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Аннотация
В публикации проанализированы важнейшие монографии по 
средневековой истории ободритов и лютичей, опубликованные 
в Польше и Чехии в течение первых двух десятилетий XXI в. 
Научный интерес к этой теме за последние двадцать лет до-
стиг своей кульминации, принеся ценные результаты, самые 
значительные из которых представлены в данном книжном об-
зоре. Большинство специалистов, интересующихся в настоящее 
время ободритами и лютичами, происходят из рядов польских 
медиевистов. В чешской историографии история полабских 
славян находится на периферии исследовательских интересов. 
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Исчезнувшие славянские этносы — благодарная тема в контексте 
историографии отдельных стран Центральной Европы. Наша цель — 
представить наиболее важные книжные публикации по средневековой 
истории полабских славян, вышедшие за последние два десятилетия 
в Польше и в Чехии. Нас интересуют ободриты и лютичи, проживав-
шие в Средние века в низовьях Эльбы и на острове Рюген. Ободриты 
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создали княжество, которое располагалось на территории сегодняш-
него германского региона Мекленбург. Несколько меньшие княжества 
создали лютичи на острове Рюген и племя гавелян на территории се-
годняшней земли Бранденбург. Союз лютичей составили четыре глав-
ных племени. При этом мы не будем касаться темы кашубов, живших 
в низовьях Одера и Вислы, потомки которых до сих пор проживают 
в Польше, прежде всего в окрестностях Гданьска. Также мы обойдем 
вниманием и публикации о сербских племенах, проживавших юж-
нее — в среднем течении Эльбы. 

В 2000 г. вышло очередное переиздание монографии польского 
исследователя Казимежа Ваховского (1873–1943) «Западнославянские 
народы». K. Ваховский исследовал полабских и померанских славян, 
а также поморянско-датские отношения. Указанная монография вы-
шла в 1903 г. и впервые была переиздана в 1950 г. Актуальное, уже 
третье, издание книги вышло при поддержке Познаньского обще-
ства друзей науки (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) в рамках 
специальной серии, посвященной переизданию важных научных ра-
бот. Книгу заключает послесловие ведущего польского эксперта по 
истории Восточного Поморья и кашубов Герарда Лябуды. Известно, 
что в свое время работу К. Ваховского по теме, не пользовавшейся 
в польской историографии популярностью, приняли положительно. 
Особенно ценили его исследования славяно-германских отношений и 
государственного устройства у славян (хотя этот ученый считал, что 
полабские славяне были недостаточно активны на ниве государствен-
ности). Монография состоит из трех частей. В первой автор рассма-
тривает отношения славян и германцев на пороге Средневековья, во 
второй — отношения западных и южных славян с Западной Европой 
в 596–814 гг., а в третьей части — государственное устройство по-
лабских и померанских славян в VIII–XII вв.1 

Посмертно была издана монография об ободритах другого поль-
ского исследователя — Адама Турасевича (1918–1978). Книгу «Поли-
тическая история ободритов с IX в. до потери независимости в 1160–
1164 гг.» он завершил незадолго до своей кончины. Издание предва-
ряют статьи Богумила Гротта об авторе и его научной деятельности и 
Ежи Стржельчика о значении издаваемого труда. Турасевич разделил 
свою книгу на четыре раздела. Первый раздел он посвятил перио-

1 Wachowski K. Słowiańszczyzna Zachodnia / posłowiem zaopatrzył 
G. Labuda. Poznań, 2000 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Wznowienia. T. 6). 
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ду древнего ободритского государства (конец VIII — начало X в.), 
рассмотрев общество ободритов, развитие государства, отношения с 
соседями. Второй раздел книги посвящен X столетию, ознаменовав-
шемуся серией восстаний полабских славян против нового немецкого 
господства. Необходимо подчеркнуть, что в указанный период исто-
рия ободритов и лютичей переплетается настолько, что Турасевич 
уделил внимание также лютичам и их племенному союзу. В третьем 
разделе представлен период нового объединенного ободритского го-
сударства. Его ключевыми фигурами были князь Готшалк, после него 
Крут и сын Готшалка Генрих. В четвертом разделе автор описывает 
упадок Западноободритского государства, обстоятельства крестового 
похода 1147 г. и проигранную войну за независимость2.

Серьезным вкладом в историографию является монография Ста-
нислава Росика «Христианская интерпретация религии языческих 
славян в свете немецких хроник XI–XII вв. (Титмар, Адам Бремен-
ский, Гельмольд)». В первую очередь автор анализирует исследования 
по язычеству полабских славян своих предшественников: Алексан-
дра Брюкнера, Эрвина фон Винеке, Станислава Урбанчика, Хенрика 
Ловминьского и Лешека Мошиньского. По отдельной главе посвяще-
но хронистам Титмару, Адаму Бременскому и Гельмольду. В главе о 
Титмаре С. Росик повествует о святом источнике племени гломачей 
и понимании славянами посмертной жизни. Автор знакомит с мисси-
ей епископа Бозона Мерзебургского (ум. 954), восстанием полабских 
славян 983 г., описывает соперничество польского князя Мешко I и 
чешского князя Болеслава II. Обширно рассказывает о боге Радегасте, 
а также о Святом Боре, который, по мнению Л. Мошиньского, являлся 
первичным божеством древних славян, интерпретируя его как «бор 
святого Бога». Росик упоминает культы горы Сленга и домашнего 
божка Хеннила. Отдельное внимание уделено Райберну, епископу 
из Колобжега, который был противником языческой реакции. При-
близительно описаны погребальные ритуалы славян. Упоминаются 
взаимосвязи восстания ободритов 1018 г. с язычеством. В главе об 
Адаме Бременском автор описывает священное городище Ретра. За-
гадкой было указанное хронистом место «Юмне», о котором мнения 
историков расходятся. Согласно С. Росику, речь шла о городе Волин. 
Автора также волнует личность ободритского князя Готшалка и вос-
стание славян 1066 г. Кроме этого автор проанализировал понимание 

2 Turasiewicz A. Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty 
niepodległości w latach 1160–1164. Kraków, 2004. 
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Гельмольдом славянского язычества. Росик описывает первую волну 
христианизации, период правления князя Готшалка, последний мятеж 
1066 г., а также расцвет и упадок полабской христианской миссии. 
Особое внимание автор уделил культу славян Рюгена. Перечень ис-
пользованных Росиком источников и литературы занимает 19 стра-
ниц3. Через двадцать лет после польского издания монография С. Ро-
сика вышла на английском языке4.

Проблематика религии полабских славян представлена в моно-
графии Дариуша Анджея Сикорского «Религия древних славян»5 и 
переизданном труде Александра Гейштора «Мифология славян»6. 
Книга А. Гейштора была также издана на русском языке7.

Павел Бабий опубликовал объемную монографию «Военное дело 
полабских славян». Автор представил обзор исследований письмен-
ных источников и археологического изучения темы. Здесь содержится 
подробное перечисление польских и немецких работ. Обширная глава 
повествует o письменных источниках, прежде всего хрониках, и об 
археологических памятниках материального и полевого характера. 
Под материальными памятниками подразумеваются прежде всего во-
оружение славянских воинов, защитные элементы их одежды и упря-
жи коней. Памятники полевого характера — это останки крепостных 
укреплений и сторожевых башен. Представлено также историко-гео-
графическое описание региона с перечислением задокументированных 
племен (ободритские вагры, варны и сами ободриты; из лютичских 
племен — хижане, чрезпеняне, доленчане и ратары). Отдельно П. Бабий 
рассматривает остальные племена, часть которых относятся к люти-
чам. Далее следует обзор военно-политической истории Полабья. Ав-
тор описывает войны ободритов с саксонцами, датчанами и лютичами. 
Размышляет о форме обращения к правителям полабских славян: непо-

3 Rosik S. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świ-
etle kronik niemeckich XI–XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmhold). 
Wrocław, 2000 (Acta Universitatis Wratislaviensis. No. 2235). 

4 Rosik S. The Slavic Religion in the Light of 11th- and 12th-Century 
German Chronicles (Thietmar of Merserburg, Adam of Bremen, Helmhold 
of Bosau). Studies on the Christian Interpretation of Pre-Christian Cults and 
Beliefs in the Middle Ages / transl. by A. Tyszkiewicz. Leiden; Boston, 2020 
(East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Vol. 60).

5 Sikorski D. A. Religie dawnych Słowian. Poznań, 2018. 
6 Gieysztor A. Mitologia Słowian. Warszawa, 2006. 
7 Гейштор А. Мифология славян. М., 2014. 



466 П. Крафл

нятно, как сами славяне называли своих правителей, ведь их титулату-
ра (principes, reguli, subreguli) известна нам от хронистов из соседних 
стран, которые писали по-латински. Положение ободритов в период 
Франкской империи зависело от их отношения к франкской восточ-
ной политике. Автор описывает двойственный подход славян к новой 
христианской религии: ее принятие ободритами и отторжение люти-
чами. Приверженность лютичей язычеству послужила предпосылкой 
к исчезновению славян в регионе. Один из разделов книги посвящен 
военной организации общества померанских славян. В частности, рас-
смотрено, какую роль играли пехота и конница, военная дружина князя 
как постоянное войско и община защищаемого городища. Для защиты 
окраин существовали наемные военные подразделения. Автор находит 
параллели с организацией обороны в Дании. Отдельная глава посвяще-
на войскам лютичского союза племен. П. Бабий рассматривает военные 
затраты, вербовку воинов, территориальную организацию войска и 
флотилии. Книгу завершает обширный перечень опубликованных ис-
точников и литературы8.

Из изданий польских археологов необходимо отметить книгу 
Марека Дулинича. В 2001 г. он опубликовал монографию «Формиро-
вание северо-западного славянства. Археологические исследования». 
Автор представил обзор археологических исследований в Меклен-
бурге, Бранденбурге, Померании и Великой Польше. Далее следует 
краткое повествование о печатных источниках по ранней истории 
указанных территорий. Присутствует отдельная глава об использова-
нии дендрохронологии и метода углеродного анализа. Наиболее об-
ширный раздел книги посвящен анализу материальных памятников. 
Последовательно рассмотрены сохранившаяся славянская и привезен-
ная керамика, а также украшения. Далее автор рассматривает оружие 
и снаряжение воинов, конкретно мечи, копья, топоры и шипы. Одна 
из глав описывает сохранившиеся украшения, прежде всего предметы 
франкского, аварского, балтийского и скандинавского происхождения, 
а также памятники с англо-каролингскими орнаментами. Уделено 
внимание предметам ежедневного пользования: ножам с рукоятями, 
гребням, монетам. Следующий крупный раздел посвящен жилищу и 
связанным с ним объектам. Не забыты и погребальные ритуалы, за-
хоронения и их типология. В качестве приложения приведен каталог 
наиболее важных мест, в которых проводились археологические ис-

8 Babij P. Wojskowość Słowian Połabskich. Wrocław, 2017. T. 1 
(Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości. T. 5). 
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следования. Книгу завершает обширный перечень использованной 
литературы9. Монография М. Дулинича была также опубликована в 
немецком переводе10.

Исчезновение славянского сообщества было сопряжено с колони-
зационными волнами с территории нынешней Северной Германии и 
Нидерландов. Ян M. Пискорский опубликовал работу «Сельская коло-
низация Западного Поморья в XIII — начале XIV вв. на фоне колониза-
ционных процессов в средневековой Европе». Предметом рассмотрения 
в ней является немецкая колонизация территории, основанная на вещ-
ном наследуемом отчуждаемом праве. Автор представил обзор бытую-
щих в историографии мнений о колонизации Поморья и Мекленбурга. 
Пискорский описывает устаревшие положения немецкой историогра-
фии о культурном значении колонизации и противоположные им по-
ложения историографии польской. Основное изложение предваряется 
описанием процессов колонизации в древнем Риме, Византии и раннес-
редневековой Западной Европе. Начало колонизационных процессов 
применительно к Поморью связано с перенаселением германских тер-
риторий. Описано начало немецкой и голландской колонизации в об-
ласти средней Эльбы, Зале и Шпрее в X–XI вв. Я. Пискорский коснулся 
покорения областей Мекленбург и Бранденбург, начиная с организации 
похода против славян в 1108 г. и упадка после крестового похода 1147 г. 
Он рассматривает ход колонизации и германизации в отдельных частях 
Мекленбурга, ранее бывшего землей ободритов. На вещное наследуе-
мое отчуждаемое право переводились и существовавшие славянские 
деревни. Автор описывает различия между колонизацией на западе 
Бранденбурга, где было сильное славянское население, и на востоке 
этой области. Разбирает положение подданных, как в Мекленбурге, так 
и в Бранденбурге. Автор рассматривает структуру населения Западно-
го Поморья в XII–XIII вв., характеризуя формы подданства и институ-
ты частного права. Описаны и налоговые повинности жителей перед 
князем, в пользу управления городищ, церковная десятина, а также 
налоги и сборы в пользу языческих божеств. Начиная с XIII в. можно 
заметить также предпосылки к урбанизации. Я. Пискорский описывает 
сельскую колонизацию отдельных частей Западного Поморья и острова 

9 Dulinicz M. Kszałtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. 
Studium archeologiczne. Warszawa, 2001. 

10 Dulinicz M. Frühe Slawen im Gebiet zwischen unterer Weischel und Elbe. 
Eine archäologische Studie. Neumünster, 2006 (Studien zur Siedlungsgeschichte 
ind Archäologie der Ostseegebiete, Bd. 7). 
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Рюген, упоминается роль монастырей. Обширная глава представляет 
правовые рамки колонизации, управление населенными пунктами и 
экономические отношения новопоселенных крестьян, их денежные и 
натуральные обязанности, а также барщину. Сравнительно с другими 
областями большое значение приобрело рыболовство. Процесс герма-
низации, связанный с колонизацией, задокументирован посредством 
ономастики. Автор стремится идентифицировать этническую структу-
ру некоторых профессий, например мельников и солтысов. Пискорский 
объясняет быстрое продвижение германизации на Рюгене, указывает 
на доминирование германцев в городах, а славян в предместьях. Чита-
тель книги особенно оценит детально структурированное оглавление, 
что позволяет хорошо ориентироваться в томе11. 

Чешская исследовательница Либуше Грабова написала моногра-
фию «Следы забытого народа. Изображение истории полабских сла-
вян в историографии», которую посвятила памяти князя Готшалка 
Ободритского. Уже само название книги подсказывает, что в чешской 
среде данная тематика в течение десятилетий была на периферии. Во 
введении автор обозревает развитие и изменения в историографии по-
лабских славян, прежде всего немецкой. Основу книги составляют 
одиннадцать глав, разделенных на два раздела: «Борьба за свободу» и 
«Колокола затонувшего города». В первой главе автор размышляет о 
славянском присутствии западнее территории компактного расселения 
славян. Это были славяне, которые небольшими группами проникали 
на территорию Баварии и Тюрингии, где они жили в одних селениях с 
германским населением. На севере, в области Ганновера, славяне об-
разовали целый анклав — Вендланд. Затем автор описывает развитие 
отношений между Франкской империей и славянскими племенами 
в VIII–IX вв. В VIII в. славянские племена еще не входили в область 
интересов франков, ободриты считали себя союзниками Карла Вели-
кого, который сосредоточился на завоевании германской Саксонии. 
Только IX в. принес начало нападений на славян. Отношения сильно 
изменились в X–XI вв., которым посвящена третья глава. Грабова раз-
делила ее на части, посвященные деятельности саксонского летописца 
Видукинда, так называемого Баварского географа, путешественника 
Ибрагима ибн Якуба и хронике гамбургского епископства Адама Бре-
менского. В отдельной главе рассматриваются конкретные славянские 

11 Piskorski J. M. Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w 
początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie. 
Poznań, 2005 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wznowienia T. 27). 
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племена и их городища, возникновение племенных союзов и ранних 
государственных образований, а также языческие культы. Главным ис-
точником по истории полабских славян является хроника Гельмольда 
(втор. пол. XII в.). Анализ ее содержания дан в пятой главе, в которой 
подробно описаны судьбы последних членов ободритской княжеской 
династии Местивоя. Рассмотрено радикальное изменение отношения 
к полабским славянам, вызванное призывом влиятельного цистерци-
анского аббата Бернарда Клервосского к крестовому походу против 
язычников (1147 г.). Изложение средневекового периода завершает кра-
ткое описание судеб славян в Померании, Бранденбурге, на Рюгене и 
в Лужице. Вторая часть книги начинается с биографий авторов исто-
рических трактатов o славянских областях в XV–XVI вв.: Альберта 
Крантца, Иоганна Бугенхагена, Томаса Канцова и Давида Читреуса. 
Грабова обратила особое внимание на Вендланд, где славяне прожи-
вали до самого конца XVII в. В частности, она представила хронику 
крестьянина Яна Парума Шульце, который зафиксировал многое из 
лексики вендского языка, и коснулась истории его изучения языко-
ведами. В заключительной части книги автор поместила небольшую 
главу о лужицких сербах и их судьбах вплоть до XX в. В конце каждой 
из глав помещен список источников и литературы. При этом в книге 
нет сносок. Это первый чешский монографический труд по истории 
полабских славян12.

Тонкую, но тем не менее весьма ценную книгу «Полабские сла-
вяне» выпустил в 2002 г. польский автор Ежи Стржельчик. В первую 
очередь он дал определения понятиям славяне, западные славяне и 
полабские славяне, остановился на географии расселения племен, 
осветил раннюю историю славянского Полабья, период императора 
Карла Великого и его преемников, положение славян при династии 
Оттонов, борьбу за независимость и ее обретение и, наконец, немец-
кую экспансию. В 2013 г. данная работа была переиздана13. Следу-
ющую научно-популярную книгу — «Герои полабских славян» — 
Е. Стржельчик посвятил наиболее известным славянским князьям 
и другим выдающимся личностям. Речь здесь идет в основном об 
ободритских князьях, но также и о видных сербах и гавелянах. По-
очередно представлены князья Дерван, Драговит, Тегомир, Након, 
Местивой, Готшалк, его сын Генрих, Пршибыслав-Генрих, Якса и 

12 Hrabová L. Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů 
v historiografii. České Budějovice, 2006. 

13 Strzelczyk J. Słowianie połabscy. Poznań, 2002; 2013. 
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Никлот. Кроме этого в книгу Стржельчика попали польский граф Ян 
Потоцкий и Я. П. Шульце14.

Серию книг научно-популярного характера издал Роберт Ф. Бар-
ковский. Первой вышла работа «Полабские славяне. История гибели». 
Автор представил политическое развитие Полабья в контексте про-
ходивших войн15. Следующая публикация — «Полабье 983 г.» — по-
священа важному восстанию, произошедшему в указанном в названии 
году16. Третья книга серии — «Полабский крестовый поход 1147 г.»17. 
Последняя книга, вышедшая в 2017 г., называется «Перечисление сла-
вянских правителей 631–1168 гг.». Р. Ф. Барковский представил в ней 
всех исторически задокументированных представителей полабских 
славян18. Книги Барковского снабжены приложениями с иллюстраци-
ями, краткими сносками и библиографическими справками. 

Среди исследователей, которые занимаются средневековой исто-
рией Полабья, однозначно доминируют польские историки. В чеш-
ской историографии история полабских славян пользуется гораздо 
меньшей популярностью: рассмотренная выше книга Л. Грабловой 
является единственной чешской монографией по теме. Польская исто-
риография обладает широким спектром работ — от сугубо научных 
монографий до научно-популярных публикаций, предназначенных 
для широкой общественности. Появились обзорные исторические пу-
бликации, основанные на письменных источниках, а также ценные 
работы археологов, которые заметно увеличили познания о матери-
альной культуре славянского населения. Исследования в Польше ак-
тивизировались после Второй мировой войны, когда границы страны 
достигли реки Одер. Польская историография тогда устремила свой 
взор на недавно присоединенные территории. Вместе с этим повы-
сился интерес исследователей к соседним территориям на запад от 
Польши, на которых в раннем Средневековье проживало славянское 
население. Речь идет прежде всего о землях, составивших области 
Мекленбург, Бранденбург, Западная Померания и отчасти Ганновер. 
В течение последних двадцати лет этот интерес к полабским славянам 
достиг своего апогея. Его наиболее значительные результаты в виде 
изданных книг были представлены нами в настоящем обзоре. 

14 Strzelczyk J. Bohaterowie Słowian Połabskich. Poznań, 2017. 
15 Barkowski R. F. Słowianie połabscy. Dzieje zagłady. Warszawa, 2015. 
16 Barkowski R. F. Połabie 983. Warszawa, 2015. 
17 Barkowski R. F. Krucjata połabska 1147. Warszawa, 2017. 
18 Barkowski R. F. Poczet władców słowiańskich 631–1168. Warszawa, 2017. 
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В центре внимания современных авторов находятся политиче-
ское развитие ободритов и лютичей, взаимоотношения с германскими 
племенами, религия (язычество, а также процессы христианизации) 
и военная история. Необходимо подчеркнуть, что раннесредневеко-
вое ободритское княжество стояло на том же уровне развития, что и 
тогдашние государственные образования чехов и полян. Полабские 
славяне, прежде всего лютичи, являются ценным источником инфор-
мации о языческой религии древних славян в целом, что активно ис-
пользуется исследователями. Из правителей, которым больше всего 
уделяют внимание, выделяется князь ободритов Готшалк, поддержи-
вавший распространение христианства. 
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Abstract
The publication analyzes the most important monographs on the me-
dieval history of the Obotrites and the Lutici, published in Poland and 
the Czech Republic during the first two decades of the 21st century. 
The academic interest to this topic over the past two decades has cul-
minated with valuable results, the most significant of which are covered 
in this book review. Most contemporary specialists who are interested 
in the Obotrites and the Lutici are Polish medievalists. For the Czech 
historiography, the history of the Polabian Slavs is on the periphery of 
research interests. 
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