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Что такое Линданиеа.

Въ юбилейномъ сборник!; въ честь Всев. 0ед. Миллера въ 
Москве, изданномъ его учениками и почитателями сделана не
давно попытка открыть реальный городъ Леденецъ нашей бы
лины о СоловьР БудимировичР въ древпемъ градР Вирляндш 
(Wiroi-ma) Линданиеа.

М. Халанскш («Городъ Ледянъ-Леденецъ», въСлав. Обозр.1. 
1892 г., стр. 201—208) усматривалъ въ ледяной землР, terra 
glacialis у Саксона грамматика прямой переводъ Исландш, Eis
land. Но совсРми прежними догадками относительно нахождетя 
«Леденецъ», Ледянъ-города въ Литве, Польша, Венецш и Вен- 
грш не соглашается г. Г1. Милюковъ. По его мнРтю, Леденецъ— 
древнРйшее укрРплеше Ревеля, построенное датскимъ королемъ 
Вольдемаромъ II на скалистой, Вышгородской, горР Domberg, 
носившее у Эстовъ ыазваше Линданиеа (Lyndanissa). Чтобы по
пасть изъ Невы въ Ревель морскимъ путемъ, нужно было плыть 
моремъ Внруянскимъ или Виройскимъ. «То море, — говорить 
«г. Милюковъ, — за которымъ находится славный городъ Леде- 
«нецъ, носитъ название Вирянскаго» и «мйстонахождеnie этого 
моря очень хорошо определяется самой былиной въ словахъ со- 
хранившихъ слРдъ ея сРверпаго, новгородскаго происхождешя:

Ис подъ дуба, дуба сыра го,
Ис подъ той березы сподъ накляпины,
Матушка Нева широко прошла;
Устьемъ выпадала въ сине море во Вирянское».
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Вирянское, по другому чтенио Веряй ское, есть море или та 
часть Финскаго залива, которая омываетъ берега Вирландш или 
Бироны, области, обитаемой 2?м^ямялшНовгородскихъ летописей.

Шегренъ въ своемъ изсл^доваши «Ueber die aelteren Wohn
sitze der Jemen» (Gesammmelte Schriften I, стр. 489) разъяс- 
нилъ, что Финское Yiro = Эстляндш, и Yironmaa, оттуда Yiro- 
lainen Эстляндецъ было изш собирательное, обозначающее не 
только Эстляндш, но и вместе Лифляндш.

Собственная Виронш, у Гиллепстоне Wiroima — Ливонш 
(Ornnes Aesthii et Livoni Finnis synecdochice Wiroi vocantur et 
Livonia Wiroima), у Генриха Латышскаго была только часть 
нынешней Эстляндш, состояла не изъ одного Гаррюнскаго края 
(Harrien) или Ревельскаго уезда, но заключала въ себе прибреж
ную северовосточную часть, приблизительно Везенбергскш у4здъ 
и вероятно простиралась до гранидъ нынешней Петербургской 
губернш. Расширены поняты Виронш, Wiroima, произошло 
пугемъ мореходства (durch die Schiffahrt). Сто лРтъ тому на- 
задъ въ Россшскомъ атласе 1800 года Везенбергскш назывался 
еще Бирской уРздъ.

И такъ IIpeдпoлoжeнie о Вируянахъ и «Виройскомъ» море 
вполне подтвердилось; это море—Finnis proxima, море Эстлянд- 
ское и Вирляндское. Но является сомнете относительно эстон- 
скаго происхождены слова «Lyndanissa». Слово это встречается 
два раза у Генриха «de Lettis», и прямого указаны на эстонское 
происхождеше названы этого «каменнаго города», у нынешнихъ 
Эстовъ kiwi-kula, собственно Steindorf, камень-городъ, онъ не 
представляетъ. Подъ 1218 годомъ разсказывается, что Вольде- 
маръ II Датскш, епископъ Лундскш Андреасъ, епископъ Нико
лай, третш епископъ, канцлеръ короля, при нихъ также были 
епископъ Теодорихъ и славянскш князь Венцеславъ, высадили 
войско свое (applicuerunt exercitum snum) въ Ревельскомъ крае 
(ad Revelensem proyinciam) et resederunt in Lyndanissa, quod 
fuerat quondam castrum Reyelensium et destrnentes castrum an- 
tiquum, aliud novum aedificare coeperunt. Ревельскш древнш го-
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родъ назывался до прихода Вольдемара «Lyndanissa»: вотъ и все 
что мы здЬсь узнали. Въ 1223 г. тщетно осаждается вновь 
*Lydanise, Lyndanise (какъ теперь читаютъвм. Lyndaniense) са- 
strum, и Lyndanise названо «Danorum castrum». Король Суздаль
ский (и Эсты) cum omnibus illis obsedit castrum Danorum et pug- 
navit cum Danis hebdomadis quatuor, но ихъ замокъ одолеть не 
смогъ, такъ какъ камневержцы (Steinschleuderer) были въ немъ 
и убивали много Русскихъ и Эстовъ. Странно, что это, якобы 
эстонское, место Датчанамъ такъ понравилось, что «Lyndanise» 
сделался Датскимъ городомъ. Но этого мало. Въ 1850-хъ го- 
дахъ, въ журнале «Inland», Крейдвальдъ, ШиФнеръ, Нейсъ и др. 
знатоки эстонскаго языка печатали рядъ изсл^дованш о Ре
вел!; и Линданисе и пришли къ такому результату, что объясне
на Крузе изъ эстонскаго отъ Линды, матери Калевидовъ, и nisa 
грудь (изъ слезъ Линды, пословамъ легенды, образовалось озеро 
на Вышгород£) не выдерживаетъ критики. Равнымъ образомъ не
вероятно производство названшэтого отъ lind, Нп, городъи danis, 
датчанъ, какъ бы изъ Tänalin, Tallin на оборотъ. Не входя въ 
окончательноеразъяснены другого названы Ревеля у нын'Ьшнихъ 
Эстовъ, Tallin и ТаГРШп, какъ Видеманъ и Гуртъ выражаются 
«angeblich aus Tänilin», мы вспомнимъ только, что на балтш- 
скомъ прибрежье и Норвегш есть нисколько названы мысовъ на 
näs, nes, nis, напр. Domesnäs (у Ливовъ Kuolka nassa мысъ лив- 
ской деревни Колки), Tialda-nes, JEngils-nes, и наконецъ Lindisnes 
(южный мысъ Норвегш). Последнее na3BaHie известно изъ 
школьной геограФШ, и изъ Etymologisches Wörterbuch geogra
fischer Namen, изданнаго А. Томасомъ въ Бреславлк въ 1883 г., 
мы узнаемъ: Lindesnaes, das südlichste Кар Norwegens, bedeutet 
nach L. y. Buch Lindenkap т. e. мысълипъ. Эгли, оспаривая это 
производство, говоритъ: «невероятно, чтобы на отлогихъ обрывахъ 
скалъ этихъ береговъ росли липы или когда нибудь обретались». 
Более древшя Формы «Линдеснеса» следуюшдя: Lidandesnaes и 
Lidandisnaes, что объяснять следуетъ отъ lidandi Abhang, Ab
sturz т. е. отрывистый берегъ, обрывъ.
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Возвратимся теперь къ Виройской провинцш и эсто-лифлянд- 

скому берегу. По геогр. словарю Семенова IV, 280: городъ Ре
вель на южномъ берегу Финскаго залива, образующаго здксь 
Ревельскую бухту... основатпемъ Ревеля считается построение 
Вольдемара II на состоящей изъ нижне-силуршскаго известняка 
скалистой высота Domberg или Вышгородской горк.

Собственно городъ разделяется на вышгородъ (Dom) и ниж- 
нш городъ; оба вмкстк имкютъ Форму неправильнаго треуголь
ника. Крузе въ 1850 г. (Жури. мин. нар. проев, т. 67, II, 
145) описываетъ Вышгородъ какъ скалистую гору среди до
лины; берегъ представляетъ равнину, а за ней подымается ска
листый берегъ амФитеатромъ. Не былъ ли Лппданиса тогда мы- 
сомъ «lidandis», крутой скалы Вышгорода, издали виднкющагося 
мореплавателю, ищущему во время бури входъ въ Ревельскую 
бухту.

Мореплаватели скандинавы тогда бы еще до перестройки 
Датчанами древняго града «Revelensis» прозвали бы «Dom» или 
Вышгородъ мысомъ крутой скалы lidandi, а русская Форма Лкде- 
нецъ вм. ЛгМденесъ, свидктельствуетъ о томъ, что первона
чально носового перваго слога не было. Наконедъ еще вопросъ, 
есть ли Ревель Датское refle, Riff, подводный камень, утесъ, и 
сюда ли относится reua (super reuam) у Лаппенберга (Hamburg. 
Urkundenbuch) и обозначаютъ kiwi-küla, Утесъ-городъ, Dom или 
Klint, rena-refl; Колывань отъ латышек. Kalwa Hügel; гора и 
lidandi (snaes) одно и то же.

Повидимому переходъ изъ Lidandis nis или Lidandesnes въ 
Lidandnes, Lidandnis, lidanis возможенъ; остается объяснить п 
въ Lindanisa аналогию Норвежскаго названы, безъ романтиче
ской матери Калевидовъ Линды и посадки липъ въ Вышгородк. 
До сихъ порч, не привелъ я книги Нейса «Revals sämmtliche 
Namen» (1849 года), но для нашей цкли вънемъ недостаетъ то- 
пограФическаго описаны ревельскаго Клинта (датск. f. klint) 
или Глинта (нЬм. ф. швед.) и вида его съ моря. Топографиче
ское имя (говорить Я. К. Гротъ, въ своей статьк о згйст-
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ныхъ иазвашяхъ) ркдко бываетъ случайнымъ и лишепнымъ вся- 
каго значенш. Въ немъ по большей части выражается или какой- 
нибудь признакъ самаго урочища или характеристическая черта 
местности и т. д. Лучшее объяснена города Колывани-Ревеля, 
кажется, Куникъ пашелъ въ Källawa, изъ саги о конунгк Дид- 
рикъ, горк, въ которой жили два Карла, искусные кузнеца (см. 
Труды ГротаII. 1899, стр. 203). Характеристичнымъ для мест
ности Revelensium provincia является скала, мысъ, по латыш
ски kalws, лат. kalwas — холмъ, которая до сихъ норъ назы
вается Glint, Domberg, Вышгородская гора. До основаны болке 
искусственнаго замка Вольдемаромъ на южномъ Виройаискомъ 
берегу Финскаго залива этотъ мысъ уже прозванъ былъ сквер
ными мореходами «lidandi-nis» или lidanis, ничего общаго не 
имкюнцй ни съ эстон. lind птица, или lin городъ, и следственно 
съ сагою о матери Калевипоэга, которыя питаетъ и кормитъ у 
этой скалы, могилы Палевы массу людей. (Kalewig lies Olew 
eine Stadt bei der Gruft seines Vaters aufbauen und als später 
eine Menge Menschen daselbst Nahrung fanden, sprach Kalewi- 
poeg: Nährt nicht der Ort seine Einwohner, wie eine Mutter 
seine Kinder etc.). Cm. Verhandlgen d. Gel. Estn. Ges. Bd. III, 
I. 1854.

Г. Ф. Фонъ-Кейсслеръ въ своемъ сочинены «Окончаше 
первоиачальпаго русскаго владычества въ Прибалтшскомъ край 
въ XIII столктш», 1900, стр. 67, примкч. 151, напрасно счи- 
таетъ пазваше «Lyndanise» у Гейнриха недоразумкшемъ, «потому 
что это слово обозначаешь буквально — по эстонски укркплеше 
(отъ старинной Формы linda вм. linn, т. е. городъ, укркплеше). 
Мнкше это, къ сожалкнш, не основано на точномъ знанш эстон- 
скаго языка; съ нимъ не согласны ни Крейцвальдъ, ни друпе 
знатоки его. Въ «Mythische und magische Lieder der Ehsten, 
gesammelt und herausgegeben von Fr. Kreutzwald und H. Neuss», 
мы только нашли другую Лиданису сказочную, встркчающую въ 
трехъ народныхъ пксняхъ, изъ которыхъ двк записаны на островк 
Эзелк г. Лагусомъ. Въ пкснк же, напечатанной у Крейцвальда и
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гГ

Нейса Lindanissa (Läksin läbi Lindanissa) встречается въ вполне 
сказочной обстановке «золотой земли» (Kullamaa). Юноша, взле
леянный любимыми и кроткими родителями, гюпадаетъ по про- 
шествш известиаго времени въ дубовыя рощи бога «Таара» 
(Тора) и едетъ черезъ Линданиссу, где девицы на него любуются. 
Въ пЬсняхъ, записанныхъ Лагусомъ, корабль отъ острова Кес- 
селайдъ (Scliildau) бурею уносится къ Рихкесаари, а оттуда от- 
плываетъ на противоположный берегъ острова Мона къ пескамъ 
Лолли, нодъ защиту скалы Латы (Laagna), ближе къ Линда- 
писсгь. Предположена о неверности записей, —по шг1тю комеи- 
таторовъ, Линдаыисса вместе Лалли, и указание на Форму Litna- 
nas (название села) въ Liber census Daniae,— не выдерживаетъ 
критики. Наконецъ еще тамъ же, на стр. 59, сообщается, что 
Латыши, гoвopящie но эстонски, употребляютъ вместо Формы 
Пп=городъ, Форму linda. Латышское произношеше ничего не 
доказываетъ въ пользу существования Формы linda вместо Ип, 
и оттого болЬе вЬроятнымъ должно считаться происхождение 
этого названия изъ скандинавскихъ языковъ.

Нейсъ въ своей брошюре выписалъ какъ Motto, «Hübscb 
Kind hat viele Namen», известную ли<1>ляндскую пословицу. Но 
если верить сопоставленш г. Милюкова Леденецъ—Лиденесъ— 
Линдаписса, то къ славй Ревеля прибавляется енце новая—о зиа- 
менитомъ Ледянъ-городе моря Верейскаго.

Э. Вольтеръ.


