
У исторической карты народов мира

ЛИВЫ

К огда во второй половине X II в. в ни
зовье р. Д аугавы  (Западной  Д вины) поя
вились немецкие торговцы  и миссионеры, 
они встретились здесь с народом , извест
ным в источниках под названием  «ливы» 
(lyvones, либь),— первыми, кто из народов 
П рибалтики о казался  в центре «внимания» 
приш едш их из-за моря католических агрес
соров. Л ивам  приш лось принять на себя 
первые удары  иноземных захватчиков. Их 
территория стала  главной ареной почти не
прерывных военных походов в конце X II— 
начале X III века. Здесь ж е, на берегах 
Д аугавы  и Гауи, немцам удалось создать 
опорные пункты для продолж ения и р азви 
тия агрессии против народов П рибалтики. 
Н е удивительно поэтому, что в источниках 
того времени, в частности в «Хронике Л и во 
нии» свящ енника Генриха, ливам  отведено 
относительно больш ое место. По их имени 
с X III в. вся территория, соответствую щ ая 
современной Л атвии  и Эстонии, получила 
название «Л ивония», и д аж е  здеш ние нем
цы стали  позднее назы вать себя ливонцами.

Л ивы  были родственны по язы ку эстон
цам, финнам и другим прибалтийско-фин
ским народам . Это доказы вается  хотя бы 
ливской топонимикой, личными именами, а 
такж е  отдельными словами, известными нам 
из письменных источников. По словам  хро
ниста Генриха, ливы по внешнему облику 
были настолько близки к эстонцам, что 
немцы иногда не могли их различить. В то 
ж е  врем я ливскому язы ку присущи черты, 
отличаю щ ие его от эстонского и других р о д 

ственных я зы к о в 1. Таковы  преж де всего 
многие заим ствования из балтских (латы ш 
ско-литовских) языков. П равда , балтские 
заим ствования встречаю тся во всех прибал
тийско-финских язы ках. Но в ливском их 
значительно больше. Л ивы  — с ам ая  ю ж ная 
из прибалтийско-финских группировок, по
этому их история тесно связан а с балтски- 
ми соседями. Впрочем, следы этих контак
тов не односторонние: они прослеж иваю тся 
не только в ливском язы ке и культуре, но и 
в латыш ском, особенно в некоторых ди а
лектах. С воеобразие пройденного ливами 
исторического пути отразилось и на остав
ленных ими археологических пам ятниках, а 
такж е  в антропологическом типе.

Н есм отря на то, что первые попытки оп
ределить заселенную  ливами в начале II ты 
сячелетия н. э. территорию  были сделаны 
еще в середине X V III в., лишь к концу 
XIX в. по мере накопления и разработки 
данны х письменных исторических источни
ков, лингвистики и археологии эта  пробле
ма в общ их чертах бы ла решена. Л ивы  н а 
селяли земли по восточному берегу Р и ж 
ского залива, от Д аугавы  на юге д® границ 
Эстонии на севере. П равда , восточная грани
ца этой территории определилась не везде 
точно. В ср едн ем . она находилась на рас-

1 П. А. А р и с т э .  К вопросу о развитии 
ливского язы ка. «Труды» И нститута я зы 
кознания АН С ССР. Т. IV. М. 1954, 
стр. 254 сл.; е г о  ж е .  Л ивы  и ливский 
язык. «И звестия» АН Л атвийской ССР. 
Вып. II. 1958, стр. 31 сл.
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стоянии 80— 100 км от моря. Особо следует 
отметить в установлении древнеливской тер 
ритории заслуги  А. Биленш тейна. Е го капи
тальны й труд об этнической и исторической 
географии территории Л а т в и и 2 не утратил 

своего научного значения, несмотря на не
которы е ошибочные выводы, и по сей день.

Из данны х «Хроники Ливонии» видно, что 
из всей территории ливов более густой насе
ленностью  вы делялся бассейн низовья Д а у 
гавы. Об этом ж е свидетельствую т обн ару
ж енные по ее берегам многие могильники 
и поселения древних ливов. Д л я  даугавских  
ливов характерны  грунтовы е погребения, хо
тя встречаю тся и курганные. К ак правило, 
умерш ие л еж ат  головой на север или се
веро-запад. Кроме различных предметов тру
да, оруж ия и украш ений, в могилу клали 
глиняный сосуд с едой. И ногда вместе с че
ловеком хоронили и собаку. В 20 — 30%  з а 
хоронений наблю дались трупосож ж ения, в 
остальны х — трупополож ения.

По сообщ ениям хрониста Генриха, а т ак 
ж е согласно археологическим данным, 
основные центры даугавских  ливов были 
располож ены  на северном берегу реки: 
Холм (современный С аласпилс) и И кеско- 
ла (И кш киле), места, где в 1180-е годы на
чал свою миссионерскую  деятельность пер
вый епископ Л ивонии М ейнхард, где были 
построены первые католические церкви и 
каменные зам ки. По концентрации архео
логических пам ятников территория древней 
округи Х олм а заним ает в П рибалтике, по
ж алуй, одно из значительнейш их мест. 
Именно население Холма о казало  немцам 
самое упорное сопротивление. Центром 
Холма было обш ирное поселение на остро
ве М арты нсала возле С аласпилса, исследо
ванное за  последние годы латвийским 
археологом Э. М угуревичем. К востоку от 
Холма и И кесколы  леж али  округа Л ене- 
варде (соврем енная Л иелварде) и А скрад 
(А йзкрауке, А ш ераден).

Р я д  исследователей считал, что северный 
берег Д ау гавы  являлся границей террито
рии ливов. Но данны е археологии свиде
тельствую т, что ливы, по крайней мере ме
стами, населяли  и ю жный берег реки. В их 
владении находились такж е  окрестности 
современной Риги. С огласно хронисту Ген
риху, Ри га  бы ла основана Альбертом,

2 A. B i e l e n s t e i n .  Die G renzen  des 
(ettischen V olksstam m es und der lettischen  
Sprache in der G eg en w art und im  13. Jah r- 
hun d ert. E in B e itrag  zur en thnolog ischen  
G eograph ie  und G eschichte R usslands. 
S t. P e te rsb u rg . 1892.

третьим епископом Л ивонии, в 1201 г о д у 3. 
Но результаты  археологических р аск о п о к 4 
свидетельствую т, что территория Риги была 
заселена и ранее. К ром е пристани и торго
вого центра, здесь находились городищ е и 
несколько поселений. П р авда , в конце X II в. 
по своему значению  Ри га  еще уступала 
Х олму и другим основным центрам д а у га в 
ских ливов. А к 1204— 1205 гг. вся их тер 
ритория была завоевана  немецкими ры ц аря
ми и военными отрядам и купечества.

В торым важ ны м  районом расселения ли 
вов являлась территория по Гауе. Основные 
центры гауяских ливов находились на тер 
ритории по берегам  реки, около современных 
Сигулды, Турайды  и К римулды . В начале 
X III в. здесь, в прославленны х своей при
родной красотой местах, разы гры вались бур
ные политические и военные события. Их 
свидетелями были располож енны е на крутых 
берегах Гауи сильно укрепленные зам ки  лив- 
ской знати. Там ж е  находились крупные к ур
ганные могильники — десятки, а иногда и 
сотни насы пей5. Здесь ж е, в К убезеле (сов
ременная К рим улда) и Торейде (Т у р ай д а), 
на северном берегу реки, помещ ались в л ад е 
ния известного представителя ливской знати 
К аупо. О буреваемы й ж аж до й  власти и ос
лепленный внешним блеском католической 
церкви, он вместе с монахом Теодорихом по
бы вал в Германии и д а ж е  в Риме, где был, 
по словам  хрониста Генриха, ласково при
нят папой римским. К аупо стал  прислуж ни
ком немецких завоевателей  в их агрессии не 
только против эстонцев, но и против своего 
собственного народа. В 1206 г. он вместе с 
врагам и сж ег зам ок своего отца. В 1217 г. 
К аупо убили. Н а противополож ном  берегу, 
в С атезеле (С игулда), находились владения 
и зам ок другого знатного лица, Д обрела. 
Т ерритория гауяских ливов была завоевана  
немцами к 1206— 1207 гг. Но еще в 1212 г. 
зам ок  Д обрела являлся  центром обш ирного 
восстания. Здесь произош ло последнее круп-

3 Возникновение и дальнейш ая история 
Риги привлекали внимание многих иссле
дователей. Из более новой литературы  
следует отметить работу немецкого исто
рика Ф. Беннингховена (F. B e n n i n g h o -  
v e n .  R igas E n ts te h u n g  und  de r friihhansi- 
sche K aufm ann. H am burg . 1961).

4 М. P. В и л с о н е. Археологические 
раскопки в городе Риге. «К раткие сообщ е
ния» И нститута истории материальной 
культуры. Вып. L X II. 1952, стр. 123 сл.

5 Е. Т б n i s s о п. Liivi k aab ask a lm istu d  
K rim uldas (с резюме: «Л ивские курганные 
могильники в К рим улде»), «И звестия» АН 
Эстонской ССР. С ерия общ ественных наук. 
1966, №  1, стр. 85 сл.
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ное сраж ение ливов с немецкими заво евате
лями. Ц ентральное место на гауяской тер
ритории заним ала  Торейда. В «Хронике Л и 
вонии» так  назы вается  иногда вся террито
рия гауяских ливов.

Третья, сам ая обш ирная по площ ади зем 
ля  ливов охваты вала  северную  часть их 
территории, вплоть до Эстонии. Но по на
селенности, а т ак ж е  по своей роли в поли
тических и военных собы тиях начала  X III в. 
она значительно уступала зем лям  д ау гав 
ских и гауяских ливов. Н а обилие там  лесов 
у казы вает  сам о ее название — М етсеполе 
(«В лесной стороне»). Н екоторы е ее р айо
ны, например, окрестности современного 
г. Л им баж и  и бассейн реки С алацы , были 
относительно густо населены довольно д а в 
но. И з наиболее лю бопытных археологиче
ских пам ятников метсеполеских ливов сле
дует отметить некоторые курганные и грун
товы е могильники, а так ж е  городищ а. Н ес
м отря на то, что М етсеполе немцы зав о ев а 
ли то ж е  к  1206— 1207 гг., здеш ние ливы еще 
долго считались непокоренными.

Особое место среди ливских зем ель зан и 
м ал а  небольш ая И дум еа, располож енная к 
северо-востоку от Торейды, в бассейне р. 
Браслы  (правы й приток Г ау и ). В культур
ном отношении идумейцы несколько отлича
лись от коренных ливов. В озмож но, им е
лись и некоторые этнические различия. К ро
ме того, в И дум ее ж или латгалы . С течени
ем времени идумейцы и латгалы  настолько 
сблизились, что образовали  единую  округу.

М атериальная культура ливов хорош о из
вестна по многим археологическим пам ятни
кам , исследование которы х началось в пер
вой половине XIX века. П реж де всего рас
копали могильники. Изучение городищ  р а з
вернулось за  последние годы, преимущ ест
венно на территории даугавских  ливов. П о
лученный м атериал  дает  ш ирокое представ
ление о разны х сторонах быта. Весьма бо
гат  набор металлических предметов. О снов
ной составной частью  инвентаря почти к а ж 
дого м уж ского погребения является  оруж ие, 
ж енского —  украш ения. Главны м оруж ием 
было копье, но нередко встречаю тся боевые 
топоры  и мечи. Рукояти  мечей украш ены  се
ребром или золотом  и орнаментированы . 
Н айдены  такж е  многочисленные бронзовые, 
порой серебряны е наконечники ножен. С е
ребром и золотом  украш ены  так ж е  часть н а 
конечников копий и некоторые топоры. Д о 
рогим оруж ием  особенно богаты  курганы 
гауяских ливов. В ряде погребений о бн ару
ж ены  остатки щ итов. От м уж ских поясов и 
перевязей  сохранились металлические час

ти — пряж ки, разделители ремней, различ
ные оковки, м уж скими предметами были 
так ж е  бронзовые и серебряны е подково
образны е фибулы.

Гордость ливской женщ ины — ее украш е
ния. Н агрудны е цепи были распространены  
во всей П рибалтике. Но по разм ерам  и ко
личеству прикрепленных к ним подвесок це
пи ливских ж енщ ин заним аю т первое место. 
В качестве подвесок применялись фигурки 
ж ивотны х и птиц, клы ки м едведя, а такж е  
ножи, ножницы, ключи, игольники и иные 
предметы дом аш него быта. В отличие от 
других народов П рибалтики ливы обычно 
прикрепляли нагрудны е цепи к одеж де не 
булавкам и, а овальны ми черепаховидными 
ф ибулами. И з шейных украш ений применя
лись гривны и ож ерелья из стеклянны х бус, 
особенно с серебряной или золотой фольгой. 
Л и вск ая  территория — главны й ар еал  рас
пространения стеклянны х бус с м еталличе
ской фольгой в П рибалтике X I — X II веков. 
Ш ироко представлены  так ж е  браслеты  и 
перстни. К роме бронзовых, сравнительно 
часто встречаю тся серебряны е украш ения, 
в частности браслеты  и подвески.

Больш ой интерес представляет ливская 
орнаментика. Помимо различных геом етри
ческих фигурок, распространенны х во всей 
П рибалтике, попадаю тся пальметки, спира
льные завитки, сердцевидны е контуры и 
другие растительные мотивы. Применение 
растительного орнам ента — одна из сущ ест
венных черт ливской культуры, отличаю 
щих ее от м атериальной культуры  др у 
гих народов П рибалтики. В вещ ественном 
м атериале проявляю тся как  тесные связи  с 
ближ айш ими прибалтийскими народам и, так  
и более отдаленны е связи, особенно с Русью  
и Скандинавией. Ч увствительность к внеш 
ним влияниям — ещ е одна х арактерн ая  чер
та ливской культуры . М атериальной культу
ре балтских соседей ливов была свойствен
на в этом отношении больш ая консерватив
ность.

Д анны е письменных источников и архео
логии свидетельствую т о том, что централь
ное место в экономике древних ливов зан и 
м али зем леделие и скотоводство. Это под
тверж дается  такж е  самим ходом заселения 
их территории. Заселялись преж де всего 
районы, которы е отличались более благопри
ятными условиями д л я  развития указанны х 
отраслей хозяйства. К началу  II ты сячеле
тия н. э. в зем леделии уж е господствовало 
трехполье, значение которого значительно 
возросло именно с XI в. параллельно рас
пространению  озимой рж и и соверш енство-
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ванию  зем ледельческих орудий6. С того ж е 
времени в П рибалтике ш ире распространя
ю тся ж елезны е насош ники, некоторые эк 
зем пляры  которых найдены и в районе д а у 
гавских ливов. С охраняли, однако, подсоб
ное хозяйственное значение ры боловство и 
охота, особенно на побереж ье и в лесных зо 
нах. Л ивские ры баки специально упом ина
ю тся в «Хронике Ливонии». Хронист назы 
вает т ак ж е  одну деревню  (неподалеку от 
современной Риги), основным занятием  насе
ления которой было, очевидно, рыболовство.

В аж ной статьей экспорта являлся  воск7. 
Бортничество было ш ироко развито  во всей 
П рибалтике, в том числе и у ливов8, особен
но в окрестностях Риги, где ливам  принадле
ж ал и  сотни бортей. Значительное развитие 
получило ремесло, в первую очередь о бра
ботка м еталлов. В кузнечном и оруж ейном 
деле первое место заним али центры гауя- 
ских ливов. М естные м астера изготовляли 
различные сорта стали, умели ее зак ал ять  
по-дам асски, хорош о овладели ювелирным 
искусством, вы полняли слож ны е заказы  иму
щей знати.

Н ельзя  правильно оценить уровень р азви 
тия ливского хозяйства без учета значения 
торговли. П рогрессу торговли способствова
ло уж е сам о географическое полож ение тер
ритории ливов в центре П рибалтики. В их 
владениях леж ало  низовье Д аугавы , очень 
важ ного торгового пути. Не случайно немец
к ая  ф еодальная агрессия началась именно 
на берегах Д аугавы . Важ нейш им торговым 
центром был здесь Холм. Что касается  Риги, 
то ее значение как  пристани и торгового 
центра стало расти с X II в., когда на Д а у га 
ве появились крупные морские суда. П ись
менные источники свидетельствую т, что ли- 
вы заним ались не только пассивной торгов
лей или посредничеством, но и участвовали 
в ней активно. Во второй половине X — пер
вой половине XI в. большую  роль играли 
торговы е связи  со С кандинавией. В ливских 
могильниках того периода, в частности око
ло Холма, предметы скандинавского проис
хож дения — обычное явление. С середины 
XI в. резко возрастает роль торговы х с в я 
зей с островом Готланд, ставш им к тому

6 X. А. М  о о р а, X. М. Л и г и .  К исто
рии сельского хозяйства в П рибалтике в 
период образования ф еодальны х отнош е
ний (X I—X III вв.). «Е ж егодник по а гр ар 
ной истории Восточной Европы, 1963». 
Вильнюс. 1964, стр. 77 сл.

7 См. Н . H i l d e b r a n d .  D as R igische 
Schuldbuch (1286— 1352). R iga. 1872.

8 F. L i n  n u s. E esti vanem  m esindus. I.
T artu . 1939, lk. 133.

времени крупным торговы м центром на Б а л 
тийском море, и особенно с Древнерусским 
государством . Н ем алое место заним аю т и 
контакты  с центрами западны х славян  на 
ю жном берегу Балтики.

К огда в Восточной П рибалтике появились 
северонемецкие торговцы , то вскоре за  ними 
последовали католические миссионеры, а з а 
тем — отряды  крестоносцев. К  тому врем е
ни у ливов руководящ ую  роль играла им у
щ ая  знать, которая  слож илась в результате 
внутреннего развития местного общ ества. 
И нтересные данны е получены из анализа 
ливских собственных имен. И з числа н азван 
ных хронистом Генрихом приблизительно 
половина таких, которы е встречаю тся у 
эстонцев, финнов и других прибалтийско- 
финских народов. Д р у гая  половина имеет 
иное, не прибалтийско-финское происхож де
ние. И з них многие древнескандинавского 
происхож дения, остальны е — славянские л и 
бо с неотож дествленны м и корнями. И м ею т
ся данные, позволяю щ ие говорить о наличии 
семейных отношений м еж ду  ливской знатью  
и скандинавской, что и объясняет вы ш епри
веденный факт.

С середины XI в. у ливов появляется все 
больш е предметов, указы ваю щ их на тесные 
связи  с древнерусской территорией: топоры, 
однолезвийны е мечи, наконечники нож ен, 
различные типы поясных пряж ек, бусы с м е
таллической фольгой и пр. Удивительным 
сходством обладаю т гауяские серебряны е 
наконечники нож ен с обнаруж енны м и в К ие
ве. Н а территории ливов найдены своеобраз
ные подвески, которы е считаю тся родовыми 
знакам и восточнославянских влады к. С это 
го ж е  времени на ливских украш ениях и д о 
рогом оруж ии появляю тся мотивы растите
льного орнам ента, становящ иеся настолько 
обычными, что их мож но считать далее со 
ставной частью  самой ливской культуры. 
Ближ айш ие аналогии ей обнаруж иваю тся в 
Д ревней Руси во всех отраслях прикладного 
искусства9. П роявление здесь древнерусско
го влияния на ливов несомненно.

Тесные связи  ливов с русскими кн яж ест
вами подтверж даю тся письменными источ
никами. Д аугавски е, а возм ож но, и гауяские 
ливы платили дань П олоцку. У ливов по
являю тся некоторые имена русского проис
хож дения. Возникаю т и родственны е ливско-

9 Ср. А. Н. К и р п и ч н и к о в .  Мечи 
К иевской Руси. «С оветская археология», 
1961, №  4, рис. 5, 6, стр. 190, 191; Б. А. Р  ы- 
б а к о в .  Рем есло древней Руси. М. 1948, 
стр. 70; «И стория культуры  древней Руси». 
Т. 1. М .-Л. 1948, с т р . '148.
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русские связи. Упомянем, в частности, о в о з
мож ном родстве семейства ливского нобиля 
К аупо с древнерусскими князьям и10.

Рост ливской знати  хорош о прослеж ивает
ся по археологическим м атериалам . Ей при
надлеж ит сравнительно больш ое число по
гребений в могильниках с дорогим оружием. 
О тдельны е погребения, отличаю щ иеся осо
бым богатством  могильного инвентаря, с в я 
зы ваю тся с верхуш кой знати, которая фео- 
дализи ровалась и уж е  владела  зам кам и — 
центрам и округов. Самое видное положение 
заним ал  Каупо, названны й в «Хронике Л и 
вонии» «как бы королем» («quasi rex»). О с
новная часть населения у ж е  попала в неко
торую  зависим ость от знати. С ущ ествовала 
прослойка населения, не им евш ая собствен
ного хозяйства и представлявш ая собой че
лядь. Н аличествовало и патриархальное р аб 
ство. О днако в целом ливское общ ество не 
достигло еще тогда такой ступени общ ест
венной дифференциации, как  древнерусское. 
Л ивы  стояли на пороге образования своей 
государственности. Но отсутствие политиче
ского единства помеш ало ливам , как  и д р у 
гим народам  П рибалтики, в их борьбе с не
мецкой ф еодальной агрессией, тем более что 
крестоносцам  удалось использовать в своих 
целях противоречия в среде местной знати.

М ного споров вы звал вопрос о первороди- 
не ливов. С ледуя концепции финского л ин
гвиста И. Коскинена, некоторые ученые счи
тали, что ливы пришли из К арелии. П ри вер
ж енцами этой миграционной теории были 
А. Биленш тейн, С. К. Богоявленский и д р у 
гие. С оврем енная наука отвергла данную  
версию. Ныне не вы зы вает сомнения, что ли 
вы сф орм ировались на территории современ
ной Л атвийской С С Р, в близком соседстве 
с балтским населением. У же ко II ты сячеле
тию н. э. в ю ж ной части Восточной П ри
балтики доминирую щ ими стали балтские, а 
в северной — прибалтийско-финские этниче
ские элементы. В пром еж утке осталась ш и
р о кая  полоса, где возникло смеш анное насе
ление. Близкое соседство этих племен и тес
ные связи привели к появлению  в их к у л ь
туре многих общ их черт. Если ливов в М ет-

10 М ож но отметить, что от Каупо, в свою 
очередь, по утверж дениям  некоторых при
балтийско-немецких и немецких историков- 
генеалогистов, начинается родословная двух 
сам ы х известных семейств прибалтийского 
дворянства — Унгерн-Стернберги и Ливены 
(из более новой литературы  по этому во
просу отметим работу N. v. В u d b е г g. 
H e rren s ta n d  und  b a ltisch er U radel. 1956, 
S. 44 e tc .).

сеполе мож но с уверенностью  считать по
томками более древнего местного населения, 
хорош о известного по характерны м  д л я  при
балтийских финнов каменным могильникам, 
то вопрос о даугавских  и гауяских ливах 
более слож ен. Их территория до X в. при
н адл еж ал а , в общ ем, к ареалу  распростра
нения балтской культуры . Но, очевидно, 
здесь долж ны  были сохраниться и прибал
тийско-финские этнические элементы. С X в. 
идет интенсивная ливизация района по ни
зовьям  Д аугавы  и Гауи как  результат эт 
нического развития местного населения и 
проникновения сю да, на наиболее выгодные 
в экономическом отношении территории, 
ж ителей из М етсеполе и Северной Курземе.

Б а за  для  слож ения ливской народности 
как исторической категории осталась узкой. 
Территория, населенная ливами, охваты вала 
площ адь всего в 7 500 кв. км с числом ж и 
телей около 25 тыс. человек.

Но и это население было не везде лив- 
ским, а местами перемеш анным с балтам и, 
в частности с латгалам и . М еж ду ливами и 
латгалам и  вообщ е трудно установить точ
ную границу. Об этнической консолидации 
ливов в начале II тысячелетия н. э. можно 
говорить лиш ь в отношении придаугавской 
и пригауяской территорий. В других ж е 
районах слияние ливов и латгалов, начавш е
еся ещ е в преды дущ ее время, продолж алось. 
Развитию  этого процесса способствовали 
одинаковы е экономические и общ ественные 
условия, а такж е  отсутствие резких природ
но-географических границ.

М ногими исследователями причисляется к 
ливам  XI — XII вв. и прибалтийско-финское 
население Северной К урзем е (К урляндии). 
Но в культурном отношении последняя не
сколько отличается от территории на восточ
ном берегу Риж ского залива. Отметим т а к 
же, что ни хронист Генрих, который полу
чил сведения о населяю щ их П рибалтику на
родах преж де всего от самих ливов и лат - 
гало-в, ни какой-либо другой источник X III в. 
не назы ваю т ж ителей К урзем е ливами. 
П оэтом у трудно полностью согласиться с 
мнением тех исследователей, которы е счита
ют Северную  К урзем е главной зоной ф ор
м ирования ливской народности11. Конечно, 
прибалтийско-финское население Северной 
К урзем е было близко ливам  и о казало  з а 
метное влияние на их этническую историю. 
Но это не меняет сущ ества дела. К  тому ж е

11 См., в частности, Е. S t u r m s .  Z ur Vor- 
gesch ich te  der Liven. «E u ras ia  S ep ten trio n a- 
lis A ntiqua». X. H elsinki. 1936, S. 25.
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к X III в. балтские и прибалтийско-финские 
элементы в К урзем е были уж е настолько 
перемеш аны, что в источниках того времени 
ее население назы вается общим именем 
«куры», или «куроны» (C urones, K u re n )12.

В торж ение немецких ф еодалов ускорило 
процесс ассимиляции ливов латгалам и . Т ер
ритория ливов стала  одной из основных арен 
военных событий в начале X III столетия. 
Ч исленность и без того небольш ого ливско- 
го населения сильно сократилась. На опу
стевш ие земли переселились латгалы . Еще 
более пагубными оказались экономические и 
социальные последствия немецкой агрессии. 
Торговля, одна из главны х артерий хозяй ст
ва ливов, бы ла в значительной мере парали
зована. Л и вск ая  знать лиш илась своих при
вилегий. О тдельны е ее представители р аст 
ворились в среде немецких феодалов. П осте
пенно ливское население распалось на о т 
дельны е этнические «острова», дальнейш ая 
судьба которых была фактически решена. 
Ч ерез несколько столетий из ливского насе
ления в бассейнах Д аугавы  и Гауи, основ
ных центрах ливов XI — XII вв., сохрани
лись лиш ь отдельные семейства. Более ж и з
неспособным оказалось ливское население 
на севере их территории, в бассейне р. Са- 
лацы, неподалеку от Эстонии. Процесс асси
миляции здеш них ливов латы ш ам и за в ер 
ш ился только в XIX веке. В 1840-х годах 
академ ик И. А. Сегрен наш ел там  несколько 
десятков стариков, ещ е разговаривавш их по- 
ливски13. Но они оказались последними.

Н есколько иначе слож илась этническая ис
тория прибалтийско-финского населения в 
К урземе. Н ачиная с XIV  — XV вв. его тож е

12 V. K i p a r s k y .  Die K uren frage . «Suo- 
m ala isen  T iedeakatem ian  T oim ituksia» . S a rja  
B. N ide X L II. H elsinki. 1939.

13 J. A. S j o g r e n .  L ivische G ram m atik  
n eb st Sprachproben . St. P e te rsb u rg — Leipzig. 
1861.

стали назы вать ливским. Главны м ареалом  
его распространения оставалось северное по
береж ье Курземе, территория которой за се 
лялась  тогда в основном из внутренних 
районов провинции, а частично, возм ож но, 
с восточного берега Риж ского  залива. Ещ е и 
в XVI в. прибалтийско-финский этнический 
элемент составлял лиш ь четверть населения 
северного побереж ья К урзем е14. Л ивизации 
местных ж ителей способствовала затем  их 
обособленность, а такж е  своеобразие зо н а 
льной экономики, основой которой являлось 
не земледелие, как  во внутренних районах 
К урземе, а ры боловство, охота на тюленей, 
промыслы и торговля. Больш ую  роль сы гра
ли такж е  связи  с эстонцами острова С ааре- 
м аа (Э зель) и ливами на восточном берегу 
Риж ского  залива. В конце XIX в. числен
ность ливского населения на северном побе
реж ье К урзем е достигала примерно 3 тыс. 
человек.

В результате происш едших в XX столетии 
глубоких экономических и общ ественных 
сдвигов условия сущ ествования ливского 
этнического «острова» в К урзем е резко изм е
нились. Во врем я первой, а особенно второй 
мировой войны больш ая часть ливов поки
нула свои родные деревни. М ногие никогда 
уж е не вернулись назад , погибнув в резуль
тате военных действий или осев в других 
районах. К настоящ ем у времени от корен
ных ливов сохранилось лиш ь несколько сот 
человек. Эти последние представители лив- 
ской народности активно участвую т в жизни 
социалистического общ ества и заним аю т 
свое скромное, но реально сущ ествую щ ее 
место среди других народов Советской П ри
балтики.

Э. Ю. Тыниссон

14 P. J  о h a n s е n. K u rlan d s G ew ohner zum 
A nfang  der h isto rischen  Zeit. «B altische 
L ande». Bd. 1. L eipzig. 1939, S. 276.

14. «Вопросы истории» № 3.
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