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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ: ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ 

ВИКИНГИ. ПОХОДЫ СЕВЕРНЫХ ВОИНОВ 
Я.Ю. Автух, 2 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск  

науч. рук. – С.П. Шупляк, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Эпоха викингов началась с набега на монастырь в Линдисфарне в 793 году. Нападение было 
крайне жестоким, захватчики знали, что монастырь был достаточно богат и не смог бы оказать им 
сопротивление. Когда язычники высадились на острове, уничтожили весь скот, чтобы пополнить 
запасы продовольствия на своих кораблях, разграбили монастырь и убили множество монахов и 
монахинь. Страх, который начал преследовать христиан, в следующие несколько лет только 
усилился. Произошли другие нападения — на Шотландию, Ирландию, Уэльс и Северную Англию, 
причем в ходе многих из них были разграблены монастыри и усыпальницы святых. В церквях 
начали звучать молитвы: «Господи, охрани нас от гнева людей с Севера!».  
Однако нельзя утверждать, что викинги жили только разбоями, в средние века большинство 
населения занималось земледелием. Они не были исключением. Во времена набегов на 
Линдисфарн, викинги искали славу, богатство, но, главное, новые земли. Люди, населявшие 
Швецию, Данию и Норвегию, были известны как торговцы, но в VIII веке все изменилось. В это 
время викинги получили огромное техническое преимущество – корабли. 
 О том, что в Скандинавии был достигнут необходимый уровень развития кораблестроения, можно 
судить по кораблям, найденным к Гокстаде (Норвегия) и Скульделёве (Дания).  
Археологические находки и иные свидетельства указывают на то, что техника кораблестроения 
была разработана и освоена в нужной мере к середине VIII в. Тут-то и пригодился навигационный 
опыт, накопленный за несколько столетий, в течение которых мореходы-северяне странствовали 
по фьордам Норвегии, узким проливам и отмелям, разделявшим островные и материковые 
владения Дании, шведским озерам и рекам, плавали к Готланду, Эланду и Аландским островам и 
бороздили воды Скагеррака, Каттегата и Балтийского моря [1, с. 86]. Характер действий 
норманнов неоднократно и резко менялся. Уже в первой трети IX в. боевые корабли викингов 
действовали вдоль всего западноевропейского побережья Атлантики. Сферу активности викингов 
на Западе можно разделить на различные по условиям и характеру военных действий три зоны. 
Первая зона, радиусом 1000-1200 км., включала северные побережья Британских островов и 
Нидерланды, куда викинги проникали в течение летнего сезона небольшими отрядами из фьордов 
Норвегии или с островов Северной Атлантики, колонизованных норманнами к концу VIII в. 
Вторая зона, радиусом 1500-1600 км., полностью охватывала Британские острова, а также 
территорию Франции до Гаронны и Луары и северо-западную часть Германии до среднего Рейна 
и Эльбы. Здесь отрядам викингов требовались промежуточные базы на морском побережье в 
устьях рек или на прибрежных островах Северного моря. 
Третья зона, радиусом до 3000 км., включала центральную и южную Францию, побережья 
Испании, Италию и Сицилию. Она была доступна лишь хорошо организованным армиям (морским 
или сухопутным), способным вести многолетние кампании вдали от родины и промежуточных баз 
[2, с. 286]. 
Корабли обеспечили викингам господство на море. Они бороздили моря в поисках богатства, 
новых земель и славы. Через два века о северных людях уже знала вся Европа. Они захватили 
огромные территории в Англии, Шотландии, Ирландии и других странах. Кроме того, викинги 
ходили набегами на юг – в Средиземное море, а на востоке по рекам они добрались до Азии. 
Можно указать несколько причин, всколыхнувших эту воинственную стихию. По мнению учёного и 
богослова VIII века Алкуина [2, c. 288], в походах нашли выход некие глубинные проявления 
человеческой натуры: у северных народов были свои потребности и амбиции, притом у них 
хватало сил, технических возможностей, поэтому им ничего не мешало воплотить свои желания в 
жизнь. Норманнам требовались земли, чтобы сеять хлеб и разводить скот, некоторые из них 
просто жаждали славы. 
Скандинавия периодически страдала от перенаселения и нехватки земель. Применительно к 
эпохе викингов развернутый анализ этой проблемы дает И.Стейнструп в своей многотомной 
«Normannerne». Окружающая среда и холодный климат серьезно мешали развитию земледелия и 
скотоводства. Но при том на Скандинавском полуострове жил сильный и плодовитый народ, 
численность которого на протяжении VII–X вв. существенно выросла.  
Северогерманский хронист Адам Бременский [3, c. 100] пишет о том, что у богатых конунгов было 
популярно многоженство, ведь они в силу своего положение могли позволить содержать себе 
нескольких жён, следовательно, северные воины действительно отличались своей 
плодовитостью. 
Кроме того, обстановка в Европе в этот период весьма располагала к тому, чтобы отправится туда 
разбойничать. Об приближении врагов никто не догадывался, пока паруса кораблей не возникали 
на горизонте, и, если всё складывалось удачно, у их жертв оставалось не больше часа на 
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подготовку. В селениях, где викинги запасались провизией, в монастырях и торговых городах они 
практически не встречали сопротивления, а когда приходило время, садились на вёсла, ловили 
попутный ветер и растворялись в морской дали [3, с. 115]. Успех всё больше воодушевлял 
северных разбойников. Примерно к 800 году норвежцы уже утвердились на Оркнейских и 
Шетландских островах, и вскоре после этого ирландским отшельникам пришлось оставить 
Фарерские острова «из-за разбойников с севера». На Оркнейских островах, особенно на Вестрее, 
часто встречаются могилы викингов первой половины IX века.  
В 836 году было основано первое поселение викингов в Дублине, а в 839 году в Ирландию прибыл 
некий Тургейс (Торгисль), который основался в Арме, главной христианской святыне страны, и 
был признан «королем всех чужеземцев Ирландии» [3, c. 126]. Его супруга поселилась в 
монастыре Клонмакнойс, где она в качестве языческой жрицы пророчествовала с алтаря. Богатые 
христианские центры были, естественно, разграблены. 
Франция также подверглась массированным атакам скандинавов. Правители Северной Франции 
лихорадочно строили укрепления для обороны от усилившихся нападений норманнов. 
Строжайше, под страхом смертной казни, было воспрещено продавать норманнам оружие. Но 
меры эти не спасали положения. Скандинавы более не довольствуются захватом добычи во 
время кратких нападений; с середины IX в. они сооружают укрепления в прибрежных районах 
Франции и Англии и отсюда совершают длительные рейды в глубь страны. 
Область по нижнему течению Сены находилась в руках норманнов. Оценивая происходящее, 
современник вывел на пергаменте горестные слова: «Ни один почти город, ни один монастырь не 
остались неприкосновенными. Все обращалось в бегство, и редко кто-нибудь говорил: 
Остановись, окажи сопротивление, защищай свою родину, собственных детей и народ! Не 
сознавая смысла происходящего и в постоянных раздорах между собой, откупались все деньгами 
там, где нужно было для защиты применить оружие, и так предавали дело божие» [4, c. 186].  
В 870 году, жители Норвегии стали постепенно переселятся в Исландию. Здесь они основали 
новый мир. Легенда гласит, что первый человек, переживший здесь зиму назвал эту землю 
«Страной льдов». Однако викинги интенсивно переселялись в страну ледников и вулканов. До 930 
г. в Исландию переселилось от 20000 до 30000 норвежцев. 
В конце Х века племена Исландии и Норвегии, смогли открыть Гренландию. Спустя некоторое 
время, они смогли открыть некоторые острова, которые располагались вблизи Северной Америки 
[4, с. 200]. 
В начале IХ века, шведам удалось проложить дорогу от варяг к грекам. Благодаря этому, они 
смогли выйти к халифату арабов и землям Византии. 
Нападения викингов продолжались вплоть до 1066 года. Этот год является финалом эпохи 
викингов, их последним столкновением с Европой.   
Викинги сохранились в памяти людей не только как воины и захватчики, но и как 
первооткрыватели новых земель, как носители свой неповторимой культуры. Колонизация носила 
как мирный, так и военный характер, однако все Европейские страны, которых коснулась эпоха 
морских разбойников хранят в своей памяти знания об этих неутомимых язычниках. 
 В наше время слово «викинг» является символом побед и необычайной физической и духовной 
силы. Они не боялись трудностей, не знали страха перед неизвестным, успешно осваивали и 
захватывали новые территории. 
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ОБРАЗ «ВЛАСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ» В КИНЕМАТОГРАФЕ КАК ЛЕВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ГЕРМАНИИ В 
КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД (1918-1923 ГГ.) 

А.С. Акуневич, магистрант, исторический факультет, БГУ, Минск 
науч. рук. – П.А. Шупляк, канд. филос. наук, проф., БГУ 

В кинематографе в послевоенный кризисный период наблюдается несколько тенденций левой 
направленности. Одна из основных – это отражение конфликта природы и машины, место 
человека в нем. Но в кинематографе, в связи с его техническими возможностями, также 
происходит процесс, который можно назвать выражением образа «властной женщины». Этот 
образ можно найти в значительной части сохранившихся фильмов послевоенного кризисного 
периода. Можно отметить, что данный образ имел свое развитие, о чем будет сказано выше.  
Образ «властной женщины» рассматривается в данной статье как левая тенденция по 
исторически обусловленной причине. Женщины в Германии получили право голоса на выборах в 
Национальное собрание 30 ноября 1918 года. Они впервые воспользовались этим правом на 
всеобщих выборах в следующим году. Таким образом, юридически женщины стали 
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