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На сегодняшний день почти всё, что мы знаем об этнографии и мировоззрении (мен-
тальности) европейского Средневековья, восходит к письменным текстам. В этих текстах
угроза со стороны различных кочевых племен, вторгавшихся в пределы европейских горо-
дов и государств, традиционно связывалась со «скифами» - пришельцами с «Севера» (хотя
для древних греков/византийцев географически это скорее восток или северо-восток)[3].
Соответственно, тогда же набирала силу традиция, связывавшая с «Севером» представле-
ния о мрачности, суровости этого края, где обитают дикие (языческие, нечистые, алчные)
народы, которые ведут кочевой образ жизни, живут в повозках и не возделывают землю.
Сюда же примыкают общие ассоциации Севера как места, где расположен вход в ад и
откуда приходят различные пришельцы как наказание христиан за грехи (ср. сюжет о
народах Гог и Магог, которых, по одной из легенд, Александр Македонский заточил за
Железными воротами, но которые вырвутся на свободу в конце времен).

Цель нашего исследования - изучить происхождение и развитие представлений о Севе-
ре в Средние века. Для достижения цели исследования, нами были поставлены следующие
задачи: рассмотреть античные корни средневековых представлений о Севере в Библии[15],
записях Геродота[2], Гиппократа[5], Помпония Мелы[13], Страбона[6] и проследить разви-
тие средневековых представлений о Севере в византийской[11][12], арабо-персидской[8],
древнескандинавской традиции[9][10][14] и самостоятельной традиции Адама Бременско-
го[1].

Актуальность исследования определяется тем, что в отличие от классических источ-
ников о Севере, мы попытались не просто рассказать о средневековых представлениях, а
реконструировать образ(ы), рассмотреть стереотипы о Севере, понять истоки всех этих
явлений, проследить их модернизацию (античность→средневековье).

В своем исследовании мы обратились к образу Севера, как «Скифии», который за-
родился в античности и получил наибольшее развитие в средние века и новое время.
Начиная с эпохи средневековья образ «скифского мира» постоянно трансформировался
и становился далек от известного и хорошо изученного историкам, филологам скифского
мира реального[7]. Стоит отметить, что образы «скифов», «Скифии», и отождествление
их с другими народами и культурами - это многовековая традиция. Мы проследили за
трансформацией «образов», которые менялись как в силу временного отрезка, так и в си-
лу отношений между странами, искажением первоначального определения слов. В данном
исследовании нас интересовал инструменталистский Север и связующие с ним.

Формирование ментальных представлений и их возможной интерпретации в сознании
средневекового человека являются следствием желания упорядочить и контролировать
окружающее пространство[4]. Любое размышление о пространстве зависит от мнения ин-
дивида, что в свою очередь служит основой для деления на своих и чужих. Повествова-
тельная литература античности и средневековья в рассмотренных нами традициях сыгра-
ла важную роль в осуществлении контроля над пространством прежде всего собственной
ойкумены и прилежащих к ней территорий.
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aqt.ār wa-al-buldān wa-al-juzur wa-al-madā’ in wa-al-āfāq, Rome: Medici, 1592.
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