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 ОБ ИСТОЧНИКАХ 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  

ДО XVII ВЕКА

Сии источники суть:
I. Летописи. Нестор, инок монастыря Киевопечерского, прозванный от-

цом российской истории, жил в XI веке3: одаренный умом любопытным, 
слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические 
сказки; видел памятники, могилы князей; беседовал с вельможами, старца-
ми киевскими, путешественниками, жителями иных областей российских; 
читал византийские хроники, записки церковные4 и сделался первым лето-
писцем нашего отечества5. Второй, именем Василий, жил также в конце XI 
столетия: употребленный владимирским князем Давидом в переговорах с 
несчастным Васильком, описал нам великодушие последнего и другие со-
временные деяния Юго-Западной России. Все иные летописцы остались для 
нас безыменными; можно только угадывать, где и когда они жили: например, 
один в Новгороде, иерей, посвященный епископом Нифонтом в 1144 году; 
другой во Владимире-на-Клязьме при Всеволоде Великом; третий в Киеве, 
современник Рюрика II; четвертый в Волынии около 1290 года; пятый тогда 
же во Пскове6. К сожалению, они не сказывали всего, что бывает любо-
пытно для потомства; но, к счастию, не вымышляли, и достовернейшие из 
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летописцев иноземных согласны с ними. — Сия почти непрерывная цепь 
хроник идет до государствования Алексея Михайловича7. Некоторые доныне 
еще не изданы или напечатаны весьма неисправно8. Я искал древнейших 
списков: самые лучшие Нестора и продолжателей его суть харатейные, 
Пушкинский и Троицкий, XIV и XV веков9. Достойны также замечания Ипа-
тьевский, Хлебниковский, Кёнигсбергский, Ростовский, Воскресенский, Львов-
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ский, Архивский10. В каждом из них есть нечто особенное и действительно 
историческое, внесенное, как надобно думать, современниками или по их 
запискам. Никоновский более всех искажен вставками бессмысленных пере-
писчиков, но в XIV веке сообщает вероятные дополнительные известия о 
Тверском княжении; далее уже сходствует с другими, уступая им однако ж 
в исправности, — например, Архивскому.

II. Степенная книга11, сочиненная в царствование Иоанна Грозного по мыс-
ли и наставлению митрополита Макария. Она есть выбор из летописей с не-
которыми прибавлениями, более или менее достоверными, и названа сим име-
нем для того, что в ней означены степени, или поколения государей.

III. Так называемые Хронографы, или «Всеобщая история по византий-
ским летописям», с внесением и нашей, весьма краткой. Они любопытны с 
XVII века: тут уже много подробных современных известий, которых нет в 
летописях12.

IV. Жития святых, в Патерике, в Прологах, в Минеях, в особенных руко-
писях.

Многие из сих биографий сочинены в новейшие времена; некоторые, одна-
ко ж, например, Св. Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия, находятся в хара-
тейных Прологах; а Патерик сочинен в XIII веке13.

V. Особенные дееписания: например, сказания о Довмонте Псковском, Алек-
сандре Невском; современные записки Курбского и Палицына; известия о 
Псковской осаде в 1581 году, о митрополите Филиппе и пр.

VI. Разряды, или распределение воевод и полков: начинаются со времен 
Иоанна III. Сии рукописные книги не редки.

VII. Родословная книга: есть печатная; исправнейшая и полнейшая, напи-
санная в 1660 году, хранится в Синодальной библиотеке.

VIII. Письменные Каталоги митрополитов и епископов. — Сии два источ-
ника не весьма достоверны; надобно их сверять с летописями.

IX. Послания святителей к князьям, духовенству и мирянам; важнейшее из 
оных есть послание к Шемяке; но и в других находится много достопамятного14.
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X. Древние монеты, медали, надписи15, сказки, песни, пословицы: источник-
скудный, однакож не совсем бесполезный.

XI. Грамоты. Древнейшая из подлинных написана около 1125 года. Архив-
ские новгородские грамоты и Душевные записи князей начинаются с XIII века; 
сей источник уже богат, но еще гораздо богатейший есть.

XII. Собрание так называемых Статейных списков, или Посольских дел, 
и грамот в Архиве Иностранной коллегии с XV века, когда и происшествия и 
способы для их описания дают читателю право требовать уже большей удов-
летворительности от историка. — К сей нашей собственности присовокупля-
ются.

XIII. Иностранные современные летописи: византийские, скандинавские, 
немецкие, венгерские, польские, вместе с известиями путешественников.

XIV. Государственные бумаги иностранных архивов: всего более пользовал-
ся я выписками из Кёнигсбергского.

Вот материалы истории и предмет исторической критики!
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Примечания к предисловию
и к статье «Об источниках российской 

истории до XVII века»
1 Седьмою. — Поправка историографа на собственном его экземпляре 

«Истории государства Российского».
2 Том IX издан не прежде 1821 года. Впоследствии, как известно, вышли 

еще при жизни историографа, в 1824 году, тома X и XI, а по смерти его том 
XII. — Прим. издателя 1842 г.

3 В разных списках Нестора (Пушкинском, Кёнигсбергском) находятся сло-
ва: «к нему же (Феодосию) и аз приидох худый, и прият мя, лет ми сущу сем-
натцати от роженья моего». Игумен Феодосий скончался в 1014 году: итак, 
летописец наш родился около 1050 года. — В заглавии Хлебниковского списка 
(см. ниже) поставлено имя Нестора; в других автор назван просто чернориз-
цем Феодосиева монастыря Печерского. Житие Нестора в печатном Патерике 
есть новейшее сочинение: его нет в древнем рукописном.

4 Вероятно, что по запискам церковным Нестор означал дни преставления 
некоторых древних князей.

5 Мы должны упомянуть о мнимом древнейшем летописце Иоакиме, пер-
вом новгородском епископе, приехавшем в Россию с царевною Анною, супру-
гою Св. Владимира. Татищев рассказывает следующее: «Архимандрит Мель-
хиседек доставил ему как любителю древностей три тетради, полученные им 
от монаха Вениамина и выписанные из старой книги, с которою Вениамин 
сам ехал к Татищеву, но умер дорогою. В тетрадях написано, что Нестор худо 
знал происшествия новгородские, гораздо лучше известные Иоакиму; что 
Славен, внук Иафетов, по сказанию сего епископа, основал город Славянск 
в России; что после господствовал там князь Вандал, коего родственниками 
были князья Гардорик и Гунигар, завоеватели многих стран; что сыновья 
Вандаловы назывались Избор, Столпосвят и Владимир, женатый на Адвин-
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де; что от Владимира произошел Буривой, отец Гостомысла, который изгнал 
варягов из России и построил Выборг; что Рюрик ему внук, Ольга Прекраса 
также родственница; что Святослав мучил христиан; что Св. Владимир кре-
стился не в Херсоне, а в Болгарии; что его сыновья Борис и Глеб родились от 
царевны Анны, не греческой (изъясняет Татищев), а болгарской», и пр. См. его 
Рос. Истории, т. I, стр. 29—51.

Сию шутку многие приняли за истину и начали с важностию говорить о 
летописце Иоакиме. Но слова Татищева: Вениамин монах токмо для закры-
тия вымышлен (стр. 42), доказывают, что здесь дело идет о вымыслах. Басня 
о князьях Славене, Изборе и прочих давно известна. Другие мнимые Иоаки-
мовы сказания явно принадлежат той же категории. Слог их есть новый. Ио-
аким в Х веке мог ли написать: Святослав имел три сына, им же тако области 
раздели — Ярополк, известяся о сем, печален бысть — победиша не силою, ни 
храбростию, но предательством — мы же (Иоаким в Новгороде) ходихом по 
торжищем и улицам, и учахом; но гиблющим в нечестии слово крестное явися 
безумием и обманом, и пр. Всего решительнее следующее замечание: доказано 
ли, что Анна, супруга Владимира, была греческая царевна, родная сестра им-
ператоров Василия и Константина? Без сомнения: не только Нестор, не только 
современные немецкие, арабские, но и византийские летописцы единогласно 
то утверждают. Как же Иоаким, приехавший с Анною в Россию, мог считать 
ее княжною болгарскою? Видим причину сего вымысла: не знав, что Кедрин 
и Зонара именуют Владимира зятем своих императоров; не знав ни Дитмара, 
ни Эль-Макина, Татищев сомневался в истине Несторова повествования и хо-
тел исправить мнимую его ошибку, говоря: сие ко изъяснению древности и Не-
сторова темного сказания много служит, доколе полнейшая тех времен история 
сыскаться может (см. Татищев. Рос. Истории, т. I, стр. 51). Повторяю, что он не 
мыслил обманывать: это затейливая, хотя и неудачная догадка.
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6 Подробный Псковский летописец, доныне не изданный, начинается око-
ло 1303 года; а древнейшие в нем известия взяты из Нестора и Новгородской 
летописи. У меня были четыре списка сей важной хроники: один Архивский 
Н.Н. Бантыша-Каменского, другой Архивский А.Ф. Малиновского, третий Си-
нодальный, четвертый графа Ф.А. Толстого. Первый из библиотеки стольника 
Василья Никифоровича Собакина, коего отец в 1648 году был воеводою псков-
ским; писан дьячком Андреем Козою и доходит до 1650 года. Другие три гораздо 
старее сего времени, и заключают в себе некоторые особенные известия.

7 Два перерыва заметнее иных: в княжение Василия Димитриевича и в цар-
ствование Иоанна IV Грозного: чему, как надобно думать, виною была смерть 
двух московских современных летописцев.

8 Например, Нестор по Кёнигсбергскому списку. Исправнее всех напечатана 
Новгородская летопись в Москве с харатейного Синодального списка, а в Пе-
тербурге с бумажного старого в Продолжении Древней Рос. Вивлиофики. Вто-
рой список идет далее; в нем именует себя поп Иван, без сомнения не автор, а 
переписчик: ибо тут же в харатейном Синодальном и теми же словами говорит 
о себе пономарь Тимофей. — Особенные сказания сей летописи начинаются со 
времен Ярослава Великого; предыдущее взято из Нестора. — Новгородские из-
вестия простираются в краткой летописи, отданной в Архив Иностр. коллегии 
А.Ф. Малиновским, до самого 1570 года.

9 Первый поднесен императору графом А.И. Мусиным-Пушкиным; второй 
найден мною в библиотеке Троицкой лавры, отдан после Обществу Истории и 
Древностей и сгорел в нашествие французов.

10 В 1809 году, осматривая древние рукописи покойного Петра Кирилло-
вича Хлебникова, нашел я два сокровища в одной книге: летописи Киевскую, 
известную единственно Татищеву, и Волынскую, прежде никому неизвестную. 
Через несколько месяцев достал я и другой список их: принадлежав некогда 
Ипатьевскому монастырю, он скрывался в библиотеке С.-Петербургской Ака-
демии наук между дефектами. Хлебниковский список должен быть XV или 
XVI, Ипатьевский XIV века; оба начинаются Нестором. — Список Кёнигсберг-
ский, завоеванный россиянами в 1760 году, не старее XVI века. — Ростовский, 
зарученный св. Димитрием, содержит в себе любопытные прибавления, пи-
сан в XVII веке, идет до времен Петра Великого и хранится в Архиве Иностр. 
коллегии. — Так называемый Воскресенский (напечатанный) есть Софийский 
Новгородский список Нестора и продолжателей его; в нем немало важных 
древних прибавлений: о старейшине Гостомысле, о варягах киевских, о харак-
тере первых князей. — Львовский, изданный в С.-Петербурге в 1792 году в V 
томах под именем Летописца Русского, замечателен некоторыми особенными 
известиями о государствовании Иоанна III. — Архивским (в библиотеке Ар-
хива Иностр. коллегии) назвал я список XVII века, подобный Никоновскому, 
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весьма исправный, от времен Василия Димитриевича до 1560 года. — Мно-
гие и ныне думают, что патриарх Никон составлял Никоновскую летопись: она 
только принадлежала ему, отдана им в библиотеку Воскресенского монастыря 
и надписана его рукою: вот для чего назвали ее сим именем. — Я говорю здесь 
о главных, лучших, по крайней мере известнейших списках: их находится, мо-
жет быть, около тысячи в России, сверх многих сокращений, писанных обык-
новенно в четверть листа. Екатерина Великая, страстно любя нашу историю, 
первая указала печатать летописи. Издержали немало денег, но не сделали 
нужнейшего: исправного ученого свода летописей. Какая нужда печатать одно 
в двадцати книгах? Не благоразумнее ли взять за основание лучший, древней-
ший список и только означить важные отмены, прибавления других? В десяти 
больших томах мы поместили бы все летописи от XI до XVII века с включени-
ем и Новгородской, Псковской, Киевской, Волынской. Имеем еще летописцев 
Архангельского, Двинского, Нижегородского, Соловецкого, Устюжского, Вятско-
го; последние два еще не изданы; каждый из них содержит в себе материалы 
для историка.

11 Татищев сказал несправедливо, что митрополиты Киприан и Макарий со-
чиняли ее: автор именно говорит (в печатн. стр. 76), что Макарий велел ему 
описать житие Св. Владимира, и пр. Киприановых сочинений там два: житие 
Петра митрополита и слово прощальное (см. стр. 558). — Многие новейшие 



сокращения летописей также расположены по степеням государей до самого 
царя Алексея.

12 Доныне еще не издано ни одного хронографа; они разных сочинителей, 
и тем любопытнее.

13 Симоном и Поликарпом. Списки Прологов имеем XIV и XIII веков. Ми-
нея писана в XVI [веке], а исправлена в XVII. Митрополит Макарий собирал 
для нее жития российских святых, сокращенные после св. Димитрием Ростов-
ским. Макариева Минея хранится в Синодальной библиотеке.

14 Любопытны послания древних митрополитов, Иоанна и Никифора, епи-
скопа Нифонта и многих святителей XIII, XIV и XV веков, найденные мною в 
Патриаршей или Синодальной библиотеке.

15 К сожалению, на древних гробах нет надписей или они вырезаны уже в 
новейшие времена; зато в харатейных Евангелиях, Апостолах и других церков-
ных книгах встречаются подписи исторические; например: «писано при таком-
то князе и в таких-то обстоятельствах государства».
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 ТОМ ПЕРВЫЙ 

 ГЛАВА I 

О НАРОДАХ, ИЗДРЕВЛЕ 
ОБИТАВШИХ В РОССИИ.
О СЛАВЯНАХ ВООБЩЕ

Древние сведения греков о России. Путешествие аргонавтов. 
Тавры и киммериане. Гипербореи. Поселенцы греческие. Ольвия, Пантикапея, 

Фанагория, Танаис, Херсон. Скифы и другие народы. Темный слух о землях 
полунощных. Описание Cкифии. Реки, известные грекам. Нравы скифов: 

их падение. Митридат, геты, сарматы, алане, готфы, венеды, гунны, анты, 
угры и болгары. Славяне: их подвиги. Авары, турки, огоры. Расселение славян. 

Падение аваров. Болгария. Дальнейшая судьба народов славянских. 

Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умерен-
ных ее климатах была искони обитаема, но дикими, во глубину невеже-
ства погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего 

никакими собственными историческими памятниками. Только в повествова-
ниях греков и римлян сохранились известия о нашем древнем отечестве.

Что касается собственно Скифии российской, то сия земля, по известию 
Геродота, была необозримою равниною, гладкою и безлесною; только между 
Тавридою и днепровским устьем находились леса. Он за чудо сказывает сво-
им единоземцам, что зима продолжается там 8 месяцев, и воздух в сие время, 
по словам скифов, бывает наполнен летающими перьями, то есть снегом; что 
море Азовское замерзает, жители ездят на санях через неподвижную глубину 
его и даже конные сражаются на воде, густеющей от холода; что гром гремит 
и молния блистает у них единственно летом. — Кроме Днепра, Буга и Дона, 
вытекающего из озера, сей историк именует еще реки Днестр (Тύρης, при устье 
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коего жили греки, называемые тиритами), Прут (Поράτα), Серет (Оρδησσός) и 
говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными река-
ми; что Днепр, изобильный рыбою, окруженный прекрасными лугами, уступа-
ет в величине одному Нилу и Дунаю; что вода его отменно чиста, приятна для 
вкуса и здорова; что источник сей реки скрывается в отдалении и неизвестен 
скифам. Таким образом север Восточной Европы, огражденный пустынями и 
свирепостию варваров, которые на них скитались, оставался еще землею та-
инственною для истории. Хотя скифы занимали единственно южные страны 
нашего отечества; хотя андрофаги, меланхлены и прочие народы северные, как 
пишет сам Геродот, были совсем иного племени: но греки назвали всю нынеш-
нюю азиатскую и европейскую Россию, или все полунощные земли, Скифией, 
так же как они без разбора именовали полуденную часть мира Эфиопией, За-
падную Кельтикою, Восточную Индией, ссылаясь на историка Эфора, живше-
го за 350 лет до Рождества Христова.

Несмотря на долговременное сообщение с образованными греками, 
скифы еще гордились дикими нравами своих предков, и славный единозе-
мец их, философ Анахарсис, ученик Солонов, напрасно хотев дать им за-
коны афинские, был жертвою сего несчастного опыта. В надежде на свою 
храбрость и многочисленность они не боялись никакого врага; пили кровь 
убитых неприятелей, выделанную кожу их употребляли вместо одежды, а 
черепа вместо сосудов, и в образе меча поклонялись богу войны как главе 
других мнимых богов.

Могущество скифов начало ослабевать со времен Филиппа Македонского, 
который, по словам одного древнего историка, одержал над ними решитель-
ную победу не превосходством мужества, а хитростию воинскою, и не нашел 
в стане у врагов своих ни серебра, ни золота, но только жен, детей и старцев. 
Митридат Эвпатор, господствуя на южных берегах Черного моря и завладев 
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Воспорским царством, утеснил и скифов: последние их силы были истощены 
в жестоких его войнах с Римом, коего орлы приближались тогда к нынешним 
кавказским странам России. Геты, народ фракийский, побежденный Алексан-
дром Великим на Дунае, но страшный для Рима во время царя своего Бере-
биста Храброго, за несколько лет до Рождества Христова отнял у скифов всю 
землю между Истром и Борисфеном, то есть Дунаем и Днепром. Наконец сар-
маты, обитавшие в Азии близ Дона, вступили в Скифию и, по известию Дио-
дора Сицилийского, истребили ее жителей или присоединили к своему народу, 
так что особенное бытие скифов исчезло для истории; осталось только их слав-
ное имя, коим несведущие греки и римляне долго еще называли все народы, 
малоизвестные и живущие в странах отдаленных.

Сарматы (или савроматы Геродотовы) делаются знамениты в начале хри-
стианского летосчисления, когда римляне, заняв Фракию и страны дунайские 
своими легионами, приобрели для себя несчастное соседство варваров. С того 
времени историки римские беспрестанно говорят о сем народе, который го-
сподствовал от Азовского моря до берегов Дуная и состоял из двух главных 
племен, роксолан и язигов; но географы, весьма некстати назвав Сарматией 
всю обширную страну Азии и Европы, от Черного моря и Каспийского с одной 
стороны до Германии, а с другой — до самой глубины севера, обратили имя сар-
матов (подобно как прежде скифское) в общее для всех народов полунощных. 
Роксолане утвердились в окрестностях Азовского и Черного морей, а язиги 
вскоре перешли в Дакию, на берега Тисы и Дуная. Дерзнув первые тревожить 
римские владения с сей стороны, они начали ту ужасную и долговременную 

В.М. Васнецов. 
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войну дикого варварства с гражданским просвещением, которая заключилась 
наконец гибелью последнего. Роксолане одержали верх над когортами рим-
скими в Дакии; язиги опустошали Мизию. Еще военное искусство, следствие 
непрестанных побед в течение восьми веков, обуздывало варваров и часто на-
казывало их дерзость; но Рим, изнеженный роскошию, вместе с гражданскою 
свободою утратив и гордость великодушную, не стыдился золотом покупать 
дружбу сарматов. Тацит именует язигов союзниками своего народа, и Сенат, 
решив прежде судьбу великих государей и мира, с уважением встречал послов 
народа кочующего. — Хотя война Маркоманнская, в коей сарматы присоеди-
нились к германцам, имела несчастные для них следствия; хотя, побежденные 
Марком Аврелием, они утратили силу свою и не могли уже быть завоевателя-
ми, однако ж, кочуя в Южной России и на берегах Тибиска, или Тисы, долго 
еще беспокоили набегами римские владения.

Почти в одно время с язигами и роксоланами узнаем мы и других — ве-
роятно, единоплеменных с ними — обитателей Юго-Восточной России, алан, 
которые, по известию Аммиана Марцеллина, были древние массагеты и жили 
тогда между Каспийским и Черным морями. Они, равно как и все азиатские 
дикие народы, не обрабатывали земли, не имели домов, возили жен и детей 
на колесницах, скитались по степям Азии даже до самой Индии Северной, 
грабили Армению, Мидию, а в Европе берега Азовского и Черного морей; 
отважно искали смерти в битвах и славились отменною храбростию. К сему 
народу многочисленному принадлежали, вероятно, аорсы и сираки, о коих 
в первом веке христианского летосчисления упоминают разные историки и 
кои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами и союзниками рим-
лян. Алане, вытеснив сарматов из Юго-Восточной России, отчасти заняли и 
Тавриду.

В третьем веке приблизились от Балтийского к Черному морю готфы и 
другие народы германские, овладели Дакией, римскою провинцией со времен 
Траяновых, и сделались самыми опасными врагами Империи. Переплыв на 
судах в Азию, готфы обратили в пепел многие города цветущие в Вифинии, 
Галатии, Каппадокии и славный храм Дианы в Ефесе, а в Европе опустошили 
Фракию, Македонию и Грецию до Мореи. Они хотели, взяв Афины, истребить 
огнем все книги греческие, там найденные; но приняли совет одного умного 
единоземца, который сказал им: «Оставьте грекам книги, чтобы они, читая их, 
забывали военное искусство и тем легче были побеждаемы нами». Ужасные 
свирепостию и мужеством, готфы основали сильную Империю, которая раз-
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делялась на Восточную и Западную и в IV столетии, при царе их Эрманарихе, 
заключала в себе немалую часть России европейской, простираясь от Тавриды 
и Черного моря до Балтийского.

Готфский историк VI века Иорнанд пишет, что Эрманарих в числе многих 
иных народов победил и венедов, которые, обитая в соседстве с эстами и геру-
лами, жителями берегов балтийских, славились более своею многочисленно-
стию, нежели искусством воинским. Сие известие для нас любопытно и важно, 
ибо венеды, по сказанию Иорнанда, были единоплеменники славян, предков 
народа российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Рождества 
Христова, было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных стра-
нах Европы, где река Эридан впадает в Северный океан и где живут венеды. 
Вероятно, что финикияне, смелые мореходцы, которые открыли Европу для 
образованных народов древности, не имевших о ней сведения, доплывали до 
самых берегов нынешней Пруссии, богатых янтарем, и там покупали его у ве-
недов. Во время Плиния и Тацита, или в первом столетии, венеды жили близ 
Вислы и граничили к югу с Дакией. Птолемей, астроном и географ второго сто-
летия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно 
издревле называлось Венедским. Следственно, ежели славяне и венеды состав-
ляли один народ, то предки наши были известны и грекам, и римлянам, обитая 
на юге от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не 
знаем.

Конец четвертого века ознаменовался важными происшествиями. Гунны, 
народ кочующий, от полунощных областей Китая доходят через неизмеримые 
степи до Юго-Восточной России, нападают — около 377 года — на алан, гот-
фов, владения римские, истребляя все огнем и мечом. Современные историки 
не находят слов для описания лютой свирепости и самого безобразия гуннов. 
Ужас был их предтечею, и столетний герой Эрманарих не дерзнул даже всту-
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пить с ними в сражение, но произвольною смертию спешил избавиться от раб-
ства. Восточные готфы должны были покориться, а западные искали убежища 
во Фракии, где римляне, к несчастию своему, дозволили им поселиться: ибо 
готфы, соединясь с другими мужественными германцами, вскоре овладели 
большей частью Империи.

История сего времени упоминает об антах, которые, по известиям Иор-
нанда и византийских летописцев, принадлежали вместе с венедами к народу 
славянскому. Винитар, наследник Эрманариха, царя готфского, был уже дан-
ником гуннов, но хотел еще повелевать другими народами: завоевал страну 
антов, которые обитали на север от Черного моря (следственно, в России), и 
жестоким образом умертвил их князя, именем Бокса, с семьюдесятью знат-
нейшими боярами. Царь гуннский Баламбер вступился за утесненных и, по-
бедив Винитара, освободил их от ига готфов. — Нет сомнения, что анты и 
венеды признавали над собою власть гуннов: ибо сии завоеватели во время 
Аттилы, грозного царя их, повелевали всеми странами от Волги до Рейна, от 
Македонии до островов Балтийского моря. Истребив бесчисленное множе-
ство людей, разрушив города и крепости дунайские, предав огню селения, 
окружив себя пустынями обширными, Аттила царствовал в Дакии под на-
метом шатра, брал дань с Константинополя, но славился презрением золота 
и роскоши, ужасал мир и гордился именем Бича Небесного. — С жизнью сего 
варвара, но великого человека, умершего в 454 году, прекратилось и влады-
чество гуннов. Народы, порабощенные Аттилою, свергли с себя иго несоглас-
ных сыновей его. Изгнанные немцами-гепидами из Паннонии, или Венгрии, 
гунны держались еще несколько времени между Днестром и Дунаем, где 
страна их называлась Гунниваром; другие рассеялись по дунайским областям 
Империи — и скоро изгладились следы ужасного бытия гуннов. Таким обра-
зом сии варвары отдаленной Азии явились в Европе, свирепствовали и, как 
грозное привидение, исчезли!

В то время Южная Россия могла представлять обширную пустыню, где ски-
тались одни бедные остатки народов. Восточные готфы большей частью уда-
лились в Паннонию; о роксоланах не находим уже ни слова в летописях: веро-
ятно, что они смешались с гуннами или под общим названием сарматов вместе 
с язигами были расселены императором Маркианом в Иллирике и в других 
римских провинциях, где, составив один народ с готфами, утратили имя свое, 
ибо в конце V века история уже молчит о сарматах. Множество алан, соединясь 
с немецкими вандалами и свевами, перешло за Рейн, за горы Пиренейские, в 
Испанию и Португалию. — Но вскоре угры и болгары, по сказанию греков, 
единоплеменные с гуннами и до того времени неизвестные, оставив древние 
свои жилища близ Волги и гор Уральских, завладели берегами Азовского, Чер-
ного морей и Тавридою (где еще обитали некоторые готфы, принявшие веру 
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