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В ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА ХХІ ВЕКА 

В представленной статье рассматриваются основные научно-теоретические модели этногенеза славян, кон-
струируемые и используемые в научных трудах конца ХХ — начала ХХІ века. Обосновывается авторское понима-
ние термина «модель» в применении к процессу научно-исторического исследования, характеризуется каждая из 
основных моделей этногенеза славян с показом ее сильных и слабых сторон, раскрывается эпистемологический 
потенциал различных научно-исследовательских подходов к решению проблемы происхождения славян. 
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This article discusses the basic scientific and theoretical models of Slavic ethnogenesis, designed and used in 
scientific works of the late 20th and early 21st centuries. The author’s understanding of the term “model” is justified as 
applied to the process of historical research, each of the main models of Slavic ethnogenesis is characterized with an 
indication of its strengths and weaknesses, and the epistemological potential of various research approaches to solving 
the problem of the origin of the Slavs is revealed. 
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Введение. Этногенез любого народа является проблемой, сложной для корректного  
и убедительного научного решения. Как правило, история застает некую этническую общ-
ность уже в достаточной степени сформировавшейся. В данном случае создатели письменных 
исторических источников, на страницах которых помещена информация о какой-либо 
подобной общности, имеют дело с конечным результатом этногенеза. Сам же процесс, к нему 
приведший, обычно недоступен пониманию современников по разным причинам. Пожалуй, 
единственное, что они могут, — это изложить на страницах своих трудов этногенетический 
миф, который, однако, только лишь затемняет истинное знание в области происхождения того 
или иного народа. 

В этом смысле не является исключением проблематика славянского этногенеза. В ранее 
подготовленных научных публикациях нами уже неоднократно в той или иной степени об-
ращалось внимание на определенную парадоксальность, сопутствующую многочисленным 
попыткам решить данную научную проблему, являющуюся междисциплинарной по своей су-
ти [1—7]. Зачастую создается впечатление, что чем больше продвигаются исследователи по 
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пути познания, тем труднее им сформулировать основные положения концепции, в рамках 
которой получили бы непротиворечивое и убедительное объяснение факты, установленные 
поколениями историков, археологов, лингвистов и представителей иных наук, занимающихся 
исследованием происхождения славян. Иногда так получается, что, акцентируя пристальное 
внимание на некоторых аспектах этногенеза, ученые в недостаточной мере показывают зна-
чение других аспектов, поскольку последние, будучи неудобными, нарушают целостность той 
или иной гипотезы. 

И все же имеет смысл проанализировать различные подходы специалистов в области 
изучения этнических процессов к решению данной проблемы, пусть эти подходы и не всегда 
отображаются в виде стройных научных концепций. Наша статья, представленная на суд ква-
лифицированного и взыскательного читателя, имеет целью выяснить эпистемологический  
потенциал существующих в науке моделей этногенеза славян (во всяком случае, презентабель-
ных моделей, в наибольшей степени соответствующих принципу научности) на основе доста-
точно лаконичного описания и характеристики данных моделей с упором на показ методо-
логической обусловленности каждой из них (в рассматриваемом случае лаконичность 
определяется форматом научной статьи). 

При этом вынесенный в заголовок статьи термин «историография» понимается нами до-
статочно широко, в виде комплекса научных исследований не только по истории и археоло-
гии, но и по этнологии, этнографии, лингвистике, фольклористике, антропологии, популяци-
онной генетике и геногеографии, ибо этногенез историчен по своей сущности [7, с. 29]. Необ-
ходимо также отметить, что на протяжении интересующего нас периода (а это последняя 
четверть XX — начало XXI века) в историографии произошли обусловленные выходом в свет 
концептуальных научных трудов весьма значительные изменения относительно контекста 
рассматриваемой междисциплинарной научной проблемы, которые, если наметившая тенден-
ция сохранится и усилится, в перспективе могут привести к существенной коррекции ныне 
существующей парадигмы исследования славянского этногенеза [7, с. 28—29]. Поэтому дан-
ный период и выбран для нашего исследования. В его рамках обосновывается авторское по-
нимание термина «модель» в применении к процессу научно-исторического исследования, 
характеризуется каждая из основных моделей этногенеза славян с показом ее сильных и сла-
бых сторон, раскрывается эпистемологический потенциал различных научно-исследова-
тельских подходов к решению проблемы происхождения славян. 
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