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ЕВРОПА  И  ЭТНОГЕНЕЗ  СЛАВЯН.  ТЕЗИСЫ.

(Переломные события, которые повлияли на историю славян. 
До V-нач.VI вв. даётся в соответствии со взглядами В. В. Седова, И.
П. Русановой и др. – о происхождении славян с терр. Польши; или 
же это – события истории Европы, кот. тоже повлияли на славян.)

1. Около 2200-2000 гг. до н.э.  произошло проникновение в уже
заселенную  Центральную  и  Северную  Европу  групп  населения
(«шнуровой культуры»), пришедшего, скорее всего, из степей юга
Восточной  Европы,  которое  разговаривало  на  индоевропейских
языках. В их числе могли быть и предки славян, наряду с балтами,
германцами, кельтами, италиками, иллирийцами и многими др.

(вероятно, следствие глобальной экологической катастрофы; С.Ф.)

2. Около 1700-1500 гг. до н.э. – погребальный обряд одиночных
трупоположений (как – у «шнуровиков») постепенно сменяется в
Центральной Европе трупосожжениями.  Образовалась  культурная
общность  «полей  погребальных  урн»  (импульс  –  от  унетицкой
культуры на Средн.  Одере),  которая позднее объединяла также и
праславян. Обряд сожжения тел умерших продержался у бόльшей
части славян в том числе в Вост. Европе вплоть до X в. н.э.

3.  Около  1500  г. до  н.э.  –  появление  «курганной  культуры»  в
Центр.  Европе,  которая  была  связана  не  с  «шнуровиками»,  а  с
носителями андроновской культуры Южного Приуралья  («город»
Аркаим и др.), а также со «срубниками», пришедшими из степей от
Днестра  до  Волги.  Лингвистами  отмечается  «позднее»  влияние
индоиранцев  (собственно  ариев)  на  языки  народов  Европы  –
кельтов  и  в  том  числе  славян.  Центром  их  поселения  являлась
долина Среднего и Верхнего Дуная, однако, связанной с ней (и с
«шнуровиками»?) могли быть тшинецкая, комаровская и сосницкая
(тоже – курганные!) культуры Польши, Украины и Белорусии.



(следствие  военно-экономического  усиления  кочевников  в  век
бронзы)

4.  Около 1300-1200 гг. до  н.э.  –  массовое  переселение народов
«полей погребений». Племена Центральной Европы обрушились на
цивилизации  Балкан,  Греции,  Малой  Азии  и,  возможно(?),
спровоцировали дальнейшее движение «народов моря» из региона
Эгеиды в сторону Египта, Ливии (Сев. Африки), Палестины и Зап.
Средиземноморья (шерданы, гараманты, филистимляне, этруски и
т.д.).  В  этот период все  укреплённые протогородá,  находившиеся
южнее  рек  –  Савы  и  Дуная  оказались  сожжены  вторгшимися
пришельцами, после чего ахейские (микенские) гос-ва Греции были
заняты периферийными греческими племенами (дорийцами и др.).
На  западе  Балкан  образовалась  иллирийская  общность,  сильно
потеснившая фракийскую, а в Центр. Европе – лужицкая.

5.  XIII/XII  -  IV(?)  вв.  до  н.э.  –  существование  на  территории
Польши,  Чехии  и  Вост.  Германии,  произошедшей  от  общности
«полей  погребальных урн»,  земледельческой  лужицкой  культуры,
одного  из  вероятных  источников  возникновения  славянских
народов  (по  В.В.  Седову  и  др.).  «Лужичан»  называли  также:
северной  ветвью  иллирийцев  или  же  италиков,  частью  балтской
языковой общности, некими венетами, от которых могли разойтись
народы с этим наименованием, или народами, разговаривавшими на
«древнеевропейских»  языках  (полностью  исчезнувшей  ветви
индоевропейцев).  В  поздний  период поселения  «лужичан»  стали
укрепляться из-за опасности скифских набегов, но были разрушены
(Бискупин и др.). Инвазия сев. соседей: «поморцы», «ясторфцы»…

6. VI - V вв. до н.э. – неоднократные вторжения ираноязычных
кочевых скифов (сколотов, скутов; =? саков), выходцев из Средней
Азии. Захватчики (может, скифское/?/ племя сигиннов из Венгрии?
–  или  агафирсов  из  дакийской  Трансильвании?)  прошли  сквозь
Польшу, вплоть до Пруссии и Литвы на севере, и до Одера, а кое-
где  и  до  Рейна  на  западе.  «Царские  скифы»  (паралаты,  палы,
спаралаты?) господствуют в Сев. Причерноморье и над населением



Подолья и Киевщины, которое Геродот (V вв. до н.э.) уже называет
«скифами-пахарями»  (греч.  «аротари»;  впоследствии,  возможно,
они же – спалы Иордана,  противники гóтов во II  в.  н.э.  и спóры
Прокопия Кесарийского /VI в. н.э./ как предки скловенов и антов).

7.  Кон.  V  вв.  до  н.э.  (ок.  400  г.  до  н.э.)  –  проникновение
«поморских» племён из района к западу от нижнего течения Вислы
на юг, где они, вытеснив(?!) скифов (может сигиннов из Венгрии?),
смешались с дезорганизованными остатками населения лужицкой
культуры. На территории большей части Польши и Зап. Украины
вплоть до верховьев Днестра сформировалась новая «подклёшевая
культура» (получила название благодаря клёшу – горшку, которым
прикрывали  урновые  трупосожжения).  Позже  часть  «поморцев»
(губинская группа) вошла в состав первоначальных бастарнов (на
Верх. Одере). Судьба остальных их ветвей археологически пока не
прослеживается. Нужно отметить культуру лицевых урн, выходцев
с севера Италии, которая в VI(?) в. до н.э. влилась в «поморскую».
Согласно В.В. Седову «поморцы» были носителями славянских и
западнобалтских  языков.  Однако есть  вероятность  того,  что  они
могли  называться  венетами,  как  и  жители  Сев.-Вост.  Италии.
Венеты  (в  историографии,  почему-то,  венеды)  –  общепринятое
название предков славянских народов (по Иордану; сер. VI в. н.э.).
М.Б. Щукин считает, что этот этноним мог быть привнесён в сер. I
в.  н.э.  при  императоре Нероне  римскими торговцами янтарём из
Венетской области (здесь и легенда о Полемоне, «брате Августа» –
якобы у  пруссов  и  литовцев!?).  Но  данная  версия  маловероятна.
Балтийское море называлось у  римлян Венедским заливом,  а  ок.
175 г. н.э. Клавдий Птолемей показывает венедов там же, где жили
«поморцы», хотя политически данная область должна была уже с I
в. н.э. принадлежать готам, а до того ульмеругам (ругиям?).

8.  Нач.  III  в.  до  н.э.  (ок.  280  г.  до  н.э.)  –  кельты  (галаты)
поселяются  в  Силезии  и  в  районе  Кракова  (позднее  там  –  союз
германцев(?)  лугиев,  от которых,  возможно,  происходит название
славянского народа лужичан-?), а также в других областях к северу



от Среднего Дуная  (котины –  в  Словакии)  и  Карпат и  в  Пруто-
Днестровье (бритолаги). Известно о нападении в сер.(?) III в. до н.э.
на греческую Ольвию у Чёрного моря неких галатов. К этому же
времени  относят  появление  в  Карпато-Днестровском  регионе,
включая  и  дельту  Дуная,  народа  бастарнов,  которых  источники
называют  то  кельтами,  то  германцами,  а  сейчас  трактуют  как
иллиро-кельтов,  кельто-германцев  или  отдельную  исчезнувшую
впоследствии  индоевропейскую  группу  на  стыке  нескольких
этнических  массивов.  Собственно  кельты  могли  поселяться  в
Галиции и вплоть до  Среднего Днепра и  Припяти.  Насчитывают
около 30 слов, пришедших в славянские языки из языка кельтов.

9.  II  в.  до  н.э.  –  кон.  IV  /  нач.  V  вв.  н.э.  –  существование
военизированной  славяно(?)-германской  пшеворской  культуры  на
территории Польши, население кот. к сер. I в. н.э. выходит и на Зап.
Украину. Её появление было обусловлено тем, что во II в. до н.э. (к
ок.  100  г.  до  н.э.-?)  началось  проникновение  преимущественно
восточно-германских племён от низовий Эльбы, и через Силезию,
на  восток  –  вплоть  до  Вислы.  Известны  следующие  племена
Польши  и  Зап.  Украины:  лугии  (от  них  происходит  название
славянского  народа  лужичан-?),  гелизии,  гельвеконы,  манимы,
гарии, наганарвалы, бургунды и вандалы, а также игиллионы(?) и
стурны  (по  р.  Стырь?).  В  I  в.  н.э.  южное  побережье  Балтики  к
западу  от  Вислы  политически  стало  принадлежать  готам,
пришедшим из Южной Швеции (обл. Гёталанд или Ёталанд, но не с
острова  Готланд!).  Новая  сложносоставная  общность  в  науке
получила название вельбарской (вельбаркской!). Сами «пшеворцы»
находились  под  устойчивым  воздействием  кельтской,  а  затем  и
римской  культур.  Часть  исследователей  привязывают  появление
«пшеворцев»  к  одновременному  движению  (с  120  г.  до  н.э.-?)
кимвров,  тевтонов  и  амбронов  в  Центр.  и  Зап.  Европе
(кельтизированные  германцы!).  Эти  народы  известны  античным
авторам под названием «кельтоскифы», которое приобретает особое
значение  как  раз  в  вост.  регионе.  В.В.  Седов  относит  к
«пшеворцам»  также  и  славян,  замечая,  что  они  скорее



концентрировались на востоке Польши, в то время как вторгшиеся
германцы на западе.  Возможно, к этому (или готскому?) периоду
относится заимствование многих понятий из военной (меч, шлем,
броня  и  т.д.)  и  бытовой  (мыто,  тын,  пенедзи,  труба  и  др.)  сфер
славянами у германцев.

10. II в. до н.э. (начало с 180/170-?, а возможно, с ок. 225 г. до н.э.)
-  сер.  I  в.  н.э.  (дотягивали  даже  до  IV в.  н.э.-!)  –  зарубинецкая
культура в Полесье, Киевщине, в районе впадения в Днепр Десны и
Припяти,  а  также др.  В  отечественной  историографии  считалась
раннеславянской.  По  теории  польской  прародины  «зарубинцы»
объявлялись  наследниками  поморской  и  подклёшевой  культуры,
подвергшейся кельтизации, кот. отошли, спасаясь от «пшеворцев»?
(хотя те появились чуть позднее!) на восток. В.В. Седов, наряду со
славянами, находил в их составе западных балтов (родственников
гáлиндов, пруссов, ятвягов) и объяснял появление народа гóлядь в
Зап.  Подмосковье  (изв.  под  1059  г.)  последующей  миграцией
«зарубинцев»  на  северо-восток.  Однако  «зарубинцы»  очевидно
были  близки  кельтизированной  поянешти-лукашевской  культуре
бастарнов в Карпато-Днестровском регионе (известны их племена:
певкины на Ниж. Дунае, а где-то севернее – атмоны и сидоны) и
даже выходцам из Ютландии (кимврам? ясторфской культуры). Не
ясно:  могут  ли  «зарубинцы»  быть  частью  венетов  (венедов),
проникших в Вост. Европу вместе с бастарнами (губинская группа
«поморцев»)? Существует культурная связь и с каким-то этносом
Зап. Балкан (ещё один вариант появления венетов в Вост. Европе?),
который  после  похода  туда  бастарнов  в  179-175  гг.  до  н.э.  мог
переместиться вслед за ними в Среднее Приднепровье. В сер. I в.
н.э.  «зарубинцы»  подверглись  нашествию  сарматов  и  либо
погибли(?) либо отошли на север. Римский автор Тацит ок. 100 г.
н.э. говорит, что некий этнос венедов (венетов) совершает походы и
грабит  многие  племена  (возможно  и  предков  славян?!)  на  всём
пространстве земель между феннами (финнами?) и певкинами (в
дельте Дуная).  Тацит указывает, что венеды (и певкины?) сильно
смешались  с  сарматами.  На  «Певтингеровой  карте»  IV  в.  н.э.



возможно  чтение  термина  «венедские  сарматы».  Существует
отождествление  венедов  Тацита  археологически  не  с
«зарубинцами», а с зубрицкой культурой на Верх. Днестре I-II вв.
н.э., однако скорее ей соответствует «царство костобоков».

11. сер. I в. н.э. (иногда смещают – к сер. II в. н.э.) – сарматское
наступление на зарубинецкое, а также и на иное (позднескифское?)
население лесостепной части Вост. Европы. Совпало с приходом в
Сев.  Причерноморье  аланов  или  скорее  аорсов  (кит. –  «яньцай»,
соответствующее гумилёвскому – «сарматы», реальнее переводить
как  «арси»,  т.е.  аорсы,  но  «находчивые»  исследователи  видят  в
«яньцай»  уже  этноним  антов,  так  называемых  «окраинных»!).  В
районе  Поросья  и  Киева  в  течение  I  в.  н.э.  (до  60-х  гг.,  когда
основное их ядро отошло в Валахию) прослеживается присутствие
роксоланов  (характерные  кочевнические  погребения  головой  на
север). Появляются такие полиэтнонимы, как алано-скифы, а также
кельталаны (возможно, смесь с бастарнами и др.).

12. Кон. II в. н.э. (ок. 170 г. н.э.?) – наступление готов (вначале
только вестготов?) с левобережья Нижней Вислы через Волынь к
дельте Дуная и Чёрному морю. Определяется датой рождения (ок.
172/173  г.  н.э.)  к  югу  от  Ниж.  Дуная  римского  императора
Максимина «Фракийца» (235-238), матерью которого была аланка
Габаба, а отец – гот Микка (от готск. «меч»). К 171 г. н.э. относятся
крупные  перемещения  народов  к  северу  от  Карпат.  «Царство
костобоков»  (зубрицкая  культура?)  в  Верх.  Приднестровье  и
Буковине (народы: костобоки, сабоки и др.; интересно название Зап.
Буга у литовцев – Бойко и родины сербо-хорватов – области Бойки,
как  будто  Богемии  или  «страны  кельтов-бойев»,  а  возможно  и
Прикарпатья, где у них находят реальные корни – ср.: слова Говерла
и  ватра  у  гуцулов  и  сербов)  было  разгромлено  вандалами-
асдингами, которых вскоре победили вандалы(?)-лакринги (все они
– «пшеворцы» из Польши). Это и вторжение «варваров» в римскую
(с 105 г. н.э.) провинцию Дакия (в Румынии) объясняют приходом
готов. Они победили также неких спалов и образовали не менее 4-х



племенных областей на Волыни и Подолии. В Карпато-Днестровье
возникло северофракийское(?) объединение союзных готам карпов
(карпианов,  гарпиев,  карпатов,  карпо-даков)  –  до  кон.  III в.  н.э.,
когда они были разбиты Римом (ок. 297 г. н.э.) и готами (303 г. -?).

13.  Сер.  III  -  кон.  IV/нач.  V  вв.  н.э.  –  черняховская  культура
объединяет население низовий Дуная и Днепра, а также Подолья,
Волыни и  Днепровского лесостепного левобережья.  В составе  её
выделяются  иранские,  германские  (на  основе  пшеворской  и
вельбарской, т.е. собственно готской культур), а также фракийские
(липицкая культура Карпато-Днестровья?) и, возможно, славянские
(внутри пшеворской или же «киевской» культуры?) элементы. Эта
полиэтничная  общность  была  ориентированна  на  римскую
провинциальную  керамику.  Имела  место  консолидация
северочерноморских  племён  (остготы,  вестготы,  гепиды,  герулы,
тайфалы,  бораны,  певкины,  карпы  и  др.),  которые  в  морских  и
сухопутных  балканских  походах  обрушивались  на  Римскую
империю.  После  274  г.  н.э.  визиготы,  вместе  с  гепидами  и
тайфалами(?)  занимают  часть  Дакии,  оставленной  римскими
властями (официальная дата  – 271 год).  К кон.  III  в.  н.э.  союз в
войнах был всё-таки побеждён Римом и результатом этого явилось
перераспределение  территорий  внутри  этой  полиэтничной
общности, возглавленной готами (в 279 г. н.э. изгнаны бастарны).

14.  Примерно  около  300(?)  г. н.э.  –  климатические  изменения,
приведшие  к  увлажнению  почв  и  заболачивание  огромных
территорий  в  Средней  Европе  (Польша,  Волынь).  Постепенный
уход восточногерманских  племён  из  неблагоприятных  районов  к
границам Римской империи. Славяне остаются на прежних землях,
и впоследствии, более чем в 8 раз увеличивают территорию своего
обитания. Возможно, ещё к этому периоду относится выделение из
славянского  единства  –  кривичей,  носителей  особой  культуры
«длинных  курганов»  (известны  уже  с  нач.  V  в.  н.э.-?),  которые
переселяются  в  отдалённые  северные  области  Вост.  Европы  –
вначале, в район Пскова, затем Полоцка, Смоленска, а возможно –



Новгорода и даже Верхней Волги. Если не придерживаться мнения
В.В. Седова о переселении предков кривичей через Прибалтику(?)
из  Повисленья  в  Польше,  можно  говорить  о  том,  что  так
(изначально?)  именовалась  часть  балто-славянского(?!)  населения
«киевской  культуры»,  распространённой  в  бассейне  Верхнего  и
Среднего Днепра.

15.  сер.  IV  в.  н.э.  –  образование  остготской  (остроготской)
«державы Германариха» (с 330-х гг. или – в историографии 351 г. до
ок.  370  или  375  г.  н.э).  Согласно  Иордану  (сер.  VI  в.  н.э.)
Германарих подчинил и славян, названных у него венедами. После
падения  державы  от  гуннов,  уже  при  короле  готов  Винитарии
(«потрошителе винидов»?;  Витимере?)  упомянуты анты (может в
смешении с аланами),  которые сперва побеждали, но которых он
затем обманул, распяв их «короля» Боза и этим смог победить.

16. 70-е гг. IV в. н.э. – нашествие гуннов. Гибель от них большого
количества  населения  Вост. Европы  (в  источниках:  не  готы,  а  –
скифы!),  смещение  на  запад  под  натиском  гуннов  многих
ираноязычных  (аланы),  а  также  германоязычных  (остготы,
вестготы,  гепиды,  скиры,  руги)  и  других  племён.  Затем  была
«держава  Аттилы» (434-453)  с  центром на  Среднем  Дунае.  Есть
данные о том, что Аттиле, якобы, подчинялись острова в «Северном
Океане» – возможно, южное «янтарное» побережье Балтики. После
454  г. последовал  распад  возглавленного гуннами объединения  и
борьба  в  Средней  Европе  (Венгрия  и  др.)  между  германскими
народами за земли изгнанных ими на восток гуннов.

17.  II  пол.  V. в.  н.э.  -  нач.  VI.  в.  н.э.  –  появление  собственно
славянских  культур.  Поглощение  славянами  населения  культуры
«карпатских курганов» (дако-фракийцы?; также – герм. тайфалы?).
В частности славянами в этот период, якобы, были заимствована
традиция  сооружения  низких  курганов.  Культуры:  пражско-
корчакская (склавины-словене) и пеньковская (анты). В нач. VI в.
н.э. появляется суковско-дзедзицкая (венды) в Польше и Полабии.



18. I  пол.  VI. в.  н.э.  – соприкосновение славян с Византийской
империей  и  начало  походов  различных  славянских  племён  за
Дунай.  Появление стабильных славянских поселений к северу от
этой реки, которая стала их точкой опоры. Начало формирования
представлений о Дунае, как о месте, где в определённый период «по
мнозии времена» (т.е., после всего – более раннего!), якобы, жили
некогда славяне. С этого времени славяне окончательно выходят на
мировую арену. В источниках, возможно, под именем «гетов» (как и
готы  у  Иордана-!).  Приблизительно  в  530-е  гг.  н.э.  славянские
переселенцы уже занимают Чехию. Уже затем где-то с 550-х гг. н.э.
они начинают в своих переселениях двигаться на север – вверх по
Эльбе (Лабе).

19. 60-е гг. VI. в. н.э. – нашествие аваров, которые в нач. 560 гг.
н.э. во главе с каганом Баяном обрушились на антов, а в 567 г. н.э. и
на склавинов (словенов) на Среднем Дунае. В ходе этого события
вся сущность славянского мира была коренным образом изменена.
Многие  славянские  племена  оказались  как  бы  разорванными  на
части,  происходили  вынужденные  миграции  славянских  групп
разной  племенной  принадлежности  в  различные  уголки  Сред.  и
Вост.  Европы.  Авары  массово  провоцировали  переселение
славянских племен из одних областей в другие (склавинов из обл. к
северу от Дуная, ободритов, мораван, антов, дулебов и т.д.). Судя по
всему авары проникали в Сев.-Зап. Польшу (р. Обра) и возможно
они (или же велеты?) в нач. VII в. н.э. разорили земли поморян в
Сев.  Польше.  В  конце  VI  –  сер.(?)  VII  вв.  аварский  анклав
существовал  в  Мазовии  (в  прусских  легендах  известен  некий
Чинбег, предводитель  «роксолан»(?),  который  стал  соправителем
местного  князя  «Антонеса»,  наследника  основателя  этого
княжества,  т.е.  Мазо).  Здесь  авары  могли  использовать  и
переселившихся туда, изгнанных ими же ранее геруло-лангобардов
и даже часть антов – под общим названием – мазоны или мазуры,
позднее мазовщане. Мазоны и авары также жестоко облагали данью
и угнетали пруссов, но были разгромлены их вождями – братьями
Вайдевутом и Брутено, которые в отместку разорили весь их край



по Ниж. Зап. Бугу. Авары угнетали и дулебов, видимо, к востоку от
Зап. Буга. В 602 г. они готовили поход на антов, чтобы наказать их
за поддержку Византии. Но если в этот год поход не состоялся, т.к.
их  войско  разбежалось,  то  впоследствии,  после  ослабления
Византии  в  602  г.,  они  могли  успешно  его  повторить.  После
626(630)  г.  произошло  ослабление  Аварского  каганата  из-за
неудачной  осады  Константинополя  и  поражений  (с  623  г.)  со
стороны славянской «державы» Само. Однако с 670-х гг. начался их
новый натиск на славян,  ранее платившим им дань (Карантания-
Хорутания-Словения,  Моравия,  Посавье  и т.д.).  Лишь в 790-х гг.
авары стали терпеть поражение от войск франков Карла Великого,
которые повсеместно были  поддержаны восставшими славянами,
успешно  уничтожавших  аваров.  К  нач.  IX в.  все  земли  аваров
оказались  в  руках  славян  под  номинальной  властью  Каролингов
(даже в Хорватии). Последнее упоминание гос-ва аваров относится
к 824 г. (формально к 870-м гг. – список каганатов у Людовика II).

20.  Последняя  четв.  VI  в.  н.э.  -  I  треть  VII  в.  н.э.  –  великая
миграция славян на Балканы (с 580-х вплоть до Греции) и освоение
ими  занятых  территорий.  Сперва  в  Подунавье  (ипотешти-
киндештская  культура)  главенствовали  анты,  которые  в  530-х  гг.
(533, 539?) были разбиты склавинами. В это же время произошло
распространение пражско-корчакской культуры вплоть до Среднего
Днепра  у  Киева.  Изменение  этих  позиций  уже  не  принесло
поражение, нанесенное антами части склавинов ок. 583 г., видимо в
Подунавье. В 620-х гг. через Дунай на запад Балкан переселяются
сербы и хорваты,  пришедшие из  обл.  Средней Эльбы (Лужицкая
и/или «Белая» Сербия), а также жившие до этого на Верхней Висле
и в Прикарпатье («Белая» и «Красная» Хорватия), а также в части
Чехии. Другие славянские племена появились в Болгарии (северы
и/или «семь племён»), в Македонии и Южных Родопах (струмяне
или стримонцы, сагудаты или сагудаи, драгувиты или дреговичи(?),
берзиты или берзичи(?), ринхины и смоляне),  в Эпире (вайуниты
или войничи(?)  и более северные славянские племена,  известные
византийцам  под  общим  названием  «аваров»),  в  Фессалии



(велегезиты  или  велеездичи?)  и  на  Пелопоннесе  (милинги  и
езериты-езеричи?).  На  Балканы  происходило  проникновение
племен из западнославянского ареала – «лингоны» в Далмации (из
источника  это  явно  лендзяне,  т.е.  часть  ляхов,  или  будущих
поляков),  а  также  часть  ободритов,  стодорян  и  т.д.  Наиболее
родственными словакам являлись словенцы (корантанцы, хорутане)
в  Карантании  (Словении),  а  также  близкие  к  ним  –  зиляне  на
границе  с  Фриулем  и  карниольцы  из  Крайны.  Были  отдельные
анклавы пришедших с севера – дулебов, мораван и т.д.

21.  Кон.  VI.  в.  н.э.  –  наступление велетов (велатабов,  вильцев,
впоследствии – лютичей) из района Силезии(?) – места зарождения
присущей  им  «фельдбергской»  керамики  –  в  направлении
Балтийского  моря,  между  рек  Одер  (Одра)  и  Эльба  (Лаба).  Из
Померании в сер.(?)  VII в.  н.э.  бежали от вильцев в район озера
Ильмень  –  словене  (новгородские).  Относят  появление  на  реке
Вента  в  Латвии некоего племени вендиев,  которые впоследствии
оказались ассимилированы финоязычными ливами.

22. Кон. VI. в. н.э. или I пол. VII в. н.э. – попытки объединения
большого  количества  славянских  племён.  Два  арабских  автора
сообщают, что раннее некий Маджак (согласно ал-Масуди или же
Мага/Маха –  по  Ибрахиму  ибн Якубу)  был «царём над  царями»
(«великим князем»?) среди славян и все ему подчинялись, но союз
распался  после  его  смерти  или  же  устранения.  Название
доминирующего  племени  в  этот  период,  условно  –  «вилнбаба»,
которое  часть  исследователей  определяют  как  «валинана»,  т.е.  –
волыняне,  а  часть  как  «велитаба»,  т.е.  велеты.  Большинство
подчиненных племен – западнославянские (поморяне?; стодоряне?;
мораване?; чехи, но названы и дулебы из «склавинской» группы).

По версии во главе «всех» славян (тут в основном из склавинов –
волынян и «дунайцев») стоял Мусокий (из Дакии или г. Зимно на
Волыни?), который вероятно погиб в 594 г. н.э., будучи взят в плен
византийцами на реке Серет в Молдове и передан ими аварам.



Князь Само (Самослав?), ранее купец, родом, якобы – из страны
франков, создавший так называемую «державу» Само (623-659 гг.
н.э.),  объединившую Чехию,  Словению (Карантанию),  Лужицкую
Сербию, вероятно Моравию и ряд других славянских земель – в
процессе  освобождения  их  от  власти  аваров,  а  западные  земли
(сорбы в Лужиции) – от франков.

Зериване  (зеруяне,  журяне?;  жереване?;  свиряне?;  сербяне?;
северяне?; червяне?); по «Баварскому географу» IX века славянское
племя,  даже  «королевство»,  из  которого,  по  словам  источника,
якобы,  произошли  все  остальные  славяне.  По  версии  С.В.
Алексеева это – так называемые червяне, вероятно, ранние жители
Червенской Руси к западу от р. Западный Буг (Червен, Перемышль
и др.).

23. Сер.  VII в. н.э. (658 и 688 г.) – начало заселения славянами
областей Малой Азии (Вифиния и др.). Их поселения после 665 и
692  года  также  появились  и  в  Сирии  на  территории  арабского
халифата. В 760 г. н.э. после смуты в Дунайской Болгарии огромное
количество славян («семь племён» и северы) пожелало перейти в
азиатскую часть владений Византии. 

24. II пол. VII в. н.э. – валашский ренессанс. Наступление валахов
(предков румынов и молдаван; изв. с 658 г. н.э.) на какую-то часть
славян  являлось  событием,  которое  выделено  Нестором
Летописцем как один из этапов истории славян того периода, когда
они  жили  по  Дунаю  –  там  «где  сейчас  (расположена)  земля
Угорская  (Венгерская)  и  земля  Болгарская».  Точкой  их  исхода
можно  считать  окрестности  современного  Белграда  (Сирмий)  в
Сербии  к  югу  от  Дуная,  поэтому  они  назывались  сирмисиане,
истрорумыны или моровлахи («черные валахи»). В 670-680-х гг. н.э.
они  действовали  в  Македонии  вместе  с  булгарами  Кувера
(сарагуры;  «белые  угры»?).  Они  господствовали  над  некоторыми
славянскими общинами. Возможно, распространяясь по Балканам
(арумуны  Далмации  и  др.)  и  Подунавью  к  ним  присоединялись
другие  романизированные  жители,  допустим  –  «данувии»,



подчиненные  прежде  славянам  в  Румынии.  На  севере  от  Дуная
валахи упомянуты в византийских источниках лишь под 1164 г.

25.  679  (681)  г.  н.э.  –  болгары  во  главе  с  ханом  Аспарухом,
победив  византийцев,  поселяются  к  югу  от  Дуная,  создав  своё
государство  (изначально  –  ханство).  Славянские  племена  «семи
родов»  (эптарадицы  «Баварского  географа»;  седьмирадичи  или
семикорневцы(?);  есть  версия,  что  это  были  все  славянские
племена,  подчинившиеся  болгарам  и  расселённые  ими  на  своих
границах, в том числе тимочане и браничевцы на северо-западе по
р.  Тимок  у  Сред.  Дуная)  и  северов  подчиняются  болгарам
(булгарам),  либо  во  множестве  мигрируют  с  Балкан  на  северо-
восток – к сер. VIII в. н.э. за Днепр, в район Новгорода Севéрского
и Севéрского Донца, а возможно, и в Центр. Польшу (известно о
существовании там Севержского княжества в средние века).

26.  Кон.  VII  /нач.  VIII  вв.  н.э.  –  хазарская агрессия.  Вероятное
прекращение  существования  антского  союза  племён.  Не
зафиксированное  в  источниках  событие,  известное  нам
исключительно по археологическим памятникам.

27.  Начиная  с  сер.  VIII  в.  н.э.  –  норманнская  опасность.
Археологически  зафиксировано  проникновение  скандинавов  в
район Ладоги, а, впоследствии, и далее на юг – в сторону Волги и
по Днепру.

28. Кон. VIII в. н.э. - I пол. IX в. н.э. – франкский натиск (затем, с
X в.  н.э.  германской империи)  на западные и южные славянские
племена.  Ранний  этап  этих  событий  начался  задолго  до  этих
событий – в 631 г. н.э. При Карле Великом (768-814) наступает пик
угрозы  славянским  землям  от  западной  германоязычной
цивилизации.  В  805  г.  от  вторжения  франкских  войск  погибает
«король»  чехов  (бохеманов)  Лех,  а  в  806  г.  правитель  всех
«лужицких»  сербов  (сорбов)  Милидух.  Потерпели  поражение  и
воинственные  велеты  (лютичи)  на  Балтике  при  содействии
враждебных им ободритов.  На Балканах –  не  только Карантания



(Словения), но и земли Паннонии (Посавская Хорватия), Хорватия в
Далмации формально признавали власть Франкской империи.

29.  Разрушение  венграми,  появившимися  на  Среднем  Дунае
около 892 г. н.э. Великоморавской (Мораванской) державы – к 906 г.
н.э.  Массовый  исход среднедунайских  славян  во  все  уголки  уже
славяноязычного  мира  к  тому  времени  уже  сильно
дифференцированного.  В том числе славяне из Подунавья в  этот
период попадают и в Вост. Европу вплоть до междуречья Оки и
Волги  (там  возможно  существование  племени  «словен
ростовских»(?), неназванного Нестором). Переселенцы приносят с
собой более высокую культуру (иногда даже христианские кресты)
и  новый  способ  захоронений  в  земле  вместо  ранее
распространённого  у  славян  обряда  сожжений.  Таким  образом
достигается  формирование  единого славянского мировоззрения  и
сохранение памяти об общем происхождении славян с Дуная – на
самом деле во многом фиктивном.

30.  II  пол.  IX  в.  н.э.  –  возникновение  отдельных  славянских
государств: Сербия и Хорватия на западе Балкан, Чехия (сперва под
патронатом  Моравии),  Польша  («Малая»  Польша  с  Краковом,
поглощённая Чехией, а затем, более цельной «Великой» Польшей
со  столицей  в  Гнезно),  Русь  (аналогично  имевшая  поначалу
несколько политических центров – Куябия, т.е Киев, Славия, Арса).


