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В статье анализируются этапы эногенеза русского народа, а 
также факторы, оказавшие серьезное влияние на данный процесс.

Проблема происхождения русского народа и древнейшей исто-
рии славян представляет собой одну из самых сложных проблем со-
временного славяноведения. На ее решение направлены усилия ар-
хеологов, лингвистов, антропологов, этнографов, историков. Только их 
совместные изыскания могут привести к решению этой проблемы. 

В предыстории русского народа с известной степенью условности 
можно выделить два крупных этапа. Первый этап в самой общей форме 
можно обозначить как праславянский, протославянский или дославян-
ский. Он охватывает одно-два тысячелетия до нашей эры и несколько ве-
ков нашей эры. В эту огромную историческую эпоху на территориях, ныне 
входящих в состав Российской Федерации, прежде всего в Европейскую 
часть России, в разное время и в разных регионах располагались греки, 
скифы, киммерийцы, сарматы, аланы, готы, гунны, угры, болгары и др. 
Некоторые современные нации ведут свою родословную прямо от этих 
древнейших поселенцев Восточной Европы: осетины – от аланов (ясов), 
чуваши – от гуннов, венгры (мадьяры) – от угров и т. д. Начало второ-
го, славянского этапа в формировании русского этноса можно более или 
менее уверенно отнести к IV-V вв. н. э. В это время в исторических ис-
точниках получило отражение появление на юго-востоке Европы антов 
и склавинов. По-видимому, приобретает устойчивость и само общеродо-
вое понятие славяне. Среди самих славян данное название чаще всего 
выводят из корня «слава» (народы «славные», известные, знаменитые 
своими делами, достижениями). Западные исследователи предпочитают 
утверждать, что еще древние римляне, позже византийцы обращаемых 



7Гуманитарные науки

в рабство варваров как раз называли славянами, склавинами — от сло-
ва «склаве», что означает «раб». Веские основания приводятся в пользу 
объяснения более раннего написания племенного обозначения «слове-
не» (например, ильменские словене, предки новгородцев) от «слово», 
«слуть». То есть – словяне, словене или славяне – это те, кто владеет сло-
вом, способен постичь смысл, суть вещей.

Этно-лингвистические факторы. Важным фактором было рас-
селение по территории исторической Скифии носителей сравнитель-
но единого языка. Ни во времена Геродота, ни во времена Иордана ни 
один народ не заселял всё пространство «от моря до моря» - это был 
миф. Но после импульса VI-VII вв. относительно единое славянство к 
VIII-IX вв. расселилось на просторах Восточной Европы, сохраняя память 
о своем языковом и родовом единстве. При объединении населения 
под властью руси, славянский язык оказался преобладающим. Народ, 
впервые подчинивший себе всё пространство от Финнского залива до 
Черного моря, также говорил по-славянски. Уже в начале X века двуя-
зычность варяжско-русских дружин уступает место славянскому языку.

Экономические факторы. Главным экономическим фактором в 
становлении народа русь на протяжении VIII – начала XI вв. была тран-
зитная торговля, процветавшая на путях от Скандинавии до Константино-
поля и Багдада. Русь занималась торговлей на этих путях, проходивших 
через земли восточных славян. Для снижения расходов в виде выплат ча-
сти от перевозимых товаров местным правителям русь стремилась под-
чинить эти территории. Экономические кризисы, вызванные действиями 
хазарских властей или кризисами добычи серебра на Ближнем Вотсоке, 
заставляли русь продвигаться всё ближе и ближе к грнаицам основных 
торговых партнеров, арабов и византийцев. Продвижение руси достиг-
ло Дунайской Болгарии и Закавказья, однако, закрепиться руси удалось 
лишь в славянских землях и, частично, в хазарских.

Религиозный фактор. Русь в религиозном отношении была ча-
стью славянского мира. Источники не зафиксировали какого-либо упо-
минания скандинавских богов у русов. Вместе с тем летопись и тексты 
договоров Руси и Византии указывают на поклонение руси Перуну и 
Велесу. Перун в этой паре позиционируется как бог руси, а Велес, как 
бог словен и «скотий бог». В пантеоне Владимира большую роль играют 
боги иранского происхождения Хорс и Семаргл. Велес в этот пантеон не 
включен, а какие-либо скандинавские боги отсутствуют полностью. Кро-
ме того, скандинавские культовые сооружения зафиксированы лишь в 
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Ладоге, и, возможно, в Новгороде, но их существование было кратко-
временным и продолжения в языческой традиции Руси не имело. Важ-
ную роль для сближения полян и пришлой руси сыграло поклонение и 
тех и других Перуну, дубу и огню. Еще в 860-х гг. русь в качестве испы-
тания силы христианского слова предлагает византийскому священнику 
бросить Евангелие в огонь. Преобладающим погребальным обрядом у 
славян и русов была кремация, тогда как у скандинавов известна масса 
захоронений по типу ингумации в камерах и ладьях. Отсюда и разное 
понимание роли ветра при кремации у скандинавов и русов.

Таким образом, вопрос о возникновении русской народности оза-
дачивает большое количество ученых и специалистов, каждый из кото-
рых имеет свою точку зрения. 
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The article analyzes the stages of ethnogenesis of the Russian people, as well 
as the factors which have a major impact on this process.


