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Культура длинных курганов  
в свете варяжской проблемы

Различные версии этнической принадлежности культуры псковских длинных 
курганов имеют существенные недостатки, главным из которых является несоот
ветствие археологических концепций письменным источникам. Предлагается объе
динить решение данной проблемы с другой, имеющей, наоборот, более письменное, 
чем археологическое, описание, — варяжской. Создателями указанной культуры, 
возможно, были именно летописные варяги, представления об этнической природе 
которых, в свою очередь, нуждаются в серьезной корректировке.
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Открытие раннесредневековых захоронений курганного типа в Вос
точной Прибалтике и ПсковскоНовгородских землях положило 
начало дискуссии об их этнической принадлежности. И. А. Брандт 

посчитал могильные памятники удлиненной формы славянскими [3: c. 224, 
226]. А. А. Спицын приписал их в итоге «скорее всего, литовской народности» 
[37: с. 307].

По мере расширения ареала и видов памятников, сформировалось пред
ставление о псковских, смоленскополоцких курганах и еще ряде их локаль
ных вариантов, объединяемых в общую культуру длинных курганов (КДК), 
считающуюся «одним из самых заметных явлений на археологической карте 
Восточной Европы» [16: c. 261]. 

По мнению В. В. Седова, формирование КДК следует связывать с первой 
волной славянской миграции из Средней или Центральной Европы, датируе
мой V веком [36: c. 120]. Лунничные височные украшения, детали поясных на
боров, ножи — все эти находки на «курганном» севере вписываются в контекст 
«центральноевропейских древностей» [28: c. 206], связаны с переселениями 
болееменее значительных групп из Среднего Подунавья [35: с. 236–237]. 

© Виноградов А. Е., 2020

История России: 
с древнейших времен до 1917 года



История России: с древнейших времен до 1917 года 9

По Г. С. Лебедеву, носители КДК на территории СевероЗападной Руси 
использовали те же типы и формы вооружения, украшений, что и их совре
менники в «варварском мире» германских племен пограничья Римской импе
рии [21: с. 444]. В регионе КДК распространены такие дунайские предметы, 
как формы для отливок украшений и сами отливки [46].

Однако после того как ранние памятники КДК были обнаружены даже 
в Вологодской области, ассоциация их со славянами оказалась затрудненной, 
это стало «исторически невероятно» [15: c. 265]. Славяне массово расселились 
не только там, но даже в Верхнем Поднепровье значительно позже носителей 
КДК [44: с. 190–191; 8: с. 19]. 

Постепенно славянская теория стала претерпевать изменения, допуская 
на разных этапах генезиса КДК более широкий спектр этносов: германцев 
[35: с. 210], славян, балтов и германцев [41: с. 123–124; 53: p. 248], финского 
субстрата [36: с. 119].

Согласно Е. Р. Михайловой, ядро КДК формируется, начиная с середины 
V века в Мазурах, Пруссии, Самбии, ряде районов Литвы и связано «с поя
вившимися здесь группами хорошо вооруженных и организованных людей» 
[28: c. 205] и влиянием культуры западнобалтских курганов.

В конце VI–VII веков в этом регионе своего зарождения сооружение кур
ганных могильников прекращается [30: с. 174], но переживает «демографиче
ский подъем» и расцвет КДК на полоцкопсковской территории [15: с. 266]. 
Вероятно, это свидетельство быстрой миграции на северовосток, маркерами 
которой могут служить следы разрушений на балтских городищах V века 
[28: с. 206], а также найденные там стрелы «гуннского» типа [11: с. 100], види
мо, дунайского происхождения.

Альтернативой миграционной были и есть «туземные» версии, например 
финская [1: с. 99–102; 60: p. 270–277], балтийская с финскими локальными 
вариантами [45]. Однако и они не могут объяснить отличий КДК от класси
ческих финских и балтских культур, ее оригинальных черт на всей указанной 
территории, отчего все чаще допускают смешение в рамках КДК элементов 
разного происхождения [21: с. 444; 16: с. 266–267; 8: с. 24].

По мнению Б. Г. Лыча, эта мультикультурность предопределялась в том 
числе сугубо воинским характером первых мигрантов. Различия предметов 
женской субкультуры в западном и восточном ареале КДК и, напротив, единст
во набора предметов мужского обихода объясняются тем, что относительно 
однородная масса пришлых воинов брала жен из покоренного местного насе
ления, различного на западе и востоке [25: с. 76].

Как бы то ни было, при всех своих этнических и гендерных нюансах КДК 
демонстрирует «фактическое единство», черты внутреннего «культурного 
сходства на обширной территории от Поднепровья до Мологи» [15: с. 265]. 
Такие черты трудно представить без наличия «системообразующего» этноса, 
который не мог не оставить свое имя в истории.
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По мнению Лебедева, самоназванием носителей КДК «мог быть восста
навливаемый по топонимическим данным этноним типа “выра”» [21: с. 444]. 
Однако названия «выра» или «выру» по своей природе (эст. võru — «запру
да» или «каменистое место» [56]) определенно носят локальный характер, 
но географическому размаху КДК никак не соответствуют.

В то же время на обширной территории Новгородских земель присутствует 
другой куст гидро и топонимов: Веряжа, Верегово, Вареги и т. д., — кото
рый также связывается с названием народа, только известного по летописям 
как варя ги [4: с. 343–347].

На наш взгляд, указанную область названий можно расширить: Вере-
гонец недалеко от Белозерска (Белоозера), летописная вотчина Синеуса; 
Варыгино в Псковской области; Варегово близ Ярославля и др. Мало того, 
с тем же корнем можно сопоставить выявленные Р. Экблумом более де
сятка названий с корнем vareg, varež, v(w)areng, встречающиеся от Повис
ленья до Литвы [50: s. 185–199]. Территория гипотетически оставившего 
эти назва ния этноса оказывается непомерно большой, если видеть в нем 
шведов. Однако вполне сопоставимой с райо нами, которые лежали на пути 
от Дуная до места зарождения КДК, и ареалом ее позднейшего распростра 
нения.

Нельзя не заметить, что летописная территория варягов, в общем соот ветст
вует ареалу КДК. Согласно этнографическому введению «Повести временных 
лет» (ПВЛ), «Пруси и Чюдь приседают к морю Варяжскому; по сему же морю 
седят Варязи… к востоку до предела Симова» [43: с. 4].

При двойственности географическоэтнонимических представлений 
русских летописей, связанной с разными толкованиями сюжета о разделе 
мира между сыновьями Ноя и дополнениями к нему «молодых» народов, 
«предел Симов» мог смещаться с юговостока к границам Волжской Бул
гарии [18: с. 56–57; 19: с. 205]. Булгары, как и другие тюрки в русских тол
кованиях Библии, потомки либо Авраама от Агари, либо его племянника 
Лота [9: с. 70, 72], в любом случае ветвь Симовых потомков, которая не могла 
не отра зиться в «генеалогической» географии ПВЛ.

По данным арабских и персидских авторов, часть варягов (Варанг, Варанк, 
Вараиг) обитала на востоке от Варяжского моря, как и булгары, и народы 
Прикамья [51: s. 181, 187–188, 194]. И владимиросуздальские князья назы
вали волжских болгар «соседи наши» [38: с. 249]. Можно предположить, что 
составитель этнографического введения отражал ситуацию, когда соседями 
булгар выступали предшествовавшие суздальцам варяги, еще при Рюрике 
укрепившиеся, согласно ПВЛ, на востоке Руси вплоть до Мурома.

Нельзя не отметить, что и памятники КДК на русском СевероВостоке, 
по меркам Восточной Европы, совсем не далеки от «соседей наших»: в частно
сти, еще Спицыным, а затем Седовым отмечались объекты указанной культуры 
и в Ярославском Поволжье [34: приложения, табл. 4, 11].
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 Множество существующих версий о происхождении варягов, которых еще 
М. П. Погодин перечислял не меньше девяти [32: с. 4], не соответствует архео
логическим данным о КДК. Так, локация древнейшего Изборска – Труворова 
городища вдали от водных путей (что характерно для КДК, но странно с точки 
зрения «норманнской колонизации»), преобладание в нем керамических ком
плексов КДК и вместе с тем отсутствие в нем заметных следов норманнского 
пребывания, заставили археологов констатировать, что раскопки «не дали 
прямого подтверждения сюжету о Труворе» [24: с. 133, 136].

Другое дело поселения, известные из источников как варяжские. Так, 
местечко Выбуты под Псковом, где, согласно Житию св. княгини Ольги, роди
лась она от предков «рода варяжьска… от простых бяше человек» [12: с. 84], 
любопытно тем, что рядом с ним в соответствии с картой Седова отмечается 
скопление памятников КДК [34: приложения, табл. 3].

Cледы происхождения не только Ольги, но и новгородцев «от рода ва
ряжьска» [43: с. 20] остались в позднейшем населении, но норманны и славяне 
здесь ни при чем. Население русского СевероЗапада имеет высокую степень 
генетического сходства с жителями СевероВосточной Польши (Сувалки), 
в свою очередь, отличающимися от литовцев и поляков [26]. Показательно, 
что этот регион примерно соответствует уже отмеченному Михайловой месту 
зарождения будущей КДК.

Нельзя не обратить внимание на еще один момент. Русские завоевания 
в Прибалтике в XI–XII веках во многом совпадают с местным ареалом исчез
нувшей здесь чуть раньше КДК. Так, длинные курганы были распространены 
в ЮгоВосточной Эстонии [2: с. 85]. Такое впечатление, что потомки варяж
ских князей отвоевывали земли, которые считали своими.

Противоречие предположения о варяжском генезисе КДК летописному 
расска зу о приходе варягов «из заморья», к тому же лишь в IX веке, кажу щееся. 
«Заморье» находилось в раннем Средневековье под воздействием того же 
этнокультурного импульса из Подунавья, что и русский СевероЗапад. Источ
ники говорят о присутствии на Балтике роксоланских (Roxolanorum) и сав
роматских (Sauromatum) групп [55: s. 175], короли которых носили тюркские 
имена (Czienbech) [59: s. 67–68], или о явных «турках» (Turci) [47: p. 163, 167], 
о «собравшихся из различных племен» видивариях [10: с. 67]. О «хуннских» 
(Hunorum) царях и воинах [57: p. 188, 231–232; 17: с. 69] или, по крайней мере, 
степных обычаях [27: с. 26], о том, что мигрировали на север амаксовиты: 
аланы и «много римского народу» [23: с. 48–50].

В литовских легендах в те же времена римский «князь» Палемон с массой 
людей переселился «морем» в Жмойдскую землю (Жемайтию) [31: с. 207]. 
Упомянутое С. Грунау имя короля жителей Мазурского поозерья, союзных 
роксоланам, — Anthones [59: s. 67–68] — также свидетельствует о распростра
нившемся на север римском влиянии, как и этноним, переведенный Т. Арне 
как «валахи» с надписи на древней могильной плите на Готланде [48: p. 19]. 
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В этом контексте вряд ли случайно основанное в Пруссии еще видивариями 
[20: с. 197] святилище Romowe (Romow), получившее свое название от Рима 
[54: s. 102].

Многочисленные указания источников подтверждаются археологическими 
данными. Так, В. Шименас указывает на переселение на правобережье Нижне
го Немана и дальше, вплоть до Готланда, многочисленных полиэтничных групп 
из Дунайского региона [58: p. 105]. Аналогичную картину рисует А. Блиуене, 
по мнению которой неманское «мультиэтническое сообщество» имело связи 
с номадическими культурами Среднего Дуная, а также Эландом и Готландом 
[49: p. 233].

По мнению В. И. Кулакова, причиной, запустившей процессы этой мигра
ции, стали гуннские войны, заставившие отступить из Подунавья на север 
отряды былых соратников Аттилы [20: с. 95–115].

И во второй половине VI века продолжалась миграция на север, например, 
германцев и аваров [35: с. 171–172]. В Пруссии множество археологических 
свидетельств «степного» влияния, в частности аварской традиции костюма 
рубежа VII–VIII веков [20: с. 133]. Те же традиции вплоть до XI века сохраня
лись на островах Западной и Центральной Балтики, что доказывает «многона
циональный состав островитян» [20: с. 131, 137, 183]. Погребальные традиции 
части Готланда носили нескандинавский характер [52: p. 44].

Подобные факты дали повод рассматривать территорию от устья Вислы 
до Самбии и островов Балтики как зону миграции из бывших дунайских 
римских провинций, отождествляемую с видивариями Иордана [20: с. 109].

Интересно, что русские источники там же помещают часть варягов: они «си
дят» чуть ли не посередине Балтики (тогда как другие народы только «присе
дают» к ее берегам) [43: с. 4]. Римскодунайская тема также не чужда летопис
цам, согласно которым новгородские посланники отправились в «Прускую 
землю» к князю Рюрику, который «от рода…кесаря Римского» [33: с. 268].

Рассказ о расселении варягов относится к самым ранним летописям: вве
дение, куда он вошел, появилось уже в своде 1072 года [7: с. 92], который ис
пользовал еще источники, скорее всего синхронные финалу существования 
КДК (т. е. первая половина XI века [29: с. 29], локально — конец XI века [14]). 
Поэтому древнейший хронист мог описывать ее носителей, как современников.

Известие о прекращении выплаты в середине XI века новгородской дани 
варягам, скорее всего «местным» («невероятно», чтобы дань уплачивалась 
«за море» [42: с. 305]), может служить свидетельством ассимиляции варягов, 
к этому времени носителей КДК. 

Противоречия этой версии летописному рассказу могут быть поняты с уче
том не только выявленных Шахматовым следов вставок в летопись и того, 
что он называл «тенденциозным изложением» [42: с. 295, 293], но и того, что 
этническая история варягов с их ассимиляцией быстро забылась. Есть пред
положения, что летописец вписал в указанный раздел «словен», на самом деле 
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не зная настоящего «древнего названия новгородских славян» [40: с. 220], появ
ление словен в списке призывавших Рюрика «ошибочно» [8: с. 24], их удаление 
в некоторых редакциях «естественно» [42: с. 299].

На наш взгляд, логичнее следующее рассуждение: если и приглашали ва
ряжских князей изза моря, то не уже изгнавшие их племена, а такие же варяги, 
только «местные», в рамках междоусобной борьбы внутри одной этнической 
элиты. Один из редакторов ПВЛ назвал приглашавших словенами, что соот
ветствовало изменившейся к тому времени этнической картине Восточной 
Европы.

Именно этническая или как минимум культурная близость между пригла
шавшим князей этносом русского СевероЗапада и приглашаемыми, на наш 
взгляд, и могла способствовать появлению грандиозного торгового предприя
тия, описываемого археологами как БалтийскоДонской, ВолжскоБалтийский 
путь.

Возникнуть в рамках других этнических сообществ этому предприятию 
было затруднительно. Например, норманны не оставили в Восточной Европе 
ярких следов своего пребывания в IX – начале X века [13: с. 242–243; 6: с. 240]. 
Зато маршрут ВолжскоБалтийского пути в его различных вариантах пролегал 
в значительной мере через территорию КДК [22: с. 4; 36: с. 141]. А ее носители 
активно встроились в трансъевропейскую торговлю: в противоположность 
первым памятникам КДК, расположенным вдали от речных торговых путей, 
ее памятники позднего периода привязаны к берегам Волги [34: с. 14].

Взаимной «комплиментарности» участников торгового пути могли спо
собствовать общие традиции. Так, «суровый мужской быт» курганных культур 
Восточной Европы восходит к «среде германских варваров на римской службе» 
[28: с. 203–204]. Сюда же, вероятно, следует добавить наличие lingua franca. 
Еще разноплеменные дружинники Аттилы на Дунае употребляли в том числе 
«авсонийский» диалект латыни [39: с. 486]. Не видим ничего невозможного 
в том, что язык взаимного общения сохранялся на новых местах обитания 
бывших дружинников и их потомков. Отмечается важность личных отношений 
для торговли того времени [52: с. 48]; очевидно, что без языка наладить такие 
отношения сложно.

В этой связи выдвигалось предположение, что и этноним «варяги» имеет 
латинское происхождение с семантикой, отражавшей разноплеменной характер 
ядра нового объединения [5: с. 244].

В рамках статьи трудно рассмотреть все вопросы, связанные с варяжской 
проблемой, но возможно обрисовать общую схему предлагаемой гипотезы. 
Мультиэтничная масса переселенцев, которая создала КДК, была только ча
стью миграционной волны из Подунавья, которая достигла также южных бере
гов и островов Балтики. Все расселившиеся на огромной территории потомки 
дунайских мигрантов в русской летописной традиции объединялись в один 
народ — варяги.
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A. E. Vinogradov

Culture of Long Barrows in the Light of the Varangian Problem

Different versions of the ethnicity of the culture of the Pskov long barrows have 
significant drawbacks, the main one of which is the inconsistency of archaeological concepts 
with written sources. It is proposed to combine the solution of this problem with another, 
having, on the contrary, a more written, than archaeological description — Varangian. 
The creators of this culture may have been precisely the chronicles of the Varangians, whose 
ideas about the ethnic nature of which, in turn, need serious adjustment.

Keywords: culture of long barrows; Varangians; Baltic; Slavs; Huns; «Tale of bygone 
years».


