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сядзіць молоды, то на голову поклодут, штоб быстро замуж ішоў, шоб богаты быў” 

(запісана ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 г. н.). 

У структуры радзінна-хрэсьбінай абраднасці Жыткавіцкага раёна меў месца і звычай 

“адвозіць” бабку-павітуху ў магазін: “А бабу, самае, ужэ пабілі кашу, бабу садзілі                 

ў якую каляску, а то ў балею і ўжэ цягнулі яе до магазіна, эт самае, к магазіну, каб баба 

што-нібудзь там купіла. Яе вязуць па вуліцы, самае, спяваюць, мужыкі цягнуць, а бабы 

сзадзі, і бабы бягуць за імі, цягнуць эту бабу до магазіна ў каляске-то легчэ, на санках, 

але ўжо як у балеі цягнуць! Але цягнуць, заязджаюць у магазін, танцуюць перад бабай, 

купляе там ўжэ выпіўку” (запісана ў в. Бялёў Жыткавіцкага р-на ад Макарэвіч 

Кацярыны Мікалаеўны, 1954 г. н.). 

Паводле расповедаў жыхароў, на тэрыторыі Жыткавіцкага раёна хрэсьбіны 

праходзілі таксама за вясёлым застоллем: “Выпівалі першую чарку за бацькоў дзіцяці             

і дзіця. За сталом гаварылі, жартавалі, прыказвалі” (в. Дзякавічы) [1, с. 222]. “Усе госці 

гулялі, елі і спявалі” (в. Рычоў) [1, с. 225]. 

Прыведзеныя матэрыялы па радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Жыткавіцкага раёна 

паказваюць усю важнасць вышэйназванага комплексу для жыткавічан. Даследуючы іх 

традыцыі і звычаі, можна з упэўненасцю сказаць, што яны жадаюць мець здаровых, 

прыгожых і разумных дзяцей, а таксама жыць у згодзе не толькі з імі, але і з усім светам, 

праяўляючы толькі лепшыя рысы свайго характару – шчырасць, дабрыню, сумленне. 
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ВЕСТГОТЫ: ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДО ВТОРЖЕНИЯ В РИМ 

 

Статья посвящена переселению вестготов на территории Западной Римской          

империи. Рассмотрено с какими процессами было связано перемещение племени вест-

готов в империю и внутри империи. Выявлены причины захвата Рима. Подведены  

итоги переселения вестготов на территорию империи. 

 

Племена германской группы сыграли большую роль в истории Европы. Они оста-

вили своей, до сих пор видимый, след по всем уголкам континента. Они повлияли на 

развитие и становление множества народов современной Европы и не только. Эта 

группа включает в себя множество племен, многие из которых навсегда вписали свое 

имя в истории. К этим племенам относятся тевтоны, свевы, вандалы, франки херуски,  

кимвры и т. д. Но среди всех них особого внимания заслуживают готы. Такого внима-

ния они заслуживают по ряду причин: 1) о них сохранилось по сравнению с другими 

племенами относительно большое количество письменных источников 2)  это тот ред-

кий случай, когда две ветви одной племенной группы смогли основать свои государ-

ства 3) вестготы, одна из готских ветвей, первая, кто смогла оружием взять Рим за по-

следние 800 лет с крайнего такого случая. Поэтому, для того, чтобы понять, как им 

удалось осуществить 2 и 3 пункты причин и стоит углубиться в историю их происхож-

дения и переселения.  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



214 

 

Самым важным помощником в изучении готского является труд готского историка, 

Иордана «De Origine Aqtibusque Getarum» или «О происхождении и деяниях гетов». 

Стоит отметить, что этот труд не является самостоятельной работой Иордана.  Во вве-

дении он признается, что его труд является сокращенным изложением двенадцатитом-

ного повествования Кассиодора, который был государственным деятелем Италии во 

времена правления там остготского короля Теодориха Великого. Сам же Кассиодор  

основой для своего изложения готской истории взял готский эпос и  записи римских 

авторов. При этом некоторые исследователи, среди них немец Хлодвиг Вольфрам при-

нимают хронику Иордана как буквальное изложение работы Кассиодора, а его работу, 

как обработку и осмысления племенных мифов и легенд.  

Так или иначе, несмотря на все споры, которые ведутся и по настоящее время,         

работа Иордана является основой для всех исследований, касающихся готов. Его труд 

используют для оспаривания, сопоставлений и т.д. О происхождении готов Иордан 

пишет следующие «Громадное море с арктической т.е. северной, стороны имеет об-

ширный остров по названию Скандза. О нем упомянул во второй книге своего сочинения 

Клавдий Птолемей, знаменитый описатель земного круга; он говорит, что на просторах 

северного океана расположен большой остров по имени Скандза, подобный лимонному 

листу, с изогнутыми краями, вытянутый в длину и закругляющийся. С этого самого  

острова Скандзы, как бы из мастерской, [изготовляющей] племена, или, вернее, как бы 

из утробы,[порождающей] племена, по преданию вышли некогда готы с королем          

своим по имени Бериг. Лишь только, сойдя с кораблей, они ступили на землю, как сразу 

же дали прозвание месту. Говорят, что до сего дня оно так и называется Готико-

скандза» [1, c. 67–70]. 

Так, из приведённого выше предложения мы узнаём описание предполагаемой          

родины готов.  Большинство исследователей склоняются  к тому, что это современный 

остров Готланд (территория сов. Швеции). Но есть и другое мнение. Некоторые же ис-

следователи видят схожесть с иордановской Скандзой в Ютландском полуострове (сов. 

Дания). Поэтому в данном вопросе точка ещё не поставлено. В приведённом фрагменте 

мы также встречаем название Готикоскандза. Здесь мнение исследователей оказалось 

более однородным. Готисккандзу локализируют в низовьях Вислы на территории со-

временной Польши.  Данные предположения подтверждают археологические раскопки, 

которые находят обилие материала, принадлежавшего вельборской культуре, которую 

традиционно ассоциируют с готами [2]. Своим переселением готы запустили процесс 

переселения других германских племён, которые они вытеснили. Готы заставили дви-

гаться племена  вандалов и ругов в сторону Средиземноморья. Через некоторое время 

это повлечёт за собой первые контакты римлян с варварами. После этого готы начали 

переселение по направлению к Чёрному морю. Именно в этот период, это приблизи-

тельно 3 в. , происходит разделение готов на вестготов и остготов, а также часть готов 

ушла в Крым, где выделятся в самостоятельную ветвь. Поэтому римляне встретили уже 

неоднородное племя.  В этот период в готском обществе было разделение власти между 

королём и военным вождём. Тому пример правление Ариариха и Аориха. Но при этом 

в некоторых случаях власть концентрировалась в одних руках, например время правле-

ния Гебериха. Позже, появится ещё одна должность – судья. Самым известным готским 

судьёй был Антанарих[3, с.86]. Он будет участвовать внутриимперской войне между 

соперниками за власть. Стоит отметить, что вестготы уже тогда были весомой силой во 

внутренних конфликтах римского общества. После происходит раскол в готском обще-

стве. Одна половина следует за Антанарихом, а другая за Фритегерном. Второй, после 

согласия  императора Валента, переселяется через Дунай на римские территории. К этому 

же времени относится принятие готами христианства арианского толка. Это был поли-

тический ход  со стороны готов. Дело было в том, что император Валент, сам был           

приверженцем данного направления. Но долгой и спокойной жизни у готов не было. 
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Готы поселились во Фракии, но спокойная жизнь продлилась недолго. Почти сразу же 

готы начали на себе ощущать гнет со стороны римских властей. Имперское правитель-

ство всячески ухудшало положение готов в стране. Дело дошло до того, что некоторым 

готам, чтобы прокормить себя, пришлось отдавать в рабство жен и детей. В таком по-

ложении дел конфликты были неизбежны. И после того как в этих конфликтах начала 

проливаться готская кровь, народ поднял восстание, которое переросло в войну. Важ-

нейшим событием в данном конфликте стала битва при Адрианаполе в 378 г. [4, с. 11]. 

Римляне потерпели одно из самых сокрушительных поражений в своей истории.               

В сражениях погиб сам император Валент, чего не случалось на  протяжении многих 

столетий. После этой битвы Риму пришлось пересмотреть свое отношение к варварам. 

Теперь все чаще им приходилось с ними считаться на равных. Эта битва ознаменовала 

начало конца для Римской империи, в уничтожении которой вестготы примут самое 

непосредственное участие[5, с. 187–188]. 

К сожалению для Фритигерна, он не смог после победы организовать четкий план 

дальнейших действий. Проблема заключалась в том, что в такой ответственный момент 

он не смог показать себя именно тем лидером, который нужен был его народу. Они не 

смогли взять не только Андрианаполь, но любой другой город в целом. А в них нахо-

дилось кое-что более важное, чем золото или серебро. Там было продовольствие, кото-

рого очень не хватало готскому народу. Именно по этой причине готы разделились на 

множество групп, которые начали грабить все, что им попадалось на пути. Ситуация 

изменилась, когда римский император Грациан, племянник Валента, поставил во главе 

Константинополя полководца Феодосия. Он был полководцем самого высокого уровня. 

Он смог не только хорошо организовать войско, но также ему удалось избежать круп-

ных сражений с готами. В немалой степени ему помогла прекратить опустошения рим-

ских территорий смерть Фритигерна (ок.380). После кончины Фритигерна, от имени 

готов вновь начал выступать Антанарих, который и заключил мирный договор 381 г. , 

прибыв в Константинополь. 

Договор 381 г. во многом повторял прежний 376 г.: готам снова было разрешено 

переселиться на территорию Фракии и Мёзии как федератам империи. Также одним из 

условий было и то, что все войско готов состояло на службу у императора Феодосия [4, 

c. 11–12]. 

В круги политического объединения входили вестготская знать (лат.primates) и во-

жди (лат.duces). Им подвернулся шанс реализовать свои планы по борьбе с римской 

властью, когда на арену исторических событий вышел узурпатор Максим, целью кото-

рого был захват Восточной империи. Несмотря на то, что его поддержали многие пле-

мена (готы, аланы и др.), он все равно был схвачен и казнён императором Феодосием           

в 388 г. Почти все войско Максима было разбито и взято в плен, но некоторым остат-

кам готского войска удалось сбежать в болотистые места на территории современной  

Македонии[5, c.195]. 

После этого, осенью 391 г. готы двинулись на юг. Впервые в источниках появляется 

Аларих, который был предводителем в данном мероприятии. О прошлом Алариха            

почти ничего неизвестно. Известно только то, что его отец, который очень рано умер, 

играл весомую роль в готском обществе и то, что Аларих служим полководцем у Фео-

досия до самой смерти императора. После кончины императора договор 382 г. был  

расторгнут, а к новому никто не стремился. Воспользовавшись моментом, ведь теперь 

готы не были федератами империи, Аларих поднял восстание. Аларих не сразу стал  

королем. До этого он был герцогом, чьи полномочия были равны полководцу. Он со-

брал вокруг себя всех представителей готского племени и двинулся на Константино-

поль. В пригороде Константинополя в лагерь к Алариху явился Флавий Руфин, факти-

ческий правитель города на тот момент, и договорился с готским правителем о смене 

направления похода в сторону Греции. 
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Греция понесла катастрофические опустошения своих территорий, хотя Афины,             

к примеру, готы не тронули. Аларих намеревался поселиться на благодатных землях 

региона. Но и для готов все могло закончиться плачевно. В Грецию со своим войском 

выдвинулся Стилихон, главный противник Алариха. У готов не было шансов выстоять 

против тогдашнего войска римского полководца. Ситуацию спасло то, что Константино-

полю было невыгодно поражение Алариха. Чтобы остановить Стилихона, Евпаторий, 

сменщик Руфины, использовал рычаги давления: в городе находилась семья Стилихона. 

Тем самым, его вынудили от имени Западной Империи заключить договор [3, c. 94]. 

В 397 г. император Аркадий пожаловал Алариху титул главнокомандующего и разре-

шил распоряжаться территорией в Иллирике, где он и осел не только со своим войском, но 

и со всем племен. Это был очень важный шаг в формировании вестготской монархии. 

В 401 г. вестготское общество вновь разделилось на две половины. Одну половину 

возглавил Радагайс, происхождение, которого не установлено. Вновь образовался            

дуумвират. Он вторгся в Норик и Рецию, но был разбит Стилихоном. Последнему при-

шлось собрать все свое войско, чтобы разбить противника. Этим и воспользовался 

Аларих, который, вслед за Радагайсом, вторгся в Италию. В течение нескольких лет 

преимущество будет переходить от одной противоборствующей стороны к другой.               

В результате третьего похода Алриха на Рим, 24 августа 410 г. «Вечный город был 

взят». Это событие повергло в шок современников, впервые за 800 лет враг смог войти 

через центральные ворота города [4, c. 15]. 

Если говорить о власти Алариха в этот период, то можно смело заявить, что это 

пик его могущества. Ведь именно он, а не Рим диктовал условия развития будущих  

событий. Он смело предлагал кандидатуру на должность римского императора, и ра-

венскому двору приходилось считаться с его мнением [3, c. 96].  

Но несмотря на оглушительный успех, у Алариха всё же были видимые проблемы, 

решить которые ему так и не удалось. Вестготское общество до сих пор не было цен-

трализованно и не подчинялось никаким законам. Позже, с этой проблемой столкнется 

его преемник Атаульф. Вестготы до сих пор не знали, чем заниматься в городах. Им 

там было, банально, скучно. Единственная польза от городов, особенно крупных, это 

возможность грабежа. Из этого также можно сделать вывод, что готы еще не были         

готовы перейти к цивилизованному образу жизни, в понимании Рима. Неудивительно, 

что их по-прежнему называли варварами. Поэтому вести речь об оформлении вестгот-

ской государственности было ещё рано. 

Таким образом, можно утверждать, что путь к становлению государственности             

в готской общности был длительным и обремененный множеством трудностей. Начи-

ная свой путь целостным скандинавским племенем, вестготы стали отдельной ветвью 

большого народа, которая смогла стать могильщиков для некогда великой державы. 

Трудности были не только с соседями, в зависимости от периода, но и внутри. На всем 

пути переселения видна постоянная борьба между локальными группировками за 

власть. Важным моментом были контакты с Римской империей, переросшие позже              

в переселение на территорию могущественного государства. Именно это переселение           

и станет губительным для многовековой державы. На останках некогда сильнейшей 

страны вестготы и осядут, образуя свою собственную государственность. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФИЯ УНИКАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье автор обращается к философии экзистенциализма, рассматривая 

наиболее важные и значимые тезисы этого философского течения, которые показы-

вают направленность экзистенциализма на доказательство уникальности человека, 

затрагивая причины и условия его развития. 

 

В XX веке произошёл новый виток развития философской мысли. Первая половина 

века ознаменовалась двумя мировыми войнами, которые разрушили и обесценили           

духовные идеалы Нового времени. Именно этот период явился плодородной почвой 

для расцвета идей экзистенциализма, который в своих пессимистических взглядах на 

научно-технический и нравственный прогресс, раскрывшийся в форме глобальных 

войн и антидемократических диктаторских режимов, обратился к сущности человека, 

сделал акцент на глубине его эмоциональной природы. 

Само название этого философского направления происходит от латинского existen-

tia – существование, и, как считается, основу данному философскому течению положил 

ещё в XIX веке датский мыслитель Серен Кьеркегор, который ввёл понятие экзистен-

ции как сознания внутреннего бытия человека в мире. Продолжали и дополняли эти 

идеи в XX веке Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Габриэль Марсель, которые развивали 

идеи религиозного экзистенциализма. В свою очередь, такие личности, как Жан-Поль 

Сартр и Альбер Камю являлись атеистами и их идеи обрели популярность в период 

Второй мировой войны. Но несмотря на веру или неверие в Бога, вышеперечисленные 

мыслители неизменно сходились в одном – человек есть существо индивидуальное, со 

своими проблемами и переживаниями. Более того, экзистенциалисты-атеисты даже не 

ставили перед собой задачу доказать несуществование Бога, а, напротив, они обеспоко-

ены его отсутствием и концентрируются всецело на человеке в его собственном субъ-

ективном мире [1, с.7]. Именно в этом и проявляется стремление экзистенциализма 

сфокусироваться на уникальности человека, так как первым делом это философское 

направление отдаёт каждому человеку во владение его бытие, делает его хозяином сво-

ей жизни и судьбы, но при этом и всю ответственность возлагает на самого человека.  

И это, как считал известный теоретик экзистенциальной психологии Ролло Рис Мэй, 

справедливо, потому что человек способен мыслить и осознавать своё бытие, а значит 

рассматривается с точки зрения экзистенциализма как ответственный за своё существо-

вание. Человек является свободным изначально и во всём, сам человек и есть свобода. 

И если человек намерен быть самим собой, быть уникальным, он должен осознавать 

себя и отвечать за свои действия. Но экзистенциалисты не только вручают в руки человека 

его судьбу, они считают, что человек не только вправе распоряжаться своей судьбой и са-

мим собой, а, более того, он сам себя и создаёт в процессе своего существования, он может 

стать кем угодно, быть где угодно и когда угодно [1, с.2]. Эта мысль является одной из ос-

новных идей экзистенциализма, и в тот сложный период XX века она нашла себе как сто-

ронников, так и противников, ибо пугала многих. Пугала тем, что вся несостоятельность 
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