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À. Ì. Õàðèòîíîâ

 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ È ÌÅÒÎÄÀÕ
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ È ÌÈÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ
Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÕ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå ëåãåíäû î ïðîèñõîæäåíèè ãåðìàí-
ñêèõ íàðîäîâ â ðàçðåçå ñðåäíåâåêîâîé è àíòè÷íîé ãåîãðàôèè. Ïîêàçàíî âîçìîæ-
íîå èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ïðåäàíèé âîñòî÷íîé ñðåäíåâåêîâîé êîñìîãðàôèåé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Àñãàðä, àñû, âàíû, íîðìàííû, íàðòû, Ñêèôèÿ.

Современная научно-техническая революция кардинально меняет
наши представления даже о нашем родном языке. Совсем недавно пой-
мал себя на мысли, что воспринимаю выражение из классического де-
тектива, где главный герой «распечатал почту», как распечатку файлов,
присланных по электронной почте, с помощью принтера. Потребовалось
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небольшое усилие, чтобы «перевести» это же выражение на обычный
для себя язык («вскрыл письма, пересланные в его адрес обычной поч-
той»), чтобы все встало на свои места.

А как же тогда мы воспринимаем мифы, легенды, предания преж-
них поколений и содержащиеся в них упоминания имен, этнонимов и то-
понимов? На первый взгляд, работа с объектами мифологической геогра-
фии не представляет особой сложности. Считается достаточным на вы-
бранной территории (чем подробнее у вас карта, тем лучше) подобрать
подходящие географические названия (иногда с привлечением мето-
дов лингвистики для пущей важности) и расшифровка географии мифа
закончена.

Вот только почему тогда существуют самые разнообразные трактов-
ки географии отдельных мифов и топонимов в них у разных авторов?
Историки редко над этим задумываются. В результате – полное пренебре-
жение к географии в мифах и преданиях, как не имеющих под собой ре-
альной исторической почвы. А ведь реальная античная и средневековая
география опиралась на эти «легендарные и мифологические объекты»
как на действительно существующие. Кроме того, у них была достаточно
жесткая географическая привязка.

Более того, если получившийся результат историка более-менее
устраивает, то автору получившейся географической трактовки мифа
порой прощают довольно серьезные географические допуски и даже
ошибки. А вот если результат историков не устраивает, то все происходит
с точностью до наоборот. Любое суждение подвергается резкой критике
и выворачивается наизнанку. Чаще всего для этого используются так на-
зываемые «сирены созвучия». Ведь одинаково звучащие слова часто
встречаются в совершенно разных языках, что и дает повод для пренебре-
жения некоторыми полученными результатами.

30 лет назад автора данной работы заинтересовала популярная бро-
шюра в серии «Знак вопроса» за № 9 «Где жили герои эддических ми-
фов?» [см.: Щербаков], автор которой искал Асгард (город скандинав-
ских богов) на месте древнего города Ниса.

«А почему бы не попытаться распространить имена и топонимы
скандинавской мифологии на территорию Азии, ведь названия многих
географических объектов сохранили наименования легендарных мест
из мифов разных народов?» – подумали мы и даже составили соответ-
ствующие карты (рис. 1, 2), заинтересовавшие редакцию газеты «Даль-
невосточный ученый». Более подробные материалы на эту тему можно
найти в этой газете за 20 сентября 2000 г.
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Рис. 1. Современная картосхема Центральной и Южной Азии

Обычно что-то подобное составляют порой начинающие исследо-
ватели, делая скоропалительные выводы. Но в данном случае работал все
же профессиональный географ, который заметил, что получается несколь-
ко абсурдная картина: неграмотный скальд должен был знать географию
лучше профессионального географа той эпохи. Как же так?

В конечном итоге пришлось отказаться от заманчивой идеи, тем бо-
лее что сами скандинавы вели происхождение своих предков из Скифии
и с Нижнего Дуная. Тем не менее, карты наводят на мысль, что, возмож-
но, в древности существовала некая легендарная основа, вокруг которой
строилась вся реальная география.

Впоследствии мы выяснили, что современному исследователю
В. А. Курбатову [см.: Курбатов] удалось на массе примеров показать воз-
можность перемещения топонимов вместе с их носителями на новые
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территории методами ареально-векторного анализа. Почему бы некото-
рым географическим названиям не распространиться сходным образом
и по территории Азии? Ведь арии в Индии были пришельцами, а герман-
ские языки не столь уж и далеки от индийских в плане лингвистических
классификаций. Впрочем, все это интересно, скорее, в плане общегео-
графических исследований в исторической географии, а не само по себе.

А есть ли какие-то географические материалы, которые могли бы
подтвердить местонахождение предков скандинавов на предлагаемых
историческими и легендарными материалами землях? Похоже, такие
сведения имеются, но мы их еще недостаточно хорошо понимаем.

В одной из современных монографий [см.: Ахунов, с. 52] мы наткну-
лись на некий народ ашбан, происхождение которого недостаточно ясно,

Рис. 2. Возможная география Центральной Азии
по данным скандинавской мифологии
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в описании арабской карты Кавказского региона (см. схему ниже). Здесь
мифологические народы йаджудж и маджудж олицетворяют явно Дер-
бентскую стену. При этом народ ашбан некоторые авторы пытались со-
отнести даже с Испанией.

Бурджан (булгар)
Сакалиба

Ашбан
Хазары

                                                    } = Йаджудж и Маджудж
Тюрки
Персы

Обратите внимание на семиуровневое, в арабо-мусульманской тради-
ции, расположение рассматриваемых нами этносов [см.: Ахунов, с. 52].

Турецкий путешественник XVII в. Эвлия Челеби в «Книге путеше-
ствия» [1979] сохранил для нас некоторые предания о происхождении
черкесов в главе «Описание пшуко черкесов шегаке». Своими предками
они считали потомков арабов-курейшитов. Один из них бежал от гнева
халифа к императору Антиохии, затем к испанскому королю, который дал
ему владение в горах Албании. Там он с потомками был ассимилирован
албанцами, но некоторые, сохранившие язык, бежали от албанцев к ге-
нуэзскому королю в Галату, а уже оттуда переселились на восток по бере-
гам Черного моря. По иному преданию, неких черкесов, живших между
Багдадом и Мосулом, переселил к подножию Эльбруса хан Хулагу.

Географически легенды никак не прокомментированы издавши-
ми сочинение историками. Маршрут из Багдада к испанскому королю
и в Албанию действительно странен. Но, возможно, речь идет о менее
протяженном маршруте в Кавказскую Албанию, откуда до современных
мест обитания черкесов путь лежит через Аланское ущелье. Но откуда
взялся испанский король?

Если исходить из наличия в преданиях Хулагу, то речь, скорее всего,
может идти о другом правителе. Ведь современный Исфахан называли
ранее Испагань. А уже оттуда из «Испании» до Албании совсем рядом
даже по средневековым меркам. Получается, что если немного уточнить
предания географически, то они приобретают весьма правдоподобный
оттенок.

Обращает на себя внимание возможное наличие «Испании» и на кар-
тосхеме с народом ашбан. Но данный географический объект явно на-
ходился отнюдь не в современном Иране. Искать его требуется где-то

А. М. Харитонов. О некоторых принципах и методах географической оценки...



224

на просторах Северного Кавказа, где располагалась территория и Хаза-
рии, примыкающая к стене города Дербента. А что, если это те самые
боги асы-ваны из скандинавских преданий? Совсем недавно один из бело-
русских исследователей – С. Даниленко – высказал предположение о на-
личии города богов Асгарда как раз на Кавказе.

Сами «северные люди» (норманны) в переводе на русский язык
вполне могли бы звучать как северяне, а жили разные группы этого наро-
да как раз там, где указывают земли предков скандинавы – на границе
Европы и Азии и на Нижнем Дунае. Более того, сопоставляются Nord
(север) и русское народ с кавказским эпосом о нартах. А ведь скандинав-
ский Локи давно уже отмечен филологами как аналог одного из героев
именно нартского эпоса. Вряд ли все эти совпадения случайны.

Кстати, скифский народ германиев известен еще Геродоту и тогда
встречался в Месопотамии. Это несколько противоречит современным
теориям историков о происхождении германцев, если это действительно
один и тот же народ. Ведь попасть на Ближний Восток эти германцы мог-
ли разве что с кельтами, которые далее Галатии в Малой Азии вроде бы
не продвигались.

Но даже если принять точку зрения, что все эти сведения носят чис-
то легендарный и мифологический характер, то география востока по-
казывает явное знание преданий своих западных соседей. Это согласует-
ся и с нашими географическими построениями по локализации Древней
Руси на географической карте средних веков [см.: Харитонов].
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