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Аннотация. Готланд во многих работах рассматривается как важный географический пункт в контексте «варяжской ле-
генды» Повести временных лет. Неясность общей этнической и географической атрибуции варягов при более оче-
видной привязке соответствующих летописных сюжетов к острову в Балтийском море, сосредоточение на этом 
острове свидетельств его важной роли в международной торговле эпохи викингов, находки готландских артефак-
тов в Восточной Европе заставляют видеть в Готланде если не родину, то значимый опорный пункт варягов. Одна-
ко происхождение самого загадочного этноса, возможно, связано с другими регионами и уходит корнями в историю 
поздней Римской империи и возникших на ее обломках дунайских государств кочевников. Находки монет, других 
артефактов, традиции в искусстве и фортификации, данные топонимии показывают, что мигрировавшие на остров 
группы во многом восприняли культурные символы Римской империи. Этот факт сопоставляется с генетическими 
и иными данными, показывающими, что мигранты могли отличаться от коренного гутнийского населения острова.
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of its important role in the international trade of the Viking Age, the finds of Gotlandic artifacts in Eastern Europe make one 
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Остров Готланд занимает особое место в исто-
рии раннего Средневековья как крупнейший балтий-
ский перекресток торговых путей Запада и Востока. 
По количеству восточных монет в кладах – главном 
маркере международной торговли VIII–X вв. – этот 
небольшой регион к востоку от Скандинавского по-
бережья уверенно занимает первое место на всем се-
вере и западе Старого света [Tvauri: 224–225]. В свою 
очередь, предметы готландского происхождения – 
оружие, украшения, детали костюмов и др. – того же 
периода занимают видное место среди массы нахо-
док соответствующего периода в археологических 
памятниках Восточной Прибалтики, Северной Поль-
ши, северо-западной России [Кулаков 2003: 133–135, 
256; Tvauri: 179–180, 197, 233–234, 236].

Уникальность роли балтийского острова в пери-
од викингов послужила причиной встраивания его 
в схемы историко-культурных процессов, связанных 
с ранней историей Древнерусского государства, осо-
бенно в рамках норманнских реконструкций «при-
звания варягов» [Потин: 69], причем в некоторых 
работах зарубежных исследователей Готланд рассма-
тривается в качестве главного узла варяжской про-
блемы [Hancock: 152]. В контексте сообщения нов-
городских летописей о том, что в 1188 г. «рубоша 
новгородьце Варязи на Гътѣхъ, Немьце въ Хоружьку 
и въ Новотържьце», при разнице мнений по топони-
мической проблематике и возможной синонимично-
сти понятий «варяги» и «немцы» ряд исследователей 
сходятся в том, что «варяги» в данном случае ассоци-
ировались с Готландом [Линд: 203].

Однако та же географическая точка в той или иной 
степени рассматривается и в рамках более этниче-
ски диверсифицированных подходов к этой пробле-
ме [Кулаков 1999: 150; Кулаков 2003: 135–136]. За-
дача данной статьи состоит в том, чтобы определить 
справедливость таких реконструкций, аргументации 
и реальное место балтийского острова в историче-
ском контексте генезиса Древней Руси.

Среди других аргументов, приводимых в дискус-
сии, особо выделяются локации и время сокрытия 
упомянутых кладов восточных монет.

Наиболее старые восточные дирхамы в Европе 
за пределами Руси обнаруживаются именно на Гот-
ланде. Мало того, клад из готландского Хаммарса 
по времени (783 г.) даже чуть опережает древней-
ший из достоверно известных кладов Восточной 
Европы из Старой Ладоги (786 г.) [Седых: 3]. Это 
дает основания считать торговые маршруты острова 
через Восточную Европу выстроенными достаточно 
быстро, что тем более привлекает внимание в свете 
рассматриваемой проблемы.

Достаточно распространено мнение об основа-
нии Старой Ладоги выходцами из Готланда [Сквайрс: 
39], очевидны параллели для керамических изделий 

с острова и Рюрикова городища («трудно удержаться 
от предположения о существовании прямых контак-
тов между этими регионами» [Горюнова: 244] ), и, со-
ответственно, такие особенные связи с островом тре-
буют объяснения уже в рамках норманнской теории. 
Готланд являлся слишком обособленной от осталь-
ной Скандинавии территорией, в отдельные весь-
ма кратковременные периоды, возможно, эта обосо-
бленность уменьшалась, что и отразилось в пассаже 
о принадлежащем к «Свеону» Готланде из расска-
за Вульфстана [Матузова: 26] (хотя сам морепла-
ватель на острове не был и руководствовался, ско-
рее всего, информацией не из первых рук), однако 
традиционная история на протяжении веков описы-
вает остров как независимый от материковых госу-
дарств, с особым населением, говорящим на своем 
языке [Edquist: 42]. Руническая надпись из Уппланда 
свидетельствует о том, что между островом и мате-
риковой Швецией конфликтные отношения продол-
жались и во второй половине XI в., и, скорее всего, 
говорить о включении Готланда в шведскую адми-
нистративную систему можно не ранее XII в. [Peel: 
XVII–XVIII].

Таким образом, при установлении степени связи 
Готланда с ранней историей Руси необходимо отхо-
дить от позднейшего статуса острова как шведско-
го административного и культурного региона и учи-
тывать более раннюю специфику средневековой 
островной территории. Эту особенность, в частно-
сти, постарался отразить В.И. Кулаков в своей гипо-
тезе генезиса варягов в контексте общей «этниче-
ской диффузии» населения Балтии в эпоху Великого 
переселения народов. Готландцы, как и население 
ряда других балтийских территорий, испытали силь-
ные культурные, а возможно, и этнические импульсы 
с юга, из дунайских провинций Римской империи, за-
хваченных кочевниками и ставших ареной длитель-
ных конфликтов [Кулаков 1999: 148–149; Кулаков 
2003: 137, 183]. Итогом стало появление на Балтике 
видивариев, составленных, по Иордану, «из различ-
ных племен», а впоследствии и имевших не только 
балтские, но также и другие корни пруссов, в свою 
очередь находившихся в родственных связях с гот-
ландцами [Кулаков 2003: 136]. Представители этого 
пестрого конгломерата и проложили военно-торго-
вый путь на арабский Восток через Восточную Ев-
ропу, и собственно летописный сюжет сначала с из-
гнанием, а затем и «призванием» варягов являлся 
отражением внутреннего конфликта пруссов и их 
родственников-готландцев из-за контроля над этим 
путем [Кулаков 2003: 135–136].

По нашему мнению, указанная версия заслужива-
ет внимательного изучения, однако для определения 
места и роли готландцев в древнерусской истории не-
обходимо установить, что именно представляли собой 
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жители Готланда периода призвания варягов. Древ-
нейшие источники по истории острова, «Гутасага» 
и «Закон гутов», этот период отразили крайне смут-
но. «Гутасага» повествует о первообитателях остро-
ва, миграциях с него через Русь (Rysaland), достиг-
ших в итоге конечной точки – Византии (Grekland). 
По ряду признаков: маршруте миграции через За-
падную Двину (Duna) (в междуречье которой с Дне-
пром первые условно общескандинавские немного-
численные артефакты появляются в IX в. [Самонова: 
65]), упоминания Руси – этнохоронима, появляюше-
гося (как Riuskr – отэтнонимическое прилагатель-
ное «русский») в скандинавских рунических над-
писях лишь в конце X – начале XI в. [Успенский: 
202] – при полном отсутствии географических, ге-
неалогических и иных опорных точек, позволивших 
бы их сопоставить с археологически, нарративно 
или легендарно прослеживаемыми путями мигра-
ции готов и иных германцев, – можно предположить, 
что ядро саги складывалось сравнительно поздно. Та-
кое предположение соответствует культурологиче-
ским воззрениям, согласно которым временной го-
ризонт основных устных преданий коллективной 
памяти этноса, за исключением разве что обществ 
с высокоразвитой жреческой корпорацией, как пра-
вило, невелик. В основном, если не брать точку от-
счета, период мифо-героической эпохи первопредков 
народа, речь идет о периоде не более 100 лет [Асс-
ман: 51–52].

Таким образом, период сложения основного ма-
териала «Гутасаги», скорее всего, отстоит недалеко 
от периода призвания варягов на Русь и сохраняет 
лишь относительно свежую память о жителях Гот-
ланда как скандинавах-гутнийцах. Однако само имя 
одного из предводителей островитян, в неясные вре-
мена заключившего договор со свейским конунгом, 
Avair, в отличие от его прозвища Strabain, то есть «со-
ломенная нога», наводит на несколько иные аналогии. 
Чередование монотонга а и дифтонга ai, характер-
ное для гутнийского языка, позволяет предположить 
вариант или изначальную форму Avar, нетипичную 
для скандинавского и вообще германского именос-
лова (где производная от Abar схожая форма Awar 
встречается лишь в двусложных именах [Förstemann: 
190]). Однако этот редкий антропоним, по нашему 
мнению, может напоминать о негутнийской или даже 
догутнийской истории острова, поскольку волны ми-
грации туда и культурных импульсов из дунайских 
регионов включали и аварский след. Археологиче-
ские данные свидетельствуют о том, что артефакты 
и, в частности, аварские традиции костюма рубежа 
VII–VIII веков распространились от Пруссии дальше 
и вплоть до XI века сохранялись на островах Запад-
ной и Центральной Балтики [Кулаков 2003: 137, 183]. 
По мнению В.И. Кулакова, носителями этих тради-

ций выступали не собственно авары, а подвластные 
последним германцы (в частности, отряды гепидов 
и лангобардов были посланы Аварским каганатом 
для обеспечения поставок янтаря в Мазурское по-
озерье [Кулаков 2018]). Но это не исключает заим-
ствования вассалами каганата не только традиций, 
но и именослова.

В этой связи кажется интересным вспомнить по-
лемику о иноэтничном влиянии на население остро-
вов центральной Балтики. Находки целых групп арте-
фактов куршского (как и семигальского, эстонского) 
происхождения X в. на Готланде [Gunnarsson: 36] 
подтверждают идею, высказывавшуюся, в частно-
сти, М. Гимбутене, о том, что на острове проживали 
группы куршей [Gimbutas: 156]. Мало того, генети-
ческие исследования показали у населения острова 
наличие значительного количества предков, прибыв-
ших туда в эпоху викингов из Восточной Прибалти-
ки [Rodrigues-Varela, Moore, Ebenesersdóttir: 34].

Распространение в этом регионе и на юге Скан-
динавии определенных групп артефактов и типов 
захоронений, свойственных степным и дунайско-
му регионам, стимулировало гипотезу о гуннской 
культурной волне [Hedeager; Görman]. Мало того, 
Е.А. Томпсон, опираясь на данные об использова-
нии гуннами римских солидов, поступавших им в ка-
честве отступных или выкупа за римских пленных, 
свидетельство Приска Панийского о распростране-
нии власти гуннов на некие острова Северного океа-
на, а также о фактах сосредоточения кладов солидов 
V в. на островах Готланд, Борнхольм и Эланд, выдви-
нул гипотезу о существовании в этом островном ре-
гионе некоего зависимого от Аттилы государствен-
ного образования [Thompson: 75–76, 85]. Однако со 
времен Томпсона география и датировки нумизмати-
ческих находок в Балтии существенно поменялись. 
Наряду с указанной тройкой островов такой же ре-
гион сосредоточения кладов римских монет выяв-
лен в районе дельты Вислы [Bitner-Wróblewska: 228] 
или вообще Западной Пруссии, причем археологи 
склонны выделять все эти четыре региона, где кон-
центрация указанных находок носит «поразительный 
характер», в особую группу [Hobbs: 87]. Кроме того, 
во всяком случае в отношении Готланда, Борнхольма 
и крайнего юго-востока Балтии, позднеримские, ита-
лийско-остготские и византийские монеты в таком 
же значительном количестве отмечаются и датиров-
кой первой четверти VI в. (а на Готланде и началом 
VII в.) [Hobbs: 90, 92, 111]. Примечательно, что в тех 
же регионах распространялись не только указанные 
монеты, но и их варварские реплики. В частности, 
среди находок в древней Самбии обнаруживается 
реплика византийского солида VII в., специалиста-
ми характеризуемая как аварское подражание. Эта 
находка сопоставляется с находками на берегах Бал-
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тики пряжек, удил, мечей и других артефактов, ха-
рактерных для аварской культуры Подунавья того 
времени [Скворцов].

Таким образом, при сомнительности «гуннского» 
характера предполагаемого варварского «королев-
ства» на Балтике, сама идея существования квазиго-
сударства, использовавшего для вторичного обраще-
ния золотые монеты империи, не лишена оснований. 
Не случайно идею о «малом королевстве» видива-
риев, по крайней мере в пределах Самбии и эстуа-
рия Вислы, идентичном аналогичным образованиям 
у различных германских племен, выдвигал В.И. Ку-
лаков [Кулаков 2003: 93–115]. То же для Готлан-
да и Эланда предполагал М.М. Казанский [Казан-
ский: 36]. Однако нельзя не отметить степное (если 
не гуннское, то по крайней мере аварское) влияние 
на этих германцев, вместе с тем сочетавшееся с рим-
скими традициями. Последние в балтийских регио-
нах выразились не только в использовании солидов.

Древнейшие форты Экеторпа, а возможно, и дру-
гих укреплений, заложенных в эпоху Великого пере-
селения народов на Эланде и функционировавших 
до середины VII в., были построены с использова-
нием фортификационных традиций Римской импе-
рии, что связывается опять же с распространением 
в тех местах кладов монет и приходом герман-
ских воинов, служивших наемниками в римской 
армии или гуннских и остготских формировани-
ях [Viberg A., Victor H., Fischer S.: 414; Olofsson J., 
Josefson E.: 30; Edgren B., Herschend F.: 3, 7, 9, 17]. 
На Готланде в 2021 г. археологическая экспеди-
ция университета Уппсалы обнаружила редчайшее 
для Скандинавии захоронение воина-всадника так-
же с деталями вооружения и экипировки римских 
традиций, сделанное, по остеологическим данным, 
ближе к VIII в. [Malmberg]. Те же традиции сохра-
нялись и еще позже.

По утверждению В.Я. Петрухина, культовые сю-
жеты композиций на готландских памятных стелах, 
датируемых 800–1000 гг., передающих сцену три-
умфального вступления в Вальхаллу павшего героя 
с кольцом, восходят к римским образцам – изобра-
жениям триумфаторов с венками [Петрухин: 354]. 

В этой связи становится актуальным вопрос, на-
сколько «скандинавскими» были те воинские кон-
тингенты, которые несли с собой из римских и по-
стримских регионов на север указанные традиции. 
Гипотеза о «возвращении со службы» отдельных во-
инов-наемников (германцев, к которым, как полага-
ет В.И. Кулаков, присоединялись и балты), конечно, 
опирается на определенные факты, в том числе ар-
хеологические. 

С другой стороны, есть предположения, хотя и ос-
нованные на отрывочных археологических и письмен-
ных свидетельствах [Казанский: 27], и о возвращении 

целых этносов, в частности герулов, вернувшихся 
на Нижнюю Вислу, Самбию и Готланд, причем по-
сле не небольших «воинских стажировок», а столе-
тий миграций в рамках римского и кочевого мира. 
Идентифицировать такие потоки по следам матери-
альной культуры, с одной стороны, непросто с уче-
том долго сохранявшихся и на севере, и на юге черт 
общего, общегерманского «звериного стиля». Одна-
ко факт самого зарождения этого стиля в мультикуль-
турном постримском среднем Подунавье, первичное 
восприятие его странниками Европы – готами – на-
водит на мысль о том, что он перемещался в том чис-
ле в северный регион «вместе с племенами и наро-
дами» [Фурасьев: 154, 161]. Кроме того, датировки 
VI–VII вв. в отношении ряда миграционных потоков, 
как уже отмечалось, ассоциируются уже не со служ-
бой, во всяком случае в Римской империи, а с взаимо-
отношениями германцев с новыми государственными 
образованиями на части ее территории (Аварским ка-
ганатом), а генетические маркеры указывали на про-
исхождение части древних готландцев от восточно-
прибалтийского населения. В частности, около 40 % 
мужских останков с захоронений VII–X вв. одно-
го из наиболее значимых раннесредневековых цен-
тров Готланда в районе Fröjel свидетельствуют о том, 
что захороненные или их предки имели восточно-
прибалтийское/восточноевропейское происхожде-
ние [Carlsson]. Что это были за мигранты – другой 
вопрос, учитывая значительные свидетельства мигра-
ций V–VII вв. в саму Восточную Прибалтику (в част-
ности, в историографии Литвы тезис о наличии в ука-
занное время на ее территории иноэтничных групп 
является общепризнанным фактом [Bliujenė: 148]). 
А что касается островов, то если речь и шла о ми-
грации одиночек, то зачастую они по генетическим 
и иным признакам отличались от автохтонов. Мно-
гочисленные упоминания в древнем законодатель-
ном памятнике острова «Законе гутов» о прожи-
вавшем там «негутнийском народе» (ogutniskt fulk), 
который владел там имуществом, включая земель-
ные угодья, имеют разные толкования среди иссле-
дователей – в контексте «свеев» или «немцев» [Peel: 
13, 22, 24], однако все они не объясняют, почему хо-
рошо знакомые другим гутнийским памятникам эт-
носы пришлось «упаковывать» в столь таинственную 
законодательную формулировку, а поздние немецкие 
пришельцы-бюргеры к тому же стали вдруг землев-
ладельцами.

Культурно-топонимические маркеры также сви-
детельствуют в пользу значительности вклада ми-
грантов в историю острова. В частности, топоним 
Roma, то есть Рим, означающий небольшой округ 
в центре Готланда и долгие годы связывавшийся 
с основанным здесь в XII в. аббатством Sancta Maria 
de Gutnalia, возможно, имеет более длительную исто-
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рию. Именно в этом месте (в немецкоязычных источ-
никах Rume) собирался готландский тинг – высший 
орган самоуправления островитян. И именно в его 
окрестностях находят столь большое количество рим-
ских денариев (как и германских, а также восточных 
монет), что они даже были названы Золотым полем. 
Все это вместе послужило поводом для предположе-
ний о существовании здесь значительного торгово-
го центра (эмпории) [Gustaffson, Östergren]. Отметим, 
что тема чисто торгового поселения не вписывается 
в контекст локации Roma вдали от прибрежных га-
ваней, зато административный центр, куда стекались, 
в частности, прибыли от международной торговли, 
здесь был вполне возможен. А что касается времен-
ного аспекта, то тинги у древних германцев возник-
ли задолго до христианизации, да и «римский» то-
поним вписывается в схему маркеров, отмечавших 
точки миграции из римского Подунавья, скорее все-
го, германских групп: Ромове в Пруссии, летописный 
Римов где-то в половецких степях, Рим-гора на Се-
верном Кавказе и др.

Все это, как нам кажется, имеет соответствия 
в общей схеме событий VIII–X вв. в Восточной Ев-
ропе, которые ознаменовались не просто прокладкой 
через нее трансконтинентального торгового марш-
рута с военным контролем над ним («корпорация 
Русь», по В.И. Кулакову, трансформировавшаяся за-
тем в государство), но и восстановлением таким об-
разом контактов между разными группами мигран-
тов из дунайских провинций Рима, обосновавшихся 
как на Балтике, так и в бассейне Дона – Северско-
го Донца (салтово-маяцкая культура, «Русский кага-
нат» восточных источников) [Виноградов 2020б]. Эти 
группы, по нашему мнению, использовали в каче-
стве lingua franca, а отчасти и в качестве письменно-
го языка вариант латыни [Виноградов 2020а]. Нель-
зя не отметить в качестве подтверждения этих связей 
позднейшую находку в одном из вышеотмеченных 
ранних центров скопления римских монет (Самбии) 
не просто обычных для торговых связей изделий 
моды или оружия, но и сельскохозяйственного ору-
дия – серпа салтовского типа [Кулаков 2020]. В ка-
честве же свидетельства своеобразного языкового 
пространства раннесредневековой Балтии, помимо 
вышесказанного, нельзя не вспомнить факт, что не-
которые из фрагментов сохранившегося древнегут-
нийского списка «Гутасаги» обнаруживают латин-
ское построение, что и стало причиной гипотезы 
о латинском источнике, или протографе, всего тек-
ста [Peel: 269–270].

Таким образом, по нашему мнению, Готланд 
в эпохи Великого переселения народов и викингов 
выступает не просто как важный перекресток тор-
говых путей, но и, возможно, как центр квазигосу-
дарства, распространявшего свое влияние понача-

лу и на другие острова центральной и юго-западной 
Балтии и район между эстуарием Вислы и Самбией. 
Впоследствии, утратив, видимо, контроль над юго-за-
падными островами, это образование, исходя из ар-
хеологических данных и легендарных источников, 
установило тесные связи или даже контроль над от-
дельными регионами Восточной Прибалтики, его 
торговые и военные представители проникли и еще 
дальше, возможно, активно поучаствовав в процес-
се «призвания варягов». Немаловажным представля-
ется то обстоятельство, что в рамках данной схемы 
скандинавское участие в этих восточных процессах 
на раннем этапе предстает ограниченным, в рамках 
достаточно обособленного от остального северного 
мира гутнийского этноса, да и тот в этих процессах 
играл не единственную роль. Лишь впоследствии, 
так же, как сами гутнийцы, другие этносы, бывшие 
ядром балтийского квазигосударства и, возможно, 
бывшие «варягами» русских летописей, были по-
степенно ассимилированы свеями, а также восточно-
прибалтийскими и восточнославянскими народами. 
В этой связи считаем, что существующие концеп-
ции, объясняющие «призвание варягов», в частно-
сти в рамках норманнской теории, нуждаются в су-
щественной корректировке.
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