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ИЗ ИЛЛИРИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

История иллирийских племен представляет несомненный интерес и насчитывает 
уже 100-летний период изучения. Историей иллирийцев занимаю тся главным образом 
ученые тех стран, территорию  которых в древности населяли  эти племена, т. е. ученые 
И талии, Австрии, Венгрии, Ю гославии, А лбании Г Д ан ная  статья явл яется  попыткой 
дать краткое введение в историографию об иллирийцах.

И ллирия была периферией не только греческого мира, но и М акедонии, поэтому 
иллирийцам  уделяли  мало внимания древние авторы . И сследование общ ественно-эко
номических отношений, материальной культуры , язы ка иллирийцев стало возможным 
лиш ь в результате систематических археологических открытий, которые начались 
в 80-х годах прошлого столетия и продолж аю тся до наш их дней. Л итература об и лли 
рийцах по отдельным вопросам (особенно археологического характера) необозрима 2. 
С тех пор к ак  вышло первое обобщенное исследование Г. Ц иппеля по истории про
никновения римлян в И ллирию  (Die rom ische H errschaft in  I lly rien  b is auf A ugustus, 
B ., 1877), появилось множество конкретно-исторических работ иллирийской тематики. 
В начале X X  в. была издана (1910 г.) работа К . Ш ютта «U ntersuchungen zur G eschichte 
der a lten  Illy rier» , в которой рассматриваю тся взаимоотнош ения иллирийцев с М аке
донией, Эпиром и кельтами с древнейш их времен до кануна первой иллирийской  вой
ны (229 г. до н . э.). Работа Шютта написана на основании литературны х источников; 
в ней не использованы  археологические, эпиграфические и нумизматические данные, 
которые ко времени написания книги были, однако, накоплены  уж е в значительно!! 
м ере.

Н астоящ ий интерес к  истории иллирийцев пробудился вместе с первыми археоло
гическими находками памятников материальной культуры . В 1821 г. был открыт ар 
хеологический музей в Сплите. В том ж е году' начались первые раскопки в Солине на 
месте античной Салоны. В 1846 г. археологический музей основывается в Загребе. 
Н аряд у  с местными археологами (М .С абляр, И . К укулевич и др.) с конца 70-х годов 
иллирийским и древностями стали заниматься такж е иностранные ученые — Гарднер, 
В илькинсон, Моммзен, Гиршфельд, де Росси, Конце и др . С 1856 г. важ ную  роль в 
исследовании и приобретении памятников истории и искусства и грала Ц ентральная 
археологическая комиссия в Вене. Больш ую  роль в развитии археологии сыграло ос
нование Ю гославенской академии в Загребе. Почти одновременно стали изда
ваться ж урналы : А рхеологическим музеем в Сплите—«B uiletino di archeologia е sto ria  
da lm ata»  (с 1878 г.), позж е переименованный в «Vjesnilc za arheo log iju  i h is to riju  
dalm atinsku» , и «Vjesnik h rvatskog  arheoloskog d ru s tv a  u Zagrebu», публикуемый Ар
хеологическим музеем в Загребе (с 1879 г.).

В середине 60-х годов И . Г. Ган во время своих поездок установил местонахожде
ние античного города Стоби и опубликовал книгу «Reise von  B elgrad nach Saloniki» 
(1867). В течение четырех лет (1875— 1878) по землям бывшей И ллирии путеш ествовал 
А ртур Эванс и описал свои находки в «A ntiquarian  Researches in  Illyricum » (I — IV, 
1883—1885). В 1879— 1880 гг. М. Гернес печатал свои наблюдения в ж урн ал ах  «Archao- 
log isch -ep ig raph ischeM itte ilungenaus O sterreich-U ngarn» (далее — АЕМ) 3 и в «Sitzungs-

1 См. статью: К . К  е г е п у  i, Vom heu tigen  S tand  der Illy rierfo rschung , «Revue 
In te rn a tio n a le  des etudes B alcaniques», 1936, стр. 13—30, где содерж ится итог, кото
рого достигло исследование иллирийцев к  1936 г . В статье О. М енгина «V eneto-H lyri- 
са», опубликованной в ж урнале «Anales de F ilo log ia  Clasica», 1949, № 4, стр. 151 — 
166, такж е изложены  некоторые результаты  в области исследования истории иллирий
цев.

2 Все, что написано о них в разных странах, собрано в «B ibliographia illyrica»  
(Posebna izdan ja , kn . V I. C entar za balkanoloska isp itiv an ja , kn . 3, Sarajevo, 1967). 
П еречень работ об И ллирии содержит такж е труд венгерских авторов, посвящ ен
ный истории и археологии Среднедунайского бассейна: J .  B a n n e r ,  J.  J a k a b f f y ,  
A K ozep-D unam edence regeszeti b ib lio g ra fia ja  a legregibb idok to l a X I. szazadig, B uda
pest, т . I, 1954; т. 2, 1961; т. I l l ,  1968.

3 Этот ж урнал  выходил с 1877 г ., а с 1898 г. взамен его издается «Jahreshefte  des 
O sterreichischen A rchaeologischen In s titu te s  in  Wien» (далее — JO A I).
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berich te  der A kadem ie der W issenschaften in  W ien». Вслед за  Гернесом в Боснии вел 
исследования К арл  П ач, сделавший очень много дл я  изучения истории Б алкан ского  
полуострова в античную эпоху. Особенно следует отметить «Археологическо-эпигра
фические исследования римской провинции Далмации» К . П ача, которые были напе
чатаны в «Гласнике» и в немецком переводе в «W issenschaftliche M itte ilungen  aus Bos- 
n ien  und  der Herzegowina»; его другие монографии — «Zur G eschichte und  Topogra- 
phie von N arona» (1907) и «Die H erzegow ina e inst und jetzt» (1922).

В 1885 г. в Сараево было основано М узейное общество, а  в 1888 г .— Краеведческий 
(Земальский) музей к ак  государственное учреж дение, которое взяло  на себя руковод
ство археологическими исследованиями в Боснии и Герцеговине. В 1889 г. увидел свет 
первый номер ж урн ала «G lasnik Zem aljskog m uzeja u  Sarajevu» (далее — «Glasnik»), 
и  до конца второй мировой войны это был единственный научный ж урнал  в Боснии 
и  Герцеговине. В Вене выходили «W issenschaftliche M itte ilungen  aus B osnien  und 
Herzegowina» под редакцией М. Гернеса, в котором публиковались статьи по ан
тропологии, археологии и истории иллирийцев, в том числе переводы статей из «Глас- 
ника» и други х  ж урналов Х орватии, Д алмации и  Истрии.

Следует отметить успешную работу в 80—90-е годы в исследовании иллирийской- 
материальной культуры  археологов Ч . Т рухелки , Ф . Ф иалы, В . Радимского, В. Ч у р -  
чича. Объектами и х  исследований на иллирийских зем лях стали неолит и бронза, 
Г алы нтат и Л атен, кольцеобразны е валы , культура полей погребений, свайных по
строек, а такж е города и крепости. Ещ е в 90-х годах Ч . Т рухелка указал  на высокое 
дл я  своего времени развитие иллирийской культуры , которое было «результатом куль
турного стремления, исходившего большей частью от самого народа»; он полагал, что 
местные формы «развивались преимущественно самостоятельно»4.

С 1889 по 1914 г. в Ю гославии были открыты важные археологические комплексы 
иллирийских памятников: Езерине у  Б игача, Рипач, Сански Мост, Рибич, Гласинац,. 
Дебело Брдо, Бутм ир, Д онья Д олина, Ж уп ан яц  и  др.

В Сербии изучение иллирийской археологии и истории началось с образованием 
Сербского археологического общества в 1883 г ., которое со следующего года стало и з
давать ж урн ал  «Старинар». И ллирийский материал печатался такж е в «Глас српске 
крал>евске Академике наук» (с 1887 г .). В 1911 г. М. М. Васичем были предприняты  пер
вые систематические раскопки в Винче. Н . В улич сначала в сотрудничестве с Ладеком,. 
Премерштейном, а затем самостоятельно публикует римские эпиграфические памят
ники . Н а  основании находок им’была составлена карта  античных памятников на терри
тории И ллирии. Н емало сделал дл я  археологического изучения Далмации директор 
А рхеологического музея в Сплите Ф. Б  улич. В установлении хронологии первобытной 
истории много потрудился М. Грбич.

Следует указать  такж е на издание эпиграфических и нумизматических памятников 
В. Хоффилером и Б . С ария, Д . Сергеевским и И. Брунш мидом. В результате пересмот
ра и уточнения надписей, собранных в CIL, в 1938 г. вышел том античных надписей, 
обнаруж енных на бывших иллирийских зем л ях ,— «A ntike In sch riften  aus Jugosla- 
vien» (под редакцией В . Х оффилера и Б . Сария). Эпиграфический материал публико
вал  такж е «Vjesnik» (Сплит) и «Старинар» (Белград). Эпиграфические статьи Д . Серге
евского печатались в «Гласнике» начиная с 1924 г. и до недавнего времени. Самое боль
шое количество античных надписей в пределах страны собрано и экспонировано в Зз- 
мальском музее в Сараево. И. Брунш мидом были изданы «Die In sch riften  und  Miinzen 
der griechischen S tad te  D alm atiens» (1898 г .). И . Брунш мид — хранитель Загребского 
археологического м узея на протяж ении почти 30 лет (1896— 1924), поставивш ий 
изучение нумизматики на Б ал кан ах , в частности в Х орватии, на научную  основу.. 
Из пионеров нумизматического дела в Ю гославии достоин упоминания М атия К апор, 
написавш ий несколько работ о греческих монетах, найденных на восточном побере
ж ье А дриатики. Они опубликованы на итальянском  язы ке в «G azzetta di Zara» (1835— 
1836 и 1839 гг.). В Задаре Ф . Д анило описал многие монеты из музейного собрания в

4 С. Т г u h  е 1 k  a, H ugelgraber und R ingw alle  auf der H ochebene G lasinac, WM,. 
I, 1893, стр. I l l .
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и звестиях местной гимназии (1859— 1862 гг.). Е м у принадлеж ит описание многих 
монет греческих колоний Д алмации и иллирийской  монетной чеканки. И ллирийские 
и  греческие монеты описаны такж е в монографии «Далматинские монеты» (рукопись) 
Л уки  О риовчанина. С 1869 г. в Вене выходит специальный ж урнал  — «N um ism atische 
Z eitschrift» , где помещаются находки и описания монет, имеющих отношение такж е к 
И ллирии. В 1928 г . было основано Н умизматическое общество в Загребе, которое из
дает специальные ж урналы  — «N um izm atika» и «N um izm aticke v ijesti» . С 1932 г. 
в Сербии выходит «N um izm aticar». Самое большое собрание монет в Ю гославии имеет 
А рхеологический музей в Загребе (100 тысяч). Это одно из самых больш их собраний 
В Европе. Виднейшим нумизматом, занимавш имся греческими и особенно латинскими 
монетами, был Бенко Х орват (ум. в 1955 г .).

В самой Ю гославии в период с 1914 по 1945 г. археологическое изучение иллирий
ской  культуры  развивалось недостаточно интенсивно. И сследования резко возросли 
после изгн ан ия немецких оккупантов. В Б елграде в 1947 г. был основан Археологиче
ский  институт Академии н аук . С 1954 г. здесь выходит ж урн ал  «A rchaeologia Jugosla- 
vica» под редакцией М. Грбича, в котором публикую тся статьи на иностранны х язы 
к ах . В Сараево был основан И нститут охраны памятников культуры . Раскопки  про
изводились на р. Б и л а  (возле Т равника), в Л исичичах (на р. Н еретве), в Х рустова- 
че-Печине (возле Сански Мост), а  такж е в с. К лобук (возле Лю буш ек). В Македонском 
университете в г. Скопле работает семинар по классической филологии, издаю щий ж у р 
н ал  «Ziva A ntika», где помещаются статьи по отдельным вопросам иллирийской  ис
тории.

В 1944 г. вышла книга «Proslost D alm acije» Г. Н овака. Автор начинает свое повест
вование со времени неолита, однако излож ение, к  сожалению , полуконспективное. 
Г. Н овак преувеличивает роль греческих колоний в развитии иллирийских племен 
на побережье Восточной А дриатики. По его мнению, греческие колонии «своими много
численными судами и организованной военной силой внуш али ... уваж ение окрестным 
варварам» 6. В 1953 г. в Ю гославии был издан коллективный труд «H istorija  naroda 
Jugoslavije» (т. I), в котором главы  об иллирийцах были написаны Ф . Гестрпном п 
И . Клеменсом. Главное внпманпе здесь такж е обращено на внешнеполитическую  ис
торию, общественным и экономическим отношениям отведено мало места 6.

У си л и я  ю гославских уч ен ы х сосредоточены главным образом на публикации но
вых археологических и эпиграфических памятников. В последнее время появляю тся 
такж е работы обобщающего характера, в частностп о возникновении государства у 
иллирийцев. Т ак , профессор Б елградского университета Ф . П апазоглу высказывает 
мнение, что государство ардпэев возникло около середины I I I  в. до п. э. на основе 
древнего царства иллирийцев во главе с племенем энхелеев. Ф . П апазоглу считает, 
что в развитии государства у  иллирийцев с конца Л’ в. до 168 г . до н. э. не было пере
ры ва 7.

Много ценного в исследование иллирийской ономастики внесли работы Д . Рен- 
дич-Миочевича 8.

Из венгерских ученых основное внимание Д алмации уделил в своих статьях  и 
кни гах  Г. Алфёлди. Его перу принадлеж ат статьи о рабстве в Д алмации во время прин
ципата, о полож ении женщ ины в иллирийском обществе, о римских колониях  и вспо
могательны х войсках в этой провинции, о местном населении в период римского завоева
ния  и др . Н аиболее важ ны й его труд — монография «B evolkerung und G esellschaft 
der rom ischen P rov inz D alm atien», изданная в 1965 г. в Будапеш те. Главным достоин-

5 N o v a k ,  P ro s lo st D alm acije, стр. 27—29. Значительно более объективное осве
щение ж изни греческих колоний Восточной А дриатики дано в книге П . Л исичара 
«Сгпа K ork ira  i ko lon ije  a n tick ih  grka  na Jadranu» , вышедшей в 1951 г.

6 См. рецензию акад . Пичеты на кни гу  Г. Н овака: «Вопросы истории», 1947, № 4, 
стр. 126 сл.

7 F . Р а р a z о g I u , Poreklo i razvoj ilirske  drzave, «G odisnjak. C entar za balkano- 
loska isp itivan ja» , V, k n . 3, Sarajevo, 1967, стр. 144 сл.

8 D. R e n d i c - M i o c e v i c ,  O nom asticka p ita n ja  za te r ito r ija  ii ir sk ih  D al- 
m ata , «Glasnik», 6, 1951, стр. 36 сл.
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ством книги является  скрупулезное использование всех источников и  воссоздание на 
и х  основе истории общества и населения Д алмации.

Особого внимания заслуж иваю т исследования о прародине и язы ке иллирийцев. 
Этим вопросам посвящены многие работы. Еще в 70-х годах X IX  в. в западноевропей
ской исторической науке возникает направление, получившее впоследствии название 
«паниллиризм». Его сторонники считали, что иллирийцы  в древности заним али ог
ромные территории. Основателем его был К . Ф лигир, который в своих работах до
пускал  большую иммиграцию иллирийцев в М алую  Азию, на Эгейское море, Б алкан ы  
и в Италию. Н а север И талии, по его мнению, они приш ли по суше, причем раньш е 
италиков 9.

Н а конгрессе в Зальцбурге, организованном] Германским и Австрийским общест
вами антропологии в 1905 г ., основной доклад сделал Р . М ух, который обратил внима
ние на то, что географические названия в И ллирии и в области Венеции родственны; 
они такж е тождественны с топонимикой альпийских районов Австрии (древнего Н ори
ка), Судет, К арпат, областей, расположенных к  северу от К арпат и далее к  северо-во
стоку. Это позволяло Р . М уху наметить приблизительные границы иллирийской 
прародины 10. В озрож дая идеи Ф лигира, Р . фон С кала утверж дал, что иллирийцы  
сы грали важ ную  роль в районе Средиземноморья, заселив даж е его острова. Т ак , 
он считал, что критяне в языковом отношении имели много общего с иллирийцами, 
и  находил последних даж е на Сицилии 11. Профессор Берлинского университета Г. Кос- 
сина, убежденный националист, выдвинул абсурдную гипотезу о якобы имевш их ме- 
сто доисторических культуртрегерских походах древних германцев, которым все на- 
роды Европы обязаны  своей культурой . Коссина считал иллирийцев носителями лу
ж ицкой  культуры  (поздняя бронза), которая была распространена в Восточной Гер
мании и П ольш е около X I I —X I вв. до н. э .12 Согласно его воззрениям , венеты и вен
ды — тождественны (по происхождению они — иллирийцы) и луж и ц кая  культура бы
ла создана иллирийцами 13. В согласии с Коссиной Р . М ух утверж дал, что название 
«виниды» (у П линия — «венеды») было первоначально собирательным именем дл я  ил
лирийских венетов, обитавш их в Восточной Германии и П ольш е, и лиш ь позднее было 
перенесено на славян  14. Основой этих гипотез были географические н азван и я предпо
лож ительно иллирийского происхож дения, распространенные к  северу от Д ун ая , в об
ласти носителей луж ицкой культуры . М. Фасмер увеличил число встречаю щ ихся в 
Восточной Германии иллирийских географических н а зв а н и й 15, а Э. Ш варц находил 
эти н азван и я на территории Чехословакии 16. И ллирийское происхождение многих 
названий  доказы валось лиш ь тем обстоятельством, что их н ельзя  произвести ни от 
славянских, ни от германских топонимов.

В 30—40-х годах иллирийцев находили даж е в И спании и на Б ри тан ских  островах. 
Лингвист-кельтолог Ю. П окорный выдвинул гипотезу, что прародиной иллирийцев 
были долины р. И ллер, впадающей возле г . У льма в Д унай . Исследовав европейскую 
топонимику, он приш ел к  заключению,] что иллирийские географические названия 
существуют и поныне не только на общ еизвестной территории иллирийцев, но и в Во-

9 С. F l i g i e r ,  B eitrage  zur E thnologie K leinasiens und  der B alkanha lb in se l, B res
lau , 1875; о и ж  e, Z ur p raeh isto rischen  E thnologie  der B alkanha lb in se l, «M itteilungen 
der A ntropologischen G esellschaft in  Wien» (далее — M AGW ), 6, 1876; о н  ж е ,  Z ur 
p raeh isto rischen  E thnologie  I ta lien s, W ien, 1877; о н ж  e, Neue ethnologische E ntdeck- 
ungen auf der B alkanhalb in se l, M AGW , 10, 1881.

10 R . M u c h ,  Z ur vorgesch ich tlichen  E thnologie  der A lpen lander, «Correspondenz- 
b la t t  der D eutschen  A ntropologischen G esellschaft», 36, 1905; M AGW , 36, 1906.

11 R . von  S k  a 1 a, Um rissc der a lte s ten  G eschichte E uropas, Innsbruck , 1908; 
о н  ж е ,  B evolkerungsproblem e A ltita lien s , M AGW , 42, 1912.

12 G . К  о s s i n  n  a, Z ur a lte ren  B ronzezeitM itte leu ropas I I I ,  «Mannus», 4, 1912, стр. 
137, 271.

13 «Mannus», 4, 1912; H erk u n ft der G erm anen, W urzburg, 1920.
14 «Z eitschrift fiir slaw ische Philologie», 5, 1929.
15 «Z eitschrift fiir slaw ische Philologie», 5 —7, 1929— 1931; «Volk un d  Rasse», 1931.
16 E . S c h w a r z ,  Die O rtsnam en der S ude ten lander a ls  G eschichtsquelle, M unchen, 

1931, 2-е изд ., M unchen, 1961.
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сточных А льпах, в Судетах, Западной и  Ю жной Германии, в Ш вейцарии, Ф ранции, 
Б ельгии , И спании, А нглии, И рландии и  даж е в области прибалтийских славян . И з 
этого Ю. П окорный сделал вывод, что около 1200 г. до н. э. произош ла вели кая  имми
граци я иллирийских племен, в результате которой они постепенно распространились 
н а всю Е вропу, заняв  три ее полуострова — П иренейский, А пеннинский и Б ал к ан 
ский — и  продвинувш ись вплоть до А натолии. Они доходили, согласно гипотезе 
Ю. П окорного, до Б алтики  с одной стороны, а с другой  далеко вторглись в средизем
номорские области. Этому периоду иллирийской истории соответствует кул ьтура  полей 
погребальны х урн  17. Б ы ли  сделаны такж е попытки приписать иллирийский этногенез 
населению  придунайских стран неолитической эпохи 18.

С серьезной критикой паниллиризма Ю. П окорного выступил ряд исследователей, 
в том числе В . П исаный, не без оснований у казы вая  на то, что) топонимы, которым 
Ю. П окорный и его сторонники приписывают иллирийское происхож дение, нередко 
могут быть доиндоевропейскими 19. Что касается археологических доказательств рас
пространения иллирийцев, то сж игание трупов и сохранение пепла в урн ах , к ак  спра
ведливо замечает О. М енгин, еще не является  свидетельством этнического родства. 
Д л я  его доказательства необходимо тождество ряда других данны х 20. Отвергнуто так 
ж е утверж дение Коссины, Ш ухардта и других  о том, что л у ж и ц кая  кул ьтура  принад
л еж ал а  индогерманцам 21.

Ревизию  иллирийской  топонимики с филологической точки зрения произвел 
П . К речмер («G lotta», 30, 1943). Он доказал , что древние географические н азван и я  в 
пространстве меж ду Эльбой и В ислой, а такж е в П аннонии, рассматриваемые М. Ф ас- 
мером, Э. Ш варцем и Ю . Покорным к ак  иллирийские, могут быть более древнего и ли  
венетского (имеются в виду венеты Северной Италии) происхож дения. Венетский ж е 
язы к, хотя имеет сходство с иллирийским, но скорее тяготеет к  италийским  диалектам . 
П . Кречмер полагал, что утверж дение Г. Коссины об обитании иллирийцев в Восточ
ной Европе и  об отождествлении луж и ц кой  культуры  с иллирийской  явл яется  весьма 
спорным. Д оказать  археологическим путем иллирийское происхож дение луж ицкой  
культуры  невозможно. Бесспорно только то, что в результате археологических иссле- 
д о в ап и й ■ у ст ai I о 11 л о ц о нередкое сходство в характере обеих кул ьтур  периода X I I —X I вв. 
до н . э. Однако этот факт еще не п озволяет сделать вывод об этническом и языковом 
единстве одного народа 22. Гипотеза о сущ ествовании отдельной северной ветви илли
рийцев такж е не доказана, хотя встречается и поныне в западноевропейской истори
ческой литературе.

В 1891 г. К . П аули  впервые собрал и произвел лингвистический анализ венет- 
ских н ад п и сей 23. К ак  он п олагал , было три иммиграции иллирийцев в И талию . 
Первыми переселились будущие племена — яподы и салентины, осевшие в У мбрии, 
а такж е либурны  (в П ицене). Эта п ервая  волна предш ествовала вторжению  италиков. 
В торая волна (япиги, мессапы) — послеиталийская — последовала до V II I  в. до 
н. э. Переселение венетов в Северную И талию, по мнению П ау ли ,— самый поздний, 
третий поток иллирийцев. У к азан н ая  работа К . П аули  и  книга П . К речмера «Einlei- 
tung  in  die G eschichte derjgriechischen Sprache» (1896) дали  толчок дл я  привлечения фи-

17 J . P o k o r n y ,  Z ur U rgeschichte der K e lten  und  I l ly r ie r , «Z eitschrift fu r cel- 
tisch e  Philologie», 20, 1935; 21, 1938.

18 C. S c h u c h h a r d t ,  Die U rilly rio r und  ih re  Indogerm an isierung , «A bhand- 
lungen  der B erliner A kadem ie der W issenschaften», p h il.-h is t. K l., 1937; о н  ж е ,  Die 
e rs ten  Indogerm anen , «S itzungsberich te  d. B erliner A kadem ie d. W issenschaften», 
p h il.-h is t. K L , 19, 1938.

19 V . P  i s a  n  i, II problem a illy rico , «Pannonia», 3, 1937.
20 0 .  F . A. M e n  g h i n , V eneto — Illy rica , I, «Anales de F ilo log ia  Clasica», 4, 

1949, Buenos-A ires, стр. 163.
21 В . von  R i c h t h o f e n ,  1st die B andkeram ik  der jungeren  S te in ze it illy risch  

und  die L au sitze r K u ltu r  germ anisch?, «Mannus», 27, 1935.
22 А налогично думает H . K r o n a s s e r ,  I l ly r ie r  und  Illy ricu m , «Die Sprache», X I, 

1965, стр. 167.
23 С. P a u  1 i, A ltita lisch e  Forschungen, I I I ,  D ie V eneter und  ih re  Schriftdenk- 

m aler, Lpz, 1891.

12 Вестник древней истории, jV5 4
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дологического материала к  изучению  иллирийской  истории. Поэтому после первой 
мировой войны число сочинений об иллирийцах постоянно увеличивалось главным 
образом за счет исследований филологического характера  (изучение венетских и мес- 
сапских надписей).

Следует отметить раскопки С. Кессоном памятников материальной культуры , ко
торые он производил в 1921— 1922 и 1925 гг. и результаты  которых излож ил в книге 
«M acedonia, T race and  Illy ria»  (1926). В 1924 г . начал раскопки В . А . Х ерт л и , опублико
вавш ий в 1939 г. монографию «P reh isto ric  M acedonia», где имеется материал по илли
рийской археологии. Н а основании смены материальны х культур  автор относит 
вторж ение иллирийцев на Б алкан ский  полуостров к  середине X II  в. до н. э. Г. К а- 
царов в статье, помещенной в «КПо» (18, 1922), в  значительной мере склонялся  к  и л
лирийском у этногенезу пеонов, а Г. Т райдлер считал эпиротов народом, сильно сме
ш анным с иллирийцами 24. В 20-е годы делались попытки отнести иллирийский язы к  
к  доиндоевропейским. В . Оштир считал его одним из первобытных язы ков М алой 
А зии и Греции или, по крайней  мере, язы ком , содержавш им весьма сильный доиндоев- 
ропейский элемент. Однако последнее обстоятельство, по мнению позднейш их исследо
вателей, не дает п рава поставить под сомнение принадлеж ность иллирийского язы ка 
к  индоевропейскому лингвистическому с т в о л у 25.

Огромный вклад в изучение язы ка и этногенеза иллирийцев внес Ганс К раэ. 
Е щ е в 1925 г . он опубликовал книгу «Die a lte n  h a lk an illy risch en  geographischen N am en 
auf G rund  von  A uto ren  und  Inschriften» . В 1955 г. вышел его больш ой труд «Die]Sprache 
der I lly r ie r  (т. 1. D ie Qullen)», в котором он представил все доступные в наш е время ис
точники д л я  восстановления язы ка иллирийцев 26. В 1964 г. появилась вторая  часть 
этого труда, посвящ енная язы ку  мессапских надписей. По мнению Г. К раэ, иллирий
ский язы к имел наибольш ую  близость к  славянским  (Б алканского полуострова) и  
балтийским язы кам .

Д вухтом ная монография А. М айера подытоживает все, что было накоплено в обла
сти изучения иллирийского язы ка  к  н ачалу  60-х годов 27. Существуют, однако, и  дру
гие точки зрен ия. В . Георгиев выступил против существовавшего с начала X X  в. 
мнения о том, что иллирийский язы к  леж ит в основе албанского. Он полагает, что 
албанский язы к  развился  из дакийского, который, по его мнению, является  диалектом 
ф ракийского я зы к а  28.

а отечественной науке интерес к  истории иллирийцев появился в связи с изучением 
истории ю ж ны х сл авян . Славяновед А. Ф . Гильфердинг в книге «Босния, Герцеговина и 
Старая Сербия» (1859) и в други х  сочинениях собрал богатый этнографический и археоло
гический материал, частично относящ ийся к  иллирийской  материальной культуре. 
JI. В . Б ерезин  касается иллирийской  истории в труде «Х орватия, Славония, Д алм а
ц ия  и военная граница» (т. I — II, СПб., 1878— 1879). П . А. Ровинский ездил в славян
ские земли Б ал к ан  по поручению К азанского университета (1860 г .), затем] к а к  кор
респондент «СПб.-ведомостей» (1867 г.) долго ж ил  в Сербии, в 1878 г. отправился 
в Боснию и Герцеговину, а в следующем году — в Черногорию . По поручению черногор
ского к н я зя  Н иколая  он раскапы вал в 1890—1892 гг. римский город в И ллирии Д ок
лею (совр. Д укл я) и опубликовал книгу «Черногория в ее прошлом и настоящем» 
(т. I — II ,  СПб., 1888, 1897). А . Н . Х арузин  по поручению Р усского  географического 
общества посетил в 1899 г. Боснию и  Герцеговину. Результатом  этой поездки яви лась  
монография «Босния — Герцеговина» (СПб., 1901), в которой содерж ится ценный а р 
хеологический материал дл я  восстановления материальной культуры  к а к  римлян,

24 Н . Т г е i d 1 е г, E p iro tische  V olker im  A lte rtu m , «Archiv fu r A ntropologie», 
N . t -  17, 1919.

25 :Vi e n  g h  i n , у к . соч., стр. 162.
26 Рец . V. Р  i s a n  i, «Gnomon», 28, 6, 1956, стр. 442—451.
27 A. M a у  e r ,  Die Sprache der a lte n  Illy rie r: I . E in le itu n g . W orterbuch  der illy - 

rischen  S prachreste , W ien, 1957; II , E tym ologisches W orterbuch  des Illy rischen . G ram - 
m a tik  der illy risch en  Sprache, 1959.

28 V. G e о r  g i e v , A lbanisch , D akisch-M ysisch und  R um anisch , «L inguistique 
B alcanique», 2, 1960, стр. 17 сл.; о н  ж е ,  T race e t Illy rien , там  ж е, 6, 1963, стр. 71 сл.
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так  и иллирийцев, а  такж е тщ ательно составленная библиография раскопок в посе
щ енны х автором странах к  началу  X X  в.

И ллирийской проблематике уделяю т внимание и советские исследователи. Ис
следованию П анноно-далматского восстания была посвящ ена статья И . Н . [Свиридо
вой 29. Вопросами этнического родства иллирийцев и ю жных славян  заним ался 
С. П . Толстов 30. В книге И . И . Вейцковского «Зовш ш ня п олы ика к р а ш  Захвдного 
Середземномор’я  в 264—219 p p . до и. е.» (1959 г.) рассматриваю тся п ервая  и вторая 
иллирийские войны на фоне внешней политики стран Западного Средиземноморья. 
К раткий  очерк политической истории иллирийцев дан А . Г. Бокгцаниным (гл. I в 
«Истории Ю гославии», М ., 1963). Значительны и[фактический материал содерж ится в 
монографии А . С. Ш офмана, посвящ енной античной М акедонии 81, с которой были тес
но связаны  исторические судьбы иллирийских племен. Следует отметить такж е итоги 
работы советских археологов во главе с В . Д . Б лаватским  в исследовании Аполло
нии, греческого полиса на территории И ллирии. Н есколько статей по истории иллирий
цев принадлеж ит и автору этих строк 32. Однако многие вопросы доримской и римской 
истории иллирийцев еще ж дут своего исследования.

29 И . Н . С в и р и д о в а ,  П аннонско-далматское восстание 6—9 годов на Д унае, 
«Исторические науки», 3, 1961.

30 С. П . Т о л  с т о в, «Нарцы» и «волхи» на Д унае, СЭ, 1948, № 2.
31 А . С. Ш о ф м а н, И стория античной М акедонии, ч. 1, К азан ь, 1960; ч. 2, 1963.
32 А . М. М а л  е в а н  ы й, Из истории иллирийских племен в доримскую эпоху, 

ВДИ, 4, 1963; о н  ж е ,  Греческая колонизация и иллирийцы , «КНо», 50, 1968; о н  
ж  в, 3  icTopi'i боротьби innipiftcbKHX племен з рабовласницькими держ авами Б алкан сько
го п-ва в V II — II I  ст. до н. е., «У краш ський шторичний журнал», 8, 1969; о н  ж е ,  
П ервая иллирийская война, «Норция», I , Воронеж, 1971.

А. М. Малееаный
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