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A.A. Romanchuk
Women's Jewelry and the Origin of Old Russian State: Some Remarks in the Margins of the Issue

The paper presents some thoughts on the issue of archaeological data interpretation (concerning women’s jewelry) in 
the context of processes that led to the formation of Old Russian state. The author  critically considers the ideas about the 
“Scandinavian control on the Baltic-Volga trade route” and “Scandinavian colonies” in the Eastern Europe. The author raises 
also a question on the initial political status and real role in the formation of the Old Russian state of the emerging trade-
specialized settlements in the Ladoga and Gnezdovo.     

А.А. Романчук
Женские украшения и возникновение Древнерусского государства: заметки на полях проблемы
В статье представлены некоторые размышления на тему интерпретации археологических данных (женских укра-

шений) в контексте процессов, приведших к образованию Древнерусского государства. Критически оцениваются идеи 
о «контроле скандинавами Балтийско-Волжского пути» и «скандинавских колониях» в Восточной Европе. Ставится 
вопрос о первоначальном политическом статусе возникающих торговых поселений в Ладоге и Гнездове и их реальной 
роли в формировании древнерусской государственности.      

А. А. Романчук

Женские украшения и возникновение 
Древнерусского государства: 
заметки на полях проблемы

Светлана Станиславовна Рябцева была 
не только прекрасным ученым, но и прекрас-
ным человеком — сочетание, встречающееся 
реже, чем хотелось бы. На протяжении всех 
лет нашего знакомства и дружбы тепло ее 
души согревало меня, как и всех окружающих 
ее людей. Я очень благодарен ей и за это теп-
ло, и вообще за нашу дружбу. И эти мои на-
броски на тему, ставшую делом всей ее жиз-
ни, — попытка хоть как-то выразить эту 
благодарность. Мне очень хочется думать, 
что ей это было бы приятно.

Однако прежде чем начать, я хотел бы сра-
зу оговорить: нижеследующий текст действи-
тельно не более чем заметки на полях пробле-
мы. Ни степень моего проникновения в про-
блематику древнерусских (и вообще) женских 
украшений, ни допустимый объем текста 
не позволяют квалифицировать его как-то 
иначе.

Вместе с тем, я искренне надеюсь, что эти 
мои замечания и рассуждения будут для заин-
тересованных читателей небесполезны.

Итак, отправной точкой своих рассужде-
ний я хотел бы сделать один ключевой тезис, 
повторенный Е. А. Мельниковой в целом ряде 
очень интересных и важных статей. Собствен-
но говоря, в данном случае она отражает точ-
ку зрения весьма обширной, и безусловно до-
минирующей группы исследователей. И в ее 
изложении этот тезис звучит даже, пожалуй, 
наиболее сдержанно и взвешенно.

Я имею в виду тезис о том, что сказание 
о призвании Рюрика и его братьев отража-
ет «контроль скандинавов» над Балтийско-
Волжским путем (Мельникова 2015: 27).

Соответственно этому тезису, рождение 
Древнерусского государства мыслится как ре-
зультат становления пересекающих Восточ-
ную Европу трансконтинентальных торговых 
путей (прежде всего Балтийско-Волжского) — 
в свою очередь, возникших в результате де-
ятельности скандинавов. Стремясь контро-
лировать эти пути и шедшую по ним тор-
говлю, скандинавы, согласно данной точке 
зрения, и создают в итоге Древнерусское госу-
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дарство — в котором, на раннем этапе суще-
ствования, «элита и профессиональное войско 
были скандинавскими».

Точками кристаллизации зарождающей-
ся государственности полагаются «эмпории 
в узловых пунктах магистрали (Хедебю, Бир-
ка, Ладога)» (Мельникова 2015: 20). Характер-
но также, что Восточная Европа в рамках этой 
парадигмы предстает перед скандинавами 
фактически как terra nullius, «ничья земля», 
где скандинавам в первое столетие их продви-
жения по Балтийско-Волжскому пути «прихо-
дилось бороться прежде всего с бескрайними 
пространствами».

В итоге, несмотря на постоянное упоми-
нание и безусловное признание и роли мест-
ных, славянских и финских элит в этом про-
цессе, выстраиваемая парадигма, в которой 
далее и осмысляется и интерпретируется вся 
совокупность наличных и вновь обнаружива-
емых исторических и археологических дан-
ных, фактически скандинавоцентрична.

И закономерно, что эта «скандинавоцен-
тричная парадигма» де факто регулярно при-
ходит к идее о весьма широком, масштаб-
ном и массовом проникновении скандинавов 
в Восточную Европу — вплоть до «сканди-
навской колонизации», когда Ладога, Гнездо-
во или Тимерево полагаются «скандинавски-
ми колониями».

С позиции вынесенного в заглавие статьи 
вопроса для нас примечательно, что одним 
из существенных, даже ключевых, способов 
аргументации представления о «скандинав-
ской колонизации» в Восточной Европе слу-
жит как раз апелляция к женским украшени-
ям.

Именно опираясь на анализ скандинавских 
женских украшений в Гнездове, Ю. Э. Жар-
нов пришел к тезису (поддержанному многи-
ми) о чрезвычайной многочисленности скан-
динавов: «в Гнездове погребения скандинавок 
составляют от 40 % (курганы с ингумациями) 
до 50 % (трупосожжения) от общего числа вы-
деленных одиночных погребений женщин» 
(Жарнов 1991: 215; Ениосова, Пушкина 2016: 
259, 288).

Как я уже говорил, мне представляются 
сомнительными и предложенный Ю. Э. Жар-
новым подход к подсчету скандинавских по-
гребений, и вообще идея о масштабном про-
никновении и оседании скандинавов в ареале 
(будущего) Древнерусского государства  1.

1 Кстати, и сама Е. А. Мельникова занимает в этом 
вопросе весьма, на мой взгляд, адекватную позицию, 
неоднократно в своих работах подчеркивая «немного-

Не повторяясь, здесь я хотел бы сосредото-
чить внимание на ином аспекте проблемы.

Начнем с того, что, согласно Ю. Э. Жарно-
ву, «женские скандинавские фибулы (в первую 
очередь овальные) являются надежным инди-
катором норманнского присутствия в славян-
ской среде вообще и в Гнездове в частности. 
Принципиальное различие в покрое славян-
ской и скандинавской женской одежды, и осо-
бая этносоциальная роль костюма... не позво-
ляют рассматривать женские скандинавские 
украшения в качестве предметов международ-
ной торговли» (Жарнов 1991: 213).

Говоря о «принципиальном различии 
славянского и скандинавского костюма», 
Ю. Э. Жарнов имел в виду, что «для славян-
ского костюма (как мужского, так и женско-
го) характерны рубашки, ворот которых засте-
гивался обычно на 1—2 пуговицы» (Жарнов 
1991: 210), для скандинавского же — харак-
терно использование фибул.

То есть, и Ю. Э. Жарнов, и даже его крити-
ки исходят из молчаливого согласия в тезисе 
о противопоставлении «фибульной» сканди-
навской культуры — и «бесфибульной» вос-
точнославянской.

На этом фоне крайне любопытно, что 
О. В. Орфинская усматривает скандинавское 
происхождение северорусского комплекса 
традиционной одежды, конкретно — поли-
ковой рубахи и сарафана: «Поликовая руба-
ха и сарафан были характерны для скандинав-
ских женщин, которые, вероятно, перенесли 
его на Русь, где он был воспринят и постепен-
но трансформировался в северорусский ва-
риант традиционного костюма» (Орфинская 
2017: 96).

Однако гипотеза О. В. Орфинской натал-
кивается, во-первых, на радикальное несо-
ответствие предполагаемого результата (су-
щественное изменение костюма — действи-
тельно одного из важнейших этносоциальных 
маркеров, и притом на обширных простран-
ствах всего северорусского ареала) и реаль-
но наблюдаемых (весьма незначительных) 
по данным археологии, лингвистики и топо-
нимики, равно как и физической антрополо-
гии, следов присутствия скандинавов в се-
верорусском (да и вообще русском) ареале  2. 

численность» предполагаемой ею «скандинавской эли-
ты» Древнерусского государства.

2 Выводы многих исследователей на этот счет при-
водились мной ранее; здесь нет ни возможности, ни не-
обходимости повторять. Но любопытно все же пред-
ставить здесь оценку самой Е. А. Мельниковой: «Ни 
Томсен, ни Стендер-Петерсен, ни отечественные спе-
циалисты по истории древнерусского языка не отмеча-
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И, во-вторых, если суть скандинавского жен-
ского костюма составляли фибулы, то каким 
образом эта «суть» была утрачена при форми-
ровании (древне) северорусского комплекса?

Действительно, ведь «большая часть нахо-
док скандинавского происхождения, извест-
ных на территории Древней Руси, была со-
средоточена в Гнездове» (Ениосова, Пушки-
на 2012: 36). В целом, для территории Руси 
«основная часть находок скандинавского 
происхождения с поселений сосредоточена 
на трех памятниках: в Старой Ладоге, на Рю-
риковом Городище и в Гнездово» (Puškina 
1997: 90)  3.

В том числе это касается и фибул.
Вне Гнездова в Верхнем Поднепровье на-

ходки скандинавских предметов, включая фи-
булы, единичны (Ениосова, Пушкина 2016: 
266, 286). В Новгороде (который очевидно 
должен был быть эпицентром формирования 
северорусского костюма) на начало 80-х гг. 
прошлого века была обнаружена всего одна 
скандинавская скорлупообразная фибула (Се-
дова 1981: 84). На сегодняшний день в Нов-
городе «число скандинавских предметов по-
прежнему мало» (Гринев 2018: 73).

Поэтому, может, в поисках истоков севе-
рорусского комплекса женского костюма луч-
ше бы обратиться к восточным балтам и при-
балтийским финнам?

Ведь, как хорошо известно, например, 
«ливские женщины носили застегивающу-
юся поясную одежду, которую можно счи-
тать переходной формой от нешитой поясной 
одежды к сарафану на лямках ...Сходную по-
ясную одежду, застегиваемую на плечах, но-
сили в Скандинавии, Финляндии, ... и в Эсто-

ют ни одного случая фонетических, морфологических 
или синтаксических инноваций в древнерусском, кото-
рые могли бы произойти под влиянием скандинавских 
языков. Единственная сфера, где взаимодействие этих 
языков может быть прослежено,— это лексика, т. е., 
наиболее проницаемая и динамичная область языка» 
(Мельникова 1984: 66). Но — «...и лексический взаи-
мообмен не был интенсивным и широким». По К. Тор-
нквист (работу которой Е. А. Мельникова отметила 
как наиболее строгую и объективную) — всего лишь 
десять слов в древнерусском заимствованы из сканди-
навских.

Для сравнения: «... длительное завоевание датчана-
ми восточных областей Англии (Danelag), отразившее-
ся в английском языке в виде многочисленных (до 10 % 
современного лексического фонда) лексических заим-
ствований и ряда морфологических инноваций» (Мель-
никова 1984: 66). Или: «Завоевание скандинавами Нор-
мандии, оставившее значительные следы в топонимике 
и лексике области...» (Мельникова 1984: 66).

3 Подробнее: Puškina 1997: 88—90.

нии» (Зариня 1986: 183; по поводу Эстонии 
смотрите также: Лаул 1986: 194).

Одежда типа «глухого сарафана» (име-
нуемая амы или рукка) была характерна для 
женского костюма води (Шлыгина 1986: 210); 
причем «сходные с амы формы можно най-
ти и среди русских глухих безрукавных косо-
клинных сарафанов. Вероятно, были сходные 
формы и на территории Карелии и восточ-
ной Финляндии. Но ближе всего амы к эстон-
ским археологическим материалам» (Шлыги-
на 1986: 217). Далее, женщины ижоры «но-
сили своеобразную одежду из двух полотнищ 
на лямках, которую старые авторы называ-
ют “запонами”...»; сами ижоры именовали 
эти полотнища соответственно ааннуа (боль-
шее) и хурстут (меньшее) (Шлыгина 1986: 
220—221). Любопытно, что термин хурстут 
рассматривается как русское влияние (Шлы-
гина 1986: 226).

Одежда сходного типа, также именуемая 
хурстут, характеризует и финнов-эвримейсет 
Привыборгской части Карельского перешейка 
(Н. В. Шлыгина рассматривает их как искон-
ных жителей региона) (Шлыгина 1986: 223).

Как видим, в поисках истоков северорус-
ского сарафана нет необходимости «плыть 
в Скандинавию».  4 

И, в отличие от скандинавской версии, 
восточнобалтско-прибалтийско-финская 
вполне соответствует и наличию обширно-
го пласта балтской субстратной топонимии 
в ареале ильменских словен (да и, как хорошо 
известно, вообще на территории между Дне-
пром и Волго-Окским междуречьем), и улав-
ливаемому у них физической антропологи-
ей (С. Л. Санкина) балтскому же субстрату; 
о финно-угорском субстрате на Северо-Западе 
и Северо-Востоке древней Руси, полагаю, нет 
даже необходимости напоминать.

Но еще важнее то, что именно восточные 
балты и прибалтийские финны стали основ-
ным источником тех фибул (а также функ-
цио нально эквивалентных им булавок), кото-
рые были характерны для восточных славян 
накануне возникновения Древнерусского го-
сударства: «преимущественно фибулы были 
украшениями балтов и финно-угров. В сла-
вянских памятниках они встречаются там, где 
славяне соприкасались с балтским и финно-
угорским населением, т. е., на северо-западе 

4 Не говоря уже о том, что поликовая рубаха, как 
показал ряд исследователей (в первую очередь Н. И. Ле-
бедева), на которых ссылается сама О. В. Орфинская, 
имеет общеславянский характер и известна в том чис-
ле и западным славянам (Орфинская, Степанова 2013: 
115—116).
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и северо-востоке. В южнорусских землях их 
почти нет» (Седова 1981: 83).

В Новгороде основную массу фибул 
Х—ХI вв. составляют подковообразные (Се-
дова 1981: 84), «по своему происхождению 
связанные с кругом общебалтских и при-
балтийско-финских древностей» (Покровская 
1998: 12). Причем, «можно предполагать, что 
украшения прибалтийского происхождения 
уже в это время входили в новгородский ко-
стюм. Видимо, в Х—ХI вв. уже существовала 
сложившаяся традиция в системе украшений, 
а ее формирование выходит за рамки изу-
чаемого периода (выделено мной. — А. Р.)» 
(Покровская 1998: 12). В ХII веке «в новго-
родском костюме происходит замена фибул 
булавками» (Покровская 1998: 12); именно бу-
лавки (восходящие к более ранним балтским 
прототипам) использовались для застегива-
ния наплечной несшитой одежды на терри-
тории Эстонии (за исключением о. Сааремаа 
и о. Муху, где использовались для этой цели 
тоже фибулы; фибулы же чаще использова-
лись и на территории Финляндии) (Лаул 1986: 
194, 199).

Подковообразные фибулы вообще харак-
терны для ареала ильменских словен (Рябце-
ва 2005: 62); для смоленских и полоцких кри-
вичей наблюдается «широкое распростране-
ние подковообразных фибул» (Рябцева 2005: 
57) — как, впрочем, и для псковских (Рябце-
ва 2005: 60).

Более того, подковообразные фибулы на-
кануне возникновения Древнерусского госу-
дарства распространяются и много южнее: 
«нововведением является появление на лука-
райковецких и роменских памятниках под-
ковообразных фибул, которые будут суще-
ствовать и в дальнейшем на древнерусских 
памятниках» (Рябцева 2005: 35). Для (бывше-
го) дреговичского ареала характерны «разно-
образные подковообразные фибулы» (Рябце-
ва 2005: 48). И — латгальские типы поясных 
бляшек.

Чрезвычайно важным источником здесь 
служат данные по латуням, из которых пре-
имущественно изготовлялись фибулы и бу-
лавки. Как показал анализ А. А. Коновалова 
(представленный в 1974 году), «в X—XV вв. 
существовало три зоны распространения 
сплавов, условно названных «прибалтий-
ской», «новгородско-шведской» и «вятич-
ской». В X—XI вв. «новгородско-шведская» 
зона не существовала. В этот период Новгород 
входил в «прибалтийскую» зону. ...Медь сме-
шивали с цинкосодержащими рудами ...Ис-
точником цинка... служил каламин, который 
добывали в районе Верхнего Рейна и Мааса 

...На базе этого сырья сложилась традиция из-
готовления латунных изделий, зафиксирован-
ная в восточноприбалтийских землях с пер-
вых веков I тыс. н. э. и в Новгороде X—XI вв. 
...связи между восточнославянскими племе-
нами и Прибалтикой, а через нее с центра-
ми, экспортирующими медь в виде латунных 
слитков, сложились задолго до возникновения 
Новгорода. Новгородские купцы в X—XI вв. 
включились в традиционную систему связей» 
(Коновалов 2008: 49)  5.

Здесь нужно уточнить, что в «прибал-
тийскую» зону А. А. Коновалов включал 
и Скандинавию (Ениосова, Митоян, Сараче-
ва 2008: 155). Но в отличие от более поздней, 
«новгородско-шведской», в «прибалтийской» 
зоне, по мнению А. А. Коновалова, Сканди-
навия сама получала сырье, необходимое для 
производства изделий из латуни, через При-
балтику. Шведские медные рудники начали 
в рамках этой системы связей поставлять ме-
талл лишь в конце XI в. (Коновалов 2008: 49); 
в XII веке же Швеция (где начинается круп-
номасштабная разработка Фалунского рудни-
ка) становится основным поставщиком меди 
на Северо-Запад Руси (Ениосова, Митоян, Са-
рачева 2008: 156).

Н. В. Ениосова и соавт. сомневаются, что 
именно Восточная Прибалтика была источ-
ником поступления латуней на Русь в эпо-
ху существования «прибалтийской» зоны — 
поскольку не располагала собственными ме-
сторождениями. Однако, если учесть, что 
типологически, как мы видели выше, те же 
подковообразные фибулы (а также многие 
другие украшения) Новгорода восходят имен-
но к восточноприбалтийским, то, по крайней 
мере, приходится думать, что Восточная При-
балтика была важной составной частью пути, 
по которому латунь поступала на Северо-
Запад (будущей) Руси  6.

В свете этих данных, как мне кажется, мы 
должны еще раз задуматься и о том, в каком 
качестве и как попадали в древнерусский аре-

5 Ср. в этой связи: Романчук 2014: 350. Также: За-
вьялов, Розанова, Терехова 2012: 235, 258.

6 Собственно же в бассейн Балтийского моря по-
ступление сырья для производства латуней, очевидно, 
шло через Юго-Запад Балтики. Вероятно, ключевую 
роль в этом на определенном этапе существования 
данной системы связей играли фризы. Их ведущее зна-
чение в балтийской торговле до VIII в. включительно 
подчеркивает, кстати, и Е. А. Мельникова (Мельникова 
2012: 248, прим. 44; 2015: 25). Здесь же она указывает 
на их возможное участие в основании Ладоги.
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ал (и, в частности, в Гнездово) собственно 
скандинавские фибулы  7.

Для ответа на эти вопросы первостепенное 
значение имеет, полагаю, то, что большинство 
находок скандинавских фибул сосредоточе-
но в северных областях территории древней 
Руси (Puškina 1997: 88—90). То есть, преиму-
щественно в тех областях, где славяне (а так-
же славянизируемое финское население) уже 
и до этого использовали фибулы  8.

При этом, как подчеркивала еще В. С. Де-
дюхина, скандинавские фибулы представлены 
в том числе в рядовых, не-элитных, курганах 
сельских поселений Северо-Востока Руси.

Весьма важным мне представляется и то, 
что среди скандинавских фибул на Руси «наи-
более яркую и многочисленную группу со-
ставляют так называемые скорлупообраз-
ные или черепаховидные фибулы» (Андро-
щук 1999: 89). Полагаю, мы в первую очередь 
должны спросить себя: чем же объясняется 
такая любовь населения Древней Руси имен-
но к этой разновидности скандинавских фи-
бул?

А если учесть, что скорлупообразные фи-
булы представляют собой атрибут скандинав-
ского женского костюма, то, как я уже подчер-
кивал, это заставляет нас задать следующий 
вопрос: так кто преимущественно двигался 
на Русь, скандинавы или скандинавские жен-
щины?

Как мне кажется (не отрицая возможности 
того, что какая-то часть скорлупообразных 
фибул действительно попала на Русь вместе 
со скандинавскими женщинами; но подобные 
объяснения мы должны предлагать, на мой 

7 Важным, и зачастую неучитываемым обстоятель-
ством является также то, что мы безусловно должны 
различать «фибулы скандинавских типов» и «фибулы 
из Скандинавии» (см. в этой связи также: Комар, Ха-
майко 2014: 189). Всеми ведь отмечается факт широко-
го распространения скандинавских типов фибул также 
на территории Финляндии, Эстонии, в бассейне Дауга-
вы, или по побережью Финского залива.

И для нас, безусловно, имеет чрезвычайное значе-
ние, попала ли та или иная фибула скандинавских типов 
непосредственно с территории Скандинавии — или же 
через восточнобалтское и прибалтийско-финское по-
средство. Или же даже — через Юго-Запад Балтики.

8 А также, видимо, и характерную несшитую 
на плечах одежду типа того же ижорского хурстута — 
переходную к сарафану. Мне лично также представ-
ляется вполне правдоподобным предположение, что 
одежда на лямках возникла не только как стадия пере-
хода к собственно сарафану, но, в определенный пери-
од времени, и как субститут несшитой одежды, требо-
вавшей фибул — поскольку даже железные фибулы для 
той эпохи представляли собой, по всей видимости, от-
нюдь не общедоступные изделия.

взгляд, лишь в тех случаях, когда о скандинав-
ском происхождении женщин свидетельству-
ют и данные погребального обряда — точ-
но так же, как мы это делали бы для любой 
другой эпохи и культуры), в целом наилуч-
шей интерпретацией имеющихся фактов бу-
дет рассматривать значительную часть фибул 
скандинавских типов (и в первую очередь — 
скорлупообразные), в (древне)северорусском 
ареале именно как результат торговли, как им-
порты  9.

Такая интерпретация позволяет, кстати, 
достаточно просто и убедительно объяснять 
и загадку «археологического исчезновения 
скандинавов» на Руси в начале XI в. (Жарнов 
1991: 220).

Ведь, безусловно, что ни попытка объяс-
нять этот факт «стремительной ассимиляци-
ей норманнов», ни предложенное Ю. Э. Жар-
новым объяснение («христианизация Руси 
и Скандинавии») неубедительны. Тогда как 
принятие в качестве искомого объяснения из-
менение характера торговых связей, обусло-
вившее прекращение поступления такого рода 
скандинавских изделий в древнерусский аре-
ал, — не требует от нас никаких неестествен-
ных допущений и предположений.

Таким образом, говорить о «скандинавской 
колонизации» в древнерусском ареале не при-
ходится, полагаю.

Не можем мы говорить, на мой взгляд, 
и о «контроле скандинавов» над торговыми 
путями Восточной Европы. Равно как и ви-
деть в Гнездово или Ладоге нечто большее, 
чем изначально поселения купцов, «торги», 
возникавшие с разрешения местных, восточ-
ноевропейских политий (подробнее: Роман-
чук 2018: 103, прим. 14; см. в этой связи так-
же: Радиньш 2003: 153—155)  10.

9 Кстати, можно ли предположить, что основной 
путь поступления скорлупообразных фибул в древне-
русский ареал шел по Даугаве? В низовьях которой, 
у ливов, как мы помним, скорлупообразные фибулы 
стали органичной частью традиционного костюма.

10 Кстати, в литературе на сегодняшний день укре-
пилось представление, что древнерусское Ладога обра-
зовано от исходного финского топонима не напрямую, 
а через скандинавскую форму Aldeigja (Джаксон 2001: 
106—107; Васильев 2011: 13). Не располагая сейчас 
возможностью представить себе весь контекст обсуж-
дений вопроса (в частности, мне не доступны работы 
И. Микколы), я все же полагаю, что имеющиеся факты 
склоняют нас к, по крайней мере, необходимости еще 
раз вернуться к проблеме.

Во-первых, безусловный факт метатезы ald>lad 
действительно препятствует выведению скандинавско-
го Aldeigja из Ладога. Однако в отношении собствен-
но Ладога он свидетельствует лишь о весьма раннем 
(до метатезы в начальных сочетаниях *orT, *olT в «пуч-
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Местные политии Восточной Европы 
эпохи раннего средневековья, будь то славян-
ские, балтские или финские, очевидно, обла-
дали достаточной мощью и военным потен-
циалом, чтобы при желании закрыть сканди-
навам бесконтрольное движение по речным 
путям.

Наглядной иллюстрацией служит «зона 
недоступности» для западнобалтских и скан-
динавских вещей, возникшая на Западной 
Двине в ареале тушемлинской культуры (Ка-
занский 2010: 104). Или массовое погребение 
в Сальме (о. Сааремаа), которое интерпретиру-
ется как захоронение свеев, «погибших от рук 
местных жителей-эстов» (Мельникова 2019: 
71). Согласно выводам А. Радиньша (и, ду-
маю, вполне убедительным), в IX—XII вв. 
«жителям низовьев Даугавы удалось удер-
жать под своим контролем Даугавский путь» 
(Радиньш 2003: 158).

И не случайно Хаук Длинные Чулки плы-
вет на Русь на одном корабле — отпустив дру-
гих своих спутников. Не случайно, вообще 
собиравшиеся для поездок в Восточную Ев-
ропу отряды скандинавов были невелики, и, 
как правило, ограничивались одним кораблем 
(Мельникова 2019: 67).

И это радикальным образом отличает-
ся от поведения скандинавов в Западной Ев-
ропе — где возникают Danelag и Нормандия. 

Скандинавы, очевидно, вели себя пропорцио-
нально своим военным и демографическим 
возможностям в конкретном регионе. И если 
ни свой Danelag, ни своя Нормандия не воз-
никли и в Восточной Европе, то, явно, что 
Восточная Европа в раннем средневековье из-
начально не была terra nullius.

Наоборот, можно полагать, что именно 
восточнославянские торговцы играли не толь-
ко в торговле по Балтийско-Волжскому пути, 
но и в балтийской торговле одну из ведущих, 
ключевых ролей. На эту мысль наводит и из-
вестный (известный — но явно недооценивае-
мый) факт, который сложно интерпретировать 
как-то иначе.

А именно, то что «др.-рус. търгъ... “торг, 
рынок”... проникает в древнешведский язык, 
torgh, откуда попадает в другие скандинавские 
языки..., что свидетельствует о древности за-
имствования, а также в западнофинский: tori» 
(Мельникова 1984: 70). Причем, важный мо-
мент: «търгъ > torg... не только служит обозна-
чением торговых площадей в средневековых 
шведских городах, но и образует топонимы 
в качестве географического термина» (Мель-
никова 1984: 75).

Думаю, этот факт сложно объяснить как-то 
иначе, чем то, что славянские купцы создава-
ли свои «торги» на территориях свеев и запад-
ных финнов.

ке древненовгородских диалектов» (А. А. Зализняк); 
сравните много более позднее Альденьга (Матвеев 
2007: 42, прим. 2) формировании уже именно славян-
ского топонима — и, очевидно, первоначально именно 
в форме Алдега/Алдога.

Во-вторых, если пытаться выводить Ладога 
из Aldeigja, то безусловно, требует, объяснения и пере-
ход финального -gja — в -га (при том, что эст. Emajõgi 
дало древнерусское Омовжа; поскольку Поволховье — 
зона расселения ильменских словен, то аналогичный 
рефлекс следовало бы ожидать и в случае Aldeigja).

И здесь, как мне кажется, следует учитывать выво-
ды А. К. Матвеева по поводу топоформанта -га (в топо-
нимике Русского Севера, правда), и, в частности, его 
предположение (отталкивающееся от идеи Я. Калимы), 
что «русские (или еще раньше прибалтийские финны) 
воспринимали конечное *гV как усеченное обозначе-
ние реки, что и вело ко вторичному использованию 
этого форманта как в финской, так и в русской среде» 
(Матвеев 2007: 25).

Наконец, в-третьих, в качестве одного из ключевых 
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