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В. И. Быканова

НОВЫЙ МИР СКАНДИНАВОВ

Найдется немного народов, которые в истории и на территории значительного ко-
личества современных европейских государств оставили бы столь заметные следы, как 
древние скандинавы. Не в последнюю очередь интерес ученых к древним скандинавам 
объясняется активной экспансией представителей данного этноса, которая проявля-
лась в мирном освоении новых и насильственной колонизации чужих земель, торговле 
и наемничестве. Одной из стран, попавших в сферу интересов скандинавов, оказалась 
Британия. Как известно, однажды ступив на эту землю, викинги остались на ней на-
всегда. В связи с этим представляется важным понять, что они принесли с собой: толь-
ко ли предметы быта, оружие, нравы, законы, или также свои представления о мире? 
Поиски ответа на этот вопрос в части представлений о пространстве и являются це-
лью настоящего исследования. Достижение намеченной цели требует решения ряда 
задач. Необходимо ознакомиться с  данными исторической науки, проанализировать 
топонимический материал, попытаться реконструировать скандинавскую модель про-
странства.

Как уже было сказано выше, скандинавы в Англии давно являются объектом при-
стального изучения [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Описывая их образ жизни и взгляды, исследователи 
отмечают, что место жительства было одной из важных характеристик человека в скан-
динавском мире. Обо всех героях саг обязательно сообщалось, откуда они родом. Про-
странство в сознании викингов выступало в качестве могущественной силы, способной 
управлять жизнью людей. Оно бывало добрым и злым, могло помогать или мешать лю-
дям в  их  деятельности. Пространство носило замкнутый характер, особенно для ис-
ландцев, в нем ярко проявлялась дихотомия свой — чужой. Своим был лишь маленький 
мирок усадьбы (хутора), в котором из поколения в поколение протекала жизнь семьи, 
а чужим — весь остальной мир за  его пределами. Суровая природа Норвегии и Шве-
ции вынуждала людей селиться разобщенно, в удаленных от остального мира долинах, 
островах, на  гористой сильно пересеченной местности. Оказавшись в  другой стране, 
в нашем случае в Британии, викинги копировали традиционные паттерны расселения. 
Норвежцы стремились селиться на гористой местности, недалеко от побережья, в то вре-
мя как датчане предпочитали равнины. Привыкнув у себя на родине к тому, что занятию 
земледелием предшествует этап вырубки лесов, их выжигания, расчистки будущих па-
шен от камней, скандинавы в Британии обживали неудобья. В отличие от англосаксов, 
они начинали разрабатывать отдаленные и небольшие участки с не слишком плодород-
ной почвой, находящиеся на берегах ручьев (а не в долинах рек), на склонах холмов или 
у подножия гор, на краю леса.

Вышеназванные рассуждения историков, а также данные топокогнитивных иссле-
дований позволяют сформулировать гипотезу о  том, что картина мира, сложившаяся 
в умах скандинавских переселенцев в Англии, могла формироваться не только под вли-
янием внешних, объективных условий, т. е. реальной окружающей среды, но и в неко-
торой степени посредством наложения уже существующей в  их  умах картины. Ответ 
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на этот вопрос, вероятно, может дать реконструкция модели пространства на материале 
древнескандинавских топонимов.

Материалом для данного исследования послужили 618 названий мест. Выяснилось, 
что скандинавы вычленяли следующие конституенты пространства.

1. Территория
«мыс» Sleat, «остров» Anglsey, «участок земли» Tonge, «район/графство» Sutherland.

2. Акватория
«море» Seascale, «пролив» Skokkholm, «залив» Moidart, «озеро/пруд» Seathwaite, «река» 
Greta, «ручей» Bourn, «болото» Carlesmoor.

3. Рельеф
«гора» Criff ell, «скала» Ravenscar, «хребет» Keelby, «холм» Berrier, «холм/курган» Howe, 
«долина» Skelmersdale, «лощина» Tockholes, «ущелье» Scargill.

4. Ландшафт
«лес» Haddiscoe, «роща» Lund, «кустарник» Storth, «луг» Elgelo, «поле» Dingwall, «лишен-
ное растительности место» Rockall, «открытое место» Aysgarth.

5. Растительный и животный мир
5.1. Растения
5.1.1. «трава» Grassthorpe, «крапива» Natland (?), «осока» Seathwaite, «папоротник» 

Ainstable, «лен» Linthwaite (?), «чеснок» Ramsey, «лук-порей» Lawkland, «ячмень» Haver-
thwaite;

5.1.2. «дерево» Aintree, «колючее дерево / терновник» Th rintoft , «орех / орешник» 
Hasland, «ива козья» Selby, «береза» Birkdale, «дуб» Eakring, «сосна» Guernsey (?), «ясень» 
Eastoft , «черная ольха» Ellerbeck, «яблоня» Appeltrekelde в первой зафиксированной форме 
(сейчас Keld).

5.2. Животные
«бык» Boldron, «теленок» Calthwaite, «кастрированный баран» Waterford, «коза» Jethou, 
«козел» Haverigg (?), «овца» Soay, «свинья» Grizebeck, «лошадь» Hesketh, «охотничья соба-
ка» Hunmanby, «кот» Catteral; «дикий кот» Cadball, «олень» Derby, «косуля» Raskelf, «лиса» 
Reagill, «волк» Ulpha.

5.3. Птицы
«чайка / морская чайка» Mallaig, «крохаль» Scargill, «дикий гусь» Gaisgill, «журавль» Tran-
mere, «грач» Ruckland, «ворон» Ravensworth.

5.4. Рыбы
«рыба» Fishguard, «лосось» Laxay.

5.5. Разное
«пчелы» Beeby, «ракушки» Skelbo.

Животные, птицы, рыбы и  насекомые, не  являясь конституентами пространства, 
присутствуют в нем и становятся его атрибутами.

6. Камни
«столб» (природное образование из базальта) Staff a, «камень» Stempster, «куча/пирамида 
из камней» Harrogate.

Помимо природных объектов, существовавших на определенной территории до по-
явления человека (народа), выявлены объекты, связанные с  обеспечением жизнедея-
тельности человека.
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7. Хабитаты
«населенный пункт» Freeby, «жилище» Upsall, «дом» Hasguard, «временная хижина / 
укрытие» Scales, «сарай» Laytham, «будка» Scorborough.

8. Протективы
«форт» Borrowdale, «укрытие» Uist, «загородка» Garthorpe.

9. Объекты, связанные с экономикой (включая объекты инфраструктуры)
«ферма» Ullapool, «пастбище» Hawkshead, «вырубка» Hunderthwaite, «пристань» Toxteth, 
«гавань/порт» Hamnavoe, «ловушка для рыбы» Fishguard, «шахта» Groby (?), а также объ-
екты инфраструктуры: «мост» Brora, «тропинка» Corpusty, «дорога» Huggate, «канава» 
Forsdyke (?).

10. Объекты, связанные с отправлением религиозных культов
«церковь» Ormskirk, «крест» Crostwick.

Данные топонимики позволяют реконструировать некоторые концепты, коррелиру-
ющие с выявленными объектами окружавшего скандинавов пространства. Наибольшей 
полнотой представления, согласно полученным данным, отличаются следующие: «насе-
ленный пункт / ферма», «остров», «участок земли», «залив», «долина», «вырубка», «ру-
чей», «река», «роща», «холм». Степень полноты реконструкции концептов неодинакова.

Описание ментальной картины среды обитания того или иного этноса не  может, 
на  наш взгляд, исчерпываться воссозданием отдельных пространственных концептов. 
Это лишь первый этап реконструкции, за которым обязательно должен следовать вто-
рой, а именно воссоздание ментальной модели пространства. Это возможно, если вос-
пользоваться методикой, основанной на  выявлении совокупности дескрипторов. При 
анализе британских топонимов скандинавского происхождения были выявлены следу-
ющие типы дескрипторов.

Субстанциональные дескрипторы-1 (дескрипторы первого типа) коррелируют 
с отдельными нерукотворными конституентами пространства.

1. «остров» Aldernay, Balkholme (42), «мыс» Kirkness (12), «участок земли» Toft , Frobost, 
Grimsetter, Th urgland (36);

2. «море» Seaforth (3), «пролив» Skokkholm (1), «залив» Solway Firth, Brodik, Kirkwall 
(15), «озеро/пруд» Meaux (3), «река» Laxey (12), «ручей» Fangdale Beck, Sandwick, Bourn, 
Keld, Sleagill (17), «болото» Th irsk, Mybster, Moorsholm, Elerker (8);

3. «гора» Crifell (2), «хребет/кряж» Keelby, Raasay, Haverigg (7), «скала» Hallam, Ra-
venscar (6), «холм» Berrier, Staffi  eld, Whale (6) и Hornby (3?, т. к. есть другое толкование, со-
гласно которому horn — участок земли в форме рога), «холм/курган» Howe (6), «долина» 
Uldale, Griff , Dalderby (19), «лощина» Sleagill, Scarisbrick (7/8?);

4. «лес» Haddiscoe (9), «роща» Snelland (16), «кустарник» Storth (1), «луг» Belleau, Ket-
tlesing, Feetham, Langholme (8), «открытое место» Aysgarth (1), «пустошь» Rockall (1),«поле» 
Th ingwall (3);

5. «трава» Grassthorpe (2), «крапива» Natland (1?, другое толкование — «имя»), «осо-
ка» Starbeck (2), «папоротник» Brackenfi eld (2), «лен» Linthwaite (1?, другое толкование — 
«липа»), «лук-порей» Lawkland (1), «чеснок» Ramsey (1), «ячмень» Haverthwaite (1/2, 
т. к. Haverigg имеет другое толкование — «козел»), «дерево» Aintree (1), «колючее дерево» 
Th urnscoe (7), «орех» Hasland (1), «ива козья» Selby (2), «береза» Birkdale (1), «липа» Linby 
(3/4?), «дуб» Eakring (3), «сосна» Guernsey (1?), «ясень» Asby (4), «черная ольха» Ellerbeck 
(2), «яблоня» Appeltrekelde (современное Keld) (1);
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«бык» Boldron (1), «теленок» Calthwaite (1), «кастрированный баран» Waterford (1), 
«овца» Fara (2), «коза» Gateholm (2), «козел» Haverigg (1?), «свинья» Swinscoe (2/4?), «ло-
шадь» Hesketh (1), «кот» Catteral (1), «охотничья собака» Hunsonby (2) «дикий кот» Cad-
ball (1), «олень» Durness (2), «косуля» Raasay (2/3?), «лиса» Reagill (1), «волк» Ullock (4/5?), 
«чайка / морская чайка» Scrabster (2), «крохаль» Scargill (1), «дикий гусь» Gaisgill (1), «жу-
равль» Tranmere (1), «грач» Ruckland (1), «ворон» Ravensworth (2/3?), «рыба» Fishguard (1), 
«лосось» Laxey (2), «пчела» Beeby (1), «ракушка» Skelbo (1);

6. «столб» Staff a (2), «камень» Stempster (1), «куча/пирамида из камней» Harrogate (1).
Если рассматривать группы дескрипторов по  убыванию репрезентативности, 

то они располагаются следующим образом: описывающие территорию (90), раститель-
ный и животный мир (72), акваторию (59), рельеф (53), ландшафт (39), объекты неживой 
природы (4). Если рассматривать отдельные дескрипторы по убыванию репрезентатив-
ности, то  они следуют в  таком порядке: «остров» (42), «участок земли» (36), «долина» 
(19), «ручей» (17), «роща» (16), «залив» (15), «река» (12), «лес» (9), «луг» (8), «болото» (8).

Субстанциональные дескрипторы-2

1. Субстанциональные дескрипторы-2 коррелируют с составными частями консти-
туентов (атрибутов) пространств или описывают характерные для них явления / про-
цессы:

1.1. акватория: «берег» Ingoldmells, «устье» Airmyn, «брод» Langwathby, «отмель» Ta-
lisker, «течение» Stroma, «отлив» Orphir. Общее число субстанциональных дескрипто-
ров-2 — 6, репрезентаций — 21 (6/21);

1.2. рельеф: «вершина» Sadberge (2), «склон» Lythe (8), «уступ скалы» Helsby (1), «от-
рог» Gaddesby (1?). Общее число субстанциональных дескрипторов-2 — 4, репрезента-
ций — 11 (4/11);

1.3. растительность и животный мир: «листья» Lowick (1), «обломанные, упавшие вет-
ви» Risby (2), «хвост» Cateral (1). Общее число субстанциональных дескрипторов-2 — 3, 
репрезентаций — 4 (3/4);

Таким образом, общее число субстанциональных дескрипторов-2 в данной подгруп-
пе — 13, репрезентаций — 36.

2. Субстанциональные дескрипторы-2, которые коррелируют с  параметрами кон-
ституентов пространства:

2.1. размер: «большой» Mikill (3), «маленький» Dalderby, Voe (8). Общее число мани-
фестаций (проявлений признака) — 2, репрезентаций —  8 (2/11);

2.2. габариты: «высокий» Hoy, «более высокий» Upsall, «низкий» (не выявлен) (2/3); 
«широкий» Bratoft , «узкий» Muker (2/2); «длинный» Langtoft , «короткий» Bain? (1/1); «глу-
бокий» Griff , «мелкий» (не выявлен) (1/1). Общее число манифестаций — 6 (/7?), репре-
зентаций — 7 (6/7);

2.3. форма: «кривой/изгиб/извилистый» Crook, Wreake, «прямой» (не выявлен). Ха-
рактеристика «кривой» передается с помощью метафор «рог» Hornby и «крюк» Hackthor-
pe. Другими средствами метафорической передачи формы являются: «рука» Armdale, 
«язык» Tongue, «борода» Skegness, «крестец» Furness. Также выявлены дескрипторы 
«круг / круглый» Whale, «раздвоенный» Skomer и «пирамида» Harrogate. Интересно, что 
раздвоенная форма соединялась в сознании скандинавов с дьяволом. Общее число ма-
нифестаций — 10, репрезентаций — 15;
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2.4. вид почвы: «гравийный» Grasby (7), «песчаный» Meaux (8), «каменистый» Stennes, 
Cartmel (2), «кислый» Sowerby (1), «дерн» Flagg (1) (5/13);

2.5. цвет: «красный» Rawcliff  (2), «серый» Grayrigg (1), «темный» Blawith (1) (3/4);
2.6. поверхность: «голый», «покрытый кустарником» Ellerker (1/1), «ровный/пло-

ский» Sleigholme (6), «крутой» Brecqhoe (1). Общее число манифестаций — 3, репрезен-
таций — 8;

2.7. чистота: «чистый» Rainworth?, «грязный» Skidby? (2/3?). Все топонимы данной 
группы имеют и другие толкования;

2.8. характер течения: «бурлящий» Lowther, «спокойный/молчаливый» (не представ-
лен) (1/1);

2.9. сезонные характеристики: «пересыхающий» Skirpenbeck, «разливающийся» 
(не обнаружен) (1/1);

2.10. целостность: «цельный» (не выявлен), «расколотый» Crifell (1/1);
2.11. материал: «камень» Staincross, «доски» Filby (?), «шесты» Soulby (1/1) или (3?/3?).
Таким образом, в результате анализа материала удается выявить целый спектр суб-

станциональных дескрипторов-2, коррелирующих с  параметрами конституентов про-
странства.

Если рассматривать наиболее широко представленные группы вышеупомянутых 
субстанциональных дескрипторов-2 по убыванию репрезентативности, то они распола-
гаются следующим образом: описывающие форму (15), почву (13), размер (11), поверх-
ность (8), габариты (7), цвет (4), чистоту (3?), цельность (1), характер течения (1), сезон-
ные характеристики (1), материал (1/3?). Если рассматривать отдельные наиболее ши-
роко представленные манифестации субстанциональных дескрипторов-2 по убыванию 
репрезентативности, то порядок следования таков: маленький (8), песчаный (8), гравий-
ный (7), кривой (7), плоский/ровный (6). Остальные манифестации субстанциональных 
дескрипторов-2 представлены единичными репрезентациями.

Общее число субстанциональных дескрипторов-2 в данной подгруппе — 33 (37?), 
а их репрезентаций — 62 (67?). Общее число всех субстанциональных дескрипторов-2 — 
46, а их манифестаций — 98.

Климатические дескрипторы экcпонируют особенности климата.
В эту группу входят: «солнечный» Sollom Voe (2?), «холодный» Caldbeck (2), «мокрый» 

Waitby (1), «снег» Snaerfell (1) — всего 4 (6?) репрезентаций.

Антропологические дескрипторы

1.1. «Имена отдельных представителей этноса». В подгруппе преобладают мужские 
имена: Grimsby, но встречаются и отдельные женские: Burythorpe. Дескрипторов — 2, ре-
презентаций — 253 (2/253);

1.2. «социальное положение». Выявлены следующие дескрипторы: «король» Co-
neystorpe, «свободный человек / крестьянин» Carlby, «йомен» Holderness, «вольноотпу-
щенник» Lazenby, «раб» Th relkeld. Дескрипторов — 5, репрезентаций — 7 (8?);

1.3. «образ жизни». Представлен дескриптором «отшельник» Pabay (1/1);
1.4. «возрастные характеристики». Выявлены дескрипторы «молодой человек» 

Swainby и Barsby «ребенок / молодой наследник» (2/1/2?);
1.5. «наличие собственности». Выявлены дескрипторы «владелец всей доли» Fulnetby 

и «владелец гончих собак» Hunmanby (2/3);
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1.6. «родственные узы». Выявлен один дескриптор «брат» Bretherdale Head (1/1);
1.7. «профессия / образ жизни». Выявлены дескрипторы «скорняк» Skinningrove (1), 

«кузнец» Smithsby (1), «мореплаватель» Searby (1?);
1.8. «происхождение». Выявлен дескриптор «выходец с острова Faroe» Ferrensby (1/1);
1.9. «имена этнических сообществ» Saxby. Дескрипторов — 6, репрезентаций — 10, 

если включить в эту подгруппу Leeds — «люди, живущие у быстрой реки».
Общее число антропологических дескрипторов — 23, их репрезентаций — 275. Раз-

нообразие антропологических дескрипторов, передающих целый набор характеристик, 
несомненно, отражает особую роль, которую играл скандинав в своем мире. Также следу-
ет отметить, что антропологические дескрипторы не просто эксплицируют заселенность 
пространства и  участвуют в  противопоставлении «освоенного» и  «неосвоенного» ми-
ров, но и тесно связаны с отношениями владения и таким образом демонстрируют при-
своенность пространства, служат средством заявления на него своих прав. Это делает 
антропологические дескрипторы особо важными для понимания тех основополагающих 
принципов, которые закладываются этносом в создаваемую им модель пространства.

Хабитатные дескрипторы связаны с проживанием человека в населенных пунктах, 
зданиях и сооружениях.

1.1. «Дом» Husabost (4).
1.2. «Жилище» Upsall (1).
1.3. «Временная хижина / укрытие» Scaleby (10).
1.4. «Сарай» Laytham (1).
1.5. «Будка / временное укрытие» Scorborough (1).
1.6. «Ферма / поселение» Sotby, Haisthorpe (292).
1.7. «Чердак / верхний этаж» Loft house (2).
Таким образом, общее число хабитатных дескрипторов — 8, репрезентаций дескрип-

торов — 411. Очевидно, что в данной группе дескрипторов в количественном отношении 
преобладает дескриптор «ферма / поселение», вербализованный формантами by и thorp. 
Дескриптор способен передавать два кванта информации: наличие стационарных насе-
ленных пунктов и занятие населения сельским хозяйством. По-видимому, двойственный 
характер дескриптора объясняется историческим прошлым скандинавов, традиционно 
селившихся хуторами, отдельными фермами, которые, однако, могли быть очень боль-
шими. Основным занятием обитателей хуторов было сельское хозяйство. Впоследствии 
хутора могли разрастаться до размеров деревень. При этом основными занятиями жи-
телей по-прежнему оставались земледелие и скотоводство. Какой бы квант информации 
не казался нам доминирующим, а это определяется тем, какая этимология представля-
ется наиболее вероятной, дескриптор «ферма/поселение» связан с дихотомией «освоен-
ность» — «неосвоенность» пространства.

Экономические дескрипторы

Сельское хозяйство
Помимо вышеназванного дескриптора «ферма/поселение», есть дескрипторы, кото-

рые напрямую отражают занятия скандинавов растениеводством и скотоводством. Речь 
идет о таких дескрипторах, как «ферма» Boldron (3), «пастбище» Ambleside, Eryholme (12). 
В связи с тем что скандинавские переселенцы очень часто селились на землях, которые 
без расчистки не были пригодны для занятий сельским хозяйством, к данной подгруппе 
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можно отнести дескриптор «вырубка» Hunderthwaite (18). C земледелием также связаны 
дескрипторы «обрабатываемый (участок земли)» Stainsacre (2), «распаханная» (земля)» 
Th urgoland (6), а также «некультивируемая (земля)» Owmby (2?). Однако следует отме-
тить, что элемент authn иногда возводится к личному имени.

Мореплавание/рыболовство
Скандинавы всегда были известны в  Европе как искусные мореплаватели и  ры-

боловы. Не изменили они своим привычкам и после колонизации Британии. С этими 
двумя видами деятельности связаны такие дескрипторы, как «флот» Flat Holm (1), «га-
вань/порт» Hamnavoe (1), «пристань» Toxteth (1), «рыболовство» Gævul (1), «ловушка 
для рыбы» Fishguard (1), «управление рулем» Stornoway (1?). Однако существует другое 
толкование stjórn — «богатство». В этом случае дескриптор следует рассматривать как 
социальный.

Единичными дескрипторами представлены такие виды деятельности, как строи-
тельство — «волочение бревен» Drax (1), пивоварение — «солод» Maltby (3?), солеваре-
ние — «соль» Saltby (1), добыча полезных ископаемых — «шахта» Groby (1?). Несколько 
полнее отражено занятие скандинавов торговлей. C ней связаны дескрипторы: «гиль-
дия» Gildersome (1), «купленная (земля)» Coupland (1), «отрезанная (земля)» Snaith (1).

Среди экономических дескрипторов также выделяется группа инфраструктурных, 
к которым можно отнести следующие: «тропинка» Corpusty (1), «дорога» Huggate (3), «пе-
реправа» Corstorphine (1), «мост» Brora (1). Общее количество их репрезентаций 6.

Таким образом, без учета дескриптора «ферма/поселение» выявлено 19 (22?) де-
скрипторов и 57 (63?) их репрезентаций.

Протективные дескрипторы связаны с защитой пространства, объявленного сво-
им. Данная группа представлена единичными репрезентациями дескрипторов «форт» 
Borrowdale (1), «загородка» Garrabost (2/3?), «укрытие» Uist (1), «копье» Garstang (1). Груп-
па малочисленна, выявлено 4  дескриптора и  5(6?) их  репрезентаций. Незначительное 
количество выявленных протективных дескрипторов, вероятно, свидетельствует о том, 
что скандинавы, обживавшие Британские острова, в гораздо большей степени чувство-
вали себя земледельцами, чем воинами, которым предстоит завоевать этот мир и  бо-
роться с врагами.

Ценностные дескрипторы отражают систему ценностей, верования, религию. 
Группа ценностных дескрипторов включает «церковь» Kirkby (7), «крест» Crostwick (7), 
«святилище» Hoff , «имя святого» Kirkconnell (1), «ведьму» Flawith (1). Oбщее число цен-
ностных дескрипторов — 5, репрезентаций — 17. Ценностных дескрипторов немного, в 
подавляющем большинстве случаев они передают христианские воззрения скандинавов.

Ориентационные дескрипторы содержат указание на местоположение без привяз-
ки к другому конституенту пространства. Выявлены следующие дескрипторы: «граница/
пограничный» Raby 3 (5?), «внешний» Idrigill (1), «внутренний» Uist (1), «верхний» Ear-
by  (1?), «восток» Isbister (1), «юг» Suthreyar (5), «запад» Westhorpe (1), «более западный» 
Westerdale (1), «удаленный» Caythorpe (65), «изолированный» Whale (1) — всего 79 (82?) 
репрезентаций.

Аппроприативные дескрипторы связаны с объявлением пространства своим. Они 
объединяют все рассмотренные выше антропологические дескрипторы, а также ориен-
тационный дескриптор «граница/пограничный» Hesketh. В  целом выявлено 278 (280?) 
аппроприативных дескрипторов.
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Темпоральные дескрипторы, отражающие связь пространства и  времени, пред-
ставлены дескрипторами «новый» Nybster (1) и  «старый» Formby (1?), а  также «весна» 
Brumby (1?), «лето/летний/на холме» Summerseat (8). В последнем случае темпоральный 
дескриптор указывает на сезонный характер использования пастбищ, расположенных 
на холмах. Выявлено 9 (11?) дескрипторов данной группы.

Социальные дескрипторы связаны с образом жизни людей, проживающих в насе-
ленных пунктах. К ним относятся «собрание» Dingwall (3) и «богатство» Stronsay (1).

Событийные дескрипторы описывают события, происходившие в мире скандина-
вов. Выявлен один дескриптор данной группы — «пожар» Swithland (2).

Рассматривая скандинавское пространство через призму нескольких дихотомий: 
антропогенность — натуралистичность, аппроприативность — неприсвоенность, обо-
жествленность  — антропологичность и  новизна  — традиционность  — можно сделать 
несколько выводов.

Скандинавское пространство было в гораздо большей степени миром людей, неже-
ли богов. Выявленные ценностные дескрипторы отражают распространение среди скан-
динавов христианской веры, которая не была особенно крепкой. Число этих дескрип-
торов невелико в абсолютном выражении и значительно меньше числа антропологиче-
ских. Скандинавы рассматривали пространство как среду для освоения. Скандинавское 
пространство было мастерской, а не храмом. Представители данного этноса, открывшие 
для себя новый мир на Британских островах, активно вырубали леса, распахивали поля, 
выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили скот, поднимались в горы в по-
исках новых сезонных пастбищ, осваивали водные просторы, строили корабли и порты, 
ловили рыбу.

Скандинавский мир был в первую очередь миром земледельцев. Земля являлась ос-
новной ценностью. Ее было необходимо отвоевать у природы, реже — у прежних вла-
дельцев, обработать и защитить. Идея овладения пространством, объявления его сво-
им была сильна в  сознании скандинавов. Именно с  этим связано столь значительное 
количество антропологических дескрипторов, указывающих на собственников тех или 
иных участков земли. Скандинавское пространство представляется вечным и неизмен-
ным. В  нем видны следы преобразующей деятельности человека, но  эта деятельность 
носит традиционный для данного этноса характер, и в пространстве происходит мало 
событий. Дескриптор «новый» используется при описании модели пространства край-
не редко, что дает основания полагать, что идея новизны не была привлекательной для 
скандинавов. Они к ней не стремились.
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