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К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОСТИ 
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ

   ▄ В.П. Буданова

Аннотация. В статье на основе греко-римской и раннесредневековой нарра-
тивной традиции в качестве предмета анализа рассматривается этническая 
корпоративность как интегративная характеристика этнической общности. 
Обращено внимание на три сферы проявления корпоративности: общественное 
сознание, действия/деятельность общности, межличностные отношения вну-
три общности. Впервые феномен корпоративности раннесредневековой этни-
ческой общности интерпретируется как непрерывно меняющаяся совокупность 
чувственных и умственных образов, предстающих перед человеком в его вну-
треннем опыте и предвосхищающих его практическую деятельность. Статья 
носит постановочный характер и отражает общее направление и некоторые 
возможные подходы к изучению конкретных характеристик и свойств раннес-
редневековых общностей.
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CORPORATISM OF THE EARLY MEDIEVAL ETHNIC COMMUNITY

   ▄ V.P. Budanova

Abstract. The article considers ethnic corporatism as an integrative characteristic 
of ethnic community based on the Greek and Roman and early medieval narrative 
tradition to be the subject of analysis. Attention is paid to three spheres of corporatism 
manifestation: social consciousness, actions/activities of the community, interpersonal 
relations within the community. For the first time the phenomenon of corporatism 
of early medieval ethnic community is interpreted as a constantly changing set 
of sensual and mental images that appear before a person in his inner experience 
and anticipating his practical activity. The article has a staged nature and reflects the 
general direction and some possible approaches to the study of specific characteristics 
and properties of early medieval communities.
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Вопрос об этнической специфике раннего средневековья не является новым 
в мировой историографии. Однако имеется, по крайней мере, три обстоятельства, 
побуждающие к его дальнейшему исследованию. Первое — достигнутая за по-
следнее время большая ясность в истолковании специфики транзитивных, пере-
ломных этапов, в том числе рубежа Античности и Средневековья. Следует иметь 
в виду, что когда говорят об этом времени, то подразумевают не только переход 
от одних форм собственности к другим, от одних социальных и политических 
структур к другим, но к превращению этнического самосознания в национальное. 
Второе обстоятельство — заметные успехи последних лет в разработке общей 
теории этноса и прежде всего категорий «этничность», «этническая общность» 
и «этносоциальный организм». И, наконец, третье — возросший интерес истори-
ков, этнологов, психологов, философов и социологов к этническому аспекту по-
ведения человека в истории.

Несколько слов о терминологии. Под «раннесредневековой этнической общно-
стью» имеется в виду любая группа людей, которая, во-первых, объединяется об-
щностью происхождения, а также общностью исторической судьбы и осознания 
своего единства в прошлом и настоящем, и, во-вторых, представляет иерархически 
организованное потестарное единство, «политический народ» [1]. Некоторого разъ-
яснения требует и определение «корпоративность этнической общности», которое 
используется в статье. С точки зрения системного подхода этническая общность «в 
норме» представляет собой открытую систему, в отличие от корпоративности как од-
ного из свойств системы закрытой. Однако внутреннее содержание жизнедеятель-
ности любой этнической общности состоит в реализации двух начал: самосохране-
ния и саморазвития, поэтому в транзитивный, переходный период, и в частности 
в эпоху бурных передвижений народов, особенно при столкновении и взаимодей-
ствии с другими общностями, этническая может переживать периоды «закрытости» 
для сохранения своей системы отношений. Обострение этнического фактора при-
обретает форму специфического интегративного качества общности, которую до-
пустимо назвать корпоративностью. При этом следует также различать корпоратив-
ность внутреннюю и внешнюю. Внешняя корпоративность отделяет членов данной 
общности от их соседей, т. е. представляет фактор этнической дифференциации. За-
дача внутренней корпоративности состоит в обеспечении целостности конкретной 
общности, в ее нормальном функционировании в качестве таковой. Важно также 
обратить внимание на двоякое проявление корпоративности. Во-первых, она харак-
теризует общественное сознание человека, основанное на сходном, связанным с эт-
ническим аспектом понимания прошлого и настоящего, осознания себя в качестве 
принадлежности к особой группе по этнопотестарному признаку. Во-вторых, это 
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характеристика деятельности или действий данной общности, отраженной и в осо-
бой атрибутике (одежда, украшения, прически и т. д.), и особых «моделях» дей-
ствий (обряды, стереотипы поведения, образ жизни и т. д.). Вероятно, можно иметь 
в виду и третью, в какой-то мере производную от первых двух, сферу проявления 
корпоративности — межличностные отношения как внутри общности, так и вовне 
с представителями других этнических групп.

В ходе миграционных процессов Великого переселения народов, особенно на его 
заключительном этапе, имела место как этническая корпоративность, которая объ-
единяла этнооднородные племена и открывала им возможность стать ядром како-
го-либо действия, события, так и этноориентированная корпоративность, которая 
сплачивала этнически разнородные племена вокруг одного, которое более ярко и за-
разительно несло в себе главную идею, или, как полагает Р. Венскус, «ядро тради-
ции» сплочения [2]. Такое этнооднородное племя в подобной этнической общности 
выступало как бы ее коллективным лидером, что добровольно (или насильствен-
но) побуждало ведомые им племена принимать порой хотя бы на время не только 
этническое имя своего лидера, но и усваивать некоторые стереотипы его поведе-
ния. Подобные явления, проявившиеся в конце Античности и начале Средневеко-
вья на уровне этнической или этноориентированной корпоративности, стали пред-
дверием того процесса, который позже происходил в «варварских королевствах», 
например, Лангобардском. Только этноориентированное перерастало уже в соци-
оориентированное на определенную государственную власть, нередко связанную 
с конкретной лидирующей этнической общностью, по имени которой государство 
и получило название [3; 4].

Успех германцев, вторгшихся в западноримские провинции Империи, состоялся еще 
и потому, что этническая корпоративность у этих племен приближалась к своему пику. 
Готы, вандалы, бургунды, франки, лангобарды сплотили под свои знамена множество 
племен и народов, которые не были одной с ними крови, например, аланы, сарматы, 
квады, норики, но которые принимали обычаи и правила, образ жизни и систему цен-
ностей германцев. Безусловно, вряд ли стоит преувеличивать степень внутренней со-
лидарности и закрытости таких «этнических корпораций». Они имели разную степень 
консолидации. Нельзя забывать и о присутствии такого психологического фактора, 
как чувство принадлежности к тому или иному большому племени германцев [3]. Оно 
создавало некий комфорт, ибо ограждало, поддерживало, вдохновляло и спасало в си-
туации хаоса и опасности. Довольно известный образ «государства Эрманариха» питал 
национальный дух остроготов в Италии, вселял в короля Теодериха уверенность в бу-
дущем своей династии и благоприятных перспективах королевства [5; 6, c. 233–239]. 
Эта уверенность формировалась, прежде всего, на основе культурной и языковой общ-
ности, при определенных обстоятельствах усиливая представление об общей истори-
ческой судьбе всех готских племен [7; 8]. Причастность к общности, именуемой gens, 
natio, populus Gothorum, осознавалась и санкционировала в ряде жизненных ситуаций 
поступки человека.

Поскольку в этнических общностях преобладают вертикальные, т. е. диахрон-
ные, информационные связи, взгляд этноса всегда обращен в прошлое [9]. 
В прошлом он ищет ответ на вопрос о своем происхождении, ищет подтвержде-
ние правоисключительности своих исторических претензий. Временная вертикаль 
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«потомки-предки» всегда пронизывала верования германцев, особенно остро про-
являлась в периоды усиления их этнической консолидации, подпитывая основы 
конкретных устремлений. Показательный пример стремления к этнической кон-
солидации отразило появление сочинений Origo gentes [10]. Героические картины 
прошлого, яркие образы конунгов и вождей в трудах Гильды, Исидора Севильского, 
Иордана, Григория Турского, Фредегара, Павла Диакона укрепляли у германской 
элиты чувство собственного превосходства над населением некогда могуществен-
ной Римской империи, санкционировали и закрепляли в принимаемых законах «вар-
варских королевств» право на занимаемую территорию, на власть над другими пле-
менами [11–15]. Со славными предками связывались и притязания на чужие земли. 
В качестве примера, можно вспомнить претензии лангобардов к Карлу Великому 
после 774 г. Но, что весьма показательно, появление исторических сочинений «Про-
исхождение народа» (как не парадоксально) свидетельствует и о начале кризиса 
этнической корпоративности, ибо возможность влияния племенного самосознания 
уже была исчерпана, как исчерпала себя к этому времени и возможность развития 
племен как этнических объединений [16].

Обратим внимание еще на одно из проявлений этнической корпоративности — 
это название общности, а также имя человека, который входил в эту общность. 
Историкам, археологам и этнологам давно известно, что не всегда за общим назва-
нием того или иного племени имеет место реальное этническое единство, т. к. на-
роды разделялись, объединялись, рассеивались. И тем не менее именно этноним 
оставался одним из последних, наиболее устойчивых индикаторов этнической кор-
поративности, даже если судьбы двух одноимённых групп не пересекались в види-
мой исторической перспективе [17]. Имя человека и название народа — это визит-
ная карточка, заветное слово, кодовый символ и знак, передаваемый из поколения 
в поколение. Произнесенное вслух название той или иной этнической общности 
или человека являлось звуковой меткой, символом-маркером, звуковым индика-
тором общности. В совокупности с другими признаками это создавало механизм 
дифференциации социума, служило одним из проявлений этнической корпоратив-
ности «свой народ — чужой народ», «свой человек — чужой человек». Антропоним 
и этноним как бы становились «внешним барьером» и одновременно «внутренней 
цензурой», отделяющей «своих» от «чужих». Но в раннем средневековье этот ба-
рьер был зыбким, ибо хорошо известно, что в «варварских королевствах» коренные 
жители часто использовали германские антропонимы, если видели в этом выгоду. 
Кроме того, имело место и обратное явление, когда германцы и другие пришедшие 
с ними племена принимали римские имена. Наблюдался также и процесс превраще-
ния ряда этнонимов в политонимы [там же].

В многоэтничной ситуации «варварских королевств» этническая принадлежность 
имела престижное значение и зачастую определяла статус человека. Вследствие 
важной социальной роли этнической принадлежности росли этнические различия 
и этническая разобщенность, т. к. и привилегированные, и подчиненные этниче-
ские группы искусственно поддерживали и углубляли свои культурные различия, 
стремились законсервировать и упрочить свой образ жизни, свою систему ценно-
стей и традиций. Так, например, остроготская знать требовала от дочери Теодери-
ха Амаласунты соблюдения в воспитании малолетнего конунга Аталариха готских 
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традиций, в «королевстве вандалов» запрещались межэтнические браки [18–20]. 
Корпоративность из «фильтра», пропускающего самые различные влияния извне, 
помогающие укреплять этническую общность (например, роль арианства в начале 
христианизации германцев), превращалась в «стену» этноцентризма.

Как известно, этнические общности раннего средневековья существовали в со-
циальной действительности лишь в рамках определенных общественных инсти-
тутов. Этническое развитие представляло лишь относительно самостоятельную 
линию жизни общества и реализовывалось главным образом через его структуры 
власти. Потестарно-политические структуры раннесредневековых gentes выпол-
няли функцию важнейшего разграничителя в системе отношений «мы — они», 
создавали определенную корпоративность этого «мы», становились первостепен-
ной важности факторами этнической консолидации и дифференциации. Особенно 
ярко проявлялась корпоративность на арене борьбы за власть. Известно отноше-
ние германцев к авторитету власти, к энергии лидеров и вождей, почти мисти-
ческое понимание ими связи народа с королем [21–23]. Приближенность к ко-
ролевской власти определяла социальный статус человека. Через это отношение 
формировалась определенная система ценностей, например, чувство собственно-
го превосходства остроготов, самоуверенность франков, презрение к физическому 
труду вандалов, иллюзорные надежды везеготов считать династический брак за-
логом стабильности. Власть «варварских королевств» выступала в качестве того 
ядра, вокруг которого консолидировалась этническая общность. Она скрепляла 
конкретный этносоциальный организм и тем самым выполняла очень значитель-
ную этническую функцию. 

В раннесредневековых «варварских королевствах» имела место тенденция фик-
сации этнических границ средствами власти [22–25]. Местное население жило 
по законам римского права, а германцы по своим законам. Им была доверена во-
енная служба и защита «королевства», а римлянам — административная и юриди-
ческая деятельность. Последние были ортодоксальными христианами, а основная 
масса германцев придерживалась арианского вероисповедания. Однако результаты 
фиксации этнических границ, как и ее формы, как известно, были достаточно раз-
ными у готов, лангобардов, англосаксов, франков и бургундов. Один из способов 
фиксации этнических границ — переселение из прежних районов обитания в ре-
гионы с этнически чуждой средой. Притом такие переселенные группы с помощью 
и средствами власти искусственно поддерживались как замкнутые, например, часть 
готов Атанариха — «малые готы» [18; 26]. Власть короля усиливала и закрепляла 
естественную в таких обстоятельствах тенденцию к сохранению своей этнокультур-
ной индивидуальности [22].

Таким образом, потестарно-политические структуры «варварских королевств», 
в своем функционировании выполняющие роль фактора как этнической консоли-
дации, так и дифференциации, именно в силу этих причин осознавались членами 
общности в качестве этнического индикатора. Сознание принадлежности к опреде-
ленному этнополитическому организму превращалось в один из главных знаков, от-
деляющих «своего» от «чужака».

Конечно, изложенное выше не раскрывает корпоративность как характеристику 
этнической общности во всей ее полноте. Здесь представлены  преимущественно 
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 проявления корпоративности в восприятии, осознании и понимании человеком 
или группой людей общественно-исторической жизнедеятельности. Корпоратив-
ность раннесредневековой этнической общности — это непрерывно меняющаяся со-
вокупность чувственных и умственных образов, предстающих перед человеком в его 
внутреннем опыте и предвосхищающих его практическую деятельность. Как было 
отмечено ранее, корпоративность проявляется во взаимоотношениях и действиях лю-
дей, т. к. определенные модели сознания реализуются в конкретных моделях поведе-
ния и определенных алгоритмах отношений. Дальнейшее изучение феномена этни-
ческой корпоративности подразумевает не только конкретный анализ ее проявлений 
в указанных выше направлениях, но и рассмотрение взаимосвязей, взаимодействий 
и взаимовлияний этих трех направлений, чтобы охарактеризовать корпоративность 
как целостное системное явление. Корпоративность как процесс и одновременно 
как качество заслуживает исследовательского внимания, тщательной глубокой прора-
ботки. Это поможет выявить с большей точностью типологическое своеобразие этни-
ческих образований на разных этапах Великого переселения народов, а, следователь-
но, и уточнить особенности тех объединительно-разделительных процессов, которые 
происходили при рождении новых народов Европы.
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