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Профессор А. Д. Удальцов

В настоящ ее время, когда Советский 
Союз — величайшая в мире славянская со
циалистическая держ ава — сыграл решаю
щую .роль в разгроме гитлеровской Герма
нии и в спасения человечества от немецкого 
фашизма, когда меж ду всеми славянскими 
народами установились и всё более крепнут 
взаимопонимание и тесная друж ба, залог их 
непобедимости и безопасности,— тема о про
исхождении славян, о единстве их происхо
ж дения, особенно актуальна.

Как образовалась обширная совокупность 
наций, именуемых славянскими? К ак сло
ж ились различия меж ду славянами восточ
ными (русские, украинцы, белоруссы), за 
падными (поляки, чехи, словаки и др.) и 
южными (сербы, хорваты, болгары и до.)? 
К ак произошёл великий русский народ? Вот 
ряд  вопросов, на которые я постараюсь о т 
ветить в настоящий статье.

I
К ак отвечала на эти вопросы русская до 

советская и зарубеж ная литература до на
ших дней?

Древний русский летописец считал, что 
после «потопа» и рассеяния потомкоз Ноя по 
всей зем ле славяне пришли к Дунаю : «Во 
мнозех ж е временех сели суть Словени по 
Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и 

.Болга-рьска. И от тех  Словец разидошноя по 
земли и прозвашася «мены своими, где сед- 
ше, на котором месте». Так, по мнению лето
писца, образовались многочисленные племе
на восточных, западных и южных славян.

Б лизкую  к этой точке зрения теорию раз
вивал в своё время известный русский исто
рик В. О. Ключевский (а до него С. М. Со- 
ловьёз). По мнению Клю чевского, перво
начальной родиной славян были земли по 
Дунаю . Затем  славяне поселились на севе
ро-восточных предгорьях Карпат, откуда в 
VI в. и началась ис.торит России; здесь 
образовался обширный военный союз племён 
во главе с племенем дулебов — волынян; 
отсюда восточные славяне расселились на 
восток и северо-восток, до Ильменя (VII— 
VIII вв.)

Иной точки зрения придерж ивался дру
гой виднейший русский историк , и язы ко
вед — Ш ахматов. По его мнению, славяне 
первоначально ж или непосредственно на 
побережье Балтийского моря. Первой пра
родиной славян был, таким образом, бассейн 
Западной Двины и Нижнего Немана, Затем 
славяне, известные тогда под именем вене
тов (или венедов), передвинулись на Н и ж 
нюю Вислу, на место готов, ушедших в При-

* Н астоящ ая статья представляет собой 
изложение лекции, прочитанной в М оскве 
6 мая 1947 года по поручению Всесоюзного 
лекционного бюро при М инистерстве выс
шего образования СССР. В статье автор из
ложил основные итоги своей многолетней 
работы по данному вопросу.

1 О станавливаю сь лишь на некоторых, наи
более типичных теориях.

чермо-морье (конец II — начало III в.). Б ас 
сейн Вислы явился, таким образом, второй 
прародиной славян. Наконец, после того как 
степи и ю ж ная часть Украины были очищ е
ны от готов (IV в.), славяне двинулись на 
восток и юг, в Причерноморье. Это была 
третья по счёту родина восточной и южной 
ветвей славянства.

Приведём еще точку зрения известного 
чеш ского учёного Нилерле. П о его  мнению, 
славянская прародина леж ала  на террито
рии к северу от Карпат, по Средней и Верх
ней Висле, по верховьям П рута, Д нестра и 
Ю ж ного Буга, по Среднему и частью  В ерх
нему Днепру, по Припяти и Западному Бугу. 
У ж е здесь «праславяне» делились на восточ
ных, западных и южных. Прародину славян, 
по мнению Нидерле, составляли, следова
тельно, части современной Польши, Б елорус
сии и Правобережной Украины.

Немецкие националистические фальсифи
каторы истории издавна уделяли особое 
внимание вопросам происхождения народов 
Европы. По их мнению (Коссина —-.наиболее 
видный из них), все «праиндоевропейцы» 
(«праиндогерманцы», или «арийцы») слож и
лись на севере Германии, в Ю тландии и 
Ю жной Скандинавии, главным образом на 
основе северной (нопдической) расы. Р а с 
селяясь отсюда по Европе и Азии, вплоть 
до Индии, «нраиндоеюо'пейцы» смешивались 
с туземным «неарийским» населением и та 
ким образом якобы положили начало разно
образным индоевропейским народам, в том 
числе и славянам. Поэтому народом, наибо
л ее  сохранявшим исконные индоевропей
ские (или «арийские») черты характера и 
физического облика высшей северной расы, 
являлись, по этой фантастической «теории», 
немцы, предназначенные якобы в силу этого 
к господству над другими народами. К со
ж алению , и после разгрома немецкого ф а
шизма следы  этой фальсификации истории 
продолжаю т до сих пор сохраняться в зар у 
бежной литературе.

II

Советская наука в основу изучения во
проса происхождения племён, народов и на
ции кладёт положения, высказанные това
рищем Сталиным ещ ё в 1913 г, в его  за 
мечательной работе «М арксизм и националь
ный вопрос». В этой работе товарищ  Сталин 
указывает на слож ный процесс этногенеза 
народов Европы и образования ими наций. 
«Нынешняя итальянская нация,— говорит 
он,— образовалась из римлян, германцев, эт 
русков, греков, арабов и т. д. Ф ранцузская 
нация слож илась из галлов, римлян, брит
тов, германцев и т. д. То ж е сам ое нужно 
сказать об англичанах, немцах и прочих, сло
жившихся в нации из лю дей различных рас 
и плем ён»1.

1 И. С т а л  и и «М арксизм и националь
но-колониальный вопрос», стр. 4. М. 1937.
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Такой ж е  путь слож ения из. различных 
рас и племён проходили в процессе своего 
этнического развития и славяне, хотя они 
и не составили единой нации.

П ервоначально — отдельны е мелкие, р а з
розненные племена; затем  —  более крупные 
племена' и их объединения; и, наконец,— 
исторически известные народы, образую щ ие 
в конце средних веков, вместе с зарож де
нием капиталистических отношений, совре
менные нации,— таков путь этнического, 
культурного  и язы кового развития народов. 
Современные народы и нации образую тся не 
о т  единых исконных «пранародов» и «пра
языков» путём их последую щ его распаде
ния. Наоборот, путь развития в основном 
идёт от  первоначальной множественности 
племён (и рас) к последую щ ему постепен
ному их объединению  и взаимному скрещ и
ванию.

В ходе этого процесса, в  основе которого 
леж ит развитие общ ественных производи
тельны х сил и производственных отнош е
ний в их диалектическом взаимодействии, 
племена и народы  последовательно прохо
д я т  определённые стадии своего культур
ного и язы кового развития, определяю щ его 
их этнические особенности. Р оль  переселе
ний (миграций) в  этом развитии оказы вается 
второстепенной. В частности, согласно тео
рии вы даю щ егося советского учёного, по
койного академ ика Н. Я. М арра, индоевро
пейские народности и языки предста1В:ляют 
собой позднейшую стадию  развития, кото
рой предш ествовала так  называемая «яфе
тическая» стадия, сохранивш аяся в настоя
щ ее время только у басков в Пиренеях, у 
больш инства народов К авказа  и  у буришков, 
или вершиков, на Памире. В ходе этого раз
вития, связанного о многочисленными м еж 
племенными скрещ иваниями, нет места «чи
стым» расам; процесс образования народов 
и наций идёт не на основе расового развития.

III

От этих предварительных, теоретических 
положений перейдём к конкретным вопросам 
о происхождении славян.
, А рхеология, в советский период особенно 

много сделавш ая д л я  изучения вопроса о 
происхождении славян, показывает, что на 
больш ей части территории Средней и В ос
точной Европы непрерывно, по крайней ме
ре с III ты сячелетия до н. э., развивалось 
в основном одно и то ж е  автохтонное насе
ление, постепенно превративш ееся в  совре
менных славян, живущ их теперь на обш ир
ной территории нынешних СССР, Польши, 
Чехословакии, Ю гославии и Болгарии, а 
некогда населявш их ещ ё более обш ирные 
пространства, вплоть до реки Л абы  (Эльбы). 
Таким образом, славяне не  бы ли приш ельца
ми на основной территории своего обитания: 
их предки принадлеж али к древнейш ему на
селению Средней и Восточной Европы.

К акова ж е  была эта основная территория, 
на которой слож илось славянство? Наши 
источники показываю т, что это была обшир
ная область от реки Одры на западе до 
Д непра и Верхней Волги и Оки на востоке и 
от Балтийского моря на севере до  К арпат
ских гор на юге. В древности эта  террито

рия была населена основными предками сла
вян: сколотами (жившими по Среднему
Днепру и Д нестру), венетами (или венедами, 
жившими к северу от Припяти и по Верхне
му Днепру) и примыкавшими к ним племе
нами, жившими по Верхней Волге и О ке и 
известными нам только по оставшимся после 
них городищ ам (так называемые городища 
«дьякова типа», от  села  Д ьякова, около  К о
ломенского, под М осквой), и  лугиям я (насе
лявшими бассейны Вислы и Варты).

Однако процесс склады вания славянства 
ш ёл неравномерно на всём протяжении об
ширной территории славянского этногенеза.

'  Раньш е всего ядро славянской народности 
склады вается на территории современных 
П равобережной Украины, Белоруссии и 
прилегаю щ их к ним на северо-востоке обла
стей великорусского народа — в бассейнах 
Среднего и  Верхнего Днепра и Припяти 
(до Западного Буга), захваты вая затем бас
сейны Вислы и Одры, а  так ж е  верховья 
Волги и Оки.

Познакомимся ближ е с древнейшими 
предками славян. По словам древн&прече- 
ского писателя Геродота, прозванного «от
цом истории», в середине I тысячелетия до 
н. э. среди племён Северного Причерномо
рья, над которыми господствовали кочевни
ки — скифы,— вы делялись своей более вы
сокой зем ледельческой культурой племена 
сколотое. П оследние ж или м еж ду Средним 
Днепром и Карпатами и знали уж е плужное 
зем леделие. Это было автохтонное населе
ние, корнями своими уходивш ее в III ты ся
челетие до н. э., во времена так называемой 
трипольской культуры, уж е знакомой с мо
тыжным земледелием  и поддерживавш ей 
ш ирокие культурны е связи с Западным По- 
дуна;вьем и с балканским югом. С тех пор 
область сколотов бы ла наиболее культурным 
центром Восточной Европы, продолжавш им 
поддерж ивать культурны е связи и с запа
дом, и с ю т м .  с греческими колониями С е
верного Причерноморья (особенно с  Ольви 
ей), со скифо-сарматским Востоком и даж е 
с далёким Закавказьем .

Среди сколотских племён1, известных впо
следствии под названием склзвенов (корень 
сколо, перешедший в  скла), во времена Г е
родота особенно вы делялось племя парала- 
тов (или спар-алатов), тож дественное со 
скифами-пахарями; на территории, заселяв
шейся этими племенами, различные авторы 
впоследствии последовательно указывали то 
палов (Диодор, I в. до  Е. э.), то спалеев 
(Плиний, I в. н. э.), то  спалов (Иордан, 
VI в. н. э.) и споров (Прокопий, VI в. Е- э.), 
то, наконец, полей, или полян (наша лето
пись). Повидимому, этими именами называ
лось одно и то ж е автохтонное население 
Среднего Днепра, издавна отличавш ееся 
среди соседей своей более высокой культу
рой.

.— * К северу от сколотов, будущ их склаве- 
нов, издавна жили северные предки сла
вян — венеты (венеды), южную часть кото
рых составляли невры Геродота. О днако ве
неты были предками не только славян, но и 
различных литовских или балтийских пле
мён (литовцев, латышей, древних пруссов; 
последние были исконным населением Вос
точной Пруссии, давш им ей это имя и уяич-
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тоженным немцами); и славяне и литовцы 
являю тся по своему происхождению  брат
скими народами, лишь постепенно отделив
шимися друг от друга, как  учит нас боль
шинство язы коведов. Венеты были зем ле
дельческими племенами, отставшими, одна
ко, в своём культурном развитии от южных 
предков славян — скел етев . /На таком ж е 
почти уровне развития, как вететыТ”находи
лись жившие в  Верхнем П оволж ье прибли
зительно от первой половины I тысячелетия 
до я . э. до середины I ты сячелетия н, э. пле
мена т ак  называемых «дьяковы х городищ». 
Это были зем ледельческо-скотоводческие 
племена, жившие в  небольш их городищ ах 
с валами и рвами и поддерж ивавш ие сноше
ния со  скифо-око лоте КИМ югом.

Отсутствие в славянских язы ках древне
греческих заимствований сразу указы вает 
на то, что племена, жившие на побережье 
Чёрного моря и бывшие непосредственными 
соседями древнегреческих колоний, частью 
эллинизированные уж е к V в. до н, э., 
нэ принадлеж али к числу непосредственных 
предков славян. Н е были предками славян 
и кочевые скифы, выходцы из Средней Азии, 
принадлеж авш ие к предкам  восточно-иран
ских племён1, хотя в культурном отношении 
они, как и древние греки, оказали значитель
ное влияние на будущ их славян ., Основное 
ядро древнейш его славянства склады валось 
в ходе истории на основе взаимного сбди- 

I жения, взаимного скрещ ивания и лостелец- 
выработки общ их особенностей языка, 

материальной и духовной культуры  двух о с 
новных племенных групп — сколотокой и 
венетской,— а впоследствии и более север
ных племён «дьяковой» культуры , а такж е  
западных лугиев.

Этому сближ;ению южных и северных 
предков славян способствовали события 
конца III — начала II в. до н. э. В это время, 
вероятно, с верховий Одры и Вислы к бере
гам Чёрного моря двинулись иллирийские 
племена бастариов, которых немецкие ф аль
сификаторы истории упорно стараю тся пре
вратить в германцев, чтобы доказать якобы 
исконное преобладание и культурное влия
ние германцев на юге Украины. В результа
те под гегемонией бастарнов образовался 
обширный союз племён, охватывавший С е
верное П рикарпатье и  П одеестровье, а отча
сти и* Западное Причерноморье, Скифское 
владычество в Северном Причерноморье по
лучило сильный удар, и  территория скиф
ского царства сократилась. Теперь это было 
уж е настоящ ее классовое рабовладельче
ское государство, центром которого при 
царях Скилуре и П лаке становятся степи 
Крыма, хотя власть скифов простиралась 
временами до  Ольвии. А рхеология показы 
вает, что это новое государство обладало 
высокой по тому времени культурой эллино
скиф ского характера, оказавш ей значитель
ное влияние на дальнейш ее развитие ранне
славянской культуры.

Сокращ ению  скифского господства в сте
пях Северного Причерноморья способство
вал такж е приход во II в. до н. э. с восто
ка сарматов (в лице язы гов и роксоланов, 
а за ними — аорсов и Шираков), принадле
жавш их в  основном к  протоиранцам. Сарма
т а  представляли собою большую военную

7 «Вопросы истории» N2 7.

силу, которая являлась угрозой для  племён 
Восточной Европы. Всё это  создавало на
пряжённую  обстановку в степях П ричерно
морья. Зем ледельческие племена частью  под
пали под власть новых приш ельцев, частью  
долж ны были под их натиском отступить 
к северу. Племена среднедкепровокой л есо 
степи оказались отрезанными от Чёрного 
моря, южные культурны е связи  временно о с 
лабли. С колотам пришлось теснее сплотиться 
с родственными им венетами. Повидимому, 
образовался даж е настоящ ий военноплемен
ной союз, объединивш ий южных и северных 
предков славян под гегемонией сраднеднеп- 
ровеких споров (или спало®). По крайней 
мере, писатель VI в. Прокопий утверж дал, 
что некогда все славяне носили одно 
имя споров. В .доказательство  больших р аз
меров территории предполагаемого господ
ства споров, или опалов, говорит хотя бы 
термин «исполин» (великан, сильный чело
век), производный от имени опалов и ш иро
ко распространённый среди славян. О том 
ж е говорит и ш ирокое распространение сре
ди славян имени «поляне» (днепровские по
ляне, новгородские поляне, польские поля
не). В пользу такого предполож ения гово
рит и установленное археологией постепен
ное продвижение с начала нашей эры из 
Приднепровья к северу так  называемой 
культуры  «полей погребений», сви детель
ствую щ ее о ш едш ем с юга культурном 
влиянии, а возможно, и о  прямом проник
новении за П рипять переселенцев с юга; в  
пользу этого говорят, повидимому, и неко
торые данные антропологии.

И нтересно отметить, что около того ж е 
времени (I ,в. до н. э. — начало II в. н. э.) 
на юге, на территории современных Рум ы 
нии и Венгрии (в древней Д акии), дваж ды  
возникали и разруш ались обширные воеяно- 
племенные союзы северно-фракийских п л е
мён (гетов и даков), к которым примыкали и 
прикарпатские племена, например бастарны, 
и которые распространяли порою своё гос
подство вплоть до Богемии.

К ак бы то ни было, в  начале наш ей эры 
в результате тесного сближ ения южных и 
северных предков славян имело место об
разование раннеславянской народности, пер
воначально сильно диференцированной, но с 
ходом истории всё более и более консоли- 
дировавш ейся и расш ирявш ей территорию 
своего распространения.

IV

Посмотрим теперь, как  из этой раннесла
вянской народности путём скрещ ения её с 
другими родственными ей народностями 
образовались затем западные и ю жные сл а 
вяне.

К ак мы уж е видели ранее, меж ду Одрой 
(Одер) и Вислой, на территории современ
ной Польш и, жили племена лугиев, или ла- 
гиев, вош едш их затем в состав западного 
славянства.

Н емецкие историки и археологи ещ ё з а 
долго до фашизации Германии пытались 
доказать, что территория нынешней П оль
ши издавна была германской землёй, а лу- 
гии якобы были германцами. В противопо
ложность этим немецким измышлениям ак-
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“тачные писатели Тацит и Птолемей совер
шенно ясно говорят о лугиях как о  само
стоятельной крупной народности, состояв
шей из ряда племён.

Это были зем ледельческие племена, че
рез земли которых проходили 'торговы е пу
ти,» важнейш ий из которых вёл от С редне
го Д ун ая к Балтийскому морю (один из 
так  называемых «янтарных» путей, по к о 
торым ■ в  древности ш ла торговля янтарём 
Прибалтики с Ю жной Европой), с устано
вившимися по этим путям местами с то я 
нок купеческих караванов, отмечаемых на 
древних путеводителях (итинерариях). Н а 
звания этих стоянок, сохранившиеся у зна
менитого географа II в. и. э. П толемея, ча
стично дош ли до наших дней. Например, 
селение Л уги-дунон — современное селе
ние Л уги , Кализа — современное Кадиш, 
К рбдунон — современное селение Гродиско, 
Арсоииан — современное Росорж  на реке 
Варте, А скаукалис — современный Скульск.

Т акая непрерывная передача из поколе
ния в поколение названий населённых мест 
ещ ё со II столетия н. э. вплоть до наш их' 
дней указы вает на лугиев как на местных 
предков западного славянства.

Д ругие факты из области  топонимики 
указываю т на роДство лугиев с их восточ
ными соседями — венетами. Название Вис
ла (древняя V istu la) имеет свои соответ
ствия не только в бассейне этой реки (её 
притоки — Вислица, Вислока), но и далее, 
на восток: Вислока— река в К урской обла
сти, Висловка — в Смолехской, Свислочь — 
реки в М инской и  Б-елостокской областях, 
И слочь —  в бассейне Немана, и озеро Вис
л о  («Л аш ее озеро»)— в районе П скова. Б л и з
ко к  древнему слову «Вист-ула» (корень 
«Вист») стоят названия рек: И сть (Витеб
ская и М осковская области), И ста (Т уль
ская область), И стья (Р язанская  о бласть '. 
У древних пруссов слово «исла» обозначало, 
повидимому, реку.

Такие ж е широкие соответствия на вос
токе, в области расселения древних вене
тов, имеет и н а з в а н и е  реки Одры (немец
кий Одер, древний V iad rus): О д р а — в бас
сейне Верхнего Д непра (Черниговская и 
М огилёвская области); О дровь и Сух-од- 
ровь (в К алуж ской области); Суходрояка 
(под Витебском); Одринка (в К алуж ской 
области); Водринка (в Черниговской о б л а 
сти); Одрин (бассейн Д онца).

Возможно, что лугийские племена издав
на сами назы вали себя ещ ё и венедами, или 
вендами (виндами), как  впоследствии немцы 
назы вали западных славян. Одно из восточ
но-германских племён, поселивш ееся к нача
лу  нашей эры на лугийской территории, в 
Силезии, получило имя ванд-алов (корень 
«ванд», изменённое «венд»).

Сами лугии представляли собою в основе 
своей автохтонов страны, корнями своими 
уходящ их в древние племена так  назы вае
мой луж ицкой культуры  (XIV— V I вв. до 
н. э.), представлявш ей собою в  области ма
териальной культуры , даж е по признанию 
фаш истских «археологов», самое лучш ее, 
что создала продолж ительная эпоха бронзы 
я  Европе.

С начала нашей эры наблю дается продви
ж ение восточно-германских племён на вос
ток, за Одру. Бургунды  продвинулись на 
Варту, вандалы —в  Силезию, а готы утвер
дились даж е  на правом берегу Нижней Вис
лы. О днако около середины II в. нашей эры 
началось движ ение этих восточно-герман
ских племён к югу и западу под натиском 
«северных варваров» :как  выраж аю тся наши 
источники). Очевидно, последние были пле
менами венетов, давших совместно с лугия- 
ми отпор раннегермакской агрессии, после 
чего началось ответное движ ение раннего 
славянства на запад, вплоть до Лабы (Э ль
бы).

Это движ ение раннеславянских племён на 
запад, начавш ееся во II в. нашей эры, за 
канчивается К VI веку. Повидимому, движ е
ние ранних славян на запад и образование 
новых племенных лугийско-венетских сою
зов шло неравномерно. М ожно предпола
гать, что всего быстрее движ ение ш ло на 
севере, вдоль Балтийского моря, причём во 
главе движ ения шли вельты, будущ ие веле- 
ты, вильцы, или лютичи, продвинувшиеся 
вплоть до Нижней Лабы; это северное дви
ж ение привело к образованию подабсквх—и 
поморских славян и_ поляков Сравнительно 
быстро осущ ествлялось и движ ение на юге, 
объединивш ее и венетов и склавинов и д ап- 
ш ее в результате чехов, моравов и слова 
ков. Всего медленнее ш ло движ ение в цент- 
ре, в области будущ их луж ицких сербов, 
где население сохранило и своё древнее имя 
«лужичи», происшедшее, видимо, от  имени 
«лугиев». М ож но предполагать, что предки 
гюлабских, поморских и польских славян 
некогда были м еж ду собою в более близких 
отношениях, чем с другими западными сла
вянами.

Так, уж е к VI в. н. э. образовались запад
ные славяне. О днако в IX— X вв. начинается 
новая нем ецкая агрессия на восток, достиг
шая наибольшего размаха о XII века, По- 
лабские и поморские славяне были почти 
полностью истреблены или онемечены. Лишь 
чехи и поляки сумели отстоять свою  само
стоятельность.

П роисхож дение южных славян такж е  с в я 
зано с  продвижением основного раннесла
вянского ядра к югу, за Дунай; это д ви ж е
ние началось позже, чем движ ение на »апад: 
именно с V— VI веков. В нём приняли глав
ное участие племена южной ветви раннесла
вянской народности, называвш иеся теперь 
склавинами и антами. П лемена южных сл а 
вян образовались в результате скрещ ения 
этих ранн'еелавянских племён с  коренным, 
автохтонным населением севера Б алканско
го полуострова,— с родственными славянам 
иллирийцами и фракийцами, хотя часть по
следних, будучи романизована во времена 
римского господства, не приняла участия в 
процессе ю ж но-славянского этногенеза.

Особенностью этногенеза болгарского на
рода явилось дальнейш ее скрещ ение восточ
ной части придуиайских славян с пришлыми 
с востока в V I—VII вв. военными друж ина
ми «болгар», вероятно, тю ркского происхо
ж дения, влившихся в состав придунайского 
славянства. В результате этого скрещ ения
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образовался единый славянский болгарский 
народ.

Сложный исторический процесс обра
зования западного и ю жного славянства, о т 
личного от славянства восточного, не при
вёл, однако, в дальнейш ем ходе истории к 
их замкнутости, оторванности друг от друга. 
Почти во все периоды их истории меж ду 
братскими славянскими народами сущ ество
вали взаимные связи, особенно культурные.

V

Обратимся к судьбе восточного славян 
ства, к вопросу о происхождении великого 
русского народа. Образование восточного 
славянства представляет собою дальнейш ее 
развитие того основного ядра ранней сл а 
вянской народности, которое слож илось к 
началу нашей эры в составе двух ветвей, 
южной, или склавинсюой, образовавш ейся 
на основе древних сколотов, и  северной, ве- 
нетской. В эпоху великого переселения на
родов продолж алось дальнейш ее сплочение 
этой народности, расширение её  территории 
на северо-восток, в область племён старин
ной культуры  «дьяковых городищ», а вместе 
с  тем имело место продвижение ряда венет- 
ских племён на юг, в Приднепровье, участие 
в движении племён славянской народности 
за Д унай  и в образовании на бывшей тер 
ритории Восточной Римской империи ю ж 
ного славянства. Развивались сношения, в 
том числе и торговые, м еж ду племенами об
ласти Верхней Волги и  Причерноморья, а 
т акж е  Прибалтики и Средней Волги и Камы, 
где склады вались племена финской группы. 
Особенно продвинулся вперёд процесс сло
ж ения древнерусского славянства, когда на 
юге Восточной Европы в борьбе с готами 
слож ился обширный аптский союз славян
ских племён, первые сведения о  котором 
дош ли д о  нас от IV в. нашей эры.

Н ем ецкая националистическая наука из
давна и особенно упорно разрабаты вала миф 
об обширной «готской держ аве», якобы 
господствовавш ей в III— IV вв. в Восточной 
Европе, в том числе и над восточными сл а 
вянами. Украина, по этой фальсификации, 
целиком якобы входила тогда в сферу гер
манско-готского господства и культурного 
влияния.

О бъективное научное исследование р аз
облачает эту  фальсификацию  истории, вновь 
ожившую было для  обоснования захватни
ческих планов гитлеровской Германии. 
С трогое исследование источников, особенно 
археологических, показы вает, что готы во
все не принесли с Вислы в Причерноморье 
более высокую  культуру. Готы были бед
ным народом в культурном отношении; они 
нашли у местных причерноморских племён 
более высокую  старинную культуру, преем
ницу эллино-екиф ской культуры, и до  т а 
кой степени усвоили эту  местную матери
альную  культуру, что стали археологически 
почти неотличимы от местных племён, со 
храняя, однако, своё язы ковое своеобразие. 
В своих дальнейш их скитаниях по Европе 
готы всю ду оставили следы  влияния этой 
причерноморской культуры, ранее ложно 
именовавшейся «готской».

Таким ж е мифом оказы вается и великая 
«готская держ ава». Готы в Причерноморье, 
к ак  показы вает тщ ательный анализ пись
менных источников, до  второй половины 
IV в. не представляли собою политического 
единства. Это был ряд разрозненных пле
мён — остроготов, или грейтунгов, визиго- 
тов, или тервингО'В, тайф алов и геиидов,— 
племён совершенно самостоятельных, порою 
д аж е  враждовавш их друг с другом, иногда, 
в свою очередь, распадавш ихся на о тд ел ь
ные враж дую щ ие части, лиш ь изредка о б ъ 
единявш иеся д л я  совместных, более круп
ных походов. Принимали участие в этих по
ходах и другие, чисто местные причерномор
ские племена (карпы, баетарны, роксоланы, 
гелуры, бораны и др.), которые, однако, и 
помимо готов организовали свои сам о
стоятельны е походы на территорию В осточ
но-римской империи. Б олее тесное объ ед и
нение, и то лишь визиготов и остроготов, 
происходит в  самом конце 60-х годов IV в., 
вследствие ослабления визиготов в резу л ь
тате  походов императора В'алента против 
визиготов (367^-369 гг.) и внутренней м еж 
доусобной борьбы. Остроготы, предводи
тельствуем ы е Германариком, становятся 
ненадолго (всего на ш есть лет) центром 
объединения готов и начинают агрессивные 
войны с соседними племенами Ю ж ного П ри
черноморья.

О днако эго  временное усиление готов то т
час встречает противодействие в лице двух 
возникающ их к  этому времени крупных 
военноплеменных союзов; аланского союза 
на востоке и антекого сою за славянских 
племён на северо-западе Причерноморья. 
Ослабленные борьбой с этими врагами, осо 
бенно с антами, готы не вы держ иваю т на
пора новых пришельцев из Азии, гуннов, и 
частью бегут за Дунай, в  пределы Восточ
но-римской империи, частью  подчиняются 
гуннами и двигаю тся с ними на Запад в  поис
ках себе новой родины.

Антокий роюз славянских племён возник 
в борьбе с готами в течение IV в.; внутри 
этого союза ш ло дальнейш ее объединение 
восточных славян. Другим названием этой 
группы племён было «рос-омоны» (И ордан), 
своим корнем «рос» указываю щ ее на значе
ние входивш их в состав антов племён, в на
звании которых звучит этот корвн'ь (рокс
оланы, арси-егы). Н азвание «Русь» (Рос) 
уж е с IV в. становятся ш ироко известным 
на юге, вплоть до  Сирии (Ефрем Сирин, поз
ж е П севдо-Захарий). Все эти факты ещ ё 
более подкрепляю т мысль о  южном проис
хож дении слова «Русь», совершенно незави
симом от северных приш ельцев из С канди
навии — варягов (IX в.). Ранняя «Русь» по
лучила своё название не от  северных гер- 
манцев-ш ведов: она слож илась в борьбе с 
германцами-готами, объединив воедино ряд 
причерноморских племён вокруг более ку л ь
турных славянских племён Среднего Подне- 
провья.

К ультура этой ранней Руси, или антская 
культура (IV —VII вв.), развивалась само
стоятельно, продолж ая местные традиции 
культур  эллино-скиф ской и сармато-алан- 
ской, и дала в дальнейш ем культуру  К иев
ской Руси, воспринявшей позднее и само-
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стоятелы ю  переработавш ей культурны е тра
диции Византин частью через посредство 
Болгарии.

В V II— VIII вв, славянские племена начи
нают переходить от стадии первобытной об
щины и военноплеменных сою зов к классо
вому общ еству и созданию первых славян
ских государств. У западных славян, в Б о 
гемии, возникает славянское княж ество с 
князем Само во главе, успешно отстаивав
ш ее свою самостоятельность в борьбе с 
аварами и франками; у южных славян скла
ды вается по Нижнему Д унаю  болгарское 
государство. У восточных славян около это 
го ж е времени образуется в П рикарпатье 
обширное объединение славянских племён с 
волынянами во главе, которым пришлось от
стаивать свою самостоятельность от нападе
ний аваров («обры» русской летописи) и х а 
зар, появивш ихся в это время в степях П ри
черноморья и начавших свою  агрессию  в 
славянские земли. В ходе этой борьбы идёт 
дальнейш ее сплочение племён древнерус
ских славян и образование ими древнерус
ского народа, хотя и с местными своеобра
зиями его отдельны х частей (Киевщина, Во
лынь и П рикарпатье, Н овгородская земля, 
Ростово-С уздальская и другие области).

Арабские писатели говорят о сущ ествова
нии в V III— IX вв. трёх политических цент
ров, объединявш их первоначально племена 
русских славян: о  среднеднепровском цент
ре с городом Киевом; о  приильменском цент
ре, первоначально, вероятно, с городом С та
рая Русса, а затем  с Новгородом; наконец, 
как  можно предполагать, об упоминавшемся 
уж е прикарпатском центре с волынянами во 
главе, носившем у арабских писателей имя 
Артсании. В борьбе с хазарами эти три пер
воначальных государственных объединения, 
сливаясь, даю т затем начало К иевскому го
сударству, мало-помалу объединивш ему всю 
древнюю Русь.

В старой русской исторической н ау к е ,к ак  
и теперь ещ ё  заграницей, господствовала 
так  назы ваемая «норманнская теория» проис
хож дения Русского  государства и даж е с а 
мого названия «Русь». П о этой теории, се
верные области расселения восточных сла
вян подверглись в IX в. массовой коло
низации скандинавов-варягов, которые затем 
отдельными группами проникали на юг, в 
Киев и в П риазовье, всю ду основывая свои 
политические центры, господствую щ ие над 
местным восточно-славянским и отчасти 
фин-ским населением.

А рхеология в корне разруш ила эту попыт
ку фальсификации русской истории. Она 
показы вает среди местного населения крайне 
незначительный процент пришлых скан
динавов, приходивших на Русь, очевидно, 
ввиде отдельны х дружинников или их о тр я 
дов, вливавш ихся в военные группировки 
местного населения, вы деляю щ иеся в про
цессе самостоятельного слож ения государ
ства у восточных славян. Варяги не только 
не принесли с собою из Скандинавии «го
сударства» и названия «Русь»: они не при
несли с собою и более высокой культуры. 
Напротив, они сами усвоили более высокую

культуру Руси и растворились в русском 
славянстве.

Таким образом, древняя Русь и предки Р у 
си были исконными хозяевами своей земли. 
В культурном своём развитии они не отста
вали от прочих племён и народов Средней 
и Северной Европы, создавая в ходе исто
рии свою политическую  и культурную  са
мостоятельность и защ ищ ая её от всякой 
агрессии: от нападений южных кочевников- 
степняков, от немецких «псов-рыцарей», от 
шведов, от поляков, в прошлом не раз за 
хватывавших исконные русские земли.

Татарское завоевание полож ило конец по
литическому и культурному единству древ
нерусского народа. Западные и ю го-запад
ные земли его подпали под власть литовско
го и польского государства и дали в ходе 
своего особого исторического развития на
чало Белоруссии и Украине, тогда как Се
веро-Восточная Русь сплотилась вокруг М о
сквы и постепенно образовала своё нацио
нальное государство.

П олитическое разобщение, склады вавш ее
ся ещ ё со времени феодальной раздроблен
ности Руси и теперь оформивш ееся, усилило 
этническое и культурное своеобразие о т 
дельных областей древнерусского народа, 
склады вавш ихся из отдельных племенных 
объединений восточного славянства.

П редками белорусского народа явились 
старинные восточно-славянские племена 
дреговичей (живших в П олесье), радимичей 
(по реке Сожи) и отчасти кривичей (полоц
ких), тогда как основу украинского народа 
составили древние племена полян, волынян, 
или бужан, хорватов (в П рикарпатье), тивер
цев и уличей — на юге, отчасти северян (по 
Д есне и Сейму) и древлян (соседей полян).

В свою  очередь, предками великороссов 
явились северо-восточные племена кривичей 
(верховья Днепра, Западной Двины и Волги) 
и вятичей (верховья Оки), а т ак ж е  прииль- 
менские (новгородские) словене. В ходе по
литического объединения вокруг М осквы и 
борьбы за  независимость население Северо- 
Восточной Руси склады валось в особую на
циональность.

П оследую щ ая борьба за  сохранение и раз
витие национальной самостоятельности ещ ё 
более укрепила культурное своеобразие 
отдельны х распавшихся частей древней Р у 
си, при сохранении убеж дения в. единстве 
своего происхождения я  взаимной братской 
связи. С ложение самостоятельных нацио-- 
нальных белорусского и украинского языков 
наблю дается уж е в XVI веке.

Ранее, в XIV в.,, склады ваю тся понятия 
«Великая», «Белая» и «М алая» Р усь (У краи
на).

Так распался древнерусский народ перио
да К иевского государства на три братских 
народа: белорусский, великорусский и укра
инский; каж ды й обладает ныне своим госу
дарством в составе великого С оветского Со
юза, каж ды й творит свою культуру, нацио
нальную по форме, социалистическую  по со 
держанию, в тесном братском общ ении м еж 
ду собою и другими народами Союза, в 
друж ной победоносной борьбе за коммуни
стическое общ ество.
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