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ет известные трудности. Правда, уже с неолитического периода наиболее значительную часть населения Г. составляют представители «северной» расы — долихоцефалы — высокого роста с голубыми глазами и белокурыми волосами. Это преобладание «северной» расы сохраняется — особенно в северн. областях Г. — в бронзовый и гальштатский периоды, несколько уменьшаясь лишь в латенский период железного века. Однако, уже палеолитическая Офнетская стоянка, открытая в 1907—08 в Баварии, дала останки брахицефалов; повидимому, брахицефалы увеличивались в своем числе с наступлением более поздних исторических эпох. К эпохе т. н. Великого переселения народов герм. племена уже далеко не однородны в антропологическом отношении. Рядом с герм. племенами, принадлежащими к «северной» расе, встречаются племена с явно выраженной брахицефалией, как, наприм., алеманны. В наст, время только Сев. Г. имеет население, в значительной степени принадлежащее к «северной» расе. Юж. Г. представляет собой антропологически совершенно иную картину. Бавария населена, б. ч., брахицефалами, принадлежащими к «севенольской» или «западной» расе,* Вюртемберг и Баден населены суб-брахицефалами, повидимому, близкими по расе к баварцам. Население Тюрингии и Саксонии весьма смешанно в расовом отношении.

Синтез археологических данных приводит к заключению, что уже с неолитического периода германцы (см.) были носителями культуры т. н. «северного культурного круга» (Шухгардт). Эта северн. культурная область Европы характеризовалась в данную эпоху своеобразными формами погребения (сначала дольмены, затем гробницы с «проходами»  — Ganggraber), принадлежащими к мегалитическим погребениям, жилищами обычно круглого или подковообразного типа, — в последнем случае с массивными стенами и куполообразной крышей и керамикой «мегалитического» образца, показывающей переход от сосудов, прототипом к-рых служили сосуды из тыквы и кожи, к сосудам, в основе к-рых лежала плетеная корзина. В эпоху бронзового века на смену предания земле приходит трупосожигание и в связи с ним погребение в урне; керамические формы становятся беднее, но зато чрезвычайно ярко расцветает техника бронзовых орудий, позволяющая разделить всю эту эпоху на пять периодов (Монтелиус), приблизительно с 2000 по 800 до хр. э. В эпоху бронзы особый интерес представляет т. н. «лаузицкая» культура, имевшая своим центром позднейшие Бранденбург и Лаузиц. Эта культура замечательна и своей керамикой, начинающей свое формообразование с т. н. «сосудов с горбом»  — ВискеIkeramik, и своими погребениями в двуконических урнах и особенно появляющимися в галыптатскую (железную) эпоху золотыми сосудами (знаменитая находка клада в Эбервальде в 1913). Лаузицкая культура, по всей вероятности, вводит нас уже в. сферу тех сведений, которые имеются в тацитовской «Германии». Сюда можно отнести известия Тацита о гегемонии семнонов среди свевских племен. Область семнонов
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совпадает с центром распространения лаузицкой культуры. Более того: для Тацита Балтийское море  — «свевское»море, а как раз лаузицкая культура имеет несомненные следы своего распространения в Померании; и, наконец, головные украшения свевов, описанные Тацитом, имеют свои аналогии в бронзовых и золотых спиралях, принадлежащих позднейшим стадиям лаузицкой культуры.

Этнографическая характеристика Г. представляет значительные затруднения уже потому, что нивеллирующее влияние капиталистического развития, в связи с переходом значительной части населения в города, стерло б. или м. характерные черты культурной жизни отдельных герм. провинций. Поэтому возможное описание народной культуры Г. будет носить определенную классовую характеристику, относясь почти исключительно к жизни герм. крестьянства.

Способы поселения германцев в значительной степени были предопределены географическими условиями среды и самым характером герм. колонизации. Весьма вероятно, что наиболее древним, хотя и плохо сохранившимся в наст, время типом поселения была т. н. «кучевая деревня» (Haufendorf), заключавшая в себе родовой союз, частично или целиком. Распад древне-германского родового строя при Каролингах обусловил сравнительную редкость этой формы поселения. Она была заменена также очень древней, известной уже у Тацита, формой поселения отдельными дворами, особенно характерной для области древних фризов.

Очень распространенная форма «рядовой деревни» (Reihendorf) с постройками, вытянутыми вдоль одной улицы, имеет вотчинное происхождение. Особенно хорошо обследованы типы нем. построек, могущие быть сведенными к нескольким формам различной древности и оригинальности. Наиболее древним несомненно является нижне-саксонское жилище, описанное уже Юстусом Мёзером (1768), сохранившее в себе, самые древние черты уклада и быта. Оно характеризуется длинным коридором, ведущим в жилое помещение с открытым очагом. По сторонам этого коридора расположены стойла для скота, закрома и сенники. Еще более распространен средне-германский тип жилья, обязанный своим широким распространением франкской колонизации. Его характернейшей чертой является деление всей постройки на две части, разделенные двором. В одной из них расположено жилое помещение с конюшней, а в другой — амбар и остальные хозяйственные пристройки. Из остальных типов жилища, часто носящих смешанный характер (особенно в зонах романских влияний), следует выделить разнообразные формы баварских построек, во многом схожих с тирольскими и немецко-австрийскими. В противоположность постройкам нем. крестьянская одежда, за очень немногими исключениями, не сохранила следов старины. По большей части она представляет собой старую бюргерскую моду 17—18 вв., только несколько приспособленную к крестьянскому обиходу и вкусу. Можно провести лишь некоторую разграничительную черту между крестьянской одеждой Юж. Г. и одеждой
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