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П.В. Шувалов 
 

ЗАЧЕМ ВАРВАРАМ ГОРОД? УРБАНИСТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА 
 

Можно ли считать, что естественное существование города в 

варварском обществе возможно и не противоречит его – варвар-

ской – сущности? Является ли возникновение или включение 

города в варварское общество признаком его перехода к госу-

дарству по так наз. синтезному пути? 

Город – это поселение, противопоставляемое соседним де-

ревням и хуторам из-за его многолюдности, благоустроенности 

и центрального положения, – в отличие от поселка типа пуэбло 

Нью-Мексико или ирокезского городка («агротауна»: Массон 

1989. С. 39), от торговой фактории и ремесленного поселка (от-

крытого торгово-ремесленного поселения: Лебедев 1985. С. 105) 

и от дворца (например, в Кноссе), замка (например, Вартбург), 

военного лагеря, городища-убежища (Тимощук 1990. С. 39; 

1995. С. 29, 105–106) или городища-святилища (например, Ка-

питолий). Если исходить из определения, что варварское обще-

ство – это общество относительно развитое, но доцивилизаци-

онное в том смысле, что оно организовано без опирающегося на 

записи администрирования, – то пример галльских оппидов бу-

дет означать, что города могут быть свойственны и развитым 

варварам. Если же исходить из недогматического марксизма, то 

следует признавать, что город знаменует собой наступление но-

вой эпохи (Массон 1989. С. 11) – эпохи перехода к государст-

венности и классовому обществу. В любом случае, очевидно, 

что город, если и являлся институтом варварского общества, то 

только на высшей поздней стадии развития варварства. Тогда 

захват варварами города соседней цивилизации, если не был 

определен простым желанием захватить добычу, означал стрем-

ление данной группы варваров поскорее цивилизоваться? 

Готы, бургунды, отчасти франки, тюринги, аламанны и гепи-

ды в V в. были нацелены на обладание римскими городами не 

только потому, что города были комфортабельными центрами 

обширных земельных территорий и сети экономических связей, 
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но и представляли собой готовый административный аппарат 

(100 декурионов, 10 принципалов, 2 квестора, 2 эдила, 

2 дуовира, куратор города, препозиты пагов, епископ с клиром, 

архив, скрипторий, школа и т.д.) для зарождающейся варвар-

ской государственности. И дело тут не просто в наличии гра-

мотных людей и перспективы использовать письмо (ср. гипоте-

зу о возникновении рун вследствие подражания римлянам в ди-

пломатическом дискурсе: Fischer 2005), сколько именно в суще-

ствовании административного аппарата, опирающегося на 

письменную документацию. Именно поэтому римские города 

мало пострадали от нашествия германцев в V в. 

Аттила придерживался иной схемы использования политоге-

низирующего ресурса римского города: население захваченных 

городов целиком угонялось в рабство, использовалось затем в 

т.ч. гуннской элитой и имело шансы рассчитывать на высокое 

положение (о гуннском государственном аппарате см.: Шувалов 

2001. С. 134). 

Собственно славянский политогенез на бывшей территории 

империи начался, в отличие от германцев, не с момента их мас-

сового переселения через Дунай в 610–614 гг., а через как ми-

нимум полвека (пятая осада Фессалоники), а то и спустя более 

двух веков, когда роль города как ускорителя политогенеза за-

няла церковь (крещение карантанцев в середине VІІІ в., мораван 

в 831 г., кирилломефодиевская миссия в 863 г., крещение болгар 

в 865 г., сербов между 830 и 874 гг., хорватов к 890 г., чехов в 

начале 80-х гг. ІX в.). Население же балканских городов в массе 

своей, начиная с конца VI в., в панике бежало от пришельцев 

или под прикрытие стен крупных городов (Фессалоника, Кон-

стантинополь), или на скалистое побережье и острова (Монем-

васия, Трогир, Рагуза / Дубровник). Типичная ситуация для 

римского поселения на Балканах по археологическому материа-

лу выглядит примерно так: непрерывная античная поселенче-

ская культура существует до 583–613 гг., после чего следует за-

пустение (Истрия, Новы, Садовско кале, Афины, Коринф), пре-

рываемое не менее чем через век появлением славянских полу-

землянок (Ятрус / Кривина, Диногеция, Олимпия). 
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На этом фоне странной представляется история с антами, 

практически не отделяемыми нашими источниками от славян, 

которые около 546 г. (в изложении Прокопия Кесарийского) со-

гласились на предложение императора «поселиться всем вместе 

в древнем (обезлюдившем римском) городе по названию Тур-

рис» и владеть им и землей вокруг при условии, что он не толь-

ко «поможет им в заселении... и выплатит им много денег», за-

ключив союз, но также и, «поставив Хильвудия ромейским пол-

ководцем, даст его им в качестве сооснователя» (Prok. bell. VІІ 

14, 32–33; Свод І 1991. С. 185). Совершенно очевидно, что анта-

ми тут двигала вовсе не надежда на разграбление давно забро-

шенного города, и даже не обещанные им деньги, а желание по-

лучить в «своем» римском городе «своего» римского начальни-

ка с соответствующей (организационной) помощью от импера-

тора. В таком случае хочется задаться вопросом, что было в ос-

нове желания славян захватить Фессалонику (Prok.VІІ 40,3; Mir. 

Dem.): летом 550 г. вместе с окрестными городами (жажда до-

бычи?), в 580-хх гг. во время первой и второй осад (добыча?), 

между 615 и 622 гг. во время третьей осады под руководством 

Хацона, четвертой совместно с аварами (добыча?) и во время 

пятой осады, начавшейся после ареста и казни Первуда, князя 

стримонцев и ринхинов, жившего в самой Фессалонике (добыча 

или же желание там поселиться?). Возможно, славянская воен-

но-политическая верхушка в это время по-прежнему (ср. гер-

манские заимствования в славянском) испытывала сильное воз-

действие «готской» модели политогенеза. В результате этого, 

славянские вожди могли усвоить (как через прямое общение с 

готами, так и опосредованное через гепидов и лангобардов) 

представление о престижности обладания римским городом са-

мо по себе, без конкретного утилитарного его обоснования. 
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Adrian Jusupović 
 

MOMET ZDOBYCIA DROHICZYNA 

PRZEZ DANIELA ROMANOWICZA WEDŁUG ŹRÓDEŁ 

RUSKICH A ŁACIŃSKICH 

 

W Kronice halicko-wołyńskiej wraz z opisaniem wyprawy 

Romanowiczów na Halicz z 1236 r  następuje załamanie ciągłości 

chronologicznej  Czytamy w źródle: 
 

Вес ѣ ж[е]  ывши,   ид ста  а ѧтвѧѕѣ и  рїид ста к Бересть  

Рѣкам[ъ]  ав д ив[ъ]шим[ъ]сѧ,  е в зм   ста ити  а ѧтвѧѕѣ  Да и-

  ви рек[ъ]ш : «Не  ѣ|   ес[ть] держати  ашее ѡт[ь]чи ы кри-

жев[ь] ик м[ъ] Те[м]  ичем[ъ], рек мым[ъ] С   м  ичем[ъ]»  И 

  ид ста  а  ѣ въ си ѣ тѧжцѣ, и  рїаста  рад[ъ] м[ѣ]с[ѧ]ца марта, 

старѣиши  у их[ъ] Бр у а ѧша и в и из имаша, и възвратисѧ в[ъ] 

В  ѡдимерь (Chronica 2017. S. 199–200).  
 

Specjaliści zajmujący się tym przekazem zgodnie wskazują, że 

mamy do czynienia z późniejszym wtrętem  Jako datę omawianych 

wydarzeń przyjmuje się rok 1238, rzadziej 1237  Dariusz Dąbrowski 

argumentuje, że z jednej strony wzmianka wpisuje się w ciąg 

przyczynowo-skutkowy, z równoczesnym zastrzeżeniem, że 

chronologicznie poprawnie byłoby uznać, iż przekaz dotyczący 

templariuszy powinien zostać zapisany po frazach: 

  
Да и  ви ж[е] в т м[ь] ж[е]  ѣтѣ   шед[ъ]ш   а Михаи а  а Га-

 ич[ь]  О ѣм[ъ] же мира  р сѧ им[ъ], даша ем у Перемыш ь  П  
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