по реке Элаверу с 

главным городом Герговией, в графстве Оверни 8, 23
Аргетлав, «среброрукий», прозвище Нуаду 91
Арес, древнегреческий бог войны 91
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товиту 80, 95-99, 119, 136, 137
Армения 38, 116
Арморика, северная приморская часть Кельтийских Галлии и Бельгии 109, 117, 118, 

127, 128
Армяне 34, 124
Арриан, древнегреческий историк 16, 46
Артамонов М. И. 147, 148
Аскольд, древнерусский князь 123
Ассал, таинственный остров 87
Атман, абсолютный субъект, замкнутый в самом себе; одно из основных понятий ин

дийской философии, объяснению которого посвящены многие места Упанишад и 
других философских трактатов 60

Атребаты (Atrebates), племя в Бельгийской Галлии р. Artois с главным городом Не- 
метокеной 23

Аудолеон, ионийский царь 16
Аулерки (Aulerci), группа приморских племен Кельтийской Галлии, в состав кото

рой входили четыре племени: 1) Бранновики, клиенты эдуев; 2) Диаблинты в про
винции Le Main; 3) Кеноманы, южнее диаблинтов, севернее туронов; 4) Эбурови- 
ки, к северо-востоку от диаблинтов, в Нормандии и части Иль-де-Франс 23

Аун, конунг, герой одной из ирландских саг 76
Афанасьев А. Н. 58-60, 65, 66, 69, 101, 102
Аханкара, один из богов древнеиндийского пантеона 61
Аякс, древнегреческий герой троянского цикла 44

Бавария, земля в Германии 19
Бадб, одна из трех (Морриган, Маха) богинь войны и разрушения в Ирландской ми

фологии. Появлялась в виде вороны над полем битвы, возбуждая ненависть и ра
дуясь крови 64, 89

Байер 128, 129
Бактры, столица Бактрии, затем Кушанского царства 28
Балканы, Балканский полуостров, с прилегающими к нему землями 21, 33, 53
Балор, в ирландской мифологии правитель фоморов. Поражал врагов взглядом свое

го единственного глаза, во время битвы веко которого поднимали четыре челове
ка древками копий. Дед бога Луга, им же и поверженный. Ассоциируется со сла
вянским мифологическим персонажем — Вием 85, 87

Балтийское море 27, 110-112, 118-120, 122, 124, 128
Балтика, то же, что и Балтийское море 45, 119, 120, 122, 143
Балты, народность индоевропейского происхождения, проживавшая на южном по

бережье Балтийского моря 12, 20, 28, 34-37, 107, 108, 118
Банба, в ирландской мифологии — жена Мак Куила и одна из трех богинь, обещав

ших сынам Миля помочь в бою, если они назовут страну ее именем. Двумя други
ми богинями были Эриу и Фотла 63, 92

Бангерт 99
Бартоломей Английский, средневековый хронист 31
Барсов Н. И. 126, 148
Баски, испанское племя 23
Бастарны, народность, обитавшая по течению реки Прут вплоть до дельты Дуная 29, 

33, 40, 107
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Батавы (Batavi), германское племя, жившее между устьями Рейна и Мааса 26 
Беда Достопочтенный, британский средневековый хронист 124, 128, 147, 148 
Беленджер, древний город в Дагестане, до VIII в. одна из столиц Хазарского каганата 

124
Белении К. 15
Белисама, «ярко сияющая», один из эпитетов Бригиты 92
Беловаки (Bellovaci), бельгийское племя, жившее между Соммой, Сеной и Уазой 23 
Белобог, божество, реконструируемое для западнославянской мифологии на осно

вании двух источников — Чернобога, упоминаемого у балтийских славян в «сла
вянской хронике» Гельмольда (XII в.) и обозначения ряда урочищ типа «Белый 
бог» 66

Беловежская пуща 111
Белоруссия 84
Бельги или белги (Belgae), группа племен, занимавшая третью часть Галлии 8, 45
Бенуа Ф.88
Бернское высокогорье 112
Бернштейн С. Б. 19, 46, 47
Бикелмос, отец Абкана 86
Бирка, город в средневековой Швеции 127
Битуриги (Bituriges Cubi), племя в Кельтийской Галлии по соседству с эдуями 8
Боанн, в ирландской мифологии богиня воды, ее имя легло в основу названия реки 

Бойн. Супруга Элкмара, Мак Ок, ее сын от бога подземного мира Дагды 92
Богемия, древнее название Чехии. Происхождение этого названия возможно кельт

ское, от названия племени Бои 9
Богемы, славянское племя, обитавшее в Богемии 31
Богомил, мифический славянский певец 59
Богородица, дева Мария, мать Иисуса Христа 94
Бодричи, западнославянское племя 58, 99
Бои (Воіі), кельтское племя, соседи гельветов, с городом Горгобиной 8, 23
Бойн, река, одна из двенадцати главных рек Ирландии, ее воды не пожелали напоить 

фоморов. Ее образование связано с богиней Боанн 92
Бойорикс, один из вождей кимвров 40
Болгария 81
Болгары, жители Болгарии 109
Бор («рожденный»), в скандинавской мифологии сын Бури, отец бога Одина и его 

братьев — Вили и Be, рожденных им с Бестлой, дочерью великана Бельторна. 
Его сыновья выступают как устроители земли из тела убитого ими великана Имира 
61

Бордо, город во Франции 88, 93
Борисфен, античное название Днепра 28
Боровический уезд, ныне Боровический район Новгородской области 130
Боровичи, город в Новгородской области 130
Боудика, или Боудикка, царица британского племени иценов, жена Прасутага. Воз

главила восстание против римлян 77
Бохр, отец Финтана 63
Боян, легендарный русский певец — сказитель, в «Слове о полку Игореве» назван 

«влесовым внуком». Используется и как имя нарицательное для названия скази
телей, которые выполняли еще и жреческую функцию 58, 59, 69

Брадовин, населенный пункт в Германии 84
Брама, верховное божество индуизма, олицетворение священного писания и молит

вы; творец Вед; первое лицо браманической триады: Брама — Вишну — Шива. В 
эпосе Махабхарата часто именуется Предок, Дед 60, 61
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Бранновики — см. Аулерки
Брее, был наполовину фомором со стороны своего отца, Элатхи, и наполовину из 

рода племен богини Дану 90
Бресал Эхарлам, бесстрашный воитель из племени богини Дану 87
Бретань, часть Северной Франции, заселенной выходцами из Британии 18, 21, 26, 

30, 111, 121, 125, 127, 128
Бретонцы, жители Бретани 120, 121, 128
Бригита или Бригитта (Этайн, Этне), кельтская богиня, покровительница поэтичес

кого ремесла, мудрости и тайного знания. Ее именем обозначались иногда три 
женских персонажа, связанных дополнительно с искусством врачевания и куз
нечным делом. Представлялась иногда в виде птицы с человеческой головой (срав
ните с птицей Сирин русского фольклора) или трех птиц — журавлей или пету
хов 89, 92, 94, 100

Бригита, святая 93, 94
Британия, остров 21, 26, 30-33, 41,42, 45, 51,76, 78, 102, 110-113, 118, 122, 126- 

128, 131
Британские острова 45, 122, 142
Британцы, жители Британии 42, 43, 57, 77
Брогитар, один из вождей галатов 38
Бруиг на Бойне, знаменитый сид на реке Бойн, первым правителем которого был Эл- 

кмар, первый супруг Боан. Бог Дагда хитростью выманил Элкмара из сида и за
нял его место 89, 92

Брукстеры или бруктеры, германское племя, обитавшее между рекой Липпе и верх
ним течением реки Эмс по обеим ее берегам 26

Брунон, средневековый хронист 99
Буг, река, правый пригон Вислы 41
Буг Западный, река 108
Буг Южный, река 108
Будхи, или Буддхи «разум», третья составляющая души по системе Санкхья 31
Булгары, тюркское племя, населявшее Поволжье 119
Бургунды, германское племя 18
Бутуриги, одно из кельтских племен в Центральной Галлии 23
Буян, остров, известный в русской мифологии. Находится далеко за морем, наделен 

чертами потустороннего мира (сравните с ирландскими Островами Блаженных), 
населен фантастическими существами 126

Валдайская возвышенность НО
Валериан, римский император 112
Валлийцы, жители Уэльса 57, 125, 128
Ван Хамель А. 64
Вандалы, или Вандилии, возможно славянский или германский народ, первоначаль

но обитавший на побережье Балтийского моря, потом по среднему течению Оде
ра; со II в. н. э. стали постепенно продвигаться на юг, а в V в. вторглись в Пири- 
нейский полуостров и, вытесненные оттуда вестготами, переправились в 
Северную Африку, где создали свое королевство 18

Варанги, варяги, в греческом варианте звучания этого слова. Кельтские, а потом и 
славянские наемные воины на службе у Византийских императоров 129

Варвара, святая 82
Варта, река на территории Польши 11
Варуна, имя ведического божества, функции которого аналогичны греческому Ура

ну; старший сын Адити, олицетворение звездного неба с его непреложными зако
нами движения. В послеведические времена Варуна утратил свое первенствую
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щее значение и превратился в повелителя вод. В славянской мифологии ему ско
рее всего соответствует Сварог, хотя ряд исследователей соотносят его с Веле
сом 90

Варяги, то же, что варанги; многими исследователями отождествляются со сканди- 
нав-скими викингами, хотя те так назывались только на службе у византийских 
императоров 117, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 143

Василевский В. Г. 3, 147, 148
Василий Кесарийский, святой 80
Васильев А. А. 147
Ватикан, резиденция римских пап 38
Be, скандинавский бог, брат Одина 61
Вежица, река в Польше 29
Вейнемейнен, мифический персонаж финского эпоса Калевала 68
Веледа, колдунья, описанная Корнелием Тацитом. Напрашивается сравнение со сла

вянскими ведуньями или ведьмами 26, 55, 58
Велемичи, населенный пункт на Украине 107
Велес, славянский бог подземного мира, плодородия, богатства, магических ритуа

лов, покровитель скота. Соперник громовержца Перуна 52, 53, 58, 59, 82, 88, 90, 
124

Велиград (Рерик), город-порт на южном побережье Балтийского моря 119
Вена, столица Австрии 125
Вендельская археологическая культура, археологическая культура Северной Евро

пы IV-VI вв., считается самой северной кельтско-германской культурой, распро
странена в основном на территории Швеции 142

Венды - см. венеты
Венеллы (ѴепеІІі), ареморийская община в Северо-Западной Нормандии 22, 23, 25, 

26
Венера, римская богиня любви 92
Венетский залив, названная Тацитом часть Балтийского моря, прилегающая к устью 

Вислы 26
Венетское нагорье 26
Венетуланы, одно из италийских племен 22, 25
Венеты (Veneti), могущественная ареморийская община, н. Vannes 18, 20, 21, 26, 

28,30,31, 109, 117, 118, 120, 121, 143, 144
Венеты (венеды), славянское кельтизированное племя, живущее в Повисленье. Ве

недов, живших у берегов Адриатики, многие исседователи принимют за иллирий
цев, но это вопрос спорный 4, 5, 19, 20-22, 25-27, 29, 31, 45, 47, 54, 109, 119— 
122, 124, 127, 128, 144

Венеция, город в Северной Италии 21
Вении, одно из кельтских племен в Древней Ирландии 22, 24, 25, 128
Вениконы, одно из кельтских племен в Северной Британии 22, 24, 25
Вента, столицы трех кантонов в Британии I в. н. э. 22, 25, 26
Вергилий, римский поэт 42
Вергилий, ирландский монах, возможно изобредший глаголицу 117, 126
Верхнеднестровский район 108
Весулки, населенный пункт в Польше 14
Вивасван, или Вивисвант, или Вивасват «светоносный*; утреннее Солнце, один из 

Адитьев, отец Ямы-Дхармы, а следовательно, родоначальник людей 31
Вивиски, одно из кельтских племен среднего течения Гароны 23
Византий, греческий город в Малой Азии (будущий Константинополь), входивший в 

Северную лигу, союз малоазийских городов, образованный для совместной борьбы 
с экспансией персидских селевкидов 33
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Византийская империя 4, 116
Византия, территория Византийской империи 33, 38, 53, 54, 116, 118-120, 123, 126, 

128
Вий, персонаж славянской мифологии, чей смертоносный взгляд скрыт под 

огромными веками, которые подымают вилами его помощники. Удивительным 
образом совпадает с ирландским мифологическим персонажем, повелителем 
фоморов Балором 87

Викинги, скандинавские воины 39, 62, 102, 111, 118, 122, 123, 128, 142, 147, 148
Вилия, река в Европе 110, 111
Вилли, или Вили, скандинавский бог, брат Одина 61
Вилы, самовилы, женские духи южнославянской мифологии, существующие в образе 

очаровательных крылатых девушек с распущенными волосами. Ноги у них козьи, 
лошадиные или ослиные. Жили в горах. Они владели колодцами и озерами и 
обладали способностями «запирать воды» 81, 100

Винделики — кельтское племя, обитавшее между Гельвецией, Нориком, Альпами и 
Дунаем, с главным городом Августа винделиков (ныне Аугсбург) 22, 25

Винделия, страна винделиков, расположенная на территории Баварии 19
Виндукаты, одно из кельтских племен в Северной Ирландии 22, 24, 25
Винокур И. С. 146
Виппер Р.Ю. 147
Вискла, название Вислы у Иордана 28, 119
Висла, река 10, 11,21,26, 29, 107, 118, 119, 122
Висленский район 107
Висло-Одерский регион 15, 18
Вистула, название реки Вислы у Иордана 28, 119
Вифиния, область в Малий Азии 120
Вишну, один из высших богов индуистской мифологии, составляющий вместе с 

Брахмой и Шивой божественную триаду — тримурти. Олицетворение Солнца 60
Владимир, великий князь, креститель Руси 84, 100, 116, 137
Владимир Мономах, древнерусский князь 126
Внешнее море, одно из названий Северного Океана в античной традиции 39
Внешний океан, одно из названий Северного Океана в античной традиции 38
Вознесенская Г. А. 146
Воймерицы, село в Боровичесвском уезде 130
Воконтии (Vocontii), кельтское племя в провинции между Роной и Изерой 23
Волга, крупнейшая река в Европе, протекающая по европейской части Росии 118, 

122, 124, 147
Волегаст, город западных славян 98
Волин (Юлин), город западных славян 97, 98, 119, 123, 127
Волохи, или влахи, летописный народ, живший на Дунае. Идентифицируется с 

кельтским племенем вольки, которые, смешавшись со славянами, возможно 
участвовали в создании племени антов. Дали название славянским языческим 
жрецам — волхвам 145

Волхов, река, этимология которой возможно связана с волхвами 9, 119, 125, 143
Волынь, историческая область в бассейнах реки Припять и верховьев Западного Буга 

108, НО
Вольки (Ѵоісае), племя в Провинции Галлии, разделившееся на: 1) вольков 

арекомийских (V. Агесотісі), между Роной и Севенами и 2) вольков тектосагов 
(V. Tectosages), живших между областью вольков арекомийских и Аквитанией; 
главный город их Толоса 4, 9, 23, 33, 54, 57, 125, 127

Восточно-Европейская равнина 15, НО
Всеволод Мстиславич, великий князь 130
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Вусеград, западнославянский город 17
Вщиж, населенный пункт на Украине 80
Вымыслово, населенный пункт в Польше 14

Гавельберг, город западных славян 98
Газельнитида, область в Малой Азии 38
Галатия, область Малой Азии, населенной кельтами-галатами 38, 115, 116
Галатия Западная 38
Галаты — кельтские племена, населявшие Малую Азию 4, 5, 9, 33, 38, 40, 43, 116, 

124, 129, 137
Галис, река в Малой Азии 38
Галиция, историческое название части западноукраинских и польских земель 14,46, 

66, 79
Галицко-Волынское княжество Древней Руси, расположенное на землях Галиции и 

Волыни 14
Галицкое княжество, находилось на землях Галиции с середины до конца XII в.
Галич, город в Галиции 14
Галиш-Ловачек, местечко в Западной Украине 16, 146
Галкина Е. С. 146-148
Галлиен, римский император 112
Галлия, территория, населенная в римское время галлами 9, 21, 26, 28, 32, 33, 39- 

41,43,51,52,57, 75, 86, 88-90, 93,97, 112, 113, 123, 131
Галлы 30, 42-44, 56, 74, 75, 85, 90
Гальштат, археологическая культура, соотнесенная с ранними кельтскими 

поселениями 9, 41, 76, 83, 84
Гамаледин М. 147
Ганглери, одно из имен Одина 61
Гаральд, последний английский король до норманнского завоевания 126
Гард, населенный пункт во Франции 93
Гвент, город и название одного из королевств средневекового Уэльса. Видимо, бывший 

римский Вент. Ассоциируется с венетами, возможно переселившимися частично 
с материка, после разгрома их войсками Юлия Цезаря 24, 26

Гвидион, в мифологии валлийских кельтов Гвидион фаб Дон — чародей и поэт, сын 
богини Дон (Дану в ирландском варианте) 87

Гвинедд, средневековое королевство на севере Уэльса 22, 24, 28, 123
Гвиннлуг, город в средневековом Уэльсе 24, 26
Гданьск, польский город на побережье Балтийского моря 26
Гедеонов С. И. 3, 148
Гектор, герой троянского цикла 44
Гельветы (Helvetii), галльское племя между Женевским озером и Рейном 8, 23
Гельмгольц -т- см. Гельмольд
Гельмольд, средневековый хронист XII в. 58, 80, 94, 96, 98, 99
Гельфердинг А. 101
Генеты (Энеты), область в Малой Азии, описанная в Иллиаде Гомера. Так же называл 

венетов Геродот 21
Генрих II Бенуа де Сент-Мор, герцог Нормандии 112
Георгий Святой 81, 82
Геракл, герой древнегреческой мифологии 90
Гераклея, греческий город в Малой Азии, входивший в Северную лигу, союз 

малоазийских городов, образованный для совместной борьбы с экспансией 
персидских селевкидов 33

Геральд Камбрийский, средневековый хронист 71
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Герборд, средневековый хронист XII в. 98, 131
Гервазий Тильберийский, средневековый хронист 31
Германия 21,42, 84, 110
Германия Северная ПО
Германия Южная 21, 41
Германцы, жители Германии 12, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 32, 34-37, 39, 40 42 47 107 

113,144
Геровит (Яровит), бог войны у балтийских славян, а так же бог плодородия. Возможно 

сближение с восточноевропейским Ярилой 98
Геродот, древнегреческий историк 21, 26, 27, 47, 107, 109
Герцинский (Геркинский) лес, область в Центральной Европе, занятая почти непро

ходимым и необитаемым лесом 39
Гето-даки, союз гето-дакийских племен 12, 108
Геты, племя фракийского происхождения, живущее в низовьях Дуная 28
Гильфердинг, ученый, славист XIX в. 58
Гиперборейцы, мифическое племя, живущее на крайнем севере античного мира, 

которых исследователи отождествляют и с кельтами, и со славянами, и с 
германцами. В стране гиперборейцев живут грифоны, крылатые львы с головой 
орла, известные как в кельтском, так и в славянском прикладном искусстве 20, 
31,32, 144

Гита, дочь английского короля Гаральда 126
Глан, один из кравчих племени богини Дану 87
Глен, один из кравчих племени богини Дану 87
Глези, один из кравчих племени богини Дану 87
Гоибниу, в кельтской мифологии божественный кузнец из племени богини Дану. Он 

изготовил богам оружие, с помощью которого была одержана победа над 
фоморами, а так же магический напиток, поддерживающий силы сражающихся. 
Наряду с Дагдой считался владельцем магического котла изобилия и хозяином 
пиршественного зала потустороннего мира. Вместе с богами Лухта (плотник) и 
Кредне (бронзовых дел мастер) составлял триаду богов ремесел 87

Гойделы, племя, населявшее Ирландию до прихода туда племени богини Дану 94
Голгофа, библейское лобное место в Иерусалиме, где был распят Иисус Христос 81 
Гомер, древнегреческий поэт 2, 47
Гориас, один из четырех мифических городов, откуда племена богини Дану принесли 

волшебные дары и постигали магическую премудрость. Из Гориаса было 
принесено волшебное копье Луга 85

Горн, датский король 123
Горынь, река на Украине 108
Гостьков, западнославянский город 98, 131
Готия, название территории, где, по Иордану, проживали готы 31
Готфрид, датский король начала IX в. 119
Готы, германские племена с возможным славянским компонентом 112
Греки, жители Греции 10,23, 34-37,39,52, 101, 117, 118, 122, 124, 125, 128, 129, 

143,145
Греция 9, 75, 119, 120, 122
Гросс-Разен, город 137
Грошовицы,округ в Польше 15
Грузия 38
Гундеструп, город в Дании 99
Гунны, кочевой народ в 70-х гг. IV в. начавший массовое передвижение из Приуралья 

в Европу 119, 121
Гуревич А. Я. 76, 102
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Тучина, деревня в Пороховском уезде 130
Гюйонварк К.-Ж. 64, 77, 85, 86, 102, 103
Гюнтер Р. 146
Гурне-сюр-Аронд 90

Дабог, мифологизированный образ земного царя у южных славян. Видимо, близок 
по функциям восточнославянскому Дажьбогу 88

Дагда (ирл. «хороший, добрый бог»), в кельтской мифологии один из главных богов 
Племен богини Дану, всемогущий бог потустороннего мира, хозяин волшебного 
котла изобилия, великан с огромной палицей, один конец которой разил, а другой 
воскрешал, имел власть над природными явлениями и урожаем. Дагде 
соответствовал галльский Дит. Дагда считался прародителем ирландцев. По 
функциям соответствует славянскому Велесу 85, 88-90, 92-94

Дагоберт, король Австразии 121, 122
Дажьбог, сын Сварога, бог Солнца. Входил в так называемый Владимирский пантеон 

восточнославянских божеств. Родоначальник русских (южных), в отличие от 
северных, которые «влесовы внуки» 88, 92

Дайте, один из кравчих племени богини Дану 87
Даки, одно из фракийских племен 35-37
Дакия, страна даков 9, 31
Дако-фракийцы, то же, что и даки 34
Дана или Дану (Дон), в кельтской мифологии прародительница богов 64, 69, 85-87, 

90,91,94
Данастр, название реки Днестр у Иордана 28, 119
Данапр, название реки Днепр у Иордана 119
Даны — см. датчане
Датчане, жители Дании 111, 119, 123
Дейотар, галатский царь I в. до н. э. 38
Делт, кравчий племени богини Дану 87
Деметра, древнегреческая богиня плодородия 100
Дербент, город-порт на Каспийском море 124
Дерван, князь Сорбов 122
Десна, река, левый приток Днепра 79, 80
Диаблинты — см. Аулерки
Диакон Лев, византийский историк 44, 48
Диан Кехт, Дианкехт, в ирландской мифологии один из богов племен богини Дану, 

бог-врачеватель, сделавший серебряную руку Нуаду. Возвращал жизнь павшим 
в битве с фоморами воинам, погружая их в волшебный источник (сравните русские 
сказки о живй воде) 85, 87, 91

Диана, в римской мифологии богиня растительного мира, помошница при родах, 
олицетворение Луны 92

Диармайд, король Ирландии, правивший с 545 по 565 г. 114, 115
Дижон, город во Франции 76
Диллон М. 20, 46-48, 102, 147, 148
Диодор Сицилийский, античный историк 43, 44, 56, 75
Дион Хризостом, античный историк 51, 57
Дир, древнерусский князь 123
Дит, в мифологии кельтских галлов соответствует Дагде 54, 89
Дитевт, друид, жрец храма Ма-Беллони. То, что кельт стал жрецом в главнейшем 

малоазийском храме, говорит не только об авторитете галатов, но и возможно о 
неких религиозных преобразованиях, связанных с культом этой богини, который 
очень похож на культ кельтской Бригиты 33

Днепр, река, протекающая по территории Украины 17,28,41,80,107-109,119,122,125 
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Днестр, река, протекающая по территории Украины 28, 41, 108, 109, 122
Днестро-Днепровское междуречье 107
Днестровско-Днепровский регион 109
Дневстровско-Дунайское междуречье 108
Довженок В. И. 146
Домановицы, населенный пункт в Польше 14
Домнал Уа Нейл, верховный король Ирландии (умер в 978 г.) 78
Дон, река в России 28, 111, 122, 125
Драва, река в Польше 29
Драупати (Драупади), дочь Драупады Кришны, общая жена братьев Пандавов 92
Дрвенца, река в Польше 29
Древляне, одно из племен Древней Руси 78
Древняя Русь 5, 9, 58, 66, 84, 101, 111, 116, 126, 127, 129, 137, 143, 145, 148
Друхт, один из кравчих племени богини Дану 87
Дублин, городе Ирландии 123, 127
Думнак, вождь андов 30
Дунай, одна из крупнейших рек Центральной Европы 9, 17, 21, 28, 29, 40, 53, 108, 

111, 118, 119, 122, 146-148
Дуротриги, кельтское племя на севере Британии 23

Европа 9, 10, 14, 15, 18, 20,21,27,31,32,41,45, 52,65, 94, 100, 101, 108, НО, 113, 
118, 123, 125, 127, 144, 145, 146

Европа Восточная 5, 10, 14, 15, 101, 119, 148
Европа Западная 38, 114, 128
Европа Северная 20, 142, 148
Европа Центральная 5, 10, 14, 15, 18, 20, 26, 30, 42, 51, 101, 113, 119, 143—145
Европа Южная 5
Евсевий Кесарийский, древнегреческий историк IV в. 124
Египет 16
Египтяне, народ, населяющий Египет 33
Езус, общегалльский кельтский бог. Ему приносили человеческие жертвы, 

повешенные на деревьях. По мнению ряда исследователей, Езус возможно был 
богом войны 85

Еременко В. С. 48
Ерос — см. Росы

Жива (Сива), в западнославянской мифологии главное женское божество, она 
воплощает жизненную силу и противостоит смерти 100

Журавлев В. Г. 48
Жюллиан 93

Зааринген, населенный пункт в Германии 84
Забой, славянский мифологический певец-сказитель 59
Закарпатье, равнинно-холмистая территория на юго-западе Украины 16, 17
Залесье (Залесский край), древнерусское название междуречья Оки и Волги 107
Зальцбург, земля в Австрии 31
Запорожье, историческая область на Украине, ниже днепровских порогов 79
Зарубинецкая археологическая культура, предположительно датируется II в. до н. э.-

II в. н. э., по мнению ряда исследователей имеет непосредственное отношение к 
славянскому этногенезу 12, 48, 107, 146

Збруч, река на западе Украины, приток Днестра 84
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Иберы или иберийцы, народ, населявший в античное время Испанию, часть 

Аквитании и некоторые острова в западной части Средиземного моря 23, 43
Ибн Даста, арабский средневековый историк X в. 82
Ибн Фалдан, арабский средневековй историк X в. 79, 80, 147
Иванковцы, село в Верхнем Поднестровье 109, 146
Иванов В. В. 103
Иванов В. Н. 52
Иверы, племя, населявшее в античное время Кавказ 39
Иворово, деревня Старицкого района Калининской области 130
Игорь, древнерусский князь 78
Иероним, святой 114
Изяслав Мстиславич, древнерусский великий князь 130
Илиаг, отец Конрире 56
Иллирийцы, древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского 

полуострова и на юго-востоке Апеннинского полуострова 18, 26, 27, 36, 37
Иллирия, восточное побережье Адриатического моря к северу от Эпира 21, 122
Иллиро-венеты, название древнего племени, впоследствии разделившегося на 

иллирийцев и венетов 32, 34, 35
Ильматр, мифологический персонаж Калевалы 68
Ильмень, озеро, от названия которого пошло имя словене ильменские. Возможна и 

обратная связь, поскольку в районе нижней Эльбы жило славянское племя 
ильменау 124, 143

Илья-Громовник, народное название св. Ильи-пророка 67, 68, 82
Имир, в скандинавской мифологии великан, из тела которого сделан мир 61
Ингор, имя князя Игоря у Константина Багрянородного 17
Индия 3, 21
Индоарийцы, древние племена, ставшие родоначальниками основных народов Европы 

34, 35-37
Индоевропейцы, то же, что и индоарийцы 27, 45, 52
Инды, название индийцев в античные времена 21
Иоанн Креститель, предтеча Иисуса Христа 68
Иоанн, епископ, принесенный в жертву славянами-язычниками 80
Ионийский залив (Ионическое море), море между Балканским и Апеннинским 

полуостровами 16
Иордан, средневековый византийский историк VI в. 28, 29, 47, 109, 119, 123
Иосиф, хазарский царь X в. 124
Ираклий, византийский император 119
Иранцы, жители Ирана 34-37
Ирландия 4, 9, 18, 26, 30, 31, 58 ,63, 64, 68, 69, 71, 76, 78, 85-87, 90-94, 101, 102, 

111, 114, 115, 117, 118, 122-130, 146, 147
Ирландцы, жители Ирландии 71, 94, 113, 114, 123, 124, 128
Исаевич Я. Д. 46
Исландия 62
Испания 10,43, 112, 120
Истр, греческое название Дуная 17
Италики, название древних народов, ставших родоначальниками италийских племен 

34-37
Италия 9, 29, 32, 39, 47

Йорк, город в Британии 137
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Кавказ 124
Кадурки (Cadurci), племя в Кельтийской Галлии, по соседству с Провинцией и 

Аквитанией 23
Казань, город в России 147
Казахи, основная народность Казахстана 54
Каин, в данном случае имя, встречающееся в генеалогии Финтана 63
Каледония, древнее название Шотландии 43
Калеты (Caleti или Caletes), ареморийская община в Бельгийской Галлии 23
Калигула, римский император 42
Калининградская область 130
Калхедон, греческий город в Малой Азии, входивший в Северную лигу 33
Калыгин В. П. 31,47
Канси, остров у побережья Северной Франции 112
Кантиаки, кельтское племя, жившее на юго-восточной оконечности Британии, между 

Темзой и Северным Морем, у самого Ла-Манша. Главный город — Дуровернум 
23

Каор, город во Франции 93
Каппадокия, область в Малой Азии 120
Каппер Дж. П. 62, 102
Карантания, область проживания альпийских славян 122
Карл Великий, император Священной римской Империи 119
Карнуты (Carnutes), галльское племя между Сеной и Луарой, их столица Кенаб 23
Каролинги, династия франкских королей, происходящая от Карла Великого 31
Карпаты, горная система в Европе 10, 11, 17, 107
Каспарова К. В. 146
Каспийское море 39, 118, 124, 143
Кацице, населенный пункт в Польше 14
Квирин, в римской мифологии один из высших богов, вместе с Юпитером и Марсом 

составляющий триаду. Имеет сабинское происхождение 99
Кезарикс, один из вождей кимвров 40
Кельтоскифы, загадочное племя, впервые описанное Посидонием 33, 38-40,48, 109, 

124
Кессайр, первая женщина, в ирландской мифологии, появившаяся на острове после 

Всемирного потопа 63
Киев, древний русский город, находящийся на территории Украины 54, 80, 97, 116, 

125
Киевляне, жители Киева 53
Киево-Печерская лавра, мужской монастырь, основанный в Киеве в 1051 г. 117, 125, 

126
Киер или Каер, греческий город в Малой Азии, входивший в Северную лигу 33
Кимвры (Кимбры), германское племя, обитавшее в сверной части полуострова 

Ютландия. По представлениям ряда античных историков, кимвры это союз 
племен, занимавшийся разбоем. В 113 г. до н. э., вместе с тевтонами двинулись 
на юг и опустошили Галлию 33, 38-41, 48

Киммерийцы, племена Северного Причерноморья (от Кавказа до Фракии). Теснимые 
скифами, захватили значительную часть Малой Азии, где смешались с местным 
населением 39

Киоава, название Киева у Константина Бегрянородного 17
Китор, античный город в Малой Азии 21
Клонмакнойс, средневековый монастырь в Ирландии 115
Колумкилле, ирландский святой 115
Колум Куалленех, ирландский бог-кузнец племени богини Дану 86
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Колумбии, святой 122
Колхида, античное название черноморского побережья Кавказа 38
Колхидское море, часть Черного моря, прилегающее к Кавказу 39
Комана, священный город в Малой Азии со знаменитым храмом Ма-Белоны, имеющий 

право чеканить свою монету 33
Комнины, династия византийских императоров 38
Конецкий В. Я. 45, 48
Конн Ста Битв, знаменитый верховный король Ирландии 63
Коннемара, название местности, где высадились племена богини Дану 85
Конрир,отец Ферхертне 56
Константин Багрянородный, византийский император 17, 46, 79, 81
Константинополь, столица Византийской империи 17, 38, 125, 147, 148
Конхобар, в ирландской мифологии легендарный правитель уладов, король Ольстера 

56
Кореница, славянский город 97, 99
Корку-Белтаган (Коннемара), название местности, где впервые высадились на 

ирландский берег племена богини Дану 85
Королевство Франков 120, 122, 125
Корсунский А. Р. 146
Корфу, один из греческих островов 120
Костшевский Й. 10
Краков, город в Польше 15
Красное море 66
Красс П., римский полководец 29
Кредне, один из богов, покровителей ремесла (медник) племен богини Дану 87
Кривитеины, название кривичей у Константина Багрянородного 17
Крит, один из греческих островов 120
Кром Круах, в ирландской мифологии бог, золотой идол которого находился на 

Равнине поклонения (Маг Слехт). Вокруг этого идола вокруг стояло 12 идолов 
меньшего размера. Ему приносили в жертву всех первенцев — и людей и домашних 
животных 78

Ксимена, город в Капподокии 38
КузьминА. Г. 111, 117, 126, 146-148
Куймин, епископ в Ирландии VII в. 115
Кулан, герой ирландских саг 122
Курган, нас. пункт в Житомирской обл. 108
Курой, или Ку-Рои, один из героев главной саги ирландского эпоса «Похищение быка 

из Куальгне», один из двух правителей Мунстера. Выступает то как противник 
Кухулина, то как его сторонник. Он владелец чудесной крепости в Слиаб Мис, 
которая после захода солнца начинает вращаться, так что вход в нее отыскать 
невозможно 71

Кухулин («пес Куланна»), знаменитый герой, центральный персонаж многих 
ирландских саг. Он сын бога Луга и смертной Дехтире (по другой версии плод 
инцеста Конхобара и его сестры Дехтире). Олицетворение воинской доблести и 
бесстрашия 87, 91, 122

Кэрью, населенный пункт в Ирландии 130

Лаба, река, славянское название Эльбы
Лагины, одно из кельтских племен Ирландии 128
Лада, славянская языческая богиня 100
Ладога или Старая Ладога, древнерусский город на реке Волхов в Ленинградской 

области, основан в 753 г., до 1703 г. носил название Ладогаіб, 97, 119, 127, 129, 
136, 137, 142, 143
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Ладожское озеро 29, 119, 124, 143
Ламбрехт П. 88
Ламфада, один из эпитетов бога Луга (с длинной рукой) 87
Лангедок, историческая область на юге Франции 112
Латен, археологическая культура, названная по имени населенного пункта Ла Тен в 

Швейцарии, недалеко от которого в 1858 г. были найдены многочисленные 
предметы, относимые ко второму периоду развития кельтской культуры ( Ѵ-І в. 
до н. э.). В эти времена кельтские племена максимально расселились по всей 
Европе 12, 15, 16, 28, 29, 41,48, 76, 83

Ле Гофф Ж. 147
Лебек С. 146, 147
Лежен М. 30
Леля, славянская языческая богиня 100
Лемовики, одно из кельтских племен юго-запада Галлии 23
Лендзанины, пактиоты славян у Константина Багрянородного 17
Лер-Сплавинский Т. 10
Леру Ф. 55, 64, 77, 78, 85, 86, 101-103, 147, 148
Лехи, средневековое название поляков 9
Лецеевич Л. 148
Ливий Т., римский историк 29
Лигдамид, предводитель кимвров 39
Лигурийцы, собирательное название древних племен, населявших северо-запад 

Италии и юго-восток Галлии 23
Лидни Парк, населенный пункт в Уэльсе 90
Лингоны (Lingones), племя в Кельтийской Галлии. Обитали по соседству с Секванами, 

их главный город Андематун, ныне Лангр 23
Липлява, село на Украине 107
Ллеу, в мифологии кельтов Уэлса, бог — воин, которого многие исследователи 

отождествляют с ирландским Лугом. Ллеу — воспитанник провидца и мага 
Гвидиона 86, 87

Ловкое, один из греческих островов 120
Лодун (Гард), город во Франции 93
Лотра, одно из мелких королевств средневековой Ирландии 115
Луара, река во Франции 109
Луахайд, отец Лухта 86
Луг (галльск. «сияющий»), общекельтский бог света. В ирландских сагах — ново- 

пришелец среди племен богини Дану, бог, искусный во всех ремеслах. Он 
победитель предводителя фоморов Балора, которого он сразил магическим копь
ем, выбив ему смертоносный глаз. Один из эпитетов этого бога Ламфада (ирл. — 
«с длинной рукой») 85, 86, 91, 92

Лугии — по Тациту, собирательное название германских племен, обитавших к северу 
от Карпат, между Одером и Вислой (наиболее значительные из этих племен по 
Тациту — гарии, гельвеконы, манимы, гелизии, наганарвалы). Однако судя по 
всему — это кельтские или кельтизированные славянские племена, название 
которых произошло от общекельтского бога Луга. Существует преемственность 
в названии племен Лугии — Ругии (или Руги) — Русь 22, 25, 31, 111, 128, 144

Лугины, одно из кельтских племен в Центральной Ирландии 22, 24, 25, 128
Лугиус, один из вождей кимвров 40
Лужицкая археологическая культура, распространенная в Средней Европе с XIII по 

IV вв. до н. э. 27, 29
Лужицкие сербы, славянское племя, населявшее среднее течение реки Эльбы 20 
Лукан, древнегреческий поэт 31, 89
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Лукиан Самосатский, древнегреческий автор 90, 91
Лухе, отец Тигернаха 71
Лухта, один из богов племени богини Дану, покровитель плотников 86
Люблянское Барье, местечко в Карантии 17
Любша, речка, впадающая в Волхов. На мысу, образованном этими двумя реками, 

археологом Рябининым была раскопана самая древняя на северо-западе Древней 
Руси крепость (VIII в.), имеющая западнославянские и кельтские аналоги 142, 
143

Лютичи, западнославянское племя 58

Ма-Беллони (Ма-Эннио), женское божество, культ которого был широко 
распространен в Малой Азии 33

Маврикий 43, 119
Маг Туирид (Маг Туйред, МагТуиред), место, где происходило знаменитое сражение 

племен богини Дану с фоморами 64, 85, 86, 90, 91
Мак Ок, бог ирландской мифологии, сын Дагды и Боанн, был зачат и рожден в один 

день. Он победил своего отца, хитростью заставив его покинуть свою резиденцию 
в знаменитом сиде Бруг 89, 92

Македонцы, славянское племя, населявшее древнюю Македонию, государство в 
центре Балканского полуострова 109

Малая Азия 4, 5, 9, 11,21,27, 33, 38-40, 42, 115, 116, 120, 122, 127, 129, 137
Малая Армения, историческая область в верховьях реки Евфрат 38
Малопольша, историческая область на юге Польши 11,16
Манхинг, один из кельтских оппидумов 42
Мара, в славянской мифологии злой дух или богиня, подобная Марене или Морене, 

воплощение смерти и мора. Имеет древнейшие индоевропейские корни. Так, в 
буддийской мифологии Мара — божество, персонифицирующее зло и все то, что 
приводит к смерти живые существа. В низшей мифологии народов Европы — Мара 
злой дух, воплощение ночного кошмара 93

Маранги, так греки называли чужеземцов 129
Марий, римский полководец 40
Марна верхняя, река во Франции 93
Марс, римский бог войны 68, 85, 88, 90, 91, 98, 99
Мартанда («из мертвого яйца происходящий»), в древнеиндийской мифологии один 

из сыновей Адити, солнечное божество 31
Матузова В. И. 31
Махан, отец Аханкара, древнеиндийский бог 61
Мачинский Д. А. 42, 146
Медб, мифическая королева Коннахта. Была сначала женой Конхобара, потом Айлиля 71 
Медиоматрики (Mediomatrici), племя в Кельтийской Галлии между треверами и 

леуками. их главный город Диводур (ныне Мец) 23
Медоборы, населенный пункт на Украине 84
Менапии (Мепаріі), племя в Бельгийской Галлии между Маасом и Шельдой 23
Меотида, древнегреческое название Азовского моря 38, 39
Меркурий, в римской мифологии бог торговли, отождествляемый с Гермесом, 

проводник душ в царство мертвых 85, 86, 88, 90, 96
Миах, сын Диан Кехта 91
Микульчины, населенный пункт в Чехии 84
Милиниски, один из русских городов у Костантина Багрянородного 17
Миль, предок первых правителей Ирландии, известных по имени Сыновей Миля 63 
Минерва, богиня в римской мифологии, покровительница ремесел и искусств 86, 89, 

92,94
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Митридат Евпатор, правитель Понтийского царства 33, 38, 40
Митридатий, один из городов Понтийского царства 38
Митридаты, династия царей Боспора 38
Михаил Архангел 67, 68
Михайлова Т. Н. 46
Мог Руйт, слепой друид, один из героев ирландских саг 89
Мозель, река, протекающая через Францию, Люксембург и Германию 41
Мокошь (Макошь), единственная женская богиня древнерусского пантеона, чей идол 

стоял в Киеве на вершине холма, рядом с кумирами Перуна и других богов. 
Представлялась как женщина с большой головой и длинными руками, прядущая 
по ночам в избе. Возможно — богиня судьбы, прядущая нити судеб. Может быть 
соотнесена с религиозным идеалом джайнизма Мокша (освобождение), 
называемый так же нирваной 88, 92-94, 100

Молласа, святая 114
Моравия, историческая область в Чехии 9, 41, 111, 117, 126, 143
Моравия Южная 122
Морена (Марена), славянская богиня смерти, связанная с сезонными ритуалами 

умирания и воскрешения природы. Лингвистически сопоставляется с древнейшими 
италийскими формами Марса, первоначально имевшего аграрные функции. Морена 
близка по функциям и ирландской Морриган, богине, присутствующей на поле боя, 
и по выбору помогала одной или другой стороне 93

Морины (Могіпі), племя на приморском побережье Бельгийской Галлии 23
Морриган (букв. «Великая королева»), в ирландской мифологии богиня войны и 

разрушения. Обычно выступала в триаде подобных богинь с Немайн и Махой в 
образе воронов. По некоторым преданиям — супруга Дагды. Ей посвящались 
головы павших в битве 92, 93

Морригу, то же, что Морриган 89
Морфее, мифический город племени богини Дану 85
Мстислав, сын Владимира Мономаха 126
Мунстер, ирландское королевство в южной части острова. Ирландия в раннем 

средневековье была разделена на четыре королевста, которые имели своих 
королей, но подчинялись верховному королю, резиденция которого была в 
священном городе Тара. Такое пятичленное деление территории характерно 
для Ирландии и севера Руси, где Новгородская земля была разделена на пятины 
94

МурТ. 146
Муриас, один из четырех мифических городов, где племена Богини Дану обретали 

магическое знание. Из Муриаса они привезли знаменитый котел изобилия Дагды 
85

Мурсианское озеро, у Иордана скорее всего под этим названием фигурирует Азовское 
море 28, 119

Муспелльсхейм (или Муспелль), в скандинавской мифологии огненная страна, 
существовавшая еще до начала творения 62

Назаренко А. В. 31, 47, 111
Нант, город во Франции в истоке Луары 119
Нантосвельта, гальская богиня 93
Нева, река, вытекающая из Ладожского озера 29, 119
Невиодум (Невиодун), один из городов на Дунае у Иордана 29, 119
Нево, древнее название Ладожского озера 29
Невры, западные соседи скифов, которых разные исследователи принимают и за 

кельтов, и за славян 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 144
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Неман, река, впадающая в Балтийское море 110, 111
Немед, в ирландской мифологии вождь третьей волны захватчиков острова, прежний 

жители которого вместе с Партолоном погибли во время чумы 64, 124
Немоград, название Новгорода у Константина Багрянородного 17
Нервии (Nervii), воинственное племя в Бельгийской Галлии между реками Самброй 

иШильдой 22,23,25, 28, 127
Нервы - см. нервии
Нерис, река в Европе 110, 111
Нестор, летописец 16, 69
Нет, дед Балора 85
Неца, река в Польше 29
Николай Угодник 68
Николай,святой 82
Нитиобриги, кельтское племя в среднем течении Гароны 23
Нованты, кельтское племя в Северной Британии 22, 24, 25
Новая Гута, населенный пункт в Польше 15
Новгород, город на севере России 29, 81, 125, 130, 131, 137
Новгород (Новгородская земля) 5, 54, 117, 123, 127, 129
Новгородцы, жители Новгорода 53, 126
Новиетун или Новиедун, в переводе с кельтского «Новый город» 28, 29, 119
Ной, в данном случае — имя, упоминаемое в генеалогии Финтана 63
Норик, историческая территория между верхним течением Дравы и Дуная 111, 127 
Норманны, в данном случае то же, что и викинги 111, 126, 148
Нотец, река в Польше 29
Нуаду (собиратель облаков), в ирландской мифологии один из богов племен богини 

Дану. В одном из сражений он потерял руку и Диан Кехт заменил ее серебряной 
своего изготовления. В Уэльсе почитался под именем Нудд. В Британии римской 
эпохи известно божество по имени Нодонс, которое связано с культом вод и 
источников 85, 90, 91

Нуайл, имя, упоминаемое в генеалогии Финтана 63

Ободриты, западнославянское племя 119
Огма (Огмий в галльском варианте), в ирландской мифологии один из богов племени 

богини Дану, изобретатель огамического письма. Назывался «Солнечноликим» 
(возможна связь с ведическим богом огня Агни), обладал огромной физической 
силой, предсказывал судьбу и был наделен поэтическим даром. Огмий в галльской 
традиции изображался старцем, одетым в звериную шкуру, с палицей в руке; уши 
людей, стоявших с ним рядом, соединялись с языком бога тонкими цепочками 86, 
90, 91

Одер, река в Германии 11, 120
Один, верховный бог скандинавской мифологии 61
Одра, славянское название Одера 29
Ойлифот, гора в саге «Видение Финтана» 63
Ойнгус, кельтский бог, сын Дагды 89, 92
Октриул, сын Диан Кехта 91
Олаф Святой, король Норвегии, долгое врмя проведший при дворе князя Владимира 

137
Олег Вещий, князь и, видимо, верховный волхв, создатель Древнерусского 

государства. Атрибуты, связанные с его смертью (череп коня, змея), связывают 
его с Велесом, и, возможно, Олег был его верховным жрецом 58, 60, 74, 123

Ольга, древнерусская княгиня 75, 78, 116, 117
Опава, река в Польше 29
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Ориген, древнегреческий историк 124
Орлеан, город во Франции 93
Осисмы или Оссисимы (Osismi), ареморийское племя 23
Острова русов, известны по арабским средневековым источникам, но географически 

не определены 112
Оттон Бременский, средневековый хронист XII в. 97, 98

Павел, апостол 4, 115
Пандавы, главные герои Махабхараты, пять сыновей царя Панду. Имели одну жену 

на пятерых 92
Паннония, римская провинция, занимавшая часть современной Венгрии, Югославии 

и Австрии 9, 29, 111, 117, 126, 127
Парисии или паризии (Parish), племя в Кельтийской Галлии на р. Секване с главным 

городом Лутетией 23
Партолон, мифический демиург ирландской мифологии, глава и родоначальник одной 

из чеырех волн заселения острова 64, 67, 124
Патрик, святой, креститель Ирландии 78, 93, 114, 115
Пафлагония, в древности область Малой Азии на побережье Черного моря 21
Пафлагонцы, жители Пафлагонии 21
Педерсен X. 18
Пекари, село на Украине 107
Пелопонесс, полуостров на юге Греции 53
Периг, город во Франции 93
Пермь, город в России 84
Перун, бог-громовержец, покровитель воинов, глава восточнославянского пантеона 

53, 58, 79, 80, 82,90, 97, 131
Пессинунт, город в Малой Азии, основанный кельтским племенем тектосаги 33
Петр, святой 68, 125
Петренко В. П. 148
Петрокрепость, крепость, стоящая в устье р. Невы 119
Петрухин В. Я. 103, 147
Пигулевская 124
Пизамар, славянский бог 97
Пиктоны (Pictones), племя в Кельтийской Галлии; их город Lemonum 23
Пикты, кельтское племя в Северной Британии 124
Пикус (Пик), в римской мифологии лесное божество, дававшее предсказания 99
Пилемен, вождь малоазийских энетов (венетов) 21
Пиренеи,горы 112, 127
Племена богини Дану, в ирландской мифологии основная группа богов. Одна из рас, 

завоевателей Ирландии, которая прибыла с таинственных северных островов и, 
победив фоморов, впоследствии уступила господство над островом «сыновьям 
Миля». Богиня Дану считалась прародительницей богов, среди которых наиболее 
важные и известные: Дагда, Луг, Нуаду, Диан Кехт, Гоибниу, Огма. В валлийской 
традиции она носила имя Дон и ее супругом был Бели (видимо связанный с 
галльским солнечным божеством Беленусом), от которого вели свою родословную 
крупнейшие валлийские королевские династии. В валлийских генеалогических 
источниках Дану — Дон становится Анну, что существует и в бретонской 
традиции, где Анна — владычица народа мертвых (валлийское название 
потустороннего мира — аннон) 64, 69, 85-87, 90, 91, 94

Плиний, римский географ и историк 21, 26, 28, 33, 51, 52, 55
Плиний Старший, римский географ и историк 42
Плутарх, древнегреческий историк 38-40
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По, река, которую возможно в древности называли Эридан 21, 27, 118 
Побужье Среднее, территория прилегающая к средней части р. Буг 111 
Повисленье, территория, прилегающая к р. Висла 5, 30, 107, 108, 111, 144 
Повисленье Среднее НО
Поволжье Самарское, часть Волги, прилегающая к Самаре 110
Поволжье Среднее НО, 147
Подклешевая археологическая культура, предположительно славянская 

археологическая культура, распространенная в основном в регионе Среднего 
Повисленья 10, 11, 18

Поднепровье, территория, прилегающая к р. Днепр 107
Поднепровье Верхнее 108
Поднепровье Киевское, часть Днепра, прилегающая к Киеву 108
Поднепровье Среднее 108, 146
Поднестровье, территория, прилегающая к р. Днестр 146
Поднестровье Верхнее 17, 108—110
Поднестровье Среднее 108, 146
Подольско-Днепровский регион, территория от среднего течения Южного Буга до 

левобережья среднего Днепра 108, 109
Подосинов А. 147
Подунавье, территория, прилегающая к р. Дунай 9, 40, 45, 143
Подунавье Нижнее 33
Покорный Ю Г. 18
Полония, другое название Польши 31
Польша 9-11, 14, 29, 47, 83, 108, 127, 143
Поляки, жители Польши 26
Поморская археологическая культура, ѴІ-ІІ вв. до н. э., распространена, в основном, 

на территории Польши 107
Поморский край, территория, прилегающая к Балтийскому морю между Одером и 

Вислой 97
Поморье Польское, территория, прилегающая к Балтийскому морю 120
Поморяне, жители Поморского края 97
Помпей, римский полководец 38, 39, 40
Помпоний Мела, древнеримский историк 56, 75
Понеманье Верхнее, территория, прилегающая к верхней части р. Неман 111
Понт, так греки называли Черное море 38
Понтийская Каппадокия, часть Каппадокии, примыкавшая к Черному морю 38
Понтийская Скифия, часть Скифии, примыкавшая к Черному морю 38, 39
Понтийское море, Черное море 28, 119
Понтийское царство, эллинистическое государство в Малой Азии 33, 38, 47, 137
Поревит, один из богов балтийских славян, пятиголовый идол которого стоял в одном 

из трех храмов в г. Коренице (Остров Руяна) 97, 99, 100
Поренут, один из богов балтийских славян, идол которого с четырьмя лицами и пятой 

головой на груди находился в одном из храмов г. Кореница на острове Руяна 97
Порховский уезд, ныне район, входящий в Псковскую область 130
Посидоний, греческий историк. До нашего времени до нас дошли только выдержки 

из его трудов, содержащиеся в трактатах 38-40, 43, 109
Постум, первый император Галльской империи 112
Праиндоевропейцы, общность народов, предшествующая индоевропейцам 42
Преображенский А. 101
Прибалтика 109
Приднестровье, территории, примыкающие к Днестру 5
Приильменье, территории, примыкающие к оз. Ильмень 5, 45
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Прикарпатье, территории, прилегающие к г. Карпаты 5, 33
Приладожье, территории, прилегающие к Ладожскому озеру 5
Прилегал, или Припекало, один из богов балтийских славян, о существовании 

которого мы знаем только из посланий полабских епископов. Этот бог, скорее 
всего, выполнял функции солнечного бога 80

Припять, река, правый приток Днепра 107
Причерноморье Северное, территория, прилегающая к северной части Черного моря 

10, 33, 108, 124, 127
Провинция, в древнем Риме подвластная ему территория вне Италии, в данном случае 

территория Галлии 57
Прокопий Кесарийский, византийский историк VI в. н. э. 38, 44, 48, 53, 79, 80, 82, 

127
Пруссия Восточная 26
Псевдо-Захарий, византийский историк 124
Псевдо-Кесарий, византийский историк 78
Псевдо-Симеон, византийский историк 125
Псков, город в России 84
Птолемеи, египетская династия 16
Птолемей, греческий историк и географ 21, 26, 33, 124
Пурувит, видимо, то же самое, что Порувит, упоминается в Книтлинг-саге 97
Пуруша, персонаж древнеиндийской мифологии 81
Пшеворская археологическая культура, одна из наиболее ярких археологических 

культур Средней Европы II в. до н. э.-Ѵ в. н. э. Свое название получила от г. Пше- 
ворск Жешувского воеводства в Польше. Образовалось под сильным влиянием 
Латенской культуры кельтов, на основе дальнейшего развития поморской и 
подклешневых культур, связанных, по-видимому, со славянским этносом 5, 10- 
12, 14-19, 106, 108-110, 117, 127, 144

Пятницкий, священник, информатор краеведа Ушакова Ф. А. 130

Ра или Рас, древнее название Волги у разных авторов 124
Радегаст — см. Редегаст
Радагост (Радагез), мифический герой славян 58, 99
Ральсвик, торговый город западных славян на о. Руяна 119
Рамсей В. 33
Раны, славянское племя, живущее на о. Руяна 58
Раурики (Raurici), племя в Кельтийской Галлии, по соседству с гельветами, где был 

впоследствии город Augusta Rauricorum 23
Регенсбург, город в Германии, расположенный на р. Дунай 31
Регны, кельтское племя юга Британии 23
Редегаст, бог балтийских славян, храм которому находился в Ретре 80, 98, 99
Рейн, река в Германии 40, 41, 112
Ремы или ремии(Реті), могущественное племя Бельгийской Галлии между Аксоной 

и Матроной, их города Бибракт и Дурокортор 23
Рерик, город славян на берегу Балтийского моря 137
Ретра, священный город на острове Руяна 80, 99
Ридигост (Ретра), город балтийских славян треугольной формы, окруженный 

священной рощей 136
Рим, столица Римской империи 40, 52, 113, 116, 126
Рим в значении Римская империя 11,26, 32, 33, 38, 40, 42, 51, 52, 54, 71, 112
Римляне, жители Римской империи, имеющие римское гражданство 11, 26, 29, 30, 

38, 40, 41, 51, 52, 57, 77-79, 99, 109, 144, 145
Римская империя 15, 18, 51, 112, 115, 146
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Ринвит, бог балтийских славян, упоминаемый в Книтлинг-care, видимо то же самое, 

что Руевит 97
Род, возможно, наиболее архаичный верховный бог древних славян, связанный с 

культом рожениц. Возможно, этимологически связан с Рудрой, архаическим 
громовержцем индуистского пантеона 69, 89

Родез, город на юге Франции 31
Родри Великий (он же Рорик), король северного Уэльса (ум. 879 г.) 123-125
Роллон, первый герцог Нормандии 111, 112
Ромул, один из основателей Рима, давший ему свое имя 99
Рона, река во Франции 113
Рорик Ютландский, датский конунг, идентифицируемый рядом исследователей с 

русским князем Рюриком 123
Рос, королевство в средневековом Уэльсе 22, 24-26, 124
Росс Красный, мифический король Лейнстера 31
Росс, графство в Шотландии и Ирландии 31
Росс, средневековое королевство на севере Шотландии 22, 24, 25
Росс, отец Финда 71
Росси, один из островов у побережья Северной Франции 112
Российская империя 54
Россия 17, 45, 84, 99, 124, 127, 130
Россия, Русь у Константина Багрянородного 17
Росы, то же, что и русы 17,31, 111, 124, 125
Роэсдаль Э. 147
Руадан, ирландский святой 114, 115
Рубикон, река в северной Италии, пограничная река Римской империи и Галлии 32, 

52
Руги, то же, что и ругии 20, 22, 25, 31, 88, 111, 128, 146-148
Ругии — германское племя, обитавшее сначала на Скандинавском полуострове 

(Норвегия), а во времена Тацита занимала земли вдоль побережья Балтийского 
моря на запад от Вислы. Впоследствии, видимо, это племя славянизировалось 88, 
111

Ругины, то же, что и руги 128
Рудгайде, один из пяти братьев племени Фир Болг, ставший властителем Улада 99
Руиевит, языческий бог славян 97, 99, 100
Румын, житель Румынии 57
Рур, река в северной Франции 123
Рурики, кельтское племя 123
Русалки, мифологические персонажи, имеющие женское тело и рыбий хвост. В 

славянском варианте существа, как правило, вредоносные, в которых превра
щаются в основном утопленницы. В русальную неделю, следующую за троицей, 
выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях и могут увлечь встречных 
в воду или защекотать до смерти 100

Русанова И. П. 3, 48, 83, 102, 103
Русины карпатские, славянское племя 68
Русичи, то же, что и росы, русы 100, 123
Русские, нация, составляющая основное население России 20,21,26, 54,123, 128,129 
Русы — то же, что и русичи 17, 20, 79, 80, 82, 111, 146-148
Русь, название Древнерусского государства 4, 5, 17, 54, 74, 84, 101, 111, 121, 123- 

129, 147, 148
Русь, название предположительно существующего славянского государства на 

берегах Балтийского моря и давшее начало Северной Древней Руси (возможно, 
знаменитый «остров Русов» арабских средневековых источников) 128
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Русь, славянское племя 4, 17, 22, 25, 31, 123, 124, 146
Русь Южная 5
Рутения, область средневековой Франции, носящая название по имени проживавшего 

здесь ранее кельтского (или кельтизированного славянского) племени рутены 31 
Рутены, по европейским средневековым источникам, одно из обозначений славян 

или русов. Существует связь Лугии — Ругии — Рутены — Русы — Русские 111
Рутены (Ruteni), кельтское племя, принадлежащее отчасти Провинции, с главным 

городом civitas Rutenorum или Segodunum, н. Rhodes, dep. Аѵеугоп 31
Руяна, остров (Рюген в немецком варианте) в Балтийском море 94, 96, 97, 99, 111, 

119, 137
Руяне, жители острова Руяна 94, 95, 111, 128
Рыбаков Б. А. 26, 47, 58, 78, 89, 101, 103, 104
Рюрик, князь, основатель династии Рюриковичей 123, 125, 137
Рюриковичи, династия русских князей 38, 123
Рябинин Е. А. 119, 142, 148

Сава, река в нижней Паннонии, приток Дуная 29
Саваоф, одно из имен бога в иудаистической и христианской традициях 67
Саксон Грамматик, средневековый хронист XI в. 58, 95-97, 99, 136, 137
Саксы, германское племя НО
Салувии, кельтское племя в южной Галлии 23
Самилданах, одно из имен бога Луга 86
Само, кельтский купец, создатель первого славянского государства 120-123, 125
Самос, один из греческих островов 120
Самуил, библейский пророк 63
Сантоны (Santoni), приморское племя Кельтийской Галлии 23
Сапрыкин 47, 48
Сарматы, объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксоланы, 

савроматы, языги и др.). В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья 
скифов 108

Сатанаил, Сатана в православных славянских источниках 67
Сварог, славянский бог небесного огня, отец Дажьбога, возможно одно из наиболее 

архаичных имен верховного бога славян, этимологически связанного с 
индуистской Сваргой, раем Индры, расположенного на вершине горы Меру в 
антарикше 90, 99

Сварожич, у балтийских славян почитался в культовом центре Ретре-Радогосте как 
один из главных богов, атрибутами которого были конь и копья, а так же огромный 
вепрь, выходивший из моря. Назывался так же Радегастом, Редигостом, 
Радогостом. Возможно — сын Сварога. С ним можно связать огненного духа 
Рарога, принимавшего вид огненного сокола 98, 99

Свевы, германское племя 21
Свенон Датский, король Дании в XII в. 95
Свентокжицкие (или Свентокшицкие) горы, находятся на территории Польши 15, 

84
Свионы, германское племя 118
Светоний, римский историк 42
Святовит (Свентовит), «святой, священный», в славянской мифологии «бог богов», 

высший бог славян, связанный с войной и победами. Изображался 
четырехголовым 58, 80, 88, 94-99, 136, 137

Святослав, древнерусский князь, сын князя Игоря 44
Северн, река в Британии 90
Северная Русь 5, 45, 58, 113, 123, 124, 126, 128, 130, 137, 144, 148
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Северное море 27, 118, 122, 124
Северный Донец, река на Украине 108
Северный Океан, античное название Северного и Балтийского морей 27, 39
Северопричерноморский район 108
Сегусии, кельтское племя в южной Галлии 23
Седов В. В. 3, 10, 19, 31,46, 47, 146, 147
Секваны (Sequani), крупное племя в Кельтийской Галлии между Араром и Юрой 23
Селевкиды, династия персидских царей, родоначальником которой ялялся Селевк, 

один из военачальников Александра Македонского 33
Семиас, один из друидов племени богини Дану 85
Сеноманы, кельтское племя, жившее в среднем течении р. Луары 23
Сеноны (Senones), крупное племя в Кельтийской Галлии между Лигером и Матроной 

с городами Агединком, Метиоседом, Веллаунодуном. В V в. до н. э. перевалившие 
через Альпы и в 390 г. захватившие Рим 8, 23

Сент-Феликс-де Паллиер, населенный пункт во Франции 93
Сент-Сабин, населенный пункт во Франции 93
Сербы, славянский народ, живущий на Балканах и на побережьи Адриатического 

моря 20,31, 109, 122
Серторий, римский военачальник 40
Сесам, город в Малой Азии, упомянутый Гомером 21
Сжостед М. Л. 62, 93, 94
Сида, область в Малой Азии 38
Сила, один из апостолов, спутник апостола Павла 115
Силезия, часть Польши в районе верхнего и среднего течения Одры 9—11, 122
Силезская возвышенность 83
Силуры, кельтское племя, обитавшее в юго-западных областях Британии, на 

территории нынешнего Уэлса 43
Сирин, в мифологии славян райская птица с девичьим лицом. Спускаясь из рая на 

землю, она очаровывает людей своим пением 93
Сихарий, посол Дагоберта к Само 121, 122
Скандинавия, историческая территория на Скандинавском полуострове 31,41, 111, 

119, 126, 142
Скандинавы, жители Скандинавии 122, 123, 142
Скард, сербский город 81
Скиры, германское племя 33
Скифия, страна скифов, расположенная в Северном Причерноморье 124
Скифия Нижняя 31
Скифо-сарматы, союз скифо-сарматских племен 109
Скифы, племя иранского происхождения, жившее на территории Северного 

Причерноморья 12, 27, 28, 39, 40, 124
Склавены, первое название славян в византийских источниках 14, 28, 43, 119
Склавы - см. склавены
Скордиски, кельтское племя обосновавшихся на севере Балкан. Главный город 

Сингидун (нынешний Белград) 8, 40
Славинии, земли, населенные славянами у Константина Багрянородного 17
Славой, легендарный славянский певец-сказитель 59
Слиесторп (Хедебю), первый датский город 119
Словаки, славянский народ, населяющий Словакию 17, 26, 68
Словакия, одно из западнославянских государств 17
Словене Ильменские, летописное название славян, поселившихся на территории 

Северной Руси 26, 45
Словенцы, жители Словении или Каринтии (Альпы) 20, 26
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Смирнов А. А. 148
Совелам А. 147
Советский Союз (СССР) 54, 146
Сома, божество индуистского пантеона 60
Сорбы - см. сербы
Спицымеж, населенный пункт в Польше 14
Средиземное море 27, 120, 122, 143
Средиземноморье 16, 33, 122
Среднедунайская низменность 53
Ставчаны, село на Украине 109
Страбон, древнегреческий историк 21, 26, 38, 39, 43, 55, 64, 75
Стырь, река на Украине 108
Субботово, населенный пункт на Украине 107
Судеты, горы в Чехии, Польше, Германии, которые обрамляют северо-восточную 

часть Чешского массива 10
Суессионы (Suessiones), племя в Бельгийской Галлии по обоим берегам Аксоны с 

городом Новиодуном 23
Сукелл «крепко бьющий», галльский бог, часто изображаемый с молотом на длинной 

рукоятке 89, 93
Сумцов Н. Ф. 47
Суцелл - см. Сукелл
Сфендослав, имя князя Святослава у Константина Багрянородного 17

Тавия, город в Малой Азии, основанный кельтским племенем толистобокиями 33
Тавроскифы, византийское наименование славян 41
Тае, один из кравчих племени богини Дану 87
Тальтиу (одно из имен Бригиты) 92
Талом, один из кравчих племени богини Дану 87
Танаис, река, греческое название Днепра 31
Тара, сакральный центр древней Ирландии, столица Миде срединного королевства, 

резиденция верховного короля. Именно она была столицей племен богини Дану 
71, 85-87, 114, 115

Таранис, бог кельтской мифологии, жертвы которому сжигались. Галльские 
памятники изображают его бородатым гигантом, держащим колесо или несколько 
спиралей. Исследователи считают его либо богом грома либо небесного огня. Он 
входит в главную божественную триаду, наравне с Тевтатом и Езусом 85, 89, 90

Тархалицы, округ в Польше 15
Татаро-монголы, союз татаро-монгольских племен, под этим названием известный 

Европе 116, 125
Татарстан, автономная республика современной России НО
Татары, жители Татарстана 127
Татры, горный массив, наиболее высокий в Карпатах, находится на территории 

Польши и Чехии 68
Таурисики, кельтское племя, жившее на территории, прилегающей к верхней части 

Дуная 8
Тацит К., римский историк 5, 26, 42, 47, 48, 55, 77, 78, 102, 118, 147
Тевтат, один из богов кельтского пантеона, этимология имени которого восходит к 

слову «племя», что позволяет его считать богом племенного коллектива, 
покровителем как военной, так и мирной деятельности. Приносимые ему жертвы 
топились в воде 85

Тевтоны, северогерманское племя 40, 41, 48, 110
Тектосаги, одно из кельтских племен, поселившееся в Малой Азии 8, 33
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Телеуцы, один из русских городов у Константина Багрянородного 17
Тенос, один из греческих городов Малой Азии, входивший в Северную Лигу 120
Тиберий, римский император 32, 51
Тивериадское море, Тивериадское озеро в Палестине 67
Тигеримас, один из королей древней Ирландии 78
Тигернах, один из героев саги «Болезнь Кухулина» 71
Тий, греческий город в Малой Азии, входивший в Северную лигу 33
Тимофей, апостол 115
Титмар Мерзенбургский, средневековый хронист 83, 98, 99, 136
Толистобокии, одно из кельтских племен, поселившееся в Малой Азии 33, 38
Топоров В. В. 52, 103
Тохары, одно из индоевропейских племен 34
Трапезунт (Трабзон), город-порт на берегу Черного моря со стороны Малой Азии 38 
Треверы (Тгеѵегі), племя в Кельтийской Галлии, по обеим берегам Мозеля, откуда 

нынешнее название города 8, 23
Треймер К. Г. 18
Третьяков Н. П. 46
Триглав, священная для славян гора в Татрах 68, 80
Триглав, языческий бог западных славян с тремя головами, которые символизировали 

его власть над тремя царствами: небом, землей и подземным миром 97, 98
Трир, город в Германии на реке Мозель 112
Трог, один из кравчих племени богини Дану 87
Трогмы, одно из галатских племен в Малой Азии 33, 38
Троя, знаменитый в греческой мифологии город в Малой Азии 21, 29
Трубачев О. Н. 4, 14, 19, 27, 28, 32, 45-47, 54, 57
Тул Туинде, гора, на вершине которой Банба пережила Всемирный потоп 63
Туркмены, жители Туркмении 54
Туроны (Тигопі), племя в Кельтийской Галлии, по нижнему течению Лигера, н.

Tjuraine с городом Tours 23
Турупид, божество балтийских славян, упоминаемое в Книтлинг-саге 97
Тыменецкий К. 10
Тюрингия, область в Южной Германии 41

УайтД. 101
Удольф Ю. 111
Узбеки, тюркский народ, жители Узбекистана 54
Уигтауншир, один из городов Британии 130
Уитхорн, город в Англии 130
Украина 9, 15
Улад, одно из пяти королевств средневековой Ирландии 99
Улады, согласно ирландским сагам, племя, населявшее Ульстер 31
Ульстер, северное королевство в средневековой Ирландии 71
Умань, нас. пункт в Черкасской обл. 108
Умбро-латины, одно из индоевропейских племен 45
Умень, населенный пункт на западе Украины 15
Уоткинс К. 20
Ускиас, один из друидов племени богини Дану 85
Уснех, второй сакральный центр Ирландии, расположенный к западу от Тары. Там 

стоял знаменитый Камень Делений, у которого был зажжен первый священный 
огонь Ирландии друидом по имени Миде. После этого чудесного события получили 
источники двенадцать главных рек страны. В отличие от Тары, символизирующей 
королевскую власть, здесь происходил знаменитый оенах — народное собрание 
115
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Ушаков Ф. А., псковский краевед конца XIX в. 130, 148
Уэльс, западная часть Британии. Ассоциируется с именем славянского бога 

подземного мира Велесом. Любопытно, что именно на западе у кельтов 
помещались острова Блаженных, куда отправлялись души умерших 4, 18, 26, 58, 
101, 120, 123-125, 127, 128, 130

Фалента, местечко под Варшавой 15
Фалиас, мифический город, один из четырех, откуда пришли племена богини Дану и 

откуда был принесен знаменитый Лиа Фиал, магический камень, что вскрики
вал под каждым королем, кому было суждено править Ирландией. Название это
го города, где постигали магическое мастерство племена богини Дану, этимо
логически может быть связано со славянским Велесом 85

Фамицин А. С. 103, 104, 148
Фасос, один из греческих островов 120
Фении (Фианы), особая группа молодых воинов в Ирландии, которые половину года 

проводили в лесах, занимаясь охотой и воинскими упражнениями, а другую 
половину года на постое у местных жителей. Служили в качестве своеобразной 
гвардии у верховного короля. В прошлом, возможно одно из воинственных 
ирландских племен венетского происхождения 27

Фергус, в ирландской мифологии один из сыновей Финна, предводителя фениев 56 
Ферхертне, в ирландской мифологии оллам (ученый высшего разряда) уладов 56 
Филин Ф. П. 19, 47
Филип Я. 46
Филипп Македонский, царь Македонии, отец знаменитого Александра Македонского 

16
Фин, предводитель фениев 27
Финген, друид и провидец в ирландской мифологии, поймавший лосося познания 63
Финд, сын Росса, один из древнеирландских королей, известный по сагам 71
Финдиас, один из мифических городов, где племена богини Дану постигали 

магические знания, и из которого был привезен волшебный меч Нуаду 85
Финны, угрофинский народ, жители Финляндии 37, 128
Финтан, один из спутников Кессайр, который выжил после Всемирного потопа, 

пройдя ряд превращений в различных животных 63, 115
Фиофилат Симоката, византийский историк VII в. 120
Фир Болг, в ирландской мифологии одна из групп завоевателей, которые попали на 

остров после спутников богини Банба, людей Партолона и Немеда. При них страна 
получила свое пятичастное деление, была упорядочена королевская власть и 
военная организация. Были побеждены племенами Богини Дану в первой битве 
при Маг Туиред. По одной из версий Фир Болг — это племена белгов 85, 90

Флери, местечко недалеко от Орлеана 93
Фодла, женское божество ирландских саг 92
Фоллах, отец Тигеримаса 78
Фоморы («нижние демоны»), демонические существа ирландской мифологии, 

побежденные племенами богини Дану во второй битве при Маг Туиред. Фоморы 
— это жители островного потустороннего мира, часто с телесными дефектами 
(без руки, без ноги, без глаза и т. д.), что лишний раз подчеркивает их 
потустороннее происхождение 85, 90

Фортунат, галльский поэт 113
Фотий, патриарх 125, 148
Фраехан, друид короля Ирландии Диармайда 115
Фракийцы, племя, населявшее Фракию 35-37
Фракия, область между Понтом Эвксинским (Черным морем) и Македонией 9, 39
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Франки, германское племя, завоевавшее Галлию и давшее Франции свое название 

112, 120, 121, 125, 127, 146, 147
Франция 21, 31,41,45, 76, 111, 112, 118, 120, 122, 123, 127, 146
Фредегар, средневековый хронист 120
Фриз де Я. 88
Фризы 128

Хазария, территория Хазаского каганата 124
Хазары, жители Хазарии 124, 147
Хенсель В. 29, 47
Херрман Й. 148
Хлевов А. А. 148
Хлотарь, франкский король 120
Ходосовичи, нас. пункт в Белоруссии 84
ХокинсД. 101
Хольдер А. 123
Хорваты, одно из южнославянских племен 31, 109
Хортица (остров «Святой Георгий»), остров на Днепре 79
Хорутане или корантинцы, славяне, живущие в предгориях Альп 68
Христос 63, 80, 81

Царь Огонь, одно из имен персонифицированного грома в славянских сказках. Царь- 
огонь вместе со своей супругой Молоньей (молнией) преследует Змея и сжигает 
его стада в последовательности сожжения разных видов животных, в качестве 
жертвы богу грозы в индоевропейских традициях. Царь-огонь связан с 
индуистским богом огня Агни 68, 91

Цезарь Ю., римский император и полководец 18, 26, 28-30, 32,47, 55, 56, 74-76, 85, 
86, 88, 90,91,94, 97, 109, 117, 120, 121, 127, 143, 147, 148

Чедвик Н. К. 20, 46-48, 102, 147, 148
Чекин А. С.47, 148
Чернигоры, название Чернигова у Константина Багрянородного 17
Чернобог, в мифологии балтийских славян злой бог, приносящий несчастье. 

Противопоставляется Белобогу. Видимо, ему тождественен Черноглав, 
упоминаемый в древнеисландской Книтлинга-саге 66

Черноглав, то же, что Чернобог 97
Черногорцы, славянское племя в Иллирии 82
Черное море 119, 122, 143
Черняховская археологическая культура, занимает огромную территорию от 

левобережья Днепра до Нижнего Подунавья и временной период II—V в. н. э. 
Образовалась во многом под влиянием пшеворской культуры. На базе 
Черняховской культуры возможно произошло становление и развитие славянского 
племени анты 30, 108, 109

Чехи, жители Чехии 26, 31
Чехия, одно из западнославянских государств 9, 41, 84

Шавли Й. 9, 17, 19-21, 27, 28, 45-47
Шармуа 136
Шафарик П. И. 3, 9, 128
Шахматов А. А. 18
Шведы, жители Швеции 118
Швейцария 41
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Широкова Н. С. 9, 44, 45, 47, 48, 61, 64, 93, 101-103
Шкунаев С. В. 62, 102, 147
Шленжа, гора в Польше 83
Шотландия, страна на севере Британии 4, 18, 31, 124, 130
Шотландцы, жители Шотландии 124
Штецин, то же, что и Щецин, древнеславянский город 119, 131
Штирия, область Австрии 31
Шумск, город на Украине 74, 78

Щецин — см. Штецин
Щукин М. Б. 48, 52, 101

Эбон, средневековый хронист XII в. 97, 98, 131
Эбуровики — см. Аулерки
Эвбея, один из греческих островов 120
Эгина, один из греческих островов 120
Эдуи, кельтское племя центральной Галлии 8, 23
Экюве, священный источник 93
Элкмар, то же, что и Огма 91,92
Эллины, греческие племена, населявшие территорию древней Греции 27
Эльба, река в Германии, ее славянский вариант названия Лаба 29, 120
Эльта, долина в Ирландии, которую по преданию расчистил сам бог 64
Эмайн Маха, резиденция королей Ольстера, по преданию основана Махой одной из 

ирландских богинь войны 71
Эн, филид племени богини Дану 87
Энеты, племя, являющееся, предположительно, предками венеов, проживавшее в 

эпоху Гомера на севере Малой Азии, а во времена Геродота в Среднем Подунавье 
22,25

Эохайд, Могучий отец, один из эпитетов бога Дагды 89
Эпир, историческая географическая область на западе Греции 21
Эридан, мифическая река, соединяющая Северный Океан со Средиземноморьем 27
Эриу, богиня, давшая имя Ирландии. Ее имя напоминает название славянского 

рая — ирий. Поскольку острова блаженных находились на западе, то для 
кельтизированного славянского мира Ирландия вполне подходящее место для 
рая 92

Эрлих С. Е. 53, 101
Эсрас, один из четырех друидов племени богини Дану 85
Эстии, предположительно одно из балтских племен 118
Эстонцы, угрофинский народ, жители Эстонии 21, 128
Этайн — см. Бригита
Этиар, имя упоминаемое в генеалогии Финтана 63
Этлиу, отец Огмы 86
Этне — см. Бригита
Этне Киана, дочь Балора, предводителя фоморов 85
Этоман, отец Эна 87
Этруски, древние племена, населявшие в первом тысячелетии до н. э. северо-запад 

Апеннинского полуострова 52
Эхайд Баетлал, отец Бресама Эхарлама 87

Юбер А. 51
Юнона, в римской мифологии богиня брака, материнства, женщин и женской 

производительной силы 92
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Юпитер, в римской мифологии бог света, неба и грозы 85, 88, 89
Юра, горы во Франции и Швейцарии 112
Ютландия, полуостров Дания и часть Германии между Северным и Балтийским 

морями ПО

Якобсон Р. 20
Янин В. Л. 147
Яровит — см. Геровит
Яшкина В. Б. 148
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ДО НОВОЙ ЭРЫ

800-500
722-705
679-678

Освоение греческими колонистами северных берегов Черного моря. 
Походы киммерийцев в Переднюю Азию, разгром Урарту и Ассирии. 
Разгром ассирийским царем Асархаддоном киммерийцев во главе с 

царем Теушпой.
700-400 Основание античных городов в Северном Причерноморье Ольвии, 

Тиры, Феодосии, Пантикапеи, Фанагории, Херсонеса.
700-200
630-570
514-512
Ок. 500 
480-438

Существование Большой Скифии со столицей на Днепре.
Первые упоминания о скифах в греческих источниках.
Война скифов с персами.
Расселение кельтов на территории Британии.
Объединение античных городов, образование Боспорского царства 

(династия Археанактидов).
438-109
390
Ок. 350

Боспорское царство (династия Спартокидов).
Кельтские воины захватили Рим.
Путешествие знаменитого Пифея вокруг Британских островов и по 

Балтийскому морю.
340 Война скифов с войсками Александра Македонского. Падение госу

дарства Большая Скифия.
340-100 Упадок Скифского государства, нашествия кельтов, сарматов, уход 

скифов в Крым.
302 
300-200
280

Образование Понтийского царства во главе с Митридатом I.
Первые контакты кельтских племен со славянскими.
Образование Северной Лиги — союза греческих городов севера Ма

лой Азии.
278 Заключение договора между Никомедом I Вифинским, членом Се

верной Лиги, и галата ми о переходе их в Малую Азию. Образование 
Галатии — кельтского государства в Малой Азии. В этом же году кель
ты разграбили святилище в Дельфах, а затем прошли по Фракии и 
Македонии.

200- 300н. э. Скифское государство в Крыму и Нижнем Поднепровье (Малая Ски
фия со столицей Неаполь Скифский).

100-101
65

Миграция готов в область Вислы.
Разгром римлянами под предводительством Помпея Понтийского 

царства.
63 Тетрарх галатского племени толистобокиев Дейотар получает уси

лиями Помпея царский титул и присоединяет к своим владениям в За
падной Галатии внутренние районы Понтийской Каппадокии. Тогда же 
Малая Армения отошла к галатскому правителю племени трогмов 
Брогитару.
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55-54 н. э. Первый и второй походы Юлия Цезаря в Британию. Бриттская ар

мия терпит поражение.
52 Малая Армения перешла во владения галатского царя Дейотара.
42-41 Дейотар объединяет под своей властью всех галатов Малой Азии.

НОВАЯ ЭРА

5 Рим признает Кимбелина, вождя катувелланов, правителем Брита
нии.

48-54 Поставленный римлянами царь Понтийского царства Полемон II по
сещает иудейского царя Ирода Агриппу, берет в жены его дочь Бере- 
нику и принимает иудаизм.

53 Апостол Павел первый раз посещает Галатию и насаждает здесь хри
стианство.

57 Апостол Павел второй раз посещает Галатию. Однако вскоре галат
ская церковь была возмущена учением иудействующих христиан, при
верженным ветхозаветной традиции обрезания.

Ок. 60 Плиний, помимо венетов, помещает племя сернов между Таманским
полуостровом и Доном.

61 Восстание племени иценов под предводительством царицы Боудик-
ки. Легат Светоний Павлин подавляет это восстание.

63 Иосиф Арифамейский приплывает в Британию, чтобы окрестить ее
жителей.

63-64 Император Нерон упраздняет уже сильно урезанное к тому времени
Понтийское царство и присоединяет его к провинции Галатия.

100-200 Продвижение готов в Северное Причерноморье.
100-500 Переселение славянских племен (пшеворская культура) с террито

рии Волыни на Среднее Поволжье.
117 В Шотландии и Северной Англии поднялось мощное восстание кельт

ских племен.
Ок. 150 Существование первых христианских общин в Галлии в Лионе и

Вьенне под руководством епископа Потина.
Ок. 160 Птолемей в своей знаменитой географии говорит о венетах Повис

ленья, на северо-востоке от них он помещает ставинов, тоже отожде
ствляемых со славянами, а между Нижней Волгой и Северным Кавка
зом он помещает сернов, вельтов (велетов) на побережье Балтики 
(территория современной Литвы).

Ок. 180 Священник Ириней отправляется в Малую Азию с посланием, напи
санным «слугами Христа в Вьенне и Лионе братьям в Азии и Фригии».

184 Луций Арторий Каст, легат римского легиона в Британии, ведет сво
их солдат в Галлию на подавление восстания местных племен.

190 Епископ Ириней, от имени братьев, руководимых им в Галлии, пи
шет послание Папе Римскому с призывом о более миролюбивом отно
шении к азиатским братьям.

Ок. 200 Тертуллиан пишет, что Евангелие уже достигло нероманизирован- 
ных областей Британии.

200-300 Разделение племени готов на остготов и вестготов.
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209
Ок. 240
250
300-600

303
Ок. 310-320

313

314
325

Ок. 340
Ок. 350
Ок. 370

375

376

Ок. 380

380-390

383

388

395

396
397

Ок. 400

400-500
400-500
400-500

406

406

Распят святой Альбан, первый христианский мученик в Британии. 
Ориген говорит о христианстве как о силе, объединяющей Бриттов. 
Галльским епископом становится Сатурнин Тулузский.
Широкомасштабная колонизация Бретани жителями Западной Бри

тании.
Христианство становится государственной религией Армении.
Славяне в составе задунайских племен нападают на Римскую импе

рию.
Константин Великий издает знаменитый Миланский эдикт, который 

давал христианам большие преимущества.
На Арльском соборе присутствуют три британских епископа.
Никейский собор, осудивший учение Ария, отрицавшего истинную 

божественность Христа.
Миссионерская деятельность Вульфилы среди вестготов.
Появляются первые сведения об антах (Иордан) и славянах.
Гунны форсируют Волгу и стремительно продвигаются в Подонье и 

Предкавказье, а также в Западное Причерноморье и Крым.
Гунны вторгаются во владения готского короля Германариха. Ост

роготское государственное образование было уничтожено.
В связи с нашествием гуннов часть везеготов с разрешения импера

тора Валента переселилась в Мезию.
Начинается вражда между антами и готами. Сначала побеждают 

анты, но потом король готов Винитарий разгромил готов и казнил их 
князя Божа с 70 старейшинами.

Святой Мартин Турский проповедует христианство среди славян, 
ругов в Паннонии и Норике.

Магн Максим провозглашен британскими легионерами императо
ром. Переправившись через Ла-Манш, Максим покоряет Галлию, Ита
лию и Испанию.

Максим захватывает Рим, но после этого попадает в плен к импера
тору Феодосию и его казнят. Многие легионеры Максима остаются в 
Арморике (Бретани).

Галльская церковь уже организована в структуру диоцезов с четкой 
епископской иерархией.

Начинается передача власти от римских наместников бриттским 
вождям.

Римский наместник в Галлии Стилихон переправляется в Британию 
и отражает набег пиктов.

Св. Онорат, получивший образование в Греции, основывает первую 
в Галлии монашескую общину на острове Лерин у берегов Прованса.

Авары вторгаются в Болгарское царство на Нижней Волге.
Руги основывают в Среднем Подунавье свое государство.
Расселение славян в Южном Прикарпатье. Перемещение болгар на 

Балканский полуостров и в Северное Поволжье.
Аланы, составляющие авангардную часть гуннского воинства, вме

сте с вандалами перемещаются в Галлию. Гунны осваивают Среднее 
Подунавье.

Остготы под предводительством Радагайса вторгаются в Северную 
Италию.
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408 Первая осада Рима вестготами.
409 Восстание жителей Арморики (Бретани) против римлян.
409 Осаждаемые пиктами и отчаявшись добиться помощи от Рима, брит

ты берут управление войсками в свои руки. Вскоре, по декрету импе
ратора Гонория, Британия получает независимость от Рима. В этот же 
год готы под предводительством Алариха взяли и разграбили Рим.

418 Готы заключают мирный договор с Римской империей и поселяются
в Аквитании.

425 К власти в Британии приходит Вортигерн.
429-500 Постоянные восстания в Арморике против Рима.
429 Папа Целестин посылает в Британию Германа, епископа Оксерско-

го для борьбы с ересью монаха кельтского происхождения Пелагия, 
отрицавшего первородный грех.

434 Гунны осаждают Константинополь.
436-439 Готы воюют с Римской Империей.
Ок. 441 В галльских хрониках говорится, что Британия, оставленная римля

нами, перешла под власть саксов.
445-454 Атилла создает мощную гуннскую державу, под власть которой по

падают и славяне-анты в Северном Причерноморье.
Ок. 450 Латинские хроники фиксируют нашествие саксов на Британию. Сре

ди германских племен, переселившихся в Британию, находятся и сла- 
вяне-ругии.

Ок. 450 Появление первых славянских переселенцев на Балканах. Вхожде
ние славян в гуннский союз племен.

Ок. 456 Святой Патрик отправляется крестить Ирландию.
Ок. 460 Часть бриттов переселяется в Арморику (Бретань), спасаясь от на

шествия саксов.
460-700 Формирование монастырей по всей территории Ирландии.
466-484 Вестготы продолжают завоевание Южной Галлии.
481-511 В царствование Хлодвига галло-римские города Арморики фор

мально признали власть франков.
494-506 Завоевание вестготами большей части Испании.
Ок. 500 Появление городищ на Замковой и Старокиевской горах (терри

тория современного Киева).
500-700 Постепенное переселение скоттов (ирландцев) в Шотландию.
500-800 Строительство славянами городищ в Бранденбурге, Копенике, Шпан

дау, Бланкенберге и в северных районах Германии и на территории 
Польши.

507-511 Франки захватывают почти все вестготские владения в Галлии.
518-527 Анты, перейдя Дунай огромными массами, вторглись на территорию

Византийской империи.
527-565 Набеги славян на Византию повторяются все чаще и чаще.
530 Упоминание в византийских источниках о службе антов в византий

ской кавалерии.
533 Император Юстиниан впервые титулуется Антским.
545-612 Анты становятся союзниками Византии.
545 Вторжение славян во Фракию.
558 Вторжение авар в Северное Причерноморье.
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Ок. 560 
568-569

568-635
568

Ок. 570

578-581
579

580
581

582-592
585 
587-805
590 
590-846
Ок. 590

597

600-700

600-625

602

602

604

610
623
623 или 624

Авары подчиняют себе антов. Антский князь Мезамир убит.
Авары становятся полновластными хозяевами Паннонии и Средне

дунайской низменности.
Славяно-аварские войны.
Лангобарды под давлением аварского нашествия оставляют Сред

недунайские области и вторгаются в Северную Италию, увлекая за 
собой и группы славянского населения. После ухода лангобардов сла
вяне плотно заселяют Средний Дунай.

В византийских источниках говорится о славянах, как об искусных 
мореходах, использовавших парус.

Началось широкое освоение славянами Греции.
Превращение галло-римской провинции Ванн в королевство Бро-Ва- 

рох, названной по имени бретонского вождя Вароха II.
Во Фракию вторгается 100-тысячное войско славян.
Поход дунайских славян во Фракию и другие Византийские владе

ния.
Славяне окончательно утверждаются в Восточных Альпах.
Поход славян на Константинополь.
Славяне владеют Пелопоннесом.
Победа Вароха II над франками.
Войны Бретани с франками за независимость.
Св. Колумбан с двенадцатью учениками отправился на континент, 

основывая в Европе многочисленные монастырские центры по кельт
скому образцу от Бургундии до Ломбардии, давшим значительный тол
чок развитию интеллектуальной жизни раннего средневековья. До VIII в. 
на континенте существовало около 50 ирландских монастырских цен
тров, в том числе на северо-западе от Вюрцбурга до Зальцбурга.

Посланец Папы Римского Святой Августин приезжает в Британию 
и обращает в христианство саксонских королей.

Образование в Нижнем Поволжье Хазарского каганата. Возникно
вение на Балканском полуострове первого славянского государства.

Возведение славянами Велиграда — резиденции князя ободритов и 
Старгарда (Рерика) — административного центра вагров. Велиград — 
Мекленбург до XIII века был одним из крупнейших ремесленно-торго
вым поселением. Велеты (лютичи) возводят многочисленные городи
ща на побережье Балтики от Одера до Шпреи.

Святой Августин встречается с валлийскими епископами и упрека
ет их в несоблюдении догматов Римской церкви, прежде всего догма
та Пасхи.

Аварские войска разбивают войска антов. После этого в письмен
ных источниках исчезает название этого племени.

Вторая встреча Святого Августина и валлийских епископов, кото
рые на ней отказались признать главенство Рима.

Славяне осаждают Фессалоники.
Нападение славян на о. Крит.
Кельт (скорее всего бретонец) Само становится первым славянским 

королем (королем винидов), объединив многие славянские племена в 
Центральной Европе от берегов Балтики до берегов Средиземного моря.
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623-658

626

Ок. 630

630-660
635-641

642 
643-1087
Ок. 650

664
678

680

681

688 
700-900 
700-800

Ок. 700
Ок. 700

Ок. 700
716

721-725

Ок. 725 
734

Ок. 750

753
755
772

787

Государство князя Само — первое политическое объединение сла
вян на территории Чехии, Моравии и Словакии.

Авары и славяне осаждают Константинополь. Славяне отвечают за 
флот.

Епископ Аманд, ученик св. Колумбана, проповедует христианство 
среди альпийских славян. В это же время сербы нападают на Балканс
кий полуостров.

Многочисленные нападения славян на города Малой Азии.
Успешный поход против авар болгарского князя Курбата. Освобож

дение от аварского ига иллирийских славян — сербов и хорватов.
Набег славянских дружин на Южную Италию.
Первое Болгарское царство.
Создание древнейшей ирландской иллюминированной книги из Дар

роу.
Переселение 5000 славян в Северную Сирию.
Вторжение на Балканы тюркской кочевой орды протоболгар во гла

ве с ханом Аспарухом.
В Константинополе проходит 6 Вселенский собор, на котором, наря

ду с франками, готами и бриттами были славянские представители.
Признание Византией Болгарского государства, состоявшего из семи 

славянских племен.
Расселение славян в Вифинии.
Образование Древнерусского государства.
Строительство укрепленного городища Аркона и торгового поселе

ния Ральсвик на о. Руяна (Рюген), торгового города Волин в Польском 
поморье славянами.

Строится славянами г. Изборск.
Строительство каменно-земляной крепости на мысу, образованном 

рекой Любша и Волхов славянами — выходцами из западнославян
ских земель.

Скандинавы осваивают парус.
Договор Болгарии с Византией о мире и союзе. Борьба западных сла

вян с пограничными германскими народами.
Захват маврами Северной Испании. Арабские пираты царствуют в 

Средиземном море.
Ирландские монахи появляются на Фарерах и в Исландии.
Уничтожение морских сил фризов и их окончательное подчинение 

им-ператору Карлу Великому.
Ирландский монах Вергилий становится аббатом монастыря Санкт- 

Петера и управляет Зальцбургской епархией более 30 лет, пропове
дуя христианство, в том числе и среди славян. По одной из версий 
он — творец первого славянского алфавита — глаголицы.

Основание в устье Волхова города Ладоги (ныне Старая Ладога).
Первый поход Византии против Болгарского царства.
Астроном Ал-Фазари пишет географический труд, в котором он опре

делил протяженность земли славян в 300 на 3500 фарсангов (1800 на 
2100 км).

Самая ранняя запись о набегах викингов на Англию.
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790
791
793

795

800
808

811

825

Ок. 830

834

836

838-839
842
845
846
847

854

855

859

860
860; 863;
866; 874
Ок. 860

860
862

Нападение русов на Сурож.
Авары окончательно разбиты Карлом Великим.
Викинги укрепились на Шетландских, Оркнейских и Гебридских ост

ровах. Разорены монастыри Линдсфарн и Монкуэрмут.
Появление викингов в Дублинском заливе. Начало «эпохи викин

гов».
Начало постоянных набегов викингов на Англию.
Готфрид, предводитель данов начал войну со славянским племенем 

ободритов, разрушил их торговый город Рерик и переселил всех тор
говцев этого города в родной Слиесторп (Хедебю).

Области Карантии отошли под юрисдикцию Зальцбургского архи
епископа.

Освобождение русов от хазарского господства. Образование Рус
ского каганата предположительно в Тмутаракани.

В словацком граде Прибина освящен первый христианский храм 
зальцбургским архиепископом Адальтаром.

Король скоттов Кеннет разбил пиктов и стал их королем. Пикты ис
чезают с исторической арены.

Основание норвежских поселений в Дублине, Уитерфорде, Уиклоу 
и Лимереке.

Посольство русов в Византию и Францию.
Поход русов на Амастриду (Пафлагония).
14 старейшин Богемии в Регенсбурге принимают христианство.
Бретань обретает независимость от королевства франков.
Первое упоминание о купцах — русах у Ибн-Хордадбеха: «что же 

касается пути купцов русов, а они принадлежат к славянам, то они 
вывозят меха бобров, черных лисиц и мечи из дальнейших концов Сла
вонии к Румскому (Черному) морю...»

Мервин Врих начал процесс объединения Уэльса, объединив коро
левства Гвиннед, Рос и Поуис мирным путем. Уэльс выходит из изоля
ции и активно контактирует с европейскими странами.

Королем объединенного Северного Уэльса становится Родри Вели
кий, известный на континенте под именем Рорик. В этом же году он 
одерживает победу над датчанами и убивает их вождя Горма.

Первое упоминание в русской летописи о существовании двух по
литических сообществ: ильменских славян, кривичей и финских пле
мен под властью варягов; полян, вятичей и северян под властью 
хазар.

Разорение викингами Винчестера.

Походы русов на Византию.
Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия среди славян 

и создание ими славянской азбуки — кириллицы.
Принятие христианства киевским князем из варягов — Аскольдом.
Начало Русской Православной Церкви: первые 200 семейств кре

щены на юге Руси Константином и Мефодием. Летописное свидетель
ство о призвании новгородцами варягов во главе с Рюриком. Первое 
упоминание в летописях о Ростове, Белоозере и Полоцке.
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862-879
863

Княжение Рюрика.
Восстание новгородцев против Рюрика. Принятие христианства бол

гарским князем Борисом.
863 
864 
865
Ок. 870 
879 
879-912 
884-885
Ок. 900

Бретань признает верховную власть франков.
Захват Киева Аскольдом.
Призвание в Болгарии христианства официальной религией.
Крещение сербов.
Смерть Родри Великого (Рорика), короля Уэльса от рук саксов.
Княжение Олега.
Русско-хозарская война.
Упоминание в арабских источниках трех политических объединений 

восточных славян — Славии, Куявии, Артании.
902
907

Возвращение Дублина под власть ирландцев.
Поход киевской дружины на Константинополь. Первый торговый 

договор с Византией.
911 Второй торговый договор Руси с Византией и соглашение о ненапа

дении.
912
912-945
914-915

Поход киевской дружины в Закавказье.
Княжение Игоря.
Появление печенегов в южных степях; заключение Киева с ними 

мира. Союз с Византией.
919
941
943

Дублин вновь попадает в руки викингов.
Поход князя Игоря на Константинополь.
Победоносный поход киевлян по прикаспийским территориям Закав

казья.
944
945
945-957
945
946
957
957-972
959

Заключение выгодного для Киева договора с Византией.
Восстание древлян против Киева и убийство ими Игоря.
Регентство Ольги при малолетнем Святославе.
Первое упоминание о церкви Святого Ильи в Киеве.
Подавление Ольгой восстания древлян.
Посещение княгиней Ольгой Константинополя и ее крещение.
Княжение Святослава.
Посольство Киева к германскому императору Оттону I с просьбой 

прислать епископа и священников. Активные дипломатические пере
говоры с Византией.

960
961

Помощь Киева Византии при изгнании арабов с Крита.
Миссия в Киев монаха Альберта, посланного германским императо

ром Оттоном I, с целью распространения христианства.
965 Походы Святослава на Волжскую Булгарию и Хазарский каганат. 

Разгром каганата.
966 
967-969

Принятие христианства польским королем Мешко I.
Установление Киевом контроля над торговым путем Волга—Каспий

ское море. Поход Святослава в Болгарию, ее завоевание и устройство 
княжеской резиденции в Переяславце (на Дунае).

969-971 Дунайские походы Святослава, борьба за византийские владения на 
Балканах.

972-980
973

Княжение Ярополка I.
Поездка киевских послов в Саксонию к Оттону I.
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979 
980-1015 
980

983

985

987

988

991

999-1000 
1007-1008 
Ок. 1008 
1013

1014
1015
1015- 1019 
1016

1016- 1018;
1019-1059 
1018

1032

1034

1036 
1038-1039 
1044

1046
1048

1049
Ок. 1050
1051

1052

1054
1054

Прибытие посольства в Киев от Папы Римского.
Княжение Владимира.
Реформирование Владимиром язычества, создание пантеона язычес

ких богов русов.
Поход киевлян на ятвягов, овладение речными путями по Неману, 

Бугу и Висле.
Поход киевлян против волжских булгар, договор с ними о мире и 

торговле.
Военный союз с Византией, оказание ей помощи при подавлении вос

стания в Малой Азии.
Крещение князя Владимира и его брак с византийской царевной Ан

ной, сестрой императора Василия II. Массовое крещение киевлян.
Поход киевлян на Днестровские земли. Обмен посольствами с Па

пой Иоанном XV.
Посольство в Киев Папы Сильвестра II.
Участие русской дружины в войне Византии против болгар.
Германское посольство прибывает в Киев.
Поход киевской дружины на Кавказ. Договор со Священной Рим

ской Империей.
Конец господства викингов в Ирландии.
Поход князя Ярослава на Киев с новгородско-варяжским войском.
Княжение Святополка Окаянного.
Совместный поход русских и византийских войск против хазар. По

беда Ярослава над Святополком и бегство последнего в Польшу.
Княжение Ярослава Мудрого.

Посещение Киева миссионером и историком Дитмаром Мерзебург- 
ским.

Договор с Норвегией о защите северных границ Киевского княже
ства.

Договор о подчинении Русской Церкви Константинопольскому пат
риарху.

Ярослав Мудрый — «самовластен Русских земель».
Военно-политический союз Руси с Польшей.
Норвежский король Гаральд Прекрасноволосый женится на Елиза

вете, дочери Ярослава Мудрого.
Заключение мирного договора с Византией.
Прибытие в Киев послов Генриха I Французского просить руки Анны, 

дочери Ярослава.
Ирландский монах Аарон становится архиепископом в Кракове.
Новая волна миссионерства ирландских монахов в Германии.
Избрание Илариона — первого митрополита, независимого от Ви

зантии. Основание Печерского монастыря.
Брак Всеволода Ярославича и Анны, дочери Византийского импера

тора.
Смута и раздел русских земель Ярославичами на 5 частей.
Разделение Христианской Церкви на Православную и Католичес

кую.
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1054-1067;
1068-1073;
1077-1078 
1055
Ок. 1060

Княжение Изяслава Ярославича.(Женат на Гертруде, дочери послед
него английского короля Гарольда).

Начало Первого Крестового похода.
Объединение отшельников, живших в киевских пещерах, в монас

тырскую общину. Одна из пещер называлась «варяжской».
1066
1070 
1073-1078

Ирландские монахи основывают монастырь в Мекленбурге.
Первое упоминание о Выдубецком монастыре в Киеве.
Борьба Ярославичей за киевский престол. Изгнание Изяслава, его 

бегство в Польшу, затем в Германию и Италию.
1075
1077
1078-1093
1086
1093-1113
1097

Германское посольство в Киеве.
Основание в Чернигове на Болдиной горе монастыря.
Княжение Всеволода Ярославича.
Основание в Киеве женского Андреевского монастыря.
Княжение Святополка Изяславича.
Постановление съезда князей об обязательном престолонаследии 

князей Киевских от отца к старшему сыну.
Ок. 1080 Основание ирландскими монахами монастыря в Ратисбоне, а также 

в Вюрцбурге, Вене, Нюрнберге, Бамберге и Эйхтейне.
1113-1125
1135

Княжение Владимира Мономаха.
Гриффидд ап Кинана восстанавливает былую мощь Гвинедда и рас

ширяет его территорию.
1136 Норманы терпят сокрушительное поражение от валлийцев в битве 

при Кардигане.
1155 Автономия Новгородской церкви. Аркадий — первый епископ, из

бранный новгородским вече.
1179 Ирландские монахи из бенедиктинского монастыря в Вене приезжа

ют с контолирующей функцией в киевский монастырь, основанный ир
ландскими монахами.

1186-1189
1188

Строительство немецкой церкви св. Петра в Новгороде.
Грамота германского императора Фридриха I, разрешающая русским 

купцам безпошлинно торговать в городе Любеке.
1195
1196
1204
1208

Торговый договор новгородцев с немцами и готландцами. 
Признание русскими князьями новгородских вольностей. 
Разорение Константинополя крестоносцами.
Крещение Суздаля и Владимира в «латинство».
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Рис. 1.1. Экспансия кельтов в ѴІ-ІП вв. до н. э. — Составлена автором.
II. Карта мест основных археологических находок и кельтских центров. — 
Широкова И. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб., 
2000.

Рис. 2, 3, 4. Меч, наконечники копий, удила латенского времени с поселения Галиш- 
Ловачка. — Славяне и их соседи в конце I тыс. до н. э. - первой половине 
I тыс. н. э. М., 1993.

Рис. 5, 6. Фибула, чеканная пластина. Латенские вещи из находок к востоку от Кар
пат. — Там же.

Рис. 7, 8. Фибула конца П-Ш вв. н. э., наконечник ножен меча I в. до н. э. — середины
I в. н. э. пшеворской культуры. — Там же.

Рис. 9. Становление пшеворской культуры
а) — ареал культуры подклёшевых погребений; б) — территория расселе
ния кельтов; в) — памятники с несколькими находками кельтских изделий; 
г) — памятники с находками кельтских монет; д) — единичные находки кельт
ских предметов; е) — ареал пшеворской культуры в период латены; ж) — 
область зарубинецкой культуры. — Седов В. В. Славяне. Историко-архео
логическое исследование. М., 2002.

Рис. 10.1 — «древнеевропейская металлургическая провинция» (Gimbutas, 1982);
II — концентрация в Прибалтике (1), «северо-западном блоке» (2) и Италии 
(3) (Udolph, 1981); III — центральноевропейский культурный район (Труба
чев, 1966). — Там же.

Рис. 11, 12, 13. Наконечники копий конца II—III вв. н. э., умбоны шитов с памятников 
пшеворской культуры. — Славяне и их соседи... Указ. соч.

Рис. 14, 15, 16,17. Фибула конца П-Ш вв. н. э., пряжка І-ІІ в. н. э., меч и наконечник 
копья І-ІІ вв. н. э. с памятников пшеворской культуры. — Там же.

Рис. 18, 19, 20, 21, 22. Пружинные ножницы, клещи, молоток, топор-кельт, нако
вальня памятника латенского времени с поселения Галиш-Ловачка (ново- 
клиновский центр черной металлургии). — Там же.

Рис. 23. Стеклянные бусины с латенских памятников Закарпатья. — Там же.
Рис. 24. Стеклянные глазчатые бусы VIII в. из Старой Ладоги. — Рябинин Е. А. У ис

токов Северной Руси. СПб., 2003.
Рис. 25. Пружинные ножницы VIII в. из Любши. — Там же.
Рис. 26. Клещи VIII в. из Старой Ладоги. — Там же.
Рис. 27. Русская ладья X в. Реконструкция П. Сорокина. — Лебедев Г., Жвиташви- 

ли Ю. Дракон Нево на пути из варяг в греки. СПб., 1999.
Рис. 28. Ирландское судно ѴШ-Х вв. Резное панно каменного креста из Монастер- 

бойса. — Crawford И. S. Irish garved ornament from Monuments of Cristian 
Period. Dublin, 1980.

Рис. 29. Бронзовый идол латенского памятника Закарпатья. — Славяне и их сосе
ди... Указ. соч.
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Рис. 30. Деталь наконечника ножен, см. рис. 7. — Там же.
Рис. 31. Инициалы псалтыри Степана, изображающие игроков на гуслях. Новгород, 

XIV в. — Рыбаков Б. А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. 
М., 1993.

Рис. 32. Сидящий арфист. Резное панно каменного креста из Каслдермота (Ирлан
дия). — Crawford Н. S. Указ. соч.

Рис. 33. Ритуальная фигурка из Велестино (Греция) VII в. н. э. Струнный инстру
мент в руках фигурки напоминает ирландскую арфу. — Седов В. В. Указ. соч.

Рис. 34. Ирландское средневековое судно. Резное панно каменного креста из Килла- 
ри. — Crawford И. S. Указ. соч.

Рис. 35. Кельтские племена на Дунае, в Италии, в Центральной Европе и Малой 
Азии. — Составлено автором.

Рис. 36. Кельтские племена Галлии и Бельгии во II в. до н. э. (справа). — Составлено 
автором.

Рис. 37. Регионы и города Ирландии и Британии, где в разные эпохи встречаются 
этнонимы, связанные с венетами, антами, росами, лугиями (слева). — Со
ставлено автором.

Рис. 38. Регионы, где в различные эпохи встречаются этнонимы, связанные с венета
ми, антами, русью и неврами. — Составлено автором.

Рис. 39. Панно с резной плиты из Карндонага (Ирландия). — Crawford И. S. Указ. соч.
Рис. 40, 41. Трепало, деталь ткацкого станка (Северная Россия). — Рыбаков Б. А. 

Язычество Древней Руси.
Рис. 42. Бронзовая деталь опор колесницы. Киркбурн (Восточный Йорк). — Stead I. 

Celtic Art in Britain before the Roman Conquest. London, 1996.
Рис. 43, 44. Детали древнерусского поясного набора. Гнездово. — Славяне и их сосе

ди... Указ. соч.
Рис. 45. Галльский военный вождь. С картины Евгения Грассета (1841-1917). — 

Twist С. Atlas of the Celts. New-York, 2001.
Рис. 46. Кельтские воины. Деталь котелка из Гундеструпа. — Megaw R., Megaw V. 

Celtic Art. London, 1994.
Рис. 47. Ирландский воин. Резная деталь каменнего креста из аббатства Дурроу. — 

Crawford Н. S. Указ. соч.
Рис. 48. Фигурка славянского воина из Велестино. — Седов В. В. Указ. соч.
Рис. 49, 50. Поясной крючок в виде головы быка, браслет. Из латенских памятников 

Закарпатья. — Славяне и их соседи... Указ. соч.
Рис. 51. Латенская фибула из находок к востоку от Карпат. — Там же.
Рис. 52. Типичные латенские фибулы, характерные для Британии. — Stead /. Указ, 

соч.
Рис. 53. Фигурки животных из Велестино. — Седов В. В. Указ. соч.
Рис. 54. Фигурка человека. (Мартыновский клад). — Там же.
Рис. 55, 56. Антские фибулы Северного Причерноморья и похожие на них саксон

ские фибулы, найденные в Британии. — Седов В. В. Указ, соч.; Кванелл М., 
Кванелл Ч. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, викин
гов и норманов. СПб., 2002.

Рис. 57.1 период, III тыс. до н. э. (О. Н. Трубачев, 1991). — Трубачев О. Н. Этногенез 
и культура древнейших славян. М., 1991.

Рис. 58. II период, II тыс. до. н. э. (О. Н. Трубачев, 1991). — Там же.
Рис. 59. III период, первая половина I тыс. до н. э. (О. Н. Трубачев, 1991). — Там же. 
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Рис. 60. IV период, вторая половина I тыс. до н. э. (О. Н. Трубачев, 1991). — Там же. 
Рис. 61,62. Золотая монета Кунобелинуса, короля катувелланов (новый Кокчестер, 
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Рис. 200. Бронзовая матрица для изготовления декоративных накладок, Торслунда, 
Швеция, эпоха Бендель. Шлемы с зооморфными навершиями (кабан, пти
ца) характерны для кельтской культуры. — Хлевов В. В. Указ. соч.

Рис. 201. Ритуальный камень, покрытый характерным для эпохи латена резным ор
наментом. Ирландия, I в. н. э. — Megaw R., Megaw V. Указ. соч.

Рис. 202. Характерный орнамент из завитков кельтского меча. Венгрия, III в. до н. э. — 
Там же.

Рис. 203. Орнамент кельтского меча. Венгрия, III в. до н. э. — Там же.
Рис. 204. Пиктский камень, покрытый традиционным орнаментом. Шотландия. — 

Диллон М., Чезвик Н. Кельтские королевства. СПб., 2002.
Рис. 205. Орнамент кельтского меча. Англия, I в. н. э. — Megaw R., Megaw V. Указ. соч.
Рис. 206. Одна из сторон золотой облицовки деревянного сосуда (см. рис. 198). — 

Сокровища хана Кубрата. Указ. соч.
Рис 207. Камень из церкви Бру (Готланд)Ѵ-ѴІ в. Стоит обратить внимание на схо

жесть символов с пиктскими (см. рис. 204). — Хлевов В. В. Указ. соч.
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Рис. 208. Камень с церковного двора в Вэскинде (Готланд). — Там же.
Рис. 209. Камень из Лилибьра (Готланд), 700-800 гг. — Там же.
Рис. 210. Камень из Валльстенарум. Готланд, 500-700 гг. — Там же.
Рис. 211. Камень из Хаммарс. Готланд, 700-800 гг. — Там же.
Рис. 212. Каменная стела с характерным орнаментом эпохи латен. Словения, III в. 

до н. э. — Megaw R., Megaw V. Указ. соч.
Рис. 213. Кубок из захоронения хана Кубрата, ѴІ-ѴІІ вв. — Сокровища хана Кубрата. 

Указ. соч.
Рис. 214. Золотая обкладка деревянного сосуда с орнаментом, похожим на кельт

ский эпохи латен, ѴІ-ѴІІ вв. — Там же.
Рис. 215. Саркофаг, в котором, возможно, была похоронена княгиня Ольга. X в. Най

ден при раскопках Десятичной церкви в Киеве. — Рыбаков Б. А. Указ. соч.
Рис. 216. Деталь арки с характерным плетением, Вжиц, XII в. — Там же.
Рис. 217. Бронзовая матрица для изготовления накладок, эпоха Вендель. Торслунда 

(Щвеция). — Хлевов В. В. Указ. соч.
Рис. 218. Сцена «рыбной ловли». Изображение с бронзовой платиной. Швеция, ок.

700 г. — Там же.
Рис. 219. Серебряная фибула периода поздней Римской империи, Борыхольм (Да

ния). — Книдт-Йенсен О. Дания до викингов.
Рис. 220. Антская бронзовая фибула. — Седов В. В. Указ. соч.
Рис. 221. Киев. Софийский собор. Резная плита парапета хоров, мозаичный пол. На

чало XI в. — Славяне и их соседи... Указ. соч.
Рис. 222. Традиционный ирландский каменный крест в круге. — Crawford И. S. Указ, 

соч.
Рис. 223. Традиционный новгородский каменный крест в круге. — Староладожский 

сборник. СПб., 1998.
Рис. 224. Кресты Новгородской земли, ХП-ХѴ вв. — Составлено автором.
Рис. 225. Кельтские каменные кресты в круге, VIII—X вв. — Составлено автором.
Рис. 226. Славянские (слева) и кельтские (справа) языческие идолы и храмы. — Со

ставлено автором.
Рис. 227. Славянские (слева) и кельтские (справа) зооморфные изображения. — 

Составлено автором.
Рис. 228. Подвеска, X в. Гнездово. — Vdna Z. Указ. соч.
Рис. 229. Наконечник ножен, VIII в. Польша. — Там же.
Рис. 230. Подвеска лунница. Старо Место на р. Мораве, IX в. — Там же.
Рис. 231. Подвеска бубенчик. Комарно. Польша, VIII в. — Там же.
Рис. 232. Подвески со знаком Рюриковичей. XI в., Новгород. — Славяне и их сосе

ди... Указ. соч.
Рис. 233. Русские книжные миниатюры, ХІ-ХІѴ вв. — Составлено автором.
Рис. 234. Кельтские книжные миниатюры. — Составлено автором.
Рис. 235. Русские средневековые орнаменты и стеклянные глазчатые бусы. — Со

ставлено автором.
Рис. 236. Кельтские традиционные орнаменты и стеклянные глазчатые бусы. — Со

ставлено автором.
Рис. 237. Славянские шумящие подвески. — Рябинин Е. А. Зооморфизм украшения 

Древней Руси. Указ. соч.
Рис. 238. Кельтские шумящие броши. — Celtic Art. Unesko. Paris, 1990.
Рис. 239. Кельтские каменные валы. Реконструкция. — Русанова И. П. Указ. соч.
Рис. 240. Славянские оборонительные сооружения. Реконструкция. — Рябинин Е. А.

У истоков Северной Руси.
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