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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Миграции и исторические судьбы регионов, этносов и язы-

ков – как все это связано между собой? 
С незапамятных времен миграции имели место во всех час-

тях света и отличались значительной степенью инерционности. 
Великое переселение народов в IV–VII вв. дало толчок к крупней-
шим миграциям, приведя в движение огромные массы населения, 
продвигавшегося к границам Римской империи. Все дальнейшие 
события, приведшие сначала к расколу великой Римской империи, 
а затем и к падению в 476 г. Западной Римской империи, носили 
характер «цепной реакции». 

На формирование миграционного поведения людей и соци-
альных групп влияет целый комплекс факторов: политических, 
социально-экономических, этнических, религиозных, экологиче-
ских, демографических и др. В Европе у германских и кельтских 
племен среди факторов масштабных миграций указанного периода 
следует назвать: начавшуюся социальную и имущественную диф-
ференциацию, вынуждавшую их искать лучшей доли у римских 
границ; формирование племенных союзов и военных дружин, во 
главе с конунгами (у германцев), видевшими в набегах на римские 
территории и грабежах возможность собственного обогащения и 
повышения своего социального статуса; привлекательность служ-
бы в римской армии и поселения на территории империи в качест-
ве федератов. Очевидно, что не последнюю роль сыграли и другие 
факторы, в том числе и климатические, особенно в миграциях се-
верных германских племен: похолодание в Европе во II–IV вв. н.э. 
способствовало миграциям на юг с целью поселения на землях с 
более теплым климатом и более благоприятными земледельчески-
ми условиями. 
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Германские миграции начались задолго до Великого пересе-
ления народов в IV–VII вв. Это так называемая его первая волна. 
Она накатила на Европу в 239 г., когда племена готов вторглись в 
Римскую империю, а вслед за ними хлынули и другие германские 
племена. Римская империя долгое время отражала натиск варва-
ров, но потерпела крупное поражение в сражении при Адрианопо-
ле (378 г.). Адрианопольская битва считается одним из поворот-
ных моментов европейской истории, который изменил баланс сил 
в пользу германских народов. Она часто рассматривается как про-
лог окончательного краха империи. Последующие переселенче-
ские волны явились лишь очередным толчком для возобновления 
миграционной активности германцев. Видя «на ладан дышащее» 
положение Рима, они только усилили свои давние стремления за-
хватывать что-либо чужое, поскольку считали, что тот, кто не мо-
жет защитить «свое», тот его и не достоин, будь то чужая земля, 
имущество или рабы. 

Что касается кельтских миграций, то в Западной Европе 
кельты появились задолго до нашей эры. Вероятно, что они обос-
новались там еще в бронзовом веке, во втором тысячелетии до н.э. 
Они являлись сплоченной этнической группой. Местами их про-
живания были не только Галлия и Британские острова, но и Юж-
ная Германия и Богемия, которые, вероятно, были их истинной 
прародиной. Позднее история сообщает нам о более конкретных 
событиях: вторжении в Северную Италию в начале IV в., взятии 
Рима в 390 г. до н.э., набегах на Балканы и осаде Дельф в 289 г. 
до н.э., основании галатской тетрархии в Малой Азии, колониза-
ции Британии. 

Кельты и германцы – два великих этноса, между которыми 
существовали тесные контакты в области политики, торговли, 
культуры. Столкнувшись с имперскими амбициями Рима, эти на-
роды проявили себя по-разному. 

Результаты миграций противоречивы и часто непредсказуе-
мы. Массовый приток как мирных мигрантов, так и враждебно на-
строенных, может стать причиной разного рода коллизий. Под 
воздействием миграций меняются не только социальная структура, 
этнический состав и локализация населения, но и что особенно 
опасно, языковая структура общества, так как глобальные языко-
вые изменения – суть культурные изменения – часто приводят к 
культурным и социальным катастрофам, таким как «закат» циви-
лизаций, утрата национальной самобытности и родного языка, 
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«ломка» картины мира, разделение на «своих и чужих», сепара-
тизм, ксенофобия, маргинализация, расизм и др. 

И все же последствия великих миграционных процессов 
сложно оценивать однозначно. С одной стороны, в ходе миграций 
указанного периода исчезли с лица земли целые народы, племен-
ные союзы, языки, с другой – именно благодаря Великому пересе-
лению народов сложились новые культуры, сформировались но-
вые государства, этносы и языки. 

Лингвистическая значимость миграционных процессов на-
ходится сегодня в центре интенсивного научного осмысления.  
Поскольку Европа в настоящее время максимально вовлечена в 
процесс глобализации и в этом отношении задает новейшие тен-
денции в коммуникативных процессах, исследование культурно-
языковой ситуации в этом регионе мира представляется весьма 
актуальным. Анализ региональной напряженности и межэтниче-
ских конфликтов показывает, что причинами данных коллизий 
является не в последнюю очередь неправильная языковая полити-
ка тех или иных государств. 

На формирование языковой ситуации в мире как закономер-
ного следствия социально-политических, экономических и культур-
ных изменений оказывают влияние противонаправленные языковые 
процессы дивергенции и конвергенции. Распадаются моноэтниче-
ские государства и возникают полиэтнические и наоборот. Вследст-
вие этого представляется целесообразным и необходимым изучение 
в первую очередь особых социально-исторических условий (мигра-
ции, субстратные, суперстратные и адстратные языковые условия, 
географическое, религиозное, политическое, экономическое обо-
собление и др.) языкового развития современности. 

На примере лишь одного Европейского региона, северо-
западного, в частности Британских островов, мы хотели показать, 
как важнейшее событие раннего Средневековья – Великое пересе-
ление народов – кардинальным образом изменило историческую 
судьбу целого региона, нескольких народов и языков. 
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1. КЕЛЬТО-ГЕРМАНСКИЙ АРЕАЛ 
ДРЕВНЕЙ ЕВРОПЫ.  

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ 
 

1.1. Древние кельты 
 
Кельты, племена индоевропейского происхождения, в древ-

ности на рубеже эр занимали обширную территорию в Западной и 
Центральной Европе. Крупнейшие поселения кельтов зафиксиро-
ваны в Галлии (территории нынешних Франции, Бельгии, части 
Нидерландов, части Швейцарии, Люксембурга, Северной Италии). 

Некоторые исследователи относят первое кельтское нашест-
вие на северо-западные территории Европы, в частности на Брита-
нию, к рубежу энеолита и бронзового века (III–II тыс. до н.э.) 
(Moreau, 1958), некоторые к более позднему периоду, около 700 г. 
до н.э. (Штокмар, 1973). Это были гэлы или гойдели. Они распро-
странились по всей территории Британских островов, вероятно, 
смешавшись с местным населением. В настоящее время язык гэлов 
сохранился лишь в некоторых районах Ирландии, на севере Шот-
ландии и на острове Мэн. 

Вторая волна кельтского переселения на Британские острова 
около 750 г. до н.э. (Hawkes, 1945; 1959) происходила, видимо, с 
северо-западного побережья Европы (нынешнее голландское по-
бережье Северного моря). По данным В.В. Штокмара, вторая вол-
на переселения происходит приблизительно в 400 г. до н.э. 
(Штокмар, 1973). Кельтские племена бриттов переселяются в Бри-
танию из Галлии. Они ведут себя, как завоеватели. Примерно в это 
же время в Британии появляются железные орудия труда и ору-
жие, колесницы. Возникают укрепленные форты. 

Третье, более значительное, кельтское (племена бэлгов) пе-
реселение произошло из Северной Галлии через Ла-Манш (около 
200 г. до н.э.) (Sangmeister, 1960). Они расселяются к югу от Темзы 
и оттесняют местное население, отчасти смешиваясь с ним, или 
уничтожая его. Новые пришельцы стремились распространить 
свое господство на местные кельтские племена и строили крепо-
сти. Для защиты от белгов местное население, в свою очередь, вы-
нуждено было строить также новые крепости или восстанавливать 
старые, такие как Мейдн-Касл в Дорсете. Около 50 г. до н.э. при-
шли племена атребатов и дуротригов. Венетам, переселившимся в 
Британию в середине I в. до н.э., приписывают постройку укреп-
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ленных деревень на искусственных островах, например, Гластон-
бери в Сомерсете (Chadwick, 1963). 

Исследователи высказывают предположение, что миграция 
из Европы на Британские острова происходила под натиском во-
инственных германских племен, а также вследствие изменения 
климата и других причин. Пришельцы из Галлии принесли в Бри-
танию культуру гальштатского типа, которую английские археоло-
ги называют культурой британского железного века (Powell, 1963). 

Сведения об общественном строе кельтских племен, пересе-
лившихся в Британию, в целом скудны. Они получены в основном 
благодаря археологическим раскопкам. Письменными свидетель-
ствами этих событий были описания тогдашних путешественни-
ков, в основном римских купцов. Юлий Цезарь в его «Записках о 
галльской войне» оставил жизнеописание кельтских племен (Це-
зарь, 2016). 

Жизнь кельтов Британии во II–I вв. до н.э. была во многом 
похожа на жизнь кельтских племен, обитавших в Галлии. Кельты 
Британии распадались на племена. Союзы между этими племена-
ми носили очень непрочный характер. Племена делились на роды. 
Уже господствовали отношения патриархата. Земля находилась, 
как правило, в общинной собственности, но в более развитых рай-
онах выделились крупные земельные владения родовой и военной 
знати. 

На юге и на востоке Британии население занималось земле-
делием. Землю обрабатывали легким плугом. Поля имели квадрат-
ную форму; их вспахивали дважды. Только к концу кельтского 
периода появился тяжелый плуг. В холмистых районах севера и 
запада острова население занималось преимущественно скотовод-
ством. Развитое земледелие юго-восточных районов превратило 
последние в житницу не только Британии, но и континента: хлеб 
сделался одной из важнейших статей вывоза. 

Появились города: Лондиний (Лондон), Веруламий – при-
близительно на месте будущего Сент-Олбанса, Камулодун – на 
месте Колчестера. Города эти имели развитые ремесла и вели тор-
говлю. В Британии добывалось железо, медь, олово (Корнуолл), 
золото (Ирландия), свинец. Добывался жемчуг. Металлы и жемчуг 
вывозили из Британии сначала финикийцы, затем греки и римляне. 
Римляне называли страну по имени бриттов – Британией, а также 
Альбионом (кельтское слово Альбаин, Albainn – горный остров). 

У Британии были постоянные связи с Галлией, большое зна-
чение приобрел Лондиний. Кельты Британии имели деньги в виде 
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