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Описывая устройство англо-саксонского общества, исследователи часто приводят цита-

ту из законов Альфреда Великого (прав. 871-899 гг.): ge ceorle, ge eorle («керлы и эрлы»,
т.е. простолюдины и знать) - в качестве некоторой обобщённой суммы социальных воз-
зрений современников Альфреда и исходной точки последующего анализа [3]. Историки
едины во мнении, что подобное двухчастное деление общества было, безусловно, упро-
щением уже в конце IX в., возможно - сознательным. Несмотря на дальнейшее усложне-
ние социального уклада, на протяжении X-XI вв. это противопоставление тем не менее
по-прежнему настойчиво воспроизводилось в разнообразных контекстах и в различных
формулировках. Всего между 871 и 1066 гг. удалось обнаружить по меньшей мере 8 таких
случаев (все цитаты даются в упрощённой орфографии):

∙ ge ceorle, ge eorle (Alfred 4,2, 871-899 гг. [8]),

∙ noti vel ignoti (S 225, 915 г. [12]),

∙ ge ceorlisc, ge eorlisc (VI Aethelstan, Prol., 930-940 гг. [8]),

∙ twelfhunde 7 twyhunde (VI Aethelstan 8,2 [8] и S 985, 1017-1020 гг. [12]),

∙ thegenboren... ceorlboren (Dunsaeteland giltige, 5 [8], кон. X в. [9]),

∙ tha aethelboren... tha laesboren (WHom 10a, 22 [6], 1002-1016 гг.[11]),

∙ tam nobiles quam plebeji (Cn 1027, 1027 г. [8]).
В историографии подобное раннесредневековое представление о двучленной общественной
структуре обычно рассматривается как свойственное только англо-саксам, но привлечение
скандинавских источников позволяет взглянуть на него в более широкой перспективе. В
«Откровенных висах» (Bersoeglisvisur) скальда Сигвата Тордарсона (ок. 995-1045 гг. [2]),
посвящённых конунгу Магнусу Доброму, содержится сходное выражеине:

Rett hykk kjosa knǫttu

karlfolk ok sva jarla

af thvit eignum loftha

Alafar frith gofu [7].

В подстрочном переводе: «Знали, как правильно выбирать [конунгов], думаю, карлы и
ярлы, потому что Олавы [Олав Трюгвасон и Олав Харальдсон] дали защиту имуществу
людей».

В этом тексте свободные норвежцы, как и англо-саксы, также разделяются на про-
стых свободных и знатных. Примечателен лексический выбор Сигвата: формулировка
karlfolk ok [ sva] jarla перекликается с выражением Альфреда и Этельстана ge ceorle(-
isc), ge eorle(-isc). Выделение карлов и ярлов (наряду с рабами-трэлями) как основных
общественных групп содержится также в «Песни о Риге» (Rigsthula) [1], в которой в мифо-
логической форме объясняется, что три главных социальных слоя древнескандинавского
общества - рабы, бонды и знать - произошли от бога Хеймдаля, путешествовавшего по
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миру под именем Риг. В ней прародитель бондов носит имя Карл, а знати, соответствен-
но, Ярл. Время составления «Песни о Риге» - предмет дискуссий, но если датировка X-XI
вв. [5] верна, то это дополнительное возможное подтверждение существования в древне-
скандинавском обществе представлений о разделении всех свободных на простолюдинов и
знать в указанный период. Стоит, правда, отметить, что «Песня о Риге» делит общество
не на две, а на три группы. Это может быть связано как со спецификой источника, так
и с гетерогенностью слоя зависимого населения в Англии (рабы, лэты, гебуры, генеаты и
др.) и невозможностью объединения его одним термином.

Учитывая неоднократно высказывавшиеся мнения о вероятной взаимопонятности древне-
скандинавского и древнеанглийского (либо, как минимум, о билингвизме в Денло) [14],
предположение о возможной связи этих выражений кажется не беспочвенным. Таким об-
разом, из анализа скандинавских и английских источников можно предположить, что
речь идёт не о случайном текстуальном совпадении, а о (взаимном?) влиянии в области
социальных воззрений, которое англо-саксы и скандинавы могли оказывать друг на друга.

Пока сложно однозначно определить, в каком направлении оно шло. Так, поиск в базе
данных скальдического корпуса [13], а также в словаре древнескандинавской прозы [10]
показал, что образование karl( a)folk, помимо висы Сигвата, используется только один раз
в поздней поэзии (сер. XIII в.) и трижды - в прозе (XIV-XV вв.), но формульные сочетания
karl и jarl пока более не обнаружены.

Как указано выше, оппозиция «простолюдины/знать» в английских источниках пе-
редавалась в очень разных выражениях, поэтому не исключено, что и в скандинавских
текстах терминология не была унифицирована. Дальнейший поиск подобных формул поз-
волит лучше понять не только социальные представления скандинавов эпохи викингов,
но и воздействия, которые англо-саксонское и скандинавское общества, несомненно, ока-
зывали друг на друга.
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