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Описывается «этнический котел» на территории Украины, через который за 

последние три тысячи лет прошли свыше ста народов и народностей, которые внесли 

вклад в генофонд современных украинцев. На территории Украины жили или через нее 

прошли венеды, анты, авары, сарматы, скифы, готы, гунны, хазары и другие народы. 

Смешавшись с автохтонным населением, они оставили значительный след в топонимике 

и языке украинцев и образовали генофонд современных украинцев как представителей 

древнего славянского суперэтноса. Обосновывается новая наука этногеномика. 

Ключевые слова: генофонд, этногенез, славяне, украинцы, русские, белорусы, 

этногеномика. 

Введение 

Человек, как и любой другой вид, возник из другого вида (рамапитека) путем постепен-

ного изменения генофонда и слияния двух хромосом примата в одну вторую хромосому H. 

sapiens. 

Хотя ветви человека и шимпанзе разделились 5-7 млн. лет тому назад, их генофонды 

идентичны на 99%. Биологический компонент определяет 9/10 природы человека, социальный 

— 1/10. Генофонд наряду с социальными и историческими факторами обеспечивает биологи-

ческое процветание этноса, его жизнь и гибель, его развитие и смерть. 

Все расы человека генетически одинаковые на 99,999%. Не существует иерархии рас. 

Генетика опровергает расизм, но оправдывает биологическое неравенство человека, которое 

проявляется в его половом, возрастном и индивидуальном полиморфизме. 

Генофонд этноса является производным от генофонда автохтонного населения и гено-

фонда пришельцев, прошедших через территорию коренного народа. Поэтому чтобы понять, 

как формировался генофонд славян и украинцев, надо рассмотреть тот поток народов, который 

хотя бы временно занимал их территорию за последние 2-3 тысячи лет, обогащая их генофонд, 

топонимику, язык. 

Ранее нами рассматривались вопросы структуры генофонда украинского народа и его 

сохранения от различных повреждающих факторов (4, 5). В настоящей работе обсуждается 

проблема формирования генофонда славян и украинцев и на этом примере обосновывается но-

вая пограничная наука — этногеномика (наука о структуре и формировании генофондов раз-

личных этносов). 

Украина — кипящий этнический котел 

Украинцы формировались на перекрестке рас, наций и народов. На Украине жили не-

сколько десятков — до ста — народов — сколько, точно невозможно подсчитать. В генофонде 

Украинцев 98% генов индоевропейцев, 2% — генов монголоидов (тюркоязычных народов). 

Перечислим наиболее крупные народы, которые более-менее длительное время жили на терри-

тории современной Украины и внесли свой вклад в генофонд украинцев. 

О вкладе кельтов и аланов в этногенез славян и украинцев можно прочитать в работах 

[1, 12, 22, 27, 29, 30]. 
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Кимерийцы. Скифы  

В позднем периоде распространения срубной культуры (X – нач. VIII в. до н.э.) Север-

ное Причерноморье от Дона до Днестра захватили пастушеско-хлеборобные племена кимерий-

цев. Наверное, им обязан своим названием Крым. Богатые погребения кимерийских воинов 

раскопаны возле Новочеркасска Ростовской области Российской Федерации. В VII в. до н.э. их 

вытеснили из наших степей скифы (иначе — сколоты). Геродот объяснял, что это название 

происходит от слова, которое по-скифскому означало «царь». Собственно скифами-иранцами, 

по его мнению, были степняки, которые кочевали от Днепра на восток и над Сиргисом (Север-

ским Донцом). На юг от них жили царские скифы. Они возглавляли могущественную Скифию, 

которую не смог покорить воинствующий персидский царь Дарий. Со скифами на Украине 

утвердился железный век. Железо знали уже кимерийцы, но только скифы начали изготовлять 

из него оружие и орудия труда. Скифские женщины, дети и старики жили в войлочных кибит-

ках, в которые запрягали несколько паров волов. Молодые ребята и зрелые воины не разлуча-

лись с конями. Скифский царь Атей так любил коней, что их ржание ставил выше звуков флей-

ты. Сена на зиму скифы не заготовляли, а траву из-под снега кони добывали копытами. По их 

следам бежали овцы и рогатый скот. Центр Скифии находился в районе нижнего Днепра, а в III 

в. до н.э. переместился в Крым к Неаполю Скифскому (недалеко от Симферополя) [7, 9, 13, 14, 

1, 19, 31]. 

В 514 г. до н.э. персидский царь Дарий во главе 700 тысячного войска перешел Босфор-

ский пролив и решил подчинить Скифию. Не получив помощи от соседних племен 150 тысяч-

ное войско скифов начало медленно отступать. Они забирали с собою скот и продовольствие, 

засыпали источники и колодцы, выжигали даже траву. Скифское войско поделилось на два от-

ряда. Первый, к которому присоединились соседние сарматы, должен был отступать вдоль 

Меотиды (Азовского моря) восточнее, а если бы персы возвратились назад — преследовать их. 

Второй отряд должен был держаться от персов на расстоянии однодневного перехода и зама-

нивать их на земли тех племен, которые побоялись поддержать скифов. Командовал скифами 

Иданфирс. Он отправил обозы с женщинами, имуществом и скотом на север, выставил против 

персов защитные отряды и организованно отступал в том же направлении, надеясь заставить 

северные народы начать войну. Однако персы погнались не за ним, а за царем Скопасисом, ко-

торый с первым отрядом отходил восточнее. Дарий перешел Дон и дальше преследовал скифов 

на землях сармат. Персы дошли вплоть до речки Оари (Волги или Оки). Там они остановились 

и начали строить укрепления. Тем временем Скопасис обошел персов с севера и возвратился к 

Скифии. Обозленный Дарий думал, что перед ним все скифское войско, и повернул на запад. 

Маневрируя, оба скифских отряда соединились и двинулись в земли тех племен, кото-

рые обещали им помощь. Те же убежали со страха перед персами на север. Оседлые агатирсы 

остались, но воспротивились скифам и не пустили их на свою территорию. Скифы должны бы-

ли возвращаться в свои степи. 

Утомленное войско Дария мучили жажда и голод. Надежда на быструю победу не осу-

ществилась. Когда же наездники совсем истощились, Идантирс прислал Дарию дары: птицу, 

мышь, лягушку и пять стрел. Персидский царь обрадовался, думая, что скифы решили поко-

риться. Он объяснил скифские символы так: мышь и лягушка означают земли, которыми будет 

владеть он, а птица и стрелы — быструю скифскую конницу и все войско, которое сдастся на 

его милость. Советник Дария Горбий истолковал суть скифских даров иначе: «Если вы, персы, 

не взлетите в небо, как птицы, или не зароетесь в землю, как мыши, или не попрыгаете в боло-

то, как лягушки, то поляжете от этих стрел». 

Когда смерклось, персидский царь оставил в лагере немощных и раненных, которые 

могли бы мешать нему в походе, а также ослов, которые бы ревели в пути, и, зажегши костры, 

чтобы обмануть скифов, якобы персы спят, приказал отступить в Персию через сооруженный 

греками мост на Дунае. Так скифы приобрели славу непобедимых всадников . 

Скифы получали в степи все нужное для жизни. Так как в степи не было деревьев, они 

закладывали мясо в котлы, заливали его водой и поджигали кости. Геродот, удивленный их со-



Этногеномика — наука о составе и формировании генофонда различных народов 

 

   

Том 3, № 1, 2016 7 

образительностью, писал: «Как же такому народу не быть непреодолимым и неприступным?». 

Скифы не оставили письменных памятников. Учиться в школах они ездили в Грецию. 

На север от скифов, по Геродоту и другим античным авторам, должны были жить ан-

дрофаги — людоеды. Следы людоедства действительно зафиксированы в бассейне речки Сулы. 

В лесостепной части Северского Донца их восточными соседями были маланхлены-

чорнорезцы. В некоторых тогдашних донецких поселениях найдены железные и костяные 

наконечники мотыг, которыми в те времена рыхлили землю, вспаханную примитивным плу-

гом. 

Русский историк В.Ключевский утверждал, что в состав Скифии входили разные пле-

мена Восточной Европы, в названиях которых можно распознать естов, мерю, мордву, будущих 

восточных славян. Трудно согласиться с его утверждением, что скифы подчинили эти финно — 

венгерские племена. Да и до белорусских земель Скифия едва ли достигала. Другое дело с про-

тоукраинскими (славянскими) племенами. Наверное, ими были правобережные скифы-пахари и 

левобережные скифы-земледельцы. По мнению многих ученых, они были протославянами, ко-

торые приняли скифскую культуру. Скифов-земледельцев называли еще и бористенитами. Они 

продвигались на юг, где осваивали плодородные долины Борисфена-Днепра и других рек и се-

яли пшеницу. Давними украинцами называет скифов Сергей Плачинда. 

Греческие колонии. Боспорское царство  

В конце бронзового и начале железного веков (VIII в. до н.э.) участились межплемен-

ные войны. Для своей защиты население Греции начало строить укрепленные города. Над Чер-

ным и Азовским морями, где тогда угрозы не существовало, выросли обычные поселения тор-

говцев, преимущественно греков. К таким поселениям принадлежала и греческая фактория (за-

морское поселение) Кремни на берегу Азовского моря. 

Второй греческой факторией на северном берегу Азовского моря был Танаис (Tavais — 

Дон) в устье одноименной реки. О нем вспоминают греческие историки Геродот и Страбон (64 

или 63 гг. до н.э. — 24 г. н.э.). Вполне возможно, что обе фактории принадлежали к Боспорско-

му царству, греческому колониальному государству, основанного ионическими поселенцами, 

которые прибыли сюда из прибрежной полосы Малой Азии. Они же в VI–IV в. до н.э. основали 

первые крымские колонии Феодосию, Мирмекий, Нитей и Пантикапей (около 480 г. до н.э. на 

месте сегодняшней Керчи). Танаис основали греки — танаиты в первой половине или в сере-

дине III в. до н.э. В 115 г. до н.э. его завоевал Митридат Понтийский. В конце І в. до н.э. город 

попробовал отделиться от Боспорского царства, но это нему не удалось. В первые столетия н.э. 

боспорских царей утверждали римские императоры, которые считали Боспорское царство со-

юзным государством. На переломе II–III в. н.э. боспорский царь Савромат разгромил остатки 

скифов. Экономическое могущество Боспорского государства подорвали в середине III в. н.э. 

готы, а ее окончательной гибели в 370-х годах способствовали гунны. Рим оккупировал Таврию 

(Крым) в конце І в. н.э. и властвовал здесь до разделения Римской империи на Западную (Рим-

скую) и Восточную (Византийскую). Во времена Византии в Крыму греки основали Гурзуф и 

Алушту. В 1960-х годах на берегу Донца найдена твердыня, которая простояла здесь три тыся-

чи лет. Возможно, она была предшественницей Танаиса, которым после боспорских царей вла-

дели сарматы, гунны, хазары [6, 24, 26]. 

Сарматы 

В III в. до н.э. в причерноморские степи вторглись сарматы (иначе савромати; по-

древнеиранскому саоромат — опоясанный мечом), которые пришли из Казахстана, Приуралья 

и Поволжья. Древнегреческий географ II в. н.э. Птолемей размещает на побережье Меотийско-

го «озера» сарматские племена языгов и роксоланов, далее — амазонок и аланов. На ранней 

стадии формирования сарматских племен среди них властвовал матриархат [18]. Наверное, то-

гда среди них жили и амазонки.  
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Преодолев скифов, сарматские цари воевали с Понтийским государством (Боспорским 

царством), а в І в. н.э. — с Римской империей. Они ввели новую военную тактику, новые фор-

мы оружия и лошадиных доспехов. 

Конец господству сарматских племен в Причерноморских степях положили готы и гун-

ны. От названия сарматского племени роксоланов (то-есть «светлых аланов»; на древнеиран-

ском равксена — светлый) с XIX в. выводят русские слависты название «Русь». Академик 

Б.Рыбаков отстаивает происхождение этого названия от племени hrus или hros, упомянутого в 

приписке к сирийскому источнику в 555 н.э. «Мужчины этого племени, которое должно было 

жить на северо-западе от страны амазонок «за Меотийским болотом, имели такие большие ко-

нечности, что их не могли носить кони». 

И кимерийцев, и скифов, и сарматов большинство историков считает ираноязычными 

народами. Геродот указал на родство языков сколотов (скифов) и сарматов. Говор сарматского 

племени аланов стал прародителем современного осетинского языка. В нем и находим значе-

ние названия реки Дон и ее производных: Донец, Днепр, Днестр, Дунай. Don по-осетинскому 

означает воду, реку. И по-древнеиранскому dana — река. Из того же (иначе — арийского) языка 

происходит корень гидронимов Кальмиус, Калка, Ka — черный, а Калка в позднем переосмыс-

лении означает грязную заиленную, мутную реку. 

Некоторые историки считают кимерийцев индоевропейским племенем срубной культу-

ры (название от деревянных срубов в погребальных ямах) и относят их к протославянской или 

протобалтийской группе индоевропейской семьи народов. Известно, что литовский язык со-

храняет индоевропейские архаизмы и является близким к древнеиндийскому и древнеиранско-

му языкам. Поэтому трудно возражать предположениям приверженцев иранского или балтий-

ского происхождения кимерийцев. Советские академики Д.Удальцов и С.Сказин, ссылаясь на 

античные источники І-ІІ в. н.э., считают, что древнегреческий ученый II в. н.э. Птолемей уже 

знал название «словяне», которые в ту пору могли жить на территории, простиравшейся от 

Карпат до Дона. 

Противники иранского происхождения кимерийцев (а некоторые — и скифов) связы-

вают гидронимы Дон, Донец, Днепр с именем главной богини индоевропейцев и праславян 

Большой Матери Дани-Тани. По их мнению, речка Дон носит древнеславянское имя Тана, к 

которого добавлены эллинский суффикс «из»: Танаис. 

Готы 

В первой половине III в. н.э. готское нашествие с Балтийского моря достигло Северного 

Причерноморья и Меотиды. Германские готы разогнали аланские племена и, смешавшись с 

местными скифо-сарматскими кочевниками, создали от Азовского моря до Дуная сильное гос-

ударственное объединение, которое при правлении Германариха в середине IV в. достигло вы-

сочайшего могущества. Добиться полной гегемонии в Восточной Европе готам препятствовали 

славянские племена антов. В 385 г. готский король Винитар пытался их покорить, но потерпел 

поражение. Позднее ему посчастливилось захватить в плен антского царя Божья, его сынов и 

70 бояр. Жестокий Винитар приказал их распять на деревьях. Скорее всего готы тогда готы еще 

были язычниками. Позднее они приняли христианство арийского направления (арийцы верили 

в то, что Христос как Бог-Сын ниже Бога-Отца). 

Подойдя к Черному морю, готы заняли северную часть гористого Крыма с городом 

Мангубом, центром более поздней готской области. На северной нижней равнине жили аланы. 

Их главным городом были Фулли (с XVIII в. Киркора, теперь Чуфут-Кале). У аланов готы по-

заимствовали разные виды оружия и научились наезднической стратегии. Со временем сосед-

ние племена смешались и стали готоаланами. Позднее готоаланы попали под влияние и зави-

симость к крымским грекам. 

В IV в. готы распались на остготов и вестготов. Остготы в конце V в. вторглись в Ита-

лию, где в 493 г. создали довольно сильное государство. В 555 г. их завоевали византийцы [3, 7, 

8]. 
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Вестготы в 376 г. перешли Дунай. Ограбив Рим, они основали в 419 г. на территории 

южной части бывшей Галлии Тулузское королевство. Оно продержалось почти сто лет, пока 

его не завоевали франки. Другое вестготское королевство в Испании завоевали в 711 г. арабы. 

Готам приписывают строительство грандиозных «змиевых валов» на Украине. 

Гунны 

Аланов и готов, по мнению официальных историков, разбили кочевники гунны из Се-

верного Китая. Их вождь Баламер в 375 г. переправился через Дон и, разбив сначала аланский, 

а потом готский племенные союзы, продвинулся на запад к Карпатам. 

Предки гуннов — племя кочевников хунну — обитали в степях Центральной Азии в 

тысячах километров от Рима. Древние хроники сообщали, что «они не имеют домов и не обра-

батывают земли, а живут в шатрах; уважают старших и в установленное время года соби-

раются, чтобы упорядочивать свои родственные отношения. 

С конца III века до н.э. хунны стали совершать регулярные набеги на северо-западные 

границы Китая. Энергичный и талантливый предводитель хуннов Мода сплотил свое племя, 

покорил часть соседних народов и после побед вынудил императора Китая заключать с ним «дого-

вор мира и родства», по которому империя фактически была обязана платить хуннам дань! 

Но, как это часто случается в истории всех народов, после ухода со сцены сильного вождя на 

смену ему приходит череда незначительных деятелей. Так произошло и в стране хунну: 

междоусобица фактически разделила страну на два враждебных лагеря — северный и юж-

ный. 

В 55 году до н.э. южные племена перешли на сторону Китая, северные во главе с вели-

ким Чжи-Чжи откочевали к западу и основали новое царство в степях Восточного Казахстана. 

Историки пишут, что никто из гуннов не возделывал землю. Это были извечные ското-

воды и охотники. Их упоминают китайские летописи еще в 2256-2208 гг. до н.э. [18, 33]. 

В 119 г. до н.э. китайцы разгромили гуннские племена гяньюнь и гуньюй, вследствие 

чего гунны и раскололись. После того южные гунны присоединились к китайцам, а северные 

перешли в Среднюю Азию и Восточный Казахстан, где создали сильный союз племен. В поис-

ка новых пастбищ, гунны в 70-е года IV в. напали па аланов, готов и антов, а в 451 г. под пред-

водительством Атиллы вторглись в Западную Европу, где на Каталонских полях в Шампании 

(Франция) потерпели поражение и должны были отступить. 

Аттила внушал страх не только европейским народам, перед ним трепетали воины его 

собственной армии, в которой царили железная дисциплина и боевая выучка К тому же гунны 

прекрасно владели тактикой: «В бой они бросаются, построившись клином, и издают при 

этом грозный завывающий крик. Легкие и подвижные, они вдруг специально рассеиваются и, 

не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производят страшное убий-

ство... Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что издали 

ведут бой стрелами, снабженными искусно сработанными наконечниками из кости, а сой-

дясь врукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами и, уклоняясь сами 

от удара, набрасывают на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или 

уйти пешком». 

Современники при всей своей неприязни к гуннам не могли не отметить их отвагу и во-

енное мастерство. Но христианские писатели и священники полагали, что вождь гуннов и его 

воинство сильны тем, что воплощают победу на земле самых темных сил. Готский историк 

Иордан утверждал: «Может быть, 
:
 они побеждали не столько войной, сколько внушая вели-

чайший ужас своим страшным видом; их образ пугал своей чернотой, походя не на лицо, а, если 

можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз. Их свирепая наружность выда-

вала жестокость духа... Ростом они невелики, но быстры проворством своих движений и чрез-

вычайно склонны к верховой езде; они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда 

горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. При человеческом обличье живут они в зве-

риной дикости». 
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После смерти Аттилы в 453 г. его государство с центром в надтиснянской долине 

Паннонии распалось. Часть гуннов осталась у Дуная, а изгнанный оттуда остаток возвратился к 

берегам Азовского моря, где при Атилле в так называемой Припонтийской Скифии властвовал 

его старший брат Еллак. Здесь гунны под разными именами существовали еще в VI в. 

Так как гунны потрясли основы Римской империи, в хрониках и историях римские ле-

тописцы прозвали Атиллу «бичом Божьим». Под другим (неимперским) углом зрения характе-

ризует Атиллу и гуннов украинский писатель Иван Билык и профессор Киевского Университе-

та Григорий Василенко. Они утверждают, что племена «хунну» не пошли дальше на запад в 

казахские степи. Гунны были украинцами, а Атилла был их князем Гатиллой. 

Таким образом, хоапы и хойны, которые в III в. н.э. обитали на левом берегу Днепра и о 

которых сообщают римлянин Аммиян Марцеллин и византиец Марциян Гераклийский — не-

азиатские гунны. Гуе (город гуннов), скорее всего, был столицей Гунигарда или Канугарда, 

славянского государства, которое, согласно северонемецкой хроники Г. Ф. Гемгольда, который 

жил в середине XII в., простиралось от Ляби (Эльбы) на западе до Днепра. Город Гуе, по Гем-

гольду, это Киев, который варяги называли Самбатом, то есть местом, где собираются лодки. 

О поднепровских гуннах, которые должны были жить между сарматотракийскими (тра-

ки жили в восточной части Балканского полуострова между Эгейским и Черным морями) или, 

возможно, и германскими бастардами в Карпатах и сарматскими роксоланами в Донецких сте-

пях, писал еще Птолемей (II в. н.э.). Название «гунны», возможно, происходит от древнескан-

динавского существительного hunna — женщина, то есть амазонка. Если готы из Скандинавии 

пришли в Запорожье, они и могли назвать страну, в которой остановились, Гунигардом, то есть 

страной амазонок, а ее население — гуннами. На аланов это название не успело распростра-

ниться, так как готы вытеснили их за Дон. Потом гуннами стали называть местных славян и 

пришлых булгаров, аваров и хазаров. Украинский писатель С.П.Плачинда считает, что гунны 

— это древнее украинское племя Сарматов. Скандинавские и другие германские авторы назы-

вали гуннами разные племена в Юго-Восточной Европе на переломе античного времени и 

средневековья. Упоминания о гуннах к середине V в. касаются украинских племен. Чтобы 

укротить непокорных готов, византийцы в 480 г. пригласили булгаров тюркского происхожде-

ния, которых некоторые историки относит к гуннам. Поход Аттилы на вестготов должен был 

стать реабилитацией славянского (гунгардського) полководца во главе своих и чужих племен. 

Анты 

Византийский историк первой половины VI в. Прокопий пишет, что тогда лесостепную 

и степную зоны Украины занимали «бесчисленные племена антов». На севере они доходили 

приблизительно до линии Киев — верховье Прута, на западе их границей был тот же Прут, на 

юге — Черное и Азовское моря, на востоке — Дон. Про обитание антов у Азовского моря пи-

шут римский писатель І в. н.э. Гай Плиний Секунд и древнегреческий географ II в. н.э. Птоле-

мей. Они называют жителей той территории «Cissi Anthi» (потусторонние анты). Подавляющее 

большинство историков считает их славянами, русские слависты утверждают, что анты — во-

сточные славяне и категорически отвергают «националистическое» объяснение академика 

М. Грушевского, что анты — старинные украинцы. Член-корреспондент бывшей АН УССР 

О. Трубачов выводил этноним «анты» от индоиранского слова «анта» — возле, рубеж. По-

скольку «так называемые анты занимали юго-восточную границу славянства, известную под 

названием Украина», он выводил наше национальное название от слов «возле, пограничье». По 

его мнению, антами назвали соседних славян осевшие на юге Украины индоиранские земле-

дельческие племена. Другие этимологи связывают этноним анты с тюркским словом «ант» — 

присяга, клятва, то есть анты —приведенные к присяге племена. Сами жители степей от Дона 

до Прута так себя не называли. Из Украины, колыбели праславян, под натиском аваров и дру-

гих кочевников-пришельцев древнее славянское племя укры (более позднее название — укра-

ны) могло переселиться через Подляшье на речки Украиницькую Вокру и Одер. Поэтому этно-

ним «укпаинцы» причерноморские индоиранцы могли трактовать в значении «возле, рубеж». 

История свидетельствует, что наши предки (скифы-пахари и скифы-земледельцы) еще в време-
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на Геродота взяли себе заселенные ими земли как бы в вечное пользование, сделав их колыбе-

лью восточных славян [17, 18]. 

Обратимся к М. Грушевскому: «Греческие писатели отличают на юге по соседству с 

Византией словенов и антов. Словенами они называют племена, которые жили над Дунаем и на 

балканских землях, антами — над Днестром и дальше восточнее к Азовскому побережью. Это 

были юго-восточные украинские племена, которые захватили тогда все черноморское побере-

жье от Днестра до Азовского моря и которые упоминаются в исторических источниках отдель-

но под названием антов. 

Живя среди воинствующих кочевников, степные анты сами учились воинскому ремес-

лу. Они часто оставляли свои убогие хаты, углубленные наполовину в землю, и отправлялись в 

походы на родственных с ними славян за Дунаем. Вооруженные копьями и мечами, прыткие и 

выносливые анты устраивали засады, притаивались в воде и неожиданно наскакивали на вра-

гов. С течением времени они воевали не хуже византийцев-ромеев. 

Жили анты в условиях воинской демократии. Пленных держали, пока их не выкупят. 

Сами попадали в плен только на чужбине. На родине ант не мог быть рабом». 

Византийский император Маврикий (539–602 гг.) писал, что «анты имеют много всяко-

го скота, зерновых, сложенных в стогах, преимущественно проса и бэру» (сорт проса). Сеяли 

также пшеницу. Пахали оралом и плугом с железным лемехом. Часто переходили с места на 

место. Поселения окружали валами. Мертвых сжигали. Поклонялись богу грома Перуну. 

Авары 

Непрерывные войны антов с Византией, а потом с булгарским племенем кутургуров 

(кутрыгуров) и грозной аварской ордой, которая в VI в. вторглась в Северное Причерноморье 

из Азии, привели к распаду антского племенного союза. Битвы между обрами (древнеукраин-

ские летописи называют аваров обрами: по чешские obr — великан) и антами заканчивались 

поражением антов. Жестокие обры издевались над антскими женщинами. Если обру надо было 

куда-либо поехать, он велел впрягать в телегу четыре или пять женщин, и они должны были 

везти его. 

По пути на Дунай обры-авары со своими союзниками, среди которых были аланы и уг-

ры, покорили местные славянские племена. Созданный на землях бывшей римской провинции 

(І–V в. н.э.) Паннонии между Восточными Альпами, Дунаем и Саввой могущественный авар-

ский каганат опустошал Среднюю Европу, пока его не победил в VIII в. франкский король 

Карл Великий. 

В 493, 499, 502 гг. отмечены первые зафиксированные нападения славян на византий-

ские владения южнее Дуная; начало славянской экспансии в Балканах, а в 517 г. — большой 

поход славян за Дунай, опустошение Иллирии и Македонии. 

В конце 20-х гг. VI в. наблюдается значительное усиление славянских нападений на 

балканские провинции Византии. Это наиболее вероятный срок основания Киева как очага по-

литической власти, который замыкал Верхнеднепровско-Деснянский бассейн. 

545 г. — год провозглашения мирного договора между Византией и антами. Князь Кий 

находится в Константинополе, где возглавляет посольство. За славянами-антами закрепляется 

Нижнедунайское Левобережье с крепостью Туррис. Византия выплачивает им значительные 

денежные суммы. 

Во второй половине 40-х гг. VI в. Кий пытается закрепиться на Дунае, но терпит неуда-

чу и возвращается в Киев. 

В середине VI в. впервые упоминаются русичи («народ рос»), которые обитают на север 

от Азовского моря. В это время русичи, часть среднеднепровских славян, название которых 

связывается с древним роксоланским этнонимом, скорее всего, составляют юго-восточный 

компонент большой антско-полянской конфедерации, занимая Приросье и Днепровское Лесо-

степное Левобережье. 

В 557 г. осуществляется вторжение в Восточноевропейские степи аварских орд, воз-

главляемых ханом Баяном, покорение ими местных кочевых этносов. 
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В 558 г. авары наносят поражение антам, положив начало опустошению их земель. 

Последняя треть VI — начало VII в. — время постоянных массовых вторжений аварско-

склавенских войск на Балканы; расселение славян на этих землях. Нижнедунайские анты, обра-

зовав раннегосударственное объединение, которое известно под названием «Союза семи пле-

мен», действуют против аваров совместно с византийцами. В Среднем Приднепровье, после 

распада могущественной антско-полянской конфедерации, доминирующей силой становятся 

русичи, в союзе с которыми, очевидно, находятся киевские поляне (которые определенное вре-

мя еще сохраняют этот этноним) и сиверяне Придесенья. 

В 602 г. в последний раз упоминаются анты, которые выступают союзниками Византии 

в борьбе против аваров. 

В 610-641 гг. усиливается сопротивление аварскому господству со стороны центрально-

европейских славян, которые образовывают первое раннегосударственное объединение, кото-

рое в 623-658 гг. борется против Аварского каганата. 

На протяжении 661-750 гг. в Среднем Приднепровье существует раннеполитическое 

объединение «Русская земля». 

Конец VII — первая половина VIII в. — время расширения хазарской власти на Восточ-

ный Крым и Приазовье, грабежные нападения хазар на Закавказье, походы аланов, булгар и 

хазар в бассейн Северского Донца, где образуется новое раннегосударственное объединение с 

столицей на месте Салтовского городища (под Харьковом). 

В последняя трети VIII в. происходит консолидация приднепровских славян в границах 

отдельного раннегосударственного объединения с центром в Киеве; распространение власти 

Киевской Руси на лесные «племенные княжества» — древлян и дреговичей. 

Конец VIII — начало IX в. — время возрастания военно-политической активности Руси 

в Причерноморье; поход князя Бравлина на южное побережье Крыма и овладение им Судаком-

Сурожем; его крещение. Утверждение Киевской Руси как независимого государства. 

Во второй половине 30-х гг. IX в. происходит сближение Руси и Византии; осуществля-

ется визит послов от «кагана росичей» в Константинополь; мадьяры-угры занимают степи Се-

верного Причерноморья. 

В 40–50 гг. IX в. наблюдается усиление Киевской Руси и развитие ее торговых связей с 

Византией и мусульманским Востоком, правление в Киеве Дира, унаследование его власти Ас-

кольдом. Киевский князь, каган Руси, возглавляет всех славян Днепровского бассейна, и, воз-

можно, и Приднестровья. 

В 859 р. северные варяги заставляют ильменских славян, кривичей, чудь и мерю пла-

тить дань. В 600 г. известен поход Аскольда на Константинополь, подписание мирного согла-

шения между Русью и Византией и первое «крещение Руси», т.е. князя-кагана и части его 

окружения. Началось утверждение христианства на Руси, Киевской Руси как великого государ-

ства раннесредневековой Европы. 

Булгары и хазары 

В середине І тыс. н.э. в Приазовье и Волгодонском междуречье жили тюркоязычные 

булгарськие племена онугуров и утугуров, которые, скорее всего, принадлежали к «гунскому» 

племенному союзу (напомним, что гунны пришли из Азии). В VII в. на этой территории воца-

рилась Большая Булгария со столицей возле устья Кубани. Булгарский вождь Курбат освобо-

дился от алано-тюркского каганата и образовал самостоятельное объединение племен. Оно до-

стигло расцвета в 30–40-х гг. VII в. После смерти Курбата две наибольшие орды, возглавляе-

мые братьями Аспарухом и Батбаем, некоторое время мирно сосуществовали и кочевали в при-

азовских степях. На лето они углублялись в бескрайние пастбища, а осенью ловили рыбу и вы-

пасали стада на приморских выгонах. На дорогах булгарских кочевий VII-VIII в. вдоль рек и 

морского побережья археологи нашли остатки сезонных стойбищ с обломками разнообразной 

керамики. 

Во второй половине VII в. ослабленное борьбой сыновей Курбата за власть и набегами 

хазарских отрядов булгарское объединение распалось. 
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Одновременно с Большой Булгарией в прикаспийских степях образовался Хазарский 

каганат. Полукочевые тюркоязычные хазары жили в VI в. в так называемой Берсилии на терри-

тории современного Дагестана. В 567—571 гг. они попали под власть Западно-тюркского кага-

ната и освободились только в середине VIII в. Столицей Хазарского каганата был Итиль (в 

нижней Волге) [18, 23]. 

Поклонялись хазары божеству неба и света Тегры — хану. В начале IX в. при кагане 

Обадии они приняли иудейскую веру. Хотя верховным властителем Хазарии считался каган, 

государством правил царь-наместник. Власть переходила от отца к сыну. Как только ослабела 

великая Булгария, хазарские правители захватили булгарские пастбища и вновь отстроенные 

черноморские порты. Энергичный булгарский хан Аспарух противился хазарам, но Батбай не 

поддержал брата, и Аспарух должен был под нажимом хазаров откочевать на запад. Хазары 

гнались за ним вплоть до Дуная, за которым Аспарух основал в 681 г. Дунайскую Болгарию, 

где сначала господствовала булгарская знать. Некоторое время спустя местные славяне асси-

милировались с булгарами, и от кочевников остался лишь хороним, то есть название страны 

Болгария (от гр. χωρα — область, край). 

Часть булгаров (так называемые «черные булгары») еще долго блуждала в степях меж-

ду Днепром и Доном. В войне с ними во второй половине IX в., вероятно, погиб сын киевского 

князя Аскольда. 

Большинство булгар, которых историки называют также протоболгарами, переселились 

в Среднее Поволжье и Прикамье, где они смешались с местными фнно-венгерскими племена-

ми. Из потомков булгар и сувазов и ассимилированных местных жителей образовались в конце 

XV в. чуваши. Сами они называют себя чаваш, а говорят на языке булгарской подгруппы тюрк-

ско-алтайских языков. 

Булгарский и хазарский язык являются близкородственными. По легенде, Булгар и Ха-

зар были братьями. Хазарский каганат стал федерацией прикаспийских и причерноморских 

племен, которая распространила свою власть на Приазовье, Крым, Киев и все Причерноморье. 

В ней еще долго сохраняли свою самобытность тюркоязычные булгары и венгроязычные мадь-

яры. Они оставили памятки так называемой салтовской культуры. Ее название происходит от 

городищ, поселков и могильников на бугорчатом правом берегу Донца возле Верхнего Салтова 

в 40 км на северо-восток от Харькова. В VIII-X в. соседями здешних аланов салтовской культу-

ры с юга были останки булгар и угров, а в верхнем течении Северского Донца жили славяне 

роменской (от г. Ромна Сумской области) культуры. 

Археологи признают памятники лесостепного характера аланскими, а памятники степ-

ного характера — булгарскими. 

Середина VIII в. — период возрождения Хазарии со столицей в Итили на Нижней Волге 

и ее экспансии против народов Восточной Европы. Установление хазарской власти над Волж-

ской Булгарией, народами Средневолжского Правобережья и алано-булгарами Северского 

Донца. Покорение вятичей в верховьях Дона и Оки и сиверян Присеймья и Придесенья вместе 

с радимичами Днепро-Деснянского междуречья. Хазарский разгром основных центров 

среднеднепровских русичей и опустошение южных районов Лесостепного Днепровского 

Правобережья. Гибель Пастырского городища. Киев не пострадал, но признал верховенство 

Хазарского каганата. Как отклик на эти события западнее Днепра консолидируется раннеполи-

тическое объединение «Вильнана» — волынян. Начиная с этого времени, политическим цен-

тром среднеднепровских славян становится Киев, при том что различие между полянами и ру-

сичами окончательно исчезает даже на уровне этнического самосознания. Русь становится Ки-

евской, через Хазарию распространяются ее торговые связи с мусульманским Востоком, а че-

рез Днепр и Черное море — с христианским Крымом и Византией. 

В хазарскую сокровищницу поступали также средства из торговых городов на побере-

жье Каспийского и Азовского морей. Хазары поддерживали порядок и спокойствие в подчи-

ненных им территориях. В нижнем течении Дона возле современного города Цимлянска (Ро-

стовская область Российской Федерации) они выстроили крепость Саркел, которую княжеские 

летописцы называли Белой Башней. Строил ее византийский мастер Петрина. Просуществовала 
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она лишь 10-20 лет. Еще один хазарский город— Самкерц— находился на берегу Керченского 

пролива. Византийский писатель и император Константин Порфирородный (Багрянородный) 

называет его Таматарха, а наши летописцы — Тмутаракань. Он служил перевальным пунктом 

на скрещении морских и сухопутных дорог. На противоположном берегу пролива лежала сто-

лица Боспорского царства Керчь, которую заняли хазары в VIII в. Разрушили ее в начале X в. 

печенеги [1]. 

Принятие иудаизма каганом и всей хазарской знатью оторвало их от остатка тюрской 

аристократии, которая жила в далеких провинциях. Начались междоусобные войне, которые 

ослабили каганат. Горела степь, и в этом дыму новые кочевые орды угров и печенегов начали 

проникать в Хазарию. Угры помогали хазарам во всех войнах, хазарский каган отдал венгер-

скому воеводе в жены знатную хазарку. Сами же хазары не могли помочь уграм в их войне с 

печенегами. Угры переселились в Ателькузу (междуречье Днепра и Серета). Туда убежали 

также три хазарских рода, которые взбунтовались и объединились под предводительством од-

ного князя. За хазарским обычаем угры подняли на щите хазарского ставленника Арпада, кото-

рый повел их через Паннонию, по Тисе и Дунаю, где после того, как «исчезоху обры» жили 

паннонские славяне. 

В 965 г. на хазаров пошел киевский князь Святослав Игоревич. Хазары вышли нему 

навстречу, и в битве «одолел» Святослав каганское войско [2]. 

Арабский писатель Ибн-Хаукаль прибавляет, что «русы» ограбили все, что принадле-

жало людям хазарским и булгарским. Хазары, булгары и буртасы нашли пристанище на остро-

ве Баб-ал-Абваба, а некоторые воины убежали даже на остров Сия-Кух (сейчас полуостров 

Мангышлак). По дороге к Черному морю Святослав победил аланов и приазовских касогов 

(адыгов), подчинил Таматарху, на лодках поднялся Доном, где взял крепость Саркел и на ее 

месте заложил и укрепил свою твердыню Белую Башню. 

Поход Святослава Игоревича разрушил все торговые пути, уничтожил хазарские города 

и вообще положил конец хазарскому господству в Юго-Восточной Европе. На протяжении не-

скольких следующих лет хазарские земли грабили торки. Хазары обратились за помощью к 

Хорезму, но его правитель (эмир) потребовал, чтобы хазары приняли ислам. В конце X в. сын 

киевского князя Святослава Владимир пошел на волжских булгаров, а потом спустился по Вол-

ге в хазарскую землю. И отец, и сын защитили восточные границы Киевского государства и 

обеспечили беспрепятственный путь по степным речкам в Византию и арабский Восток. 

Разрушенный киевскими князьями Итиль восстановили торки и половцы, которые 

назвали этот город Саксином. В 1079 г. хазары подкупили половцев, и те убили тмутараканско-

го князя Романа. Они же пленили его брата Олега и переслали пленного константинопольскому 

императору. Через четырех года «прийдет Олег Тмутараканией и ссечет хазар». Так в послед-

ний раз упомянуты хазары в летописях. 

Тмутороканское княжество 

Степные авары и другие кочевники не изгнали наших предков из Приднепровья и сте-

пей, прилегающих к Днепру. Постоянная угроза лишь закалила антов, о которых в последний 

раз упоминают византийские хроники в 602 г. Без сомнения, они никуда не исчезли, только по-

сле аварского ярма Приднепровье перестало быть в поле зрения тогдашней «международной» 

политики. 

Как и раньше, украинская народность в VII-VIII в. двигалась к Азовскому морю. Зани-

маясь хлебопашеством и торговлей, она отвыкла от антских походов. В процессе продолжи-

тельной славянской колонизации Северного Причерноморья на Таманском полуострове обра-

зовалось Тмутараканское княжество [18]. 

Средневековый город Тмутаракань в устье Кубани, на топком таманском суходоле, раз-

резанный и дельтой реки и образованными ею лиманами, появился на месте бывшего антично-

го города Гермонасса, который просуществовал до VI в. н.э. В VIII-IX в. там существовала Та-

матарха, принадлежащая Хазарскому каганату. За 25 км от нее в 40-х годах VI в. была отстрое-

на разрушенная кочевниками древнегреческая колония Фанагория. В VII в. ее улицы мостили 



Этногеномика — наука о составе и формировании генофонда различных народов 

 

   

Том 3, № 1, 2016 15 

обломками античных амфор и пифосов, костями животных и щебнем. Наши предки не основы-

вали Тмутаракании, а только поселились на Таманском полуострове. Они же в конце IX в. и 

славянизировали самое название города — Тамантаркан, превратив его в Тмутаракань. 

Начав колонизацию приазовских степей в V-VI вв., древние украинцы в X-XIII в. жили 

вблизи Кальмиоса и Миюса. Они добывали соль из Генического и Бердянского озер и торгова-

ли с Тмутараканью. По некоторым свидетельствам, князь Святослав Игоревич, разгромив хазар 

и разрушив Саркел, основал на месте настоящего Мариуполя или в его окраинах город Белго-

род, который позднее татары переименовали на Белосарай. Коса недалеко от Мариуполя и по 

сей день называется Белосарайской. 

С Черным и Азовским морями и Крымом Киев связывал Соляной сухопутный путь. То-

гдашние русичи спускались к Переяславу и дальше вниз вдоль левого берега Днепра к перепра-

ве за порогами. Возле переправы этот путь разветвлялся. Юго-западная ветвь вела к черномор-

скому побережью, а юго-восточная — к Азовскому морю. 

Второй путь, который связывал Киев с Азовским и Черным морями и Закавказьем, 

назывался Залозным, наверное, от лоз в приднепровских плавнях на отрезке Днепровской дуги, 

а может, от Железных Ворот на Кавказе. Он вел от Переяслава на юго-восток вдоль водоразде-

ла между двуречьем Днепра и Северского Донца к верховью Кальмиуса, а дальше нижним те-

чением Донца и Дона и Азовским морем к Тмутаракани. 

Этот путь был тесно связан с Донским. На Донском торговом пути лодки и грузы пере-

тягивали из Днепра к Северскому Донцу тремя волоками: 1) из левых плавень Днепра к верхо-

вью Северского Донца; 2 и 3) из верховья Псла или Ворсклы к Северскому Донцу. 

При Владимире Великом к Тмутараканскому княжеству принадлежал также Керчен-

ский полуостров с главным городом Корчев. Город Тмутаракань был тем оплотом, на который 

опирались украинские князья, когда тюркские кочевники заполонили степи и нарушилась связь 

Тмутараканского княжества с «матерью огородов русских» Киевом. Черное море называлось 

тогда Русским, и, по свидетельству арабов, в начале X в. по нему кроме русичей никто не пла-

вал. По данным Вильгельма Рубруквиса, который ехал послом французского короля к Мон-

гольской орде из Царьгорода через Крым и Перекоп, на южном берегу Меотиды существовала 

большая русская колония. Принимая во внимание экономическую зависимость Тмутаракани от 

Киева и то, что княжеству принадлежали земли на противоположном берегу Керченского про-

лива, Киевская Русь приобрела к договору князя Игоря Рюриковича с Византией стратегически 

важную территорию. Чтобы обеспечить господство Киевской Руси на Азовском море, его сын 

Святослав разрушил Хазарский каганат. Ради укрепления Тмутараканской волости и расшире-

ния ее влияния на землях между Доном и Кубанью он ходил на ясов и касогов. На этом основа-

нии М. Грушевский предполагал, что от Тмутаракани зависели и хазары на Дону. 

В XI в. при царствовании Мстислава Владимировича (брата Ярослава Мудрого) и после 

него Тмутараканская волость держалась крепко и держала в зависимости от себя соседние пле-

мена. В второй половине этого же столетия в Тмутаракань убегали князья-изгои. Арабский пи-

сатель Едризи писал 1154 г., что в Тмутаракани сидят «князья, известные своей силой, отвагой, 

воинственностью, что сделало их очень страшными для соседей». В те времена Киевское госу-

дарство поддерживало связи с Кавказом. Ее князья вступали в брак с грузинскими царевнами и 

осетинскими княжнами. Нарушила добрососедские взаимоотношения украинских племен с 

кавказцами половецкое нашествие в 90-х годах XI в., а Тмутаракань утратили наши князья в 

третьей четверти XII в. На эту потерю намекает «Слово о полку Игоревом»: «два сокола» (бра-

тья Игорь и Всеволод Святославовичи) полетели «поискати града Тмутороканя». Они еще не 

забыли, как их деды или прадеды ходили на границу южной волости Киевской Руси. Возмож-

но, в неудачном походе принимали участие потомки храброго Мстислава Владимировича, ко-

торый в поединке победил касожского князя Редедю. С касогов в 1160 годах брал дань тмута-

раканский князь Ростислав Владимирович. 

В 1169 г Византия, заключив договор с генуэзцами, разрешила им причаливать ко всем 

ее пристаням, кроме двух: Росы и Матрахи. Скорее всего, речь шла о русском порту возле устья 

Дона и Тмутаракани, на которые тогда влиял Константинополь. Из византийской столицы в 
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XIII в. прибывали к Матрахи купцы. Так как по Азовскому морю тогда не ходили большие ко-

рабли, они добирались к устью Дона барками. 

В 1237 г. венгерские миссионеры застали в Тмутаракани какую-то варварскую народ-

ность. Это могли быть половцы или татары. В XV в. там вели хозяйство генуезцы и местные 

татарские ханы. Турки в 1482 г. разрушили Тмутаракань, эту, по выражению М. Грушевского, 

«Украинскую Сечь XI в.». 

Печенеги 

Печенежское нашествие было связано с переворотом в Передней Азии после распада 

тюркского государства ильханов в VI–VIII в. Впервые, по данным Никоновского летописного 

списка, русичи встретились с печенегами в 864 г. «Повесть минувших лет» повествует, что 

многих печенегов уничтожили киевские князья Аскольд и Дир в 867 г. Под нажимом торков и 

половцев в 892 г. печенеги оттеснили могущественным ударом угров и их кочевья от нижнего 

Дона к нижнему течению Дуная. Четыре печенежские орды завладели левобережными, а четы-

ре — правобережными украинскими степями. В середине IX в. печенежские орды отрезали Ки-

ев от черноморских и каспийских рынков. 

В бассейне Северского Донца печенеги разрушили Донецкое городище (вблизи Кара-

чевки на окраине Харькова, на правом берегу речки Уды, которую в давность называли Ма-

леньким Донцом) и прочие раннеславянские поселения так называемой роменской культуры. 

На Киевское, Переяславское и Черниговское княжества печенеги ходили в 915, 920, 968 и 972 

годах. Того же 972 г. возле Днепровских порогов они разбили дружину Святослава Игоревича. 

Сам князь погиб в бою на Хортице. В последний раз эти кочевники напали на Киев в 1036 г. Их 

разбило войско Ярослава Мудрого. На месте победы по его указу киевляне соорудили Софий-

ский собор. 

В 1020—1030 гг. на печенегов начали снова наседать торки с берендеями, боутами, кас-

пичами и другими кочевниками. Всех их подталкивали кипчаки-половцы. В 1116 г. «бились 

половцы и торки с печенегами». Под двойным (торко-половецким) нажимом Печенежская орда 

отступила в Заднепрянский угол и, отбивая наскоки торков, держалось некоторое время возле 

нижнего Дуная. В борьбе с торками отметился печенег Кеген, а главный печенежский предво-

дитель Тирах прятался в дунайских болотах. Он завидовал Кегену и хотел его убить. Кеген 

убежал в днепровские плавни и перетянул на свою сторону два печенежских племени. Печене-

ги долго опустошали Тракию и Македонию. Лишь в 1091 г. половцы помогли Константинопо-

лю уничтожить печенегов. Таким образом, чтобы избавиться от слабой орды, империя приюти-

ла еще более грозных половцев [18]. 

Печенеги замедлили украинскую колонизацию Черноморья и пограничных земель за 

Росью и Сулой. О них напоминают нам Печенежские горы и село Печенеги недалеко от Чугуе-

ва и село Печенежин на юго-запад от Коломыи (Ивано-Франковская область). 

Торки (гузы) 

Торки (гузы, узы, огузы) кочевали в X в. между Волгой и Уралом. С ними позднее сме-

шалась часть уцелевших печенегов. После упадка хазарского государства торки помогали киев-

скому князю Владимиру Святославовичу в его походе на Булгарию над Волгой. 

В наших степях торки находились недолго. В 1055 г. они подступили под переяслав-

ский город Воинь. Навредить Киевской Руси торки не могли, так как их оттесняла на запад бо-

лее сильная Половецкая орда. Окончательно уничтожил торков поход князей Изяслава, Свято-

слава, Всеволода и Усеслава, которые в 1060 г. так напугали торков, что они «убояшиеся, по-

бигоша и к сего дню». Свыше 600 тыс. торков перешло Дунай и бросилось опустошать визан-

тийские земли, заходя даже в южные провинции Византии. Вскоре торки погибли «овии от зи-

мы, друзии же гладом, инии мором». Из оставшихся часть возвратилась в украинские степи, а 

остаток верно служил Византии. Остатки торков так же, как и печенегов, сдались переяслав-

ским князьям и смешались с черными клобуками, которые в конце XI в. жили над Росью в рай-
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оне современных Черкасс и на Переяславщине. Они носили черные шапки (клобуки). Не их ли 

потомками являются каракалпаки, народ, который сформировался в XV-XVI в. вследствие 

смешения местных огузо-печенежских племен с кипчаками-половцами? Внутреннюю силу бо-

роться с захватчиками получили православные гагаузы, которые жили между нижними течени-

ями Днестра и Дуная, произошедщие от огузов-торков, печенегов и половцев [18]. 

В 1116 г. часть торков с печенегами разбили половцы. Они воевали с торками еще в 

1093 г., а в 1105 г. половецкий хан Боняк разбил торков под Зарубом. Разбитые торки посели-

лись над Росью, где основали поселок Торчевск. Они кочевали в плавнях Северского Донца, 

Сухого, Кривого и Казенного Торца и Торицы. Тором (этимологи выводят этот топоним и гид-

роним от тюркского слова тор — источник) между Торскими озерами была названа в 1654 кре-

пость, предшественник современного Славянска. 

Половцы  

Торки-узы были авангардом значительно более сильной и воинствующей орды Кипчак, 

которую наши летописи называют половцами, а западные хроники — куманами. Как все степ-

няки, половцы кочевали и пасли стада коней, коров и овец. На противника нападали неожидан-

но, маневрируя и меняя строй. «За одну минуту, — писал в XII в. Евстахий из Салоник, — по-

ловчанин приближался к врагу. Еще миг — и его нет. Наскочит и, лбом касаясь шеи коня, под-

гоняя его ногами и кнутом, мчит дальше как вихрь наперегонки с ветром». Подвижная поло-

вецкая конница применяла засады и набрасывалась неожиданно малыми и большими отрядами. 

Впервые упоминает половцев в 1054 г. «Повесть минувших лет». В следующее лето хан 

Балуш или Болуш подошел к границе Переяславского княжества. Князь Всеволод «создал 

мир», т.е. откупился от орды подарками. В этом же году Всеволод разбил торков под Воинем. 

Когда украинские князья разбили более слабых торков в 1060 г., на Переяславское княжество 

напала более сильная Половецкая орда. В феврале 1062 г. против нее вышел князь Всеволод, но 

половцы разбили его, а волость разграбили [18]. 

С 1061 по 1210 гг. половецкие ханы (Боняк, Куря, Тигор, Отрок, Сырган, Кончак) 46 раз 

нападали на Киевскую Русь. С ними воевали сыновья Ярослава Мудрого, особенно Владимир 

Мономах. Ярополк, Мстислав отогнали половцев за Дон. Однако многие потомки Ярослава 

Мудрого породнились с половецкими ханами и втягивали их в борьбу за великокняжеский ки-

евский престол. Половцы оставили большой след в этногенезе русичей-украинцев в их гено-

фонде (черные глаза и волосы у некоторых украинцев). 

Владимиро-Суздальское княжество 

Владимиро-Суздальское княжество возникло на землях финно-венгерских племен меря, 

мурома и весь, которых в второй половине 1 тыс. н.э. постепенно подчинили себе славянские 

племена, прежде всего вятичи. В X-XI в. Владимиро-Суздальское княжество занимало лесные 

пространства от Белого озера и Устюга до среднего течения Оки и от верховья Волги до речки 

Унжи. 

Среди западноевропейских лесов еще в эпоху мезолита (X-VIII тыс. до н.э.) жили вы-

ходцы с юга. В северных областях лесной полосы поселялись охотничье-рыболовецкие племе-

на, которые на протяжении всего неолита (VII— IV тыс. до н.э.) двигались с востока на запад. 

В III тыс. до н.э. на этой территории археологи различают уже племена волго-окской 

культуры, которые между устьями Оки и Камы сталкивались с урало-камскими племенами. 

Близкими к ним были волосевские племена, которые на границе III-II тыс. до н.э. заняли земли 

над Клязьмой, нижней Окой, многочисленные районы Поволжья, Валдайскую возвышенность 

и северные пространства Восточной Европы [18]. 

В Восточной Прибалтике на грнице каменного и бронзового веков (приблизительно II 

тыс. до н.э.) эти протофино-угры столкнулись с предками балтийцев, племенами шнуровой ке-

рамики, которые разукрашивали глиняную посуду «шнуровым» орнаментом. Родственные с 
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ними пастушьи племена проникли в Верхнее и Среднее Поволжье. Южную и восточную окра-

ины Балтийского ареала заняли в VI–VII в. н.э. славяне. 

Одновременно вятичи и ильменские словены колонизировали северные земли, занятые 

финно-венгерскими племенами. В конце X в. вятичи, которые, по мнению археолога В.Седова, 

в VIII-X в. жили в бассейне Дона, изгнали из среднего приречья Оки мордву. 

«Повесть минувших лет» повествует, что вятичев привел на Оку лях Вятка. Академик 

М.Грушевский утверждает, что в начале X в. вятичи были зависимы от Киева, потом платили 

дань хазарам. Освободились они от хазаров после того, как Святослав Игоревич разгромил ха-

зарское государство. Владимир Святославович заставил вятичей платить ему дань «от плуга». 

Его правнук Владимир Мономах ходил походом на вятского князя или старшину Ходота. Во-

обще вятичи культурно не зависели от Киева. Они, единственные из всех восточно-славянских 

племен, оставались язычниками еще в начале XII в. (свыше 100 лет после крещения Украины-

Руси!). После смерти Ярослава Мудрого вятичи формально находились в зависимости от чер-

ниговских князей, но фактически были самостоятельными. В XII в. каждая вятская волость: 

Ростов, Суздаль, Белозеро, Муром и Рязань — превратилась в отдельное политическое сообще-

ство. Из этих волостей сильнейшим стало Ростово- (потом Владимиро-) Суздальское княже-

ство. 

Если предположить, что во время правления Владимира Святославовича (приблизи-

тельно 980–1015гг.) и его сына Ярослава (1019–1054 гг.), то есть на протяжении 70 лет, от 

польской границы за Бугом до Волги и от Ладожского озера до Черного моря, лишь на линии 

Канев-Черновцы существовало одно сплошное государство, то за такой короткий период в 

условиях бездорожья не мог образоваться единый древне-русский народ и не мог возникнуть 

русский язык. Каждое племя разговаривало на своем славянском языке, а священники и книго-

чеи пользовались древнеболгарским церковным и славянским языком, в который постепенно 

проникали общенародные русские слова. 

В 1125 г. на Владимиро-Суздальский престол сел сын Владимира Мономаха Юрий Дол-

горукий. Заручившись помощью половцев, он пошел через Рязанскую землю и Переяслав-над-

Трубежем на Киев. 23 августа Юрий Владимирович с ордой половцев захватил Киев. Потом он 

занимал княжеский престол в Киеве еще два раза и, процарствовавши в последний раз два года, 

умер в Киеве в мае 1157 г. 

Его сына Андрея тянуло к Суздалю, «яко там спокойние есть». В 1155 г. он тайком от 

отца убежал из Вышгорода в Суздаль, забрав с собою привезенный из Византии в Вышгород 

образ Матери Божьей. Став самодержавцем, он переехал в Владимир-над-Клязмой, где в соборе 

поставил привезенную из Вышгорода икону. Сам жил постоянно в им построенном замке в Бо-

голюбовом. Андрей не одобрял самовластия князей, влияния бояр, большую политическую 

роль общин. Он понимал, что пока Киев крепко стоит, ему не удастся переделать дедовское 

устройство в княжестве, также как не основать новую собственную метрополию. Чтобы верхо-

венствовать над князьями, Андрей Боголюбский в 1169 г. пошел на Киев, взял его и разгромил 

киевское войско. 

Ограбленный Боголюбским и ослабленный княжескими междоусобицами Киев не мог 

организовать отпор степным грабителям. Внук Шарукана Кончак в 1174, 1178 и 1183 годах 

безнаказанно опустошал «Русь», то есть Переяславское, Черниговское и Киевское княжества. 

Лишь с июля 1184 г. киевские князья Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславович разбили 

ордынцев у Орелли и пленили хана Кобяка вместе с сыновьями и родственниками. 1 марта сле-

дующего года эти же князья победили под Хоролом Кончака, но он убежал в степь. 

23 апреля того же 1385 г. на половцев отправились Игорь Святославович из Новгород-

Северского, его брат Всеволод из Курска и два младших князя. Храбрым князьям захотелось 

«поискати града Тьмутаракани, а любо испити шеломом Дона». В XII в. Доном называли со-

временный Северский Донец и нижнее течение настоящего Дона от места, где в него впадает 

Северский Донец, до моря. 

Исторический поход русских князей и их поражение описаны в знаменитой поэме 

«Слово о полку Игореве». 
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В древнерусских летописях упоминаются «бродники». Кто они были такие? Выбитые из 

оседлой жизни, потомки антов под влиянием тюркских кочевников одичали и переняли от них 

навыки кочевой жизни. Они были людьми закаленными и воинственными, но свободными. 

Прототипом более позднего казачества называют бродников русские историки Б. Греков и 

А. Якубовский. 

Нет сомнения, что над Доном в XI–XIII в. жили предки украинцев. Это подтвердили ар-

хеологические исследования Белой Башни. Тех беловежцев, которые в 1118 г. переселились на 

Сиверщину, надо считать предками украинцев. Это была только часть тогдашних «донских» 

украинцев. В конце июля 1252 г. уже известный нам французский королевский посол Виль-

гельм Рубруквис видел на левом берегу Танаиса (Дона) красивый лес, а на правом — шатер, где 

жили русины (украинцы), которые по приказу Батыя и за вознаграждение от него должны были 

перевозить через речку купцов и путешественников. 

Для перевоза послов через Волгу татары также поселили туда бродников. 

В 1237 г. внук Чингисхана Батый (Бату-хан) разгромил надволжских булгаров, а в сле-

дующем году подчинил Владимиро-Суздальское княжество [11]. Тогда же татары вновь напали 

на половцев и вторглись в Крым. Половецкую знать они уничтожили. Часть простых половцев 

сбежала в Венгрию и на Балканский полуостров. Те, которые остались под властью монголь-

ских вельмож в Дешт-и-Кипчаке, вошли в состав улуса (родоплеменное объединение с опреде-

ленной территорией) Джучи, или так называемую Золотую Орду. Они ассимилировались с за-

воевателями, которые завладели огромными пространствами от Иртыша до Дуная. Центром 

Золотой Орды стал Сара-Бату (возле современной Астрахани). Со временем от татар осталось 

только название. Своей многочисленностью половцы преобладали над монгольскими ордын-

цами. Поэтому в Золотой Орде государственным (книжным) языком был не монгольский, а 

тюркский с большим количеством половецких и других тюркских элементов. 

Осенью 1239 г. Бату-хан послал орду на Чернигов. Татары победили войско местного 

князя Мстислава, захватили город и сожгли его. В следующем году татарская разведка появи-

лась под Киевом, а под конец осени Батый осадил его. 5 декабря 1240 г. татары захватили киев-

ские стены, его башни, а 6-го — второе укрепление вокруг Десятинной церкви. Киевляне во 

главе с воеводой мужественно оборонялись. Когда его ранили и привели к Батыю, хан освобо-

дил мужественного защитника Киева. 

Монгольское нашествие было фатальным для украинского народа (Беларусь татары не 

зацепили). Хотя Владимиро-Суздальское княжество признало господство Золотой Орды, рус-

ский народ, который сформировался в XIV–XV в. в Великом княжестве Московском, в 1480 г. 

скинул монголо-татарское ярмо, достиг при правлении князя Василия III (1505–1533 гг.) высо-

кого социально-экономического уровня развития. Киев в 1240 г. утратил свое величие, а укра-

инский народ лишь 100 лет оставался свободным в западной части своей этнической террито-

рии (Галицко-Волынское княжество), да и то без Закарпатья, захваченного полностью венгер-

скими феодалами в XIII в. 

На завоеванных Батыем землях татарские урядники-баскаки собирали дань. Князья от-

дельных волостей ездили на поклон к хану в Сара-Бату. Чтобы получить ярлык, то есть грамоту 

на княжество, они должны были одаривать хана, его жен и приближенных. 

По поручению Батыя Киевом управлял воевода владимиро-суздальского князя Ярослава 

Всеволодовича. После его смерти хан передал Киев новгородскому князю Александру Невско-

му, а потом его брату Ярославу. 

В XIV в. за украинские земли воевали между собою два больших княжества: Литовское 

и Московское. Литва, по словам князя Ольгерда, хотела собрать в своих руках «всю Русь». Од-

нако к тому же стремились московские продолжатели династии Рюриковичей. Пока литовские 

князья оказывали содействие развитию культуры белорусского и украинского народов и при-

спосабливались к их жизни, эти народы тянулись к Литве и великие литовские князья чувство-

вали себя более сильными, чем московские. В 1359 г. литовцы заняли Брянск, спустя год овла-

дели Черниговско-Сиверской землей. Около 1361 г. вильнюсский правитель Ольгерд посадил в 

Киеве наместником своего сына Владимира и получил Волынь. Через два года литовские вой-
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ска разбили над Синей Водой татар, которые властвовали на Подолье. Ольгерду помогали юж-

ноукраинские феодалы. Благодаря им он и освободил из-под татар «все степи вплоть до Очако-

ва, от Киева и Путивля вплоть до устья Дона». 

Победы над татарами в 1397–1398 гг. обеспечили Литве черноморскую границу вплоть 

до устья Дуная. Однако поражение в 1399 г. над Ворсклой свела на нет старания литовского 

князя Витовта (Витольда) подчинить себе всю Татарщину. 

В 30-х годах XV в. Литва выстроила на северном берегу Днепровско-Бужского лимана, 

возле его выхода в Черное море, крепость Дашев. Восточные границы Украины, которая вхо-

дила в состав Большого княжества Литовского, в соответствии с донесением князю Жигмонту в 

1540 г., очерчивались: «От устья Днипрова до Таваня с Перекопскою землей... по Овечью воду 

(г. Волчье) и вверх Овечьей воды, а от верхов Овечьей воды вверх Самары и вверх Оргия 

вплоть до Донца, а от Донца по Тихую Сосну». Итак, южная граница Великого княжества Ли-

товского в середине XVI в. проходила по берегу Черного моря, а восточная — по Северскому 

Донцу. Все Литовское княжество занимало территорию свыше 900 000 км
2
 с двухмиллионным 

населением, из которого треть жила на подлитовской Украине. 

После Кревской унии с Польшей Великое княжество Литовское все более и более под-

вергалось влиянию Польши. На основании нового договора в 1413 г. католические литовские 

бояре получили те же привилегии, которыми пользовались польские шляхтичи. Православные 

же белорусские и украинские феодалы были лишены политических прав. Усиливая централи-

зацию государственной власти, литовские князья ликвидировали ограниченную самостоятель-

ность маленьких волостей черниговской ветви Рюриковичей, которые в свое время подчини-

лись добровольно Литве, оставив за собою право свободного перехода в подданство к другому 

властителю. Когда, не считаясь с формальным равноправием, литовские князья и окатоличен-

ная шляхта начали притеснять православных бояр, они обратили свой взор на единоверную 

Москву. В конце XV в. на ее сторону стали переходить князья из северо-восточных окраин 

Черниговщины. В 1500–1503 гг. московскому правителю подчинились Чернигово-Старо-

дубское и Новгород-Сиверское княжества с Рыльском и Путивлем. Границы Московской дер-

жавы приблизились к низовью Десны и среднему течению Северского Донца. Тогда и началось 

заселение Слободской Украины. 

Во время литовско-московской войны 1507–1508 годов в Чернигово-Северском княже-

стве произошло восстание за восстановление Киевской державы. Литовские войска подавили 

заговор, а князь Галицкий, который возглавлял восстание, был вынужден бежать в Москву. Ту-

да же бежал и восставший простой люд. 

Безусловно, притеснения православных в католической Литве побуждали белорусских и 

украинских князей и боярских потомков искать защиту у одноверных соседей в Москве. Одна-

ко не следует забывать, что уже тогда Великое княжество Московское, которое объединяло все 

земли, на которых на границе XV–XVI вв. жили московиты, стремилось стать «третьим Римом» 

и добивалось «воссоединения всея Руси» вокруг основанной в 1147 г. владимиро-суздальским 

князем Долгоруким Москвы. 

До объединения Литвы с Польшей в 1569 г. государственным языком Великого княже-

ства Литовского был книжный славянский язык, близкий к белорусскому и украинскому языку 

14-15 века. В результате объединения от Литвы к Польше отошли украинские земли Волынь, 

Киевщина, Брацлавщина, Подолье. В Литве осталось Берестейское воеводство, Чернигов, вся 

Северщина была в Московском княжестве. Польская шляхта и ополяченные украинские паны 

безжалостно угнетали украинских крестьян, особенно «схизматов» (раскольников), как римо-

католики называли православных. 

На защиту свободы и православия поднялся народ Украины и его вооруженные защит-

ники казаки. Началась эпоха казацких войн, которая закончилась по предложению казацкой 

старшины под водительством Богдана Хмельницкого объединением Украины и России. 

В последующие годы (во времена Российской империи и СССР) генофонд украинского 

народа обогатился за счет генов россиян, белорусов и других славянских и не славянских ми-

грантов. В то же время генофонд украинского народа сильно пострадал в результате переселе-
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ния украинцев в Россию, многочисленных войн, нескольких революций, геноцида в период 

трех голодоморов, экоцида в результате индустриализации, химизации сельского хозяйства, 

Чернобыльской катастрофы, послеперестроечного разрушения народного хозяйства, здраво-

охранения, из-за безработицы, обнищания основной массы населения. Каждый год население 

Украины уменьшается на полмиллиона человек. Нас уже не 52 миллиона, как было до пере-

стройки, а 47 миллионов. На Украину лег тяжелый демографический крест: снижение рождае-

мости и возрастание смертности. Запущен в действие закон вырождения народа в течение трех 

биопоколений. Биопоколение — это 25 лет человеческой жизни (от рождения до рождения). 

Если повреждается хотя бы 1/500 часть генов каждого из трех биопоколений, то такой народ 

вырождается, заносится в Красную книгу человечества. Так вырождаются 26 малых народов 

Севера России, так выродились многие племена коренного народа Америки — индейцев. 

Генофонд славян и индоевропейцев 

В основе биосферы Земли лежит объединение генофондов всех живых существ, которое 

называют геносферой. Генофонд человека ( род Homo) состоит из генофонда трех главных рас: 

монголоидной, негроидной и европеоидной. Генофонд населения Украины содержит генофонд 

более 100 народов и народностей и является частью наиболее многочисленного суперэтноса 

Европы генофонда славян (рис. 1). Состав, структуру и формирование генофонда различных 

народов изучает новая наука, названная нами этногеномика. Этногеномика лежит на границе 

между этнографией и геномикой — наукой о геноме человека и других видов живых существ 

[4, 5]. 

Генофонд индоевропейских народов явился основой возникновения генофонда славян, 

греков, римлян, кельтов, немцев и большинства других народов Европы и некоторых народов 

Азии. 

Генофонды украинского народа, населения России, Белоруссии почти идентичны 

(рис. 2). Отличия между этими народами — исторические, этнографические, религиозные, 

лингвинистические, культурные, но никак не биологические. У них общие предки. Их гено-

фонд отличается лишь незначительными генетическими компонентами, полученными от бли-

жайших соседей. 

Основной закон этногеномики  

Сравнивая количество этнонимов (гидронимов и ойконимов) и новых слов, заимство-

ванных коренными славянами и украинцами из языка пришельцев, с их влиянием на генофонд 

автохтонного населения я отметил удивительный параллелизм между указанными явлениями. 

Приведу некоторые примеры. Готы первыми из варваров в 3-4 в приняли христианство. Они 

научили славян плавить железо и изготавливать из него оружие. Славянские отряды участвова-

ли в набегах готов на Византию. От готов осталось много названий рек, озер, гор, других гео-

графических местностей. Многие готские слова вошли в русский и украинские языки (полк, 

меч, князь, дума, шеляг, штраф, стол, котел, блюдо, хлеб, морковь, виноград, сад и другие). 

Многие славянские слова проникли в готский язык, а затем вновь вернулись из него славянам 

(молот, небіж, тело, тын, враг, полотно, плуг, седло, скот и др.). Готы оставили много топони-

мов со словами «земля», «дракон», которые были тотемами готов. В 3–4 веке готы в лесостепях 

Украины составляли военно-административную касту в сообществе народов, заселявших в то 

время Украину. Предполагают, они мобилизовали народы на строительство тысячекилометро-

вых фортификационных сооружений, названных Змиевыми валами — в основном для защиты 

от гуннов. После смерти Германариха и вторжения гуннов началась война между готами и  

славянами, которая закончилась их уходом за Дунай и образованием Вестготского королевства 

[30, 31, 32].  



Berdyshev G.D. 

 

   

22 Происхождение языка и культуры: древняя история человечества 

 

Рис. 1. Иерархия генофондов. 

 

 

Рис. 2. Соотношение генофондов украинцев, русских и белорусов. 



Этногеномика — наука о составе и формировании генофонда различных народов 

 

   

Том 3, № 1, 2016 23 

Но там их покорили гунны. За несколько веков пребывания на территории современной Украи-

ны готы внесли значительный вклад в генофонд украинцев, сопоставимый с количеством гот-

ских слов и топонимов, которые остались в украино-славянском языке. 

В 2000 г вышла прекрасная монография доктора филологических наук профессора Ки-

евского национального университета им. Тараса Шевченко К.М. Тищенко под названием „Мо-

вні контакти: свідки формування українців» [30]. В обширной монографии он приводит заим-

ствованные украинцами слова и топонимы у разных народов, проходивших через Украину. 

Украинский язык, как и их генофонд, обогащался готами, кельтами, франками, праитальянца-

ми, аланами, печенегами, половцами, илларийцами, хозарами, пелазгами, балто-славянами, 

скифами, гуннами, аварами, уграми, валахами, греками и другими. Правда, украинцы заим-

ствовали слова и топонимы из латинского, греческого и других языков, носители которых яв-

ляются соседями славян и украинцев и генетический вклад которых в генофонд украинцев 

крайне незначительный. Это лишь подчеркивает значение и фактическую обоснованность ос-

новного закона этногеномики, который можно сформулировать следующим образом. Основ-

ным законом этногеномики является параллелизм между количеством генов, привнесенных 

мигрантами в генофонд автохтонного населения, и количеством новых слов и топонимов из их 

языка, оставленных пришельцами. 

Заключение 

Генофонд общества людей — основа его биологического процветания, его жизни и 

смерти. Если генофонд не поврежден, он обеспечивает здоровье и высокую пассионарность 

народа в настоящем и будущем. Состав и структуру генофонда изучает особый раздел генети-

ки, который родился в последнее время, геномика. В статье предпринята попытка впервые 

представить формирование генофонда славян и его составной части генофонда украинцев. Ге-

нофонд всех 13 славянских народов имеет общие черты, обусловленные его возникновением на 

основе генофонда индоевропейцев. В то же время генофонд каждого славянского народа имеет 

свои отличия, обусловленные его контактами с соседними и мигрирующими народами. Лишь 

совместные исследования лингвистов, генетиков и этнографов позволят развить далее и более 

фундаментально обосновать основной закон этногеномики о параллелизме между количеством 

слов и этнонимов, привнесенных мигрантами в автохтонное население и числом их генов в ге-

нофонде коренного народа. 
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