
Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

1 

 

ЭТНОГЕНЕЗ АБХАЗОВ 
 

Д.А. Аршба, 2015 г. 

 

 

 

  

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ УЧАСТНИКОВ ЭТНОГЕНЕЗА АБХАЗОВ 

ПОЛУИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ АБХАЗОВ 

МИГРАЦИИ АБХАЗОВ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ ДНК В СОВОКУПНОСТИ С ОСТАЛЬНЫМИ 

СОПУТСТВУЮЩИМИ ДАННЫМИ  

МИГРАЦИИ НА КАРТЕ 

 

 

 

Целью данного исследования является установление списка возможных участников этногенеза абхазов, 

для одновременного наложения этих данных на археологические, генеалогические, генетические, 

антропологические и лингвистические исследования. Более подробные результаты см. на arshba.ru. 

 

 

 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ УЧАСТНИКОВ ЭТНОГЕНЕЗА АБХАЗОВ 

Источники: arshba.ru/sources и arshba.ru/library 

 

Справочный список племён и народов, которые либо напрямую отождествляются с самими абхазами, 

либо имеют с ними гипотетические связи. В список также включены созвучные названия древних 

племён по причине их частой контаминации в античной письменной традиции. За основу берутся 

генетически близкие абхазам народы, определённые этими выводами — arshba.ru/conclusions. 

Основными гаплогруппами мужской Y-ДНК хромосомы для абхазов и всего Западного Кавказа являются 

G (M201) и J (M304) — arshba.ru/caucasus. Эти Y-ДНК гаплогруппы и их субклады, в совокупности с 

другими данными генетики и ДНК-генеалогии, используются для установления генетических предков 

современных абхазов. 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/
http://arshba.ru/sources
http://arshba.ru/library
http://arshba.ru/conclusions
http://arshba.ru/caucasus
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А 
 

АБАЗГИ 

II в. 

Западнокавказские племена, размещались севернее колхов, от. р. Сингам (совр. Ингури) до Питиунта 

(совр. Пицунда). Арабы, тюрки и греки называли их абхазами. Их южное ответвление составляли 

племена апсилов.  

Согласно древнеримскому историку Флавию Арианну во II веке н. э. Абазгия была страной в подчинении 

Рима, законы которой устанавливал римский цезарь. В начале VI века Абазгия поглотила соседнее 

княжество Санигию. Начиная с IV века Абазгийские племена столкнулись с усиливающимися племенами 

апсилов, что вынудило их переселиться на территорию современного города Сухума. Позже Абазгия 

стала частью Эгриси (Лазики), властелин которой назначал владетеля Абазгии. Абазгия поддерживала 
Эгриси во время Ирано-византийских войн. 

В 550 году Абазгия была втянута в восстание против Византии. Итогом восстания стало разделение 

Абазгии на две части — восточную, править в которой стал Скепарн, и западную, править в которой стал 

Опсит. Скепарн вскоре получил поддержку сасанидского двора, а Опсит подготовился к обороне от 

византийских войск под командованием Вильганда и Иоанна Армянина. В следующем же году 

византийцы восстановили свою власть в стране. В VII веке Византия отторгла Абазгию от Эгриси и 
передала ей часть земель западных апсилов, санигов и мисимиан. 

Иоанн Цец. ориг. Kissling 1826. Георгика. Сведения византийских писателей о Грузии. 1967, Т. VII, 22—

26: 

 «Бабушку (мамину маму) Иоана Цеца родила массагетка, другими словами женщина из абазгов 1. [...] 

(585) Иберы, абазги и аланы - одного рода [Iberes, Abasgi et Alani, unum genus.] [...] Массагеты являются 

абазгами и их женщины, в прежние времена, вместе со своими мужчинами мужественно воевали. [...] 

И да будет тебе известно, что абазги и аланы, саки и даки, россы и савроматы, собственно скифы, и все 
те племена, которые живут на севере, в общем называются скифами.» 

1  Здесь Kissling резюмирует подробное описание этого родства у Цеца в схолиях 585, 590. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Abasgi, Avasgi, греч. Αβασγοι (Абхазы), груз. აბაზგები, рус. Абхазы, Абазги, Абасги, Абаски, Абаза, 

Абеза, Авасги, Обез.  

 

 

 

 

 

 

http://arshba.ru/
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АБИИ 

III в. до н. э. 

Скифский кочевой народ, по Птолемею, в Scythia extra Imaum; о них упоминает уже Гомер (Il. 13, 6), 

называя их вместе с галактофагами и гиппомолгами самыми справедливыми из людей. Они посылали 

послов к Александру. В древности некоторые писатели применяли этот эпитет в качестве этнического 

обозначения кочевых скифов. Большинство исследователей локализуют абиев в области Ренгай 
(бассейн Сыр-Дарьи) и отождествляют их с апасиаками.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Abi i , Gabi i , греч. Αβιοι, Γαβιοι.  

 

 

 

АБХАЗЫ (с Абхазского Царства) 

VIII в. 

В VI веке началось формирование Абхазского царства со столицей в Лыхны, расцветшего при Леоне I 

(VII век) и добившегося полной независимости от Византии и Халифата в VIII веке при  Леоне II. 

Фактически в состав Абхазского царства входила не только Абхазия, но и Западная Грузия (Khamidullin 

B.L. Participation of the Khazars in the Creation of the Independent Abkhazian (Abazgian) Kingdom. Kazan: 

"Fеn", 2013). Основное население составляли абхазы, а также рачинцы, гурийцы, имеретинцы, мегрелы, 

сваны и другие грузинские племена. Было много армян. После Халифата на территории Эгриси и на юге 

Апсилии проживали арабы. В Абхазском царстве существовали многочисленные города, крепости и 

храмы. Население вело торговлю с соседними государствами, странами Ближнего Востока и 

Средиземноморья. Столица первоначально находилась в Анакопии (Новый Афон), а в 806 
переместилась в Кутаиси. 

В конце VIII века сложилось раннефеодальное государство — Абхазское царство. Словосочетание 

«Абхазское царство» характерно исключительно для грузинских источников — византийцы до Х века 

рассматривали Абасгию — Абхазию в качестве вассального княжества. 

Абхазское царство занимало достаточно широкое пространство на восточном побережье Чёрного моря. 

Наиболее устойчивыми границами Абхазского царства считаются: р. Нечепсухо (Никопсия) – на севере; 

Сурамский (Лихский) хребет на юго-востоке; Главный Кавказский хребет – на северо-востоке; р. Чорох 

(Апсара) – на юге; Чёрное море – на западе. Для успешного ведения внешней политики на Восточном 

направлении, второй столицей Абхазского царства (после Анакопии) стал город Кутаис (по -абх. Кәҭашь). 

Этот выбор Леона II был обоснован также тем, что Кутаис находился на кратчайшем пути в Хазарию, 

откуда в случае необходимости могла прийти реальная военная помощь. В период Абхазского царства 

завершился процесс консолидации отдельных абхазских племён и народностей в единую абхазскую 

феодальную народность, имеющей общий этноним – апсуа, совокупность населённых им территории – 

под общегеографическим самоназванием – Апсны (Страна абхазов), общеабхазское государство – 

Апсхара, общий царь абхазов – Апсха, общенациональный Бог – Анцва. 

«Когда ослабели греки, отложился от них эристав абхазов по имени Леон,  племянник (сын брата) 

эристава Леона, которому была дана в наследственное владение Абхазия. Этот второй Леон был сыном 

дочери хазарского царя и (воспользовавшись) силой их (хазар), отложился от греков, завладел Абхазией 

http://arshba.ru/
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и Эгриси до Лихи и принял на себя имя царя абхазов», — так описывает анонимный автор грузинского 

исторического сочинения XI века «Летопись Картли» момент образования Абхазского царства. Событие 
это обычно датируют между 786 и 797 годами или самым концом VIII века.  

Усилению Абасгии объективно способствовало и традиционное стремление Византии обезопасить 

свою северо-восточную границу. В условиях арабского давления присутствие сильного христианского 

политического образования в Колхиде было особенно желательным. Поддержка, которую Леон I 

получил от Византии (утверждение за ним наследственного права на Абасгию, передача ему знаков 

царского достоинства, принадлежавших картлийском царю Миру и др.), способствовала включению 
Лазики, а позднее и всей Колхиды. 

Свою роль сыграло ослабление внимания к региону со стороны администрации Византии в конце VIII 

века и усиления соответствующего воздействия Хазарии, внуком царя которой по матери был Леон II. В 

этих условиях объявить, себя независимыми не представляло сложностей. Не случайно в источнике 

подчеркнуто, что решающей силой, противопоставившей Леона II византийцам, были хазары. Однако 

неверно полагать, что условия, возникновения в конце VIII века, способствовали полному 

освобождению Абхазии от византийского влияния на весь последующий период. В противовес Абхазии 

и Византии, где господствующей идеологией было христианство, Хазария была иудейской страной с 

сильными языческими пережитками. На востоке Абхазии противостояли сильные мусульманские 

образования Восточного Закавказья. Не давали ей серьезно оторваться от Византии и общие с империей 

сухопутные и морские границы. Сохранение преимущественной экономической, политической и 
культурной ориентации на Византию прослеживается на протяжении всей истории Абхазского царства. 

Этнический состав Абхазского царства не был однородным. В его формировании, помимо абхазов, 

участвовали мегрелы и сваны, отчасти джики (зихи) и аланы, а также картвелы, в значительном 

количестве переселявшиеся в восточные и южные области Колхиды из Картлии, которую арабы 

подвергали систематическому опустошению. В приморских городах, особенно в среде торгового люда, 

было много греков, армян, евреев. Экспансия абхазской административной структуры на восток в VIII-Х 

веках, несомненно, не только консервировала сплошной абхазский (абасго-апсилийский) этнический 

элемент по всей территории между современными Гагрой и Ингуром, но и способствовала широкому 

распространению этого элемента в других (центральных, восточных и южных) районах Колхиды, а также 
в Картлии и Месхетии. 

В 1220-е годы монголы прошли через Малую Азию и Закавказье, подавив сопротивление грузинских и 

армянских сил. Большая часть Абхазского Царства (или уже и Грузии 1), вся Армения и центральная 

Анатолия попали под власть монголов. В 1236 году в третий и последний раз монголы вторглись в 

Закавказье, и ослабленная войнами с хорезмшахом Абхазское Царство не смогло оказать им 

сопротивления. К 1240 году вся страна была занята монголами, а царица Русудан находилась в Кутаиси. 

В 1242 году она подписала с монголами мир, по которому признала себя вассалом хана и обязалась 

платить ему дань. После этого, по сообщению армянского историка Хетума (XIII в.), восточная часть стала 

называться – Грузия, западная – Апвас (Абхазия). В последующие периоды страна делится сначала на 

два, а затем и на большее количество княжеств.  

Между 1259 и 1330 годами Грузия вынуждена была вести постоянную борьбу с ильханами (монгольская 

династия) за независимость. Первое восстание против монголов началось в 1259 году и продолжалось 

почти тридцать лет. Его возглавлял царь Давид Нарин. В дальнейшем борьба против монголов 

продолжалась при царях Деметре II (1270—1289) и Давиде VIII (1293—1311). Царь Георгий V 

Блистательный (1314—1346), воспользовался ослаблением ильханов и перестал платить им дань.  В 

1386—1403 годах страна пережила восемь вторжений Тамерлана (полководец из монгольского 
племени барласов). 

http://arshba.ru/
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1 После переноса столицы царства в Картли в 1122 году, для ее обозначения впервые появляются термины «Сакартвело» 

— в грузинских источниках и «Гурджан», «Гурзан» — в арабо-персидских, сирийских и др. источниках. С этого времени до XV 

века данное государство, наряду с названием «Абхазия», именуется также как «Сакартвело», «Гурджан», «Гурджистан», 

«Гурзан», откуда и пошло русское название «Грузия» и «грузины». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Абхазы, Абазги, Абаски, греч. Αβασγοι, абх. аҧсуа, груз. აფხაზები. 

 

 

 

АВХАТЫ 

I в. 

Согласно Геродоту, скифское племя, произошедшее от Липоксая, старшего сына Таргитая. Согласно 

Плинию Старшему, «внутрь материка живут авхеты, во владениях которых берет начало Гипанис». В 

верховьях Гипаниса, в скифское время, было много памятников, богато насыщенных разнообразным 

античным импортом, что объяснялось прямым и коротким путем, соединявшим эту землю экспортеров 

хлеба с Ольвией. Это обстоятельство объясняет позднее свидетельство Валерия Флакка о богатстве 

легендарного Авха, родоначальника авхатов. Авхаты тесно соседствовали с паралатами. 

Лингвистически это название 'авхаты' можно связать как с хатами и хеттами, так и с абхазами, имя 

Липоксая толкуется иранистами как Гоpа-Цаpь (возможно Эльбрус). 

Плиний Старший (лат. Plinius Maior; 23—79 гг. н. э.) — «XII.88. От Тафр по направлению внутрь материка 

живут авхеты 1, во владениях которых берет начало Гипанис 2 (совр. Южный Буг), невры, от которых 

вытекает Борисфен, затем гелоны, тиссагеты, будины, басилиды (Basilidae) 3 и темноволосые 
агафирсы». 

Как считается, в Парфении греческого поэта Алкмана (VII в. до н. э.) из Сард сохранен фрагмент 

скифского эпоса: в строке «колаксаев конь за приз с ибенским спорит» упомянут именно царь Колаксай. 

А. И. Иванчик сопоставляет это упоминание со сведениями о чудесных конях осетинского фольклора. В 

поэме Валерия Флакка «Аргонавтика» фигурирует могучий герой, скифский царь Колакс. Он назван 

сыном или потомком Юпитера (Зевса) и нимфы со змеями Оры. Он сражает в бою нескольких врагов, 

но гибнет от руки Ясона. Среди союзников Колакса упомянут Авх, «пришедший с единодушными 

тысячами, выставляя напоказ киммерийские богатства. У него издавна белые волосы — прирождённый 

знак; пожилой возраст уже образует простор на голове. Обвивая виски тройным узлом, он спускает со 

священной главы две повязки…» (традицию сохраняет ряд религий с древними корнями). Имя Авха 

ассоциируют с авхетами из рассказа Геродота. По Грантовскому, Авх принадлежит к жречеству, стало 

быть, возможно авхаты — племя жрецов. Среди народов за Яксартом Плиний упоминает эвхатов и 
котиеров, безусловно тождественных авхатам и катиарам Геродота.  

1 Они должны быть отождествлены с теми авхатами, которые, по Her., IV, 6, произошли от Липоксая, брата первого 

скифского царя Колаксая, имя которого, в свою очередь, соответствует племенным наименованиям колы и колхи. Авхеты 

на основании этого должны быть локализованы где-либо в области Кавказа. Помимо высказанных соображений, в пользу 

подобной локализации говорит также то, что в их владениях берет начало река Гипанис, т. е. Кубань, ибо Гипанис -Буг 

берет начало в земле скифов, граничащих с неврами (Her., IV, 52); следовательно, авхеты могли бы быть локализованы где-

либо в южной части Ставропольского края». 

2 Гипанис, Ипанис (др.-греч. Ύπανις, др.-греч. ‛Ύπανις — буйная, бурная) — историческое наименование рек, обычно Южный 

Буг в ранних античных источниках, хотя иногда под таким названием выступала и р. Кубань (фонетически почти 
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повторяет античное название). Плиний полемизировал с мнением тех, кто помещал Гипанис в Азии (к востоку от Танаиса-

Дона), то есть, отождествляли её с Кубанью (Plin., IV, 88). При этом ни Геродот, ни Плиний, ни Солин не говорят о Гипанисе-

Кубани, но зато этот Гипанис упоминают все авторы традиции Варрона Атацинского (Flacc., VI, 147; Amm. Marc., XXII, 8, 

26; Honor., А, 33). Флакк, например, указывает, что Гипанис вброд переходят эксоматы, народ, локализуемый по данным 

параллельных источников к востоку от Меотиды (Ps.-Scymn., 878—879; Mela, I, 114; Polyaen., VIII, 55; Ptol., V, 8, 17).  

3 Басилиды (греч. Βασιλίδαι — «царские») должны здесь быть отождествлены с «царскими» скифами Геродота (IV, 20) и 

«царскими» скифами или сарматами Страбона (VII, 3, 17). Плиний уже называл одно племя басилидов. Эпитет «царские» 

прилагался в древности к разным племенам, указывая на то, что царское племя занимало господствующее положение 

среди своих соседей. В этой главе басилиды, будины и агафирсы помещены не в тех местах, в которых их помещал Геродот. 

Согласно гипотезе В. П. Яйленко (2006, 149-170), сведения Плиния и Мелы восходят к источнику IV в. до н. э. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Auchetae, Auchatae, Euchotae, греч. Αὐχάται, рус. Авхеты, Евхеты, Липоксаи.  

 

 

 

АЛАНЫ 

I в. 

Многочисленные ираноязычные племена сарматского происхождения. Размещались в степях между 

предгорьями Урала и Северного Кавказа, между Танаисом и Аральским морем. В I в. н. э. пришли из 

Внутренней Азии и осели на Южнорусской равнине восточнее Дона и севернее Кавказа. В III в. аланы 

неоднократно вторгались в пределы Римской империи. До проникновения в Предкавказье, к началу IV 

в. аланы обитали к востоку от Дона. В IV в. они вошли в состав гуннского союза племен и приняли участие 

в Великом переселении народов. В 370 г. вытеснены гуннами на Запад. В V в. часть из них примкнула к 

свевам и вандалам в Галлии и Испании. Отдельные отряды аланов в 424 г. переправились вместе с 

вандалами в Северную Африку. На Кавказе формирование материальной культуры аланов относится к 

V в., когда в зону их расселения входила центральная часть Северного Кавказа от верховьев Кубани до 

пределов Дагестана. С конца VI до конца VII в. письменные источники молчат об аланах, что, возможно, 

было связано с их зависимостью от хазар. Впервые этноним 'аланы' появился в источниках I в. н. э. В 
античной письменной традиции имела место контаминация названий 'аланы', 'албаны', 'аламанны'. 

Считается, что Монголы, разгромившие Аланию и захватившие к концу 1230-х годов плодородные 

равнинные районы Предкавказья, вынудили уцелевших аланов укрыться в горах Центрального Кавказа 

и в Закавказье. Там одна из групп аланов, при участии местных племён, дала начало современным 

осетинам. В грузинских источниках аланы упоминаются как ovsi, osi. Данный экзононим по настоящее 

время употребляется грузинами в отношении современных осетин. Закономерным развитием 

древнеиранского *ārуаnа в осетинском, по мнению В. И. Абаева, является allon (из *āryana) и ællon (из 

*ăryana). Этноним в форме æллон сохранился в фольклоре осетин, но не используется как 

самоназвание. Аммиан Марцеллин (330 — после 395 гг. н. э.), описывая гуннов, сообщает, что они 

дошли до земли «аланов, древних массагетов» (лат. Halanos veteres Massagetas), произведя у них 

страшное истребление, при этом размещая аланов у Танаиса (совр. Дон). Однако, ссылаясь на Ю. 

Кулаковского и соглашаясь с ним, Н. Пигулевская отмечает его совершенно справедливое замечание о 

том, что сообщаемое Аммианом положение алан у Танаиса, заимствовано им из карт, предшествующих 

ему географов и полного доверия не заслуживает. Во времена жизни самого Аммиана, латинский 

писатель Иероним, в 397 г. н. э. совершавший паломничество на восток, когда гунны наводнили 

ромейские провинции Сирию и Каппадокию, сообщает, что гуннская орда (лат. Hunnorum examina) 

двигалась с Танаиса, где находились «невероятные», «страшные» массагеты. Весь восток 
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«содрогнулся» от сообщений вестников, что «от далекого Меотиса, земли ледяного Танаиса и 

страшного народа массагетов, где в Кавказских ущельях Александр дверью запер дикие народы, 

вырвалась орда гуннов». Феофан Византиец (ок. 760—818 гг. н. э.) утверждал, что народы, живущие на 
восток от Танаида (совр. Дон), в древности носили имя массагетов.   

Иоанн Цец: (585) Иберы, абазги и аланы - одного рода … (Иоанн Цец. ориг. Kissling 1826. Георгика. 

Сведения византийских писателей о Грузии. 1967, Т. VII, 22—26). 

В древних китайских источниках можно найти информацию о том, что в начале нашей эры, с территории 

нынешнего северного Китая началось движение на запад племен да-юэчжей которые потом 

смешавшись с аорсами в области Янцай стали по китайским источникам называться Алань-на или 

Алань-ляо. В китайском иероглиф, обозначающий звук ‘на’ отличается от иероглифа, обозначающего 

‘ляо’ всего лишь одной небольшой черточкой, ввиду чего и возник вариант с написанием ляо. Вариант 

же Алань-на неизбежно восходит к Аран-на, т.е. Арианна, что явилось основой для Аллон в итоге. Кроме 

того, в той же самой области архитектура башен весьма напоминает осетинскую, а называются они 

‘галон’, что в буквальном переводе с протоцяньского языка означает ‘каменный дом’. У населения тех 

мест бытует эпос о Гесэре, сыне Хормусда (явный след иранского влияния, причем не персидского, а 

восточно-иранского, поскольку Ахура-Мазда именно в бактрийском варианте звался Хормусдом, 

частью которого являются религиозные песнопения называющиеся Шан Хуар, исполняемые в период 

весенне-полевых работ). Шан звалась и первая династия Китая, представители которой были 

европеоидными и принесли в Китай культурные достижения из региона Малой Азии. Именно их 

захоронения, скорее всего, находят в песках на севере Китая. Примечательно, что хоронили они в 

лодках-долбленках (баелаегъ) как осетин еще в 18 веке, а у изголовья мужчин находят по несколько 

головных уборов. Выводы о происхождении хуарасмиев (хорезмийских племен, в том числе и 

массагетов, они же да-юэчжи, которые позже вместе с аорсами стали называться аланами) из региона 

Малой Азии делал и академик Толстов, после 8 лет проведенных в хорезмийской археологической 

экспедиции в своем труде ‘Древний Хорезм’. Интересный момент, что те же да-юэчжи звучали в 

древнекитайском варианте как да-гет-ши, т.е. буквально ‘племя великих гетов’, что в восточно-

иранском варианте звучало как раз как мазагета/массагета с тем же значением. Кроме того, их же 

отмечают как тохаров. Китайские авторы называют тохаров также даха/духо/духолу. Учитывая 

особенности китайского восприятия звуков ‘г’ и ‘р’ можно говорить о том, что духолу имеет изначальную 

форму дугору/дугару. По таким же названием описывают и греки это племя, но уже в Бактрийском 

царстве, куда они мигрировали и которое завоевали – тугар/тагур. Тюрки позже стали их звать дюгер 

(точно также осетинских дигуров зовут их западные соседи, балкарцы – дюгерла), а иронская часть 

осетин дыгур. По сей день у туркменов сохранилось племя дюгер, часть этого племени ушла с турками-

сельджуками в Малую Азию и тоже сохранила свое название. Часть аланского союза составляла область 

Янцай, насчет нее китайские авторы отмечают, что одежда, обычаи и язык подобны тем, что у да-

юэчжей и у Кандзюй, т.е. Канга, это государство среднеазиатских скифов-саков. Ученый-синтолог 

Палейбланк восстановил древнекитайское звучание названия Янцай – Апса (Янцай оно стало через 

форму Ямцай/Амцай, которая тоже фигурирует в китайских текстах, а переход П->М вообще характерен 

для многих языков мира). В грузинском языке и историографии очень долго фигурировали овси, в 

мегрельском варианте они же опси, в абхазском ау-апс, а-ҧс-уа — абхазы на абхазском; ауа-ҧс — 

осетины на абхазском; о-пс-и — осетины на мегрельском; э-бз-е — сваны на карачаевском; а-бз-ангэ — 
безенгийцы (балкарцы) на осетинском. Они же упоминаются в союзе с сираками как афсы. 

Китайские источники о сарматах и аланах: 

1. «Яньцай лежит в 2000 ли от Кангюя на северо-запад. И это кочевое владение. В обыкновениях 

совершенно сходствует с Кангюем. Войско более 100 тысяч. Лежит при большом озере, которое не 

имеет высоких берегов. Это есть северное море (под западным морем китайцы подразумевали 

Аральское море, под северным Каспийское море)»  
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2. Интересно сообщение рубежа нашей эры (хроники династии Младшая Хань): «Владение Янь лежит 

от Яньцай на север. Состоит в зависимости от Кангюя, которой подать платит кожами зверьков мышиной 

породы. Владение Яньцай переименовалось Аланья. Состоит в зависимости от Кангюя. Климат 

умеренный. Много сосны, ракитника и ковыля. Обыкновения и одеяния народа сходны с 

Кангюйскими». 

Ж. Сабитов: «Судя по сообщениям китайских авторов, сарматы и аланы жили возле Каспийского моря, 

на рубеже веков название «яньцай» (обозначение сарматов) уступило место названию «аланы», в силу 

их усиления. По сказанию, переданному Геродотом, часть позднейших савроматов прибыла из области 

современной турецкой гавани Самсун (север Турции) морским путем в северокубанскую область и 

здесь смешалась со скифскими племенами. В савроматских и сарматских археологических памятниках, 

которые локализуют в районе Нижнего Поволжья, Западного Казахстана и Южного Приуралья, в 

женских (погребениях фиксируется большое количество оружия, что может косвенно 

свидетельствовать о том, что мифы об амазонках, переселившихся из Малой Азии к скифам, являются 
отражением реальности. 

По свидетельствам Геродота и археологов, мы можем предположить, что предки савроматов (сарматов 

и аланов) прибыли из Малой Азии. Здесь же они, под воздействием скифов, сменили свой язык на 

индоевропейский, но со своим колоритом («Савроматы говорят языком скифским, но с давнего 

времени искаженным, так как амазонки недостаточно усвоили себе скифский язык»). Данный язык 

впоследствии стал предковым языком для аланов и их потомков - осетин. Аланы и сарматы считаются 

представителями гаплогруппы R1a, точнее, одного из ее кластеров. Это, например, выразилось в том, 

что один из кластеров R1a условно назвали «сарматским». Большинство сходилось во мнении, что R1a 

могли быть одной из мажоритарных групп у сарматов и аланов. Стоит отметить версию, высказанную 

И.Л. Рожанским: «в то время часть носителей G2a1a оказалась отделенной от своих сородичей, и их 

история развивалась другими путями. Первое, что приходит в голову, - это то, что они влились в состав 

формировавшихся тогда в прикаспийских степях протоиранских этносов, с соответствующим языковым 

переходом и сменой национальной самоидентификации. Если так, то неуловимые ираноязычные 

аланы - это потомки той самой ветви G2a1a, ушедшей когда-то в степь. Время жизни предка ветви с 

DYS391=9 попадает почти в точности на конец эпохи Великого переселения народов, что согласуется с 

историческими данными о формировании аланской государственности. Почему предок оказался 
G2a1a, а не, например, R1a1 или I2a, - это дело случая». 

По мнению Ж. Сабитов, гаплогруппа G2a1a (P18) появилась на Кавказе с территории Малой Азии в 

период 2500-3000 лет назад. Савроматы сумели сохранить свою мажоритарную гаплогруппу 

(естественно, приняв разрозненные гаплотипы соседних народов) и распространились вплоть до 

Западного Казахстана, но утеряли язык («приняли искаженный язык скифов» по Геродоту) и уже позже 

их потомки-аланы, при нашествии разных народов (гунны, тюрки, хазары, кипчаки, и впоследствии 

монголы), ушли в горы, сохранив свой язык от ассимиляции. Безусловно, можно согласиться, что 

каждый из кластеров данной гаплогруппы имеет свою историю, и время жизни предка каждого 

кластера может быть гораздо ниже общего возраста жизни всей популяции. Посчитанные возрасты 

четырех кластеров осетин на основе генеалогической скорости дали следующие результаты: 

1. G2a1a-α: возраст 1400±500 

2. G2a1a-β: возраст 1300±500 

3. G2a1a-γ: возраст 1000±500 

4. R1b1b2-β: возраст 800±300 
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Аланы фактически, во времена монголов, отступили в горы. Об этом свидетельствует взятие войсками 

монголов Магаса во время Западного похода и последовавшие за ним походы. Например, Сартак 

фактически вынужден был выделять двух человек из десятка для охраны стад от набегов аланов с гор. 

Позже к Хулагу от Берке убежало огромное количество аланов, во главе с царицей Лимачав из рода 

Ахасарфакианов и ее двумя детьми Фареджаном и Бакатаром. Позже, во времена Ильхана Гейхату, 

Фареджан разорял Картли и захватил город Гори (возможно, отсюда пошел гаплотип И.В. Сталина). 

Здесь же можно упомянуть поход золотоордынских войск для взятия «ясского города Дедякова в 1278 

году». 

Заключение Ж. Сабитова: предки сарматов и аланов жили на севере Малой Азии, откуда они около 3000 

лет назад переселились на Кубань и Северный Кавказ. Позже они распространили свою экспансию до 

Западного Казахстана, где были зафиксированы китайскими источниками. На рубеже новой эры аланы 

(один из сарматских родов) начали играть главную роль в сарматском союзе племен. Произошла 

экспансия на Запад. Позже гунны, кипчаки, монголы фактически выдавили аланов в горы, где те обрели 

свое современное место жительства. Никакой языковой ассимиляции большого количества населения 

Кавказа аланами не было (отличие от первой точки зрения). Отличие от второй точки зрения 

заключается в том, что мы считаем, что источником данной гаплогруппы у осетин были савроматы, 

переселившиеся из Малой Азии и что данная гаплогруппа была мажоритарной, которая у них 

превалировала, а оставшиеся гаплогруппы были следами контакта с другими популяциями. Согласно 

данной точке зрения, аланы являлись одним из сарматских родов, который на рубеже веков начал 

играть первую роль в сарматском этносе. Таким образом, маршрут миграций этой гаплогруппы таков: 

переселение савроматов из Малой Азии в степи Кавказа (переход на индоевропейский язык), 

распространение вплоть до Западного Казахстана, начало доминирования аланов, их частичный уход к 

горам Кавказа во время гуннов (другая часть ушла в Европу), уход в горы в эпоху монголов. Легенда о 

переселение савроматов и амазонок с территории Малой Азии, записанная Геродотом и повторенная 

более поздними авторами. В связи с упоминаниями этой легенды другими авторами и отсутствия 

упоминаний у других авторов о происхождении савроматов (сармат) более вероятно, что в данной 
легенде о переселении предков из Малой Азии есть рациональное зерно. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Alani , Halani , греч. Αλανοι, Αλανικοι.  

 

 

 

АЛАРОДИИ 

VI в. 

Появление понтийского племени алародиев (армениев). Потомки урартского населения, 

сохранившегося к северу от озера Ван. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Αλαροδιοι, рус. Алародии.  
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АЛБАНЫ 

I в. 

Народ Албании, древнего государства в восточном Закавказье на юго-западном берегу Каспийского 

моря (в нижнем течении р. Куры и Аракса) (совр. Дагестан). Полагают, что албаны были одним из 

автохтонных северокавказских народов. Элементы их языка встречаются в местных диалектах. 

Упоминание о них впервые встречается в античных источниках с IV в. до н. э. Во II в. н. э. они были 
известны как союз 26 кочевых племен. 

"Ашхарацуйц. VII в." Изд. Патканов 1877 г.: «Албания (Αλβανία), т. е. Агуанк, к востоку от Иверии, смежна 

с Сарматией у Кавказа и простирается до Каспийского моря и до пределов армянских на Куре. Она 

заключает в себе плодоносные поля, города, крепости, села, множество рек и сильные тростники. — 

Албания заключает в себе следующие провинции: 1. Иехни, 2. Бех, 3. Камбечан, 4. Шаке, 5. Востани-

Марцпан, 6. Дашти-Баласакан. Кроме того, албанцы отторгли у армян области: Шикашен, Гардман, Колт, 
Заве и еще 20 областей, лежащих до впадения Аракса в реку Кур.»  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Albani, Albanoi, Albanenses, Albanies, Albanii, Albenses, Albonenses, греч. Αλβανοι, рус. Албаны, 

Албании, Албаненцы, Албонены, Албенцы.  

 

 

 

АОРСЫ 

II в. до н. э. 

Аорсы (осет. диг. уорс — белый). Одно из могущественных сарматских племен, обитавшее на Северном 

Кавказе близ устья Танаиса и на землях восточного берега Меотиды. До II  в. до н. э. аорсы занимали 

территорию к югу от Аральского и Каспийского морей. Продвигаясь на запад, они в начале II в. до н. э. 

заняли степи между южным берегом Каспийского моря и Доном и дошли до Кавказа. По сообщениям 

античных авторов, аорсы контролировали древние пути из Северного Причерноморья на Кавказ, в 

Среднюю Азию, Индию и Китай, около середины I в. н. э. часть аорсов откочевала с берегов Танаиса и 

Меотиды на запад, в Буго-Днестровское Междуречье и Нижнее Поднепровье, где их присутствие 

фиксируется археологически. Эти аорсы находились в дружных отношениях с Римом. Во II в. н. э. аорсы 
вошли в союз племен возглавляемый аланами. 

Древние авторы сближали аорсов с другим сарматским племенем — сираками. Аорсы долгое время 

были наиболее влиятельным племенем среди восточных сарматов. Страбон свидетельствует, что аорсы 

и сираки «простираются на юг до Кавказских гор; они частью кочевники, частью живут в шатрах и 

занимаются земледелием». Далее Страбон дополняет эти скудные сведения: «Эти аорсы и сираки 

являются, видимо, изгнанниками племен, живущих выше, а аорсы обитают севернее сираков. Абеак, 

царь сираков, выставил 20 000 всадников, Спадин же, царь аорсов, даже 200 000; однако верхние аорсы 

выставили ещё больше, так как они занимают более обширную область, владея почти что большей 

частью побережья Каспийского моря. Поэтому они вели караванную торговлю на верблюдах 

индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от армян и индийцев; вследствие своего 

благосостояния они носили золотые украшения. Аорсы, впрочем, живут по течению Танаиса, а сираки 
— по течению Ахардея…». 
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По Страбону, на рубеже нашей эры аорсы делились на верхних, и нижних. Верхние аорсы, жившие в 

Междуречье Волги и Дона, Северном Прикаспии и Южном Приуралье, ведшие караванную торговлю, 

были богаче и многочисленнее. Нижние аорсы, следует полагать, размещались южнее верхних и 

занимали большую часть равнинного Предкавказья восточнее сираков, включая Ставропольскую 

возвышенность, Северо-Восточный Кавказ и достигали предгорий Кавказского хребта. Если земли 

верхних аорсов в значительной части представляли сухие аридные степи, то земли нижних аорсов были 
благоприятнее и в изобилии давали корм для скота. 

Позднее главенствующее положение в землях аорсов заняло другое сарматское племя, вероятно 

родственное аорсам, — аланы, которые, по словам автора IV века Аммиана Марцеллина, «мало-помалу 

постоянными победами изнурили соседние народы и распространили на них свое имя». 

К середине III века н. э. владения аорсов в римских и китайских источниках обозначаются как «Алания». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Aors i , Antsa i , греч. Αορσοι, рус. Аорсы, Антсай, Анцай. 

 

 

 

АПАСИАКИ 

I в. до н. э. 

Одно из кочевых скифских племен в низовьях р. Оке (совр. Аму-Дарья), а также по берегам рек 

Аральского бассейна и между восточным берегом Каспийского моря и Аральским морем. Некоторые 
исследователи отождествляют апасиаков с абиями.  См. массагеты. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Απασιακαι, Ασπασιακαι, рус. Апасиаки, Аспасиаки.  

 

 

 

АПСИЛЫ 

I в. 

Скифо-сарматское племя, локализуется в районе Диоскуриды (город близ совр. Сухум). Размещалось 

севернее колхов, в устье р. Коракс (совр. Кодор). Древнегреческие географы называли их кораксами. 
Апсилы являлись южным ответвлением племени абасгов. 

Апсилия (абх. Аҧстәыла) или Цебельда — позднеантичное и раннесредневековое государственное 

образование абхазского племени апсилов. Известно с I века н. э. В 730-х было поглощено соседним, 

более сильным княжеством Абазией, на основе которых, а также Мисиминии, сложилось позже 

Абхазское царство. Располагалось на территории современной Абхазии по берегу Чёрного моря между 

реками Псырцха (около нынешнего Нового Афона) и Аалдзга, известной также под историческим 

именем Цебельда. Состояла из двух исторических областей - Гума и Абжуа. Важнейшие города и 
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крепости: Тусумэ, Цибила, Пуста, Цкыбын, Скотор, Моква. Столица — Себастополис. Правящая династия 

— Юлианиды. 

Археологические, исторические памятники Цебельдинской культуры исследуются начиная с 1959 г. 

Полунезависимыми владетелями Цебельды был абхазский княжеский род — Амаршан. Столицей 

владений княжеского рода было село Мерхеул. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Aps i lae, Absylae, греч. Αψιλαι, Αψιλιοι, рус. Апсилы, Абсилы.  

 

 

 

АПСИНТЫ 

I в. до н. э. 

Фракийские племена, занимавшие область восточнее фракийского Херсонеса в районе Курудага до 

верховьев совр. р. Марица. Энез (Aenos) и его окрестности принадлежали апсинтиям; он также 

назывался Апсинтус (Apsinthus), а апсинтии упоминаются Геродотом, как племена, граничащие с 

фракийским Херсонесом. Река Апсинтус (Apsinthus) упоминается у Dionysius Periegetes. Город Апсинтус 

(Apsinthus) у горы Оса (Ossa) также упоминается у Steph. Byz. Совр. г. Энез это город и район в Восточной 

Фракии, или Эдирне, к юго-западу от устья реки Марица. Дотурецкое название города Ainos (греч. Αἶνος, 

лат. Aenus, Aenos).  

Геродот рассказывает о наказании перса Ойобаза (Oeobazus), которого фракийцы-апсинты коллективно 

принесли в жертву богу своих земель Плистору. Далее он упоминает другого персидского генерала 

Artayctes. Судя по персидским генералам Oeobazus и Artayctes, речь идёт о втором персидском 

вторжении в Грецию 480—479 гг. до н. э. Artayctes, сын Cherasmis, был персидским генералом, который 

командовал макронами и моссиниками в армии Ксеркса. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Αψινθοι, Αψινθιοι, рус. Апсинты, Апсинтии.  

 

 

 

АРАБЫ 

VIII в. 

Семитская группа племен, обитавшая первоначально на Аравийском полуострове. В эпоху античности 

греческо-римское название жителей Аравийского полуострова. С VI в. этноним “арабы” употреблялся 

самими арабами. В VII в. арабы одержали победы в борьбе с Ираном,  Византией, Сирией, Палестиной, 

Египтом. В конце VII в. границы Арабского халифата были раздвинуты до берегов Атлантического океана 

на западе и рек Сыр-Дарьи и Инда на востоке. В начале VIII в, арабы покорили большую часть 

Пиренейского полуострова, осуществляли вторжения в южную Галлию, опустошили Аквитанию. В 
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первой половине VIII в. ими было образовано независимое государство с центром в Кордове, которое 

просуществовало до XI в. 

Арыбы времён Омейядского халифата (араб. ة خلاف ة ال  или Дамасского халифата — феодального (الأموي

государства, существовавшего с 661 по 750 год. Правящая династия — Омейяды. Столица находилась в 
Дамаске. 

В конце VII века вторглись в Западное Закавказье, и дойдя до Апсилии, разместили в ней свои 

гарнизоны. Проарабскую позицию заняли и правители Абасгии. В 711 году будущий император 

Византии Лев Исавр подавил сопротивление проарабской партии, восстановив в Абасгии и северной 

Апсилии власть Византии. Однако земли южнее были под властью арабов, и отвоевать у них юг Апсилии 

и Мегрелию (она тянулась от южной Абхазии до реки Чорох (позже часть Мегрелии заняли гурийцы, 

рачинцы, имеретинцы и аджарцы, вытеснив их на север Мегрелии) византийцы так и не смогли. На её 

северном побережье (в долинах рек Кодори и Ингури) стояли византийские лагеря, а  поселения были в 

руках мусульман, которые не только выставили свои гарнизоны, но и прислали мирных арабских 

жителей (в основном купцов и духовенство), которые не выносили холодный климат Картли, Армении 

и Дагестана. 

Больше повезло Абасгии, проходы в которую с востока преграждала Анакопия. Когда в 737 году в 

Закавказье вторглось арабское войско во главе с Мурваном Кру (Глухим) 1, никто не мог его остановить. 

Восточногрузинские, картлийские цари Мир и Арчил бежали в Абасгию и укрылись в Анакопии, где 

произошло решающее сражение с арабами. Осаждённым помогло то, что крепость представляла собой 

преграду исключительной мощности, а подступы к ней были затруднены. К тому же, среди арабов 
вспыхнула эпидемия, что помогло одержать победу над вторгшейся арабской армие й. 

Поражение арабов под Анакопией получило широкую огласку, сыграв важную позитивную роль в 

истории Восточного Причерноморья. Благоприятная ситуация способствовала выдвижению правителя 

Абасгии Леона на одно из первых мест в иерархии. В его распоряжении оставалось не опустошённое и 

не обескровленное, подобно другим областям Колхиды (Лазика (часть территории которая сейчас в 

Турции), Мисиминия, Апсилия), Абасгское княжество (за исключением территории Мегрелии, которая 

была разрушена, Цихе — Годжи (Нокалакеви) арабы сравняли с землёй). Когда об этом стало известно 

византийскому императору Льву Исавру, он прислал два царских венца и грамоту картлийским царям 

Миру и Арчилу, передав им в управление территорию бывшего Лазского царства, причём приморская 
Лазика отошла к Миру. Леону же Лев подтвердил его потомственное право на владение Абасгией.  

В 780 году от арабов освободили Мегрелию и Юг Апсилии, которые серьёзно пострадали от 

захватчиков. Однако полностью из этих земель арабов изгнали только в середине IX века. При этом 

большинство арабов, как и в других захваченных районах, ассимилировались с местным населением. В 

земли Мегрелии была перенесена и столица Абхазии. Был основан Кутаис. 

1 Марван II (Марван ибн Мухаммад ибн Марван; Марван ал-Химар; Марван Глухой) (688 — 6 августа 750) — последний, 

четырнадцатый, арабский халиф (744—750) династии Омейядов, правивший в Дамаске. Внук Марвана I. Известный 

полководец. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Арабы.  
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АРИАНЫ (АРИИ, АРИЙЦЫ) 

II—I тыс. до н. э. 

1) Ираноскифское племенное наименование. Первоначально жители Гератской области и бассейна р. 

Теджен Херируд, потом название персов и мидян. Арианы - это племена восточных областей древнего 

Ирана и Средней Азии, обитавшие к востоку и югу от Каспийского моря; 2) сторонники и последователи 

учения александрийского пресвитера Ария (IV в.); 3) название народов, принадлежащих к 

индоевропейской языковой общности. Социальный термин "арья”, обозначавший жрецов и военную 

знать скотоводческих племен, вторгшихся в Индию с северо-запада, некоторые исследователи 

рассматривают в качестве этнического. Названия “арии”, “арийцы” распространялись на все народы 

европеоидного расового типа, говорящие на индоевропейских языках. В Индии арии размещались на 

Великой Североиндийской равнине, от Гималаев на севере до гор Виндхья и Ситпура на юге; 4) 

арианами называли жителей Арианы, объединявшей названия нескольких провинций Персики 
(Дрангианы, Арахозии, Парапамисады, Арии, Парфии, Кармании и Гедросии).  

Арийцы, в 1,500 г. до н. э. вторгшиеся на полуостров Индостан принадлежали, в основном к гаплогруппе 

R1aZ93, и в меньшей степени к G2a2b2a, J2b2, R1b (M269 и M73) и R2. Это известно из YДНК 

исследований в высших кастах индийского общества (Брахманов и Кшартиев), которые являются 

потомками индоарийцев с наименьшей степенью примесей (совр. Индия — жёсткое кастовое 

общество). Современные индийские Дравиды являются автохтонными для Индии, того периода, 

народом с южноазиатскими гаплогруппами C5, F, H и L. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Ariani , Arieni , Ari i , Arriani i , Arriani , греч. Άριανοιб Άριηνοί.  

 

 

 

АРМЕНИИ 

XII в. до н.э. 

1) жители древней Армении, области между Каппадокией на западе, Колхидой и Иберией на севере, 

Атропатеной и Адиабеной на востоке и юго-востоке, Осроеной и Коммагеной на юге и юго-востоке; 2) 

основное население западной части Армянского нагорья. Некоторые исследователи считают,  что 

протоармяне были головным отрядом фрако-фригийского движения с Балкан в Малую Азию. В 

бассейне Верхнего Евфрата (в Урарту) образовали союз племен, который сыграл большую роль в 

этническом формировании армянского народа; 3) согласно преданию родоначальником армян являлся 

Хайк. С ним связано самоназвание армян - “хайи". Эти племена размещались в верховьях р. Евфрат. 

Входили в Хеттское государство, затем в Древнюю Персию. В I в. до н.э. западнее Евфрата образовалось 

княжество Малая Армения, восточнее — области Великой Армении. В IV—V вв. армяне переживали 

период разложения рабовладельческих и зарождения феодальных отношений. Вели борьбу с Римом, 

Ираном, позднее - с Византией. Армяне приняли христианство еще до издания Константином I 

миланского эдикта (313 г.). В конце IV в. был создан армянский алфавит. В V в. происходило активное 

развитие армянской литературы, искусства, театра. В VII в. армяне попали в зависимость от арабов-

исламитов. На рубеже XII—XIII вв. в Киликии образовалось самостоятельное армянское  государство. 

Несмотря на притеснения, которым армяне подвергались со стороны различных племен, они сохранили 

свою самостоятельность и культуру. 
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Армении (протоармяне), в основном, принадлежали к гаплогруппе R1b-L23 и в 1,200 г. до н. э. вторглись 

в Анатолию. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Armeni i  Armenes , Armeni , греч. Αρμένιοι.  

 

 

 

АРСАКИ 

III в. 

Полисоним, жители города Арсака в Гиркании. Гиркания (др.-греч. Ὑρκανία из др.-перс. Варкана — 

«Страна волков») — греческое название области вдоль юго-восточного берега Каспийского моря, в 

бассейне современных рек Гурган и Атрек, входившая в состав Персии. Кстати, Иберия в Ашхарацуйц. 

700 г. Изд. Патканов 1877 г. созвучно именуется Вирк. Обитатели Гиркании в древности были 

кочевниками, а Каспийское море называлось Гирканским. При Дарии I Гиркания была соединена с 

Мидией. Позже вместе с Парфией образовала отдельную сатрапию. Александр Македонский во время 

своего похода на Персию покорил Гирканию, завладев её главным городом Задракартой (вероятно 

нынешний Горган).  Горган или Гиркания или Джурджан (перс. ان رگ  ,Земля Волка») — город в Иране» ,گ

административный центр провинции Голестан. Название Горган с персидского переводится как «земля 

волка» (رگ  суффикс, указывающий на местность). Во времена античности, когда город — ان ,волк — گ

входил в состав сатрапии Гиркания (от пехл. Varkâna — «земля волков»), он назывался Задракарта. 
Арабы называли Горган — Джурджан, а греки, помимо Гиркании — Хиркан. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Arsaces , рус. Арсаки.  

 

 

 

АРМЕНОХАЛИБЫ 

I в. 

Племя между Трапезунтом и Великой Арменией, тождественны халибам.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Armenochalybes , рус. Арменохалибы, Арменокалибы.  

 

 

 

АССИРИЙЦЫ 
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XXIV в. до н. э. 

Обитатели Ассирии, государства на Тигре в северной области Месопотамии, по-соседству с Персией и 

Сусианой. Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до  н. э. и до её 

уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией. Новоассирийская держава 
(750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории человечества.   

Древние ассирийцы, в основном, состояли из представителей гаплогруппы J (по большей части J2 и 

меньше J1), на втором месте вероятно шли R1bL23 и в меньшей степени гаплогруппы E1b1b, G и T. 
Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Assyri i , Ass i ri i , Asyri i , Syri , Si ri , Syrae, греч. Άσσυριοι, рус. Ассирийцы, Хорог. 

 

 

 

АХЕИ 

I в. до н. э. 

1) Кавказские племена, размещались между Туапсе и Сочи; 2) одно из основных древнегреческих 

племен жители римской провинции Ахайя, в широком смысле слова — греки вообще. Ахеи заселяли 

северо-восточную часть Фессалии и гористое побережье Пелопоннеса, где первоначально жили 
ионийцы. Термин ‘ахейцы’ употребляется в качестве общего названия греков. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Achaei , Achei , Achaioi , греч. Αχεΐοι, Αχαιοι, рус. Акии, Ахай, Ахей, Ахивы, Ахаи. 

 

 

 

Б 
 

БУНТУРКИ И ХОННЫ 

III в. до н. э. 

Бунтурки (бунтюрки) — в древнегрузинских источниках именуются одними из древнейших жителей 

Закавказья. "Леонтий Мровели. Картлис Цховреба": «Когда царь Александр [А. Македонский, 356—323 

гг. до н. э.] обратил в бегство потомков Лота [Лот — библейский персонаж] и оттеснил их в полуночную 

страну, тогда [он] впервые увидел свирепые племена бунтюрков [см. Комме нтарии], живших по 

течению Куры в четырех городах с их предместьями. [Это были]: города Саркине, Каспи, Урбниси и 

Одзрахе, и их крепости. Удивился Александр и разузнал, что были они потомками иевусеев [Племя 

http://arshba.ru/
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иевусеев упоминается в «Библии». Этноним восходит к имени родоначальника племени Иевусея]. Ели 

все живое и не было у них могил — мертвых пожирали. Будучи [тогда] не в силах бороться с ними, царь 
удалился ... ». 

"Обращение Грузии": «Тогда [время правления Македонского] прибыло отделившееся от халдейцев 1 

воинственное племя hоннов 2, и испросило у владыки бунтюрков место под [условием платить] дань, и 
поселились они в Занави ... ». 

1 Халдейцы — племя семитского происхождения. Последняя правящая династия в независимой Вавилонии, как известно, 

была именно халдейской (626 — 539 гг. до н. э.). В данном случае, однако, вероятно подразумевается не Вавилония периода 

Нового царства, а государство Ахеменидов. Ахемениды, одержав победу над Халдейской династией Вавилона, в одно время 

именовались халдейскими, а не персидскими царями. Что под упомянутыми в «Обращении Грузии» халдейцами 

подразумеваются персы, это хорошо видно и из контекста — ведь современно с Александром Македонским политическое 

значение в мире имела именно Ахеменидская Персия. Весьма примечательным в этом отношении являются наблюдения К. 

С. Кекелидзе, который заметил, что в памятниках древнегрузинской литературы древний Иран часто упоминается как 

страна вавилонян или же халдейцев; это, по мнению ученого, вполне логично, если учесть, что в состав Персии в ходила и 

страна халдейцев (Кекелидзе К. С. Заметки из истории древнегрузинской литературы: Итруджан. — В кн.: Этюды по 

истории древнегрузинской литературы, I, Тб., 1956, с. 269, на груз. яз.). 

2 Считая халдейцев вавилонянами, Е. С. Такайшвили под «hонни» подразумевал «hуриани» (древнегрузинское наименование 

евреев) и факт, отмеченный в «Обращении Грузии», связывал с выселением евреев вавилонским царем халдейской династии 

Навуходоносором II (640 — 562 гг. до н. э.). На основе такого понимания древнегрузинское слово «гамосхмули» — 

«отделившие» (см. Абуладзе И. В. Словарь древнегрузинского языка, с. 45) он толковал, как «выселенные». Но подобная 

интерпретация текста нам представляется неверной. Во-первых, Е. С. Такайшвили безосновательно, как уже отмечалось 
в специальной литературе (см. Джанашиа С. Н. Древнейшее национальное сведение о месте первожительства грузин. — 

Труды, т. II, Тб., 1952, с. 42), полагал, что в оригинале над словом «hонни» пропущено титло и читал это слово как 

«hуриани». Кроме этого в данном отрывке речь идет о факте современном Александру Македонскому, т. е. имевшем 

место несколько столетий спустя, после взятия Навуходоносором II города Иерусалима и выселения оттуда евреев. С. Н. 

Джанашиа под «hоннами» подразумевал гуннов, считая это анахронизмом. Однако нет никаких оснований приписывать 

автору «Обращения Грузии» такую грубую ошибку. На современном этапе исследования вопрос об идентификации данного 

этнонима, видимо, во избежание ошибки, лучше оставить открытым. 

Комментарии: 

Полагают, что этноним «бунтюрки» — композит, что слово «бун» — определение, при помощи которого 

автор «Обращения Грузии» хотел подчеркнуть неидентичность тюрок, живших во времена Александра 

Македонского в Грузии, с современными анониму тюрками. Слово «бун» толкуется по-разному. Е. С. 

Такайшвили считал, например, что бунтюрки (он писал бунтурки) — это тюрки-копьеносцы, т. к., по 

мнению ученого, «бун» армянское слово, означавшее рукоятку копья (см. с. 1, 2, прим. 2). В 

современной специальной литературе предпочтение отдается интерпретации, предложенной М. 

Броссе, по которой указанный этноним следует понимать, как «коренные, истинные тюрки» (Brosset M. 

Histoire de lа Gèorgie, I partiе, 1849, р. 30 — 33; см. также Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии. 

— Тб., 1959, с 125; он же, Бунтюрки. — Грузинская советская энциклопедия, т. 2. с. 572; Джанашиа Н. С. 

К источникам «Жизни грузинских царей». — В кн.: Историко-источниковедческие очерки, — Тб., 1986, 

с. 96, прим. 10, на груз. яз.). Слово «бун» помимо указанного значения имеет и значение «оседлость» 

— мквидри (см. Абуладзе И. В. Словарь древнегрузинского языка. — Тб., 1973., с. 37). Для данного 

случая именно это значение кажется наиболее подходящим. Во-первых, по контексту, бунтюрки, 

действительно, являются оседлыми — они живут в городах. Кроме того, во второй половине V века, 

когда было составлено «Обращение Грузии», тюркские племена в основном могли быть известны как 

кочевники (см. Еремеев Д. Е. Этногенез турок. — М., 1971). Следовательно, определение «бун» в 

качестве разъяснения к этнониму «тюрки» для современников автора «Обращения Грузии» и в самом 

деле являлось необходимым. Для полноты сообщения о бунтюрках можно указать и на работу М. 

Сейидова «Опыт этимологического анализа слова Бунтурки/Бунтюрки» (Доклады АН Азер. ССР. 1969, т. 

XXV, № 8, с. 91 — 93), в котором слово «бун» связывается с тюркскими языками и этноним в целом 

толкуется как «тюркское племя». 
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Существует несколько толкований термина «бунтурки»: 

 Е. С. Такайшвили, ссылаясь на словари С. С. Орбелиани и Д. Чубинова, считал данный термин 

заимствованием из армянского: бун — «рукоятка копья», отсюда бун-турки — «турки-

копьеносцы»  1; 

 М. И. Броссе переводил это слово как turk-primitif 2; 

 Н. Я. Марр объясняет, что слово бун, заимствованное в грузинском (так же как в армянском) из 

персидского, значит «коренной», отсюда бун-турки — «коренные, подлинные турки» 3. Эту 
гипотезу поддерживают и др. авторы 4. 

Впервые упоминает о «свирепых племенах бунтурков, живших по течению реки Куры, в четырех 

городах с их предместьями», самая древняя на сегодня грузинская хроника «Мокцевай Картлисай» 

(написана в середине VII в., отредактирована в IX в.), повествуя о событиях IV —III вв. до н.э на 

территории Грузии и прилегающих областях Южного Кавказа 5. Аналогичная информация встречается и 

в летописи «Картлис цховреба» Леонти Мровели (XI в.) 6. Гиви Цулая полагает что термин «бунтурки» 

использовался как уничижительный для характеристики населения Картли доэллинистического 

периода, а также для кипчаков 7. М. С. Чхартишвили предположил, что этноним «бунтюрки» — 

композит, где слово «бун» — определение, при помощи которого автор «Обращения Грузии» хотел 

подчеркнуть неидентичность тюрок, живших во времена Александра Македонского в Грузии, с 
современными анониму тюрками 8. 

1 Такайшвили E. С. Источники грузинских летописей, с. 1-2 

2 Brosset M. Histoire de la Georgie, I partiе, SPb., 1849, p. р. 30 — 33 

3 Марр Н. Я. Ипполит. Толкование Песни Песней. СПб., 1901; с. I—XII 

4  

 Абуладзе И. В. Словарь древнегрузинского языка. Тбилиси, 1973, с. 37; 

 Андроникашвили M. К. Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям, т. I. Тбилиси, 1966, с. 187, 198 
(на груз. яз.); 

 Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии. — Тб., 1959, с 125; 

 Меликишвили Г. А. Бунтюрки. // Грузинская советская энциклопедия, т. 2. с. 572; 

 Джанашия Н. С. К источникам «Жизни грузинских царей». // В кн.: Историко-источниковедческие очерки, — Тб., 

1986, с. 96, прим. 10, на груз. яз.; 

5 Мокцевай Картлисай (Обращение Грузии. // Перевод с древнегрузинского Е. С. Такайшвили)  

6 Леонти Мровели. Жизнь Картлийских царей 

7 Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей. М., 1979. (предисловие и примечания Г. В. Цулая)  

8 Обращение Грузии (комментарии М. С. Чхартишвили). Тбилиси, 1989 

"Леонтий Мровели. Картлис Цховреба": « ... увидевши этот свирепый  языческий народ, который мы 

называем бунтурками и кипчаками, Александр, осевший у реки (Куры) ... ».  

Исследователь Jost Gippert в "Bun-Turks in Ancient Georgia. Jost Gippert, Frankfurt 2007" утверждает, что 

тексты Леонтия Мровели сильно опираются на некоторые средневековые легенды об Александре 

Македонском, которые дошли до нас из греческих, армянских и сирийских источников. В частности, 

одной из христианских легенд говорится: «Александр спросил, "Какие народы живут в горах на которые 

мы смотрим и кто их цари?" Местные жители ответили, "Они Гунны. Их цари сыновья Иафета — Гог, 

Магог и Nâwâl [возможно Фувал]"». Эта параллель напрямую предлагает, что имя бунтурков "Bun -Turks" 
вышло из "Huns" — гунны, через подмену h на b если сирийское ܐƀƌܗܘ = hun-āyē из христианской 
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легенды брать за основу. Тоже самое будет справедливым и для греческого если bun - отражается в 

греческом как οὗνν (oúnn) — совр. греч. гунны. 

В греческом варианте вышеописанной сирийской легенды, Jost Gippert, также находит подтверждение 

принадлежности северных царей к потомкам Иафета, но без упоминания бунтурков. При этом, там 

говорится о Турках, через которых прошел Александр после строительства стены. Автор также признает, 

что переход bun в hun очень тяжело мотивировать фонетически и предполагает возможность 

неопределённой палеографической путаницы, возможно связанной с написанием на асомтаврули, в 

которой буквы <b> и <h> достаточно сходны, чтобы их перепутать при каллиграфическом написании - 

Ⴁ против Ⴠ . 

Вторая проблема. В "Обращении Грузии" (IV в.), которой позже в XI в. пользовался Леонтий Мровели, 

уже упоминаются и hon-ni и bun-turkni. Е. С. Такайшвили под «hонни» подразумевал «hуриани» 

аббревиатуру от ჰურიანნი (hurianni) груз. ჰურიანი huriani) — евреи. А так как грузинские евреи 

считаются пришлыми из Вавилона (Bielmeier, 1990, также соединяет Zanavi с ветхозаветным еврейским 

топонимом zānūḥ — Zanoah) эта версия выглядит вполне весомой, за исключением разницы в 'nn'.  С 

другой стороны, это объяснение также с трудом работает для дательного множественного от 'honta', 

которое появляется к конце пассажа, так как соответствующая форма для huria- будет huriata, вообще 

без n. Но, при этом, нет никаких сомнений, что в древнегрузинском hon- обозначает "Huns" (Гунны). В 

"Мученичестве Шушаник, V в." люди hon- являются противниками наместника (ṗiṭiaxši, vitaxa) Картли: « 
... Известно тебе, священник, что я выступаю войной против гуннов? ... ».  

Для Jost Gippert нет сомнения, что здесь упоминаются те же  гунны (“Huns”) что и hon- из "История 

Армении. Агатангелос. IV в.": «... Хосров вновь начал набирать полки и составлять войско: он собрал 

алванское и иверское войска, открыл врата аланов и Чора Пахака, впустил войска гуннов [Honacʽ] и стал 

совершать набеги на Персию ...». В древнеармянских переводах грузинских летописей "Абуладзе И.В. 

Древнеармянский перевод грузинских исторических хроник («Картлис цховреба»). Тбилиси. 1953" в 

пассажах, касающихся XI—XII вв. жизни Давида Строителя и его жены Гурандухт говорится: "Ew kin nora 

Gorandowxt dowstr ēr Kiwčʽałacʽ glxaworin, aysinkʽn Honacʽ Atʽrakay" — И его [Давида] жена Гурандухт, 

была дочерью Атрака — правителя кыпчаков, т. е. Гуннов. 

Уравнивая hon- и kiwčʽał- (кыпчак), армянский источник существенно отличается от грузинского 

варианта в главе о Давиде Строителе, который использует только q̇ivčaq- (кыпчак). Учитывая, что в обоих 

источниках информации о Давиде и Гурандух предшествует сравнение Давида с Александром, можно 

утверждать, что речь идёт об идентичных пассажах, и они оба опираются на христианскую легенду об 

Александре, указанную выше. Данное предположение подразумевает последующее искажение и/или 

неправильное использование сочетания терминов “Huns”, “Bun” и “Turks” в следующих летописных 

работах, опирающихся на «Обращение Грузии». Все это, возможно, способствовало и возникновению 

популярной этимологии, связывающей bun- с понятием 'коренные'. В то же время, в Шатбердской 

версии «Обращения Грузии», интерпретацию термина hun- можно отнести к другому источнику, а 

именно к одновременному существованию hon-, *hun- и hune- 'лошадь', что и могло привести к 

возникшей путанице. Например, текст о разрушении Иерусалима в 614 г. Антиоха Стратига (VII в.), в 
моменте о тонущих фараоновых войсках, ошибочно указывает 'honebi' вместо 'huneebi' (лошади). 

Далее автор утверждает, что не видит убедительных подтверждений о возможности одновременного 

нахождения на Кавказе Бун-Хун-Турков и Александра Македонского и считает, что время слияния этих 

историй произошло не ранее 515—628 гг., во времена реального появления гуннов и хазар на Кавказе 

и это также подтверждается сирийской "Христианской Легендой". Выявленный исследователем 

анохронизм, оказывается не единственным у Леонтия Мровели. В отличии от «Обращения Грузии», 

Мровели начинает свою хронику из времен гораздо более ранних чем времена Александра Великого. 

После спекуляций о происхождении кавказских народов от Таргамоса (библейский Фогарма, внук 
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Иафета), он начинает детально описывать доэллинистические времена, и в этом контексте, оказывается 

первым, упомянувшим тюрков. Здесь он ссылается на персидский источник, видимо, подразумевая не 

тюрков, а туранцев в персидской традиции и само повествование тех событий изобилует 

анахронизмами, и это позволило исследователю Jost Gippert заключить, что Работы Леонтия Мровели 

и "Обращение Грузии", не имеют исторической ценности для дохристианского периода. Тем не менее, 

обобщение Гуннов, Турок-Туранцев, Хазар и Кыпчаков, а также и другие некоторые данные по 1-ому 
тысячелетию, оказались полезными. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Бунтурки, Бунтюрки, Хонны, Хунны. 

 

 

 

В 
 

ВАВИЛОНЯНЕ 

II тыс. до н. э. 

Полисоним, политоним и этнотопоним, жители Вавилона, одного из древнейших государств, 

расположенного в Месопотамии, а также жители города Вавилон на реке Евфрат. 

Вавилоняне сформировались во II тыс. до н. э. из потомков шумеров, аккадцев и части амореев. Во 

второй половине II тыс. до н. э. вавилонянами были ассимилированы касситы, в I тыс. до н. э. в состав 

вавилонян влилось значительное количество халдейского населения. 

Считается, что древние вавилоняне в южной Месопотамии принадлежали, в основном, к гаплогруппам 

J1, J2 и T, и в меньшей степени, E1b1b и G. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Babyloni i , греч. Βαβυλώνιοι. 

 

 

 

 

 

 

ВИЗАНТИЙЦЫ 

IV в. 
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Население Византии. Национальный состав населения Византийской империи, особенно на первом 

этапе её истории, был крайне пёстрым: греки, италийцы (италики), сирийцы, копты, армяне, евреи, 

эллинизированные малоазийские племена, фракийцы, иллирийцы, даки, южные и северные славяне 

(яфетиды). С сокращением территории Византии (начиная с конца VI века) часть народов осталась вне 

её пределов — в то же время сюда вторгались и расселялись новые народы (готы в IV—V веках, славяне 

в VI—VII веках, арабы в VII—IX веках, печенеги, половцы в XI—XIII веках и др.). В VI—XI веках в состав 

населения Византии входили этнические группы, из которых в дальнейшем сформировалась 

итальянская народность. Государственный язык Византии в IV—VI веках — латинский, с VII века до конца 
существования империи — греческий. 

Государство византийцев, сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской 

империи, после смерти императора Феодосия I, на западную и восточную части. Менее чем через 

восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив 

Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении 
почти десяти столетий истории Поздней Античности и Средневековья. 

Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских 

историков уже после своего падения, оно происходит от первоначального названия Константинополя 

— Виза́нтий, куда римский император Константин I перенёс в 330 году столицу Римской империи, 

официально переименовав город в «Новый Рим». Сами византийцы называли себя римлянами — по-

гречески «ромеями», а свою державу — «Римской („Ромейской“) империей» (на среднегреческом 

(византийском) языке — Βασιλεία Ῥωμαίων, Basileía Romaíon) или кратко «Романией» (Ῥωμανία, 

Romania). Западные источники на протяжении большей части византийской истории именовали её 

«империей греков» из-за преобладания в ней с VII века греческого языка, эллинизированного 

населения и культуры. В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу 
— Царьградом. 

В IV—VI вв. н. э. Абхазия (Абазгия) вошла в состав Византийской империи. В VI веке на территории 

Северо-Восточного Причерноморья столкнулись интересы двух величайших держав того времени — 

Государства Сасанидов и Византийской империи. Иран при поддержке своих северокавказских 

союзников попытался отторгнуть Колхиду от Византии, совершив сюда ряд опустошительных походов. 

Византия, действовавшая в союзе с местными образованиями, сумела в преддверии этих вторжений 

расширить оборонительную систему крепостей и укреплений в регионе.  

Византия также всячески поддерживала антииранские настроения в Колхиде. На базе этих настроений 

была даже создана федерация местных племён (лазов, абасгов, абсилов, мисимианов, сванов). 

Ведущая роль в ней отводилась Лазскому царству. Однако в каждом из входящих в федерацию племён 

существовали как «провизантийские», так и «проиранские» течения. Проиранские настроения сильнее 

всего проявлялись среди абасгов и мисимиан. 

В первой половине VI века, как свидетельствует Прокопий Кесарийский, Абасгия была разделена на две 

части, каждая из которых управлялась своим царём — басилевсом. В 542 году византийские гарнизоны 

под нажимом персов были выведены из Себастополиса и Питиунта. Утратив возможность контроля над 

абасгами с помощью грубой силы, византийцы прибегли к помощи дипломатии. Около 548 года в 

Абасгию прибыл посланец императора абасг Евфрат, который сумел добиться введения здесь 

христианства в качестве официальной религии. Из Константинополя был прислан епископ, на средства 

императора Юстиниана был построен храм, а при императорском дворе основана школа, где 

специально обучались мальчики из Абасгии. Абасгам как христианам были дарованы равные с 

византийцами права. Местным князьям было запрещено продавать в рабство своих 
единоплеменников, тогда как ранее работорговля была широко распространена.  
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Византийцы, обосновавшиеся среди абасгов, попытались ввести в стране общеимперские порядки, что 

вызвало возмущение местного населения, поддержанное родоплеменной верхушкой, ущемлённой в 

своих правах. Знать попыталась восстановить прежний строй жизни. Страна вновь была поделена на 

две части, во главе которых встали цари Опсит и Скепарна, которые, воспользовавшись трудностями 

Византии в Центральной Колхиде, где, казалось, персы начинают побеждать, фактически отделились от 
империи. 

Летом 550 года в Абасгию пришло персидское войско во главе с Набедом, что привело к поражению 

провизантийской партии. Узнав о ситуации в Абасгии, император Юстиниан приказал подавить мятеж. 

Византийцы, переброшенные морем, осадили крепость абасгов Трахею и взяли её штурмом, захватив в 

плен жён абазсгских царей со всем потомством и приближёнными.  

В Апсилии местные жители самостоятельно уничтожили отряд персов и, ссылаясь на отсутствие помощи 

со стороны византийцев и лазов, на короткий период объявили себя независимыми. Однако затем в 

центре Апсилии Цибилиуме (Цебельде) вновь появляется византийский отряд, который в 553 году 
отразил наступление персов. 

В мае—ноябре 556 года в Апсилии находилось четырёхтысячное войско византийцев, которое 

участвовало в подавлении восстания мисимиан, пытавшихся отделиться от Лазики и стоявшей за ней 

Византии. Мисимиане, близкие по языку и культуре к апсилам, на короткое время получили помощь 
персов, но затем были разгромлены византийцами. 

Весь VII век Абасгия, Апсилия и Мисиминия оставались в зависимости от Византийской империи, став, 

по сути, её отдалёнными северо-восточными провинциями. В 623 году абасги участвовали в 

закавказских походах императора Ираклия I, избравшего Колхиду в качестве опорной базы для 

окончательного вытеснения персов из этих областей. В этот период была возведена Анакопийская 

крепость — крупнейшее оборонительное сооружение на кавказском берегу Черного моря, включавшее 
в свой ансамбль в качестве цитадели постройки крепости абасгов Трахеи.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Βασιλεία Ῥωμαίων, Ρωμαίοι, рус. Ромейцы, Ромеи, Византийцы, Греки. 

 

 

 

Г 
 

ГЕНИОХИ 

VIII в. до н. э. 

1) Союз племен, обитавшие на кавказском побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море) между 

зигами и ахаями на севере и санегами на юге. Основной район локализации — область Питиунта. Часть 

гениохов продвинулась в Малую Азию, в область Трапезунта 2) кавказское племя, обитавшее в горах к 
северо-западу от албанов (т.е. в предгорьях Северного Кавказа). 
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Древний народ, населявший северо-восточный берег Понта, у Геркулесова мыса, у подошвы Коракских 

гор, между племенами ахеян и кораксов. Впервые гениохи были упомянуты в VIII в. до н. э. в урартских 

клинописных надписях. В VI век до н. э. о них писал Скилак Кариандский в книге «Перипл обитаемого 

моря». В I веке до н. э. в своей книге «География», в гл. 11. Страбон сообщает: «После Бат Артемидор 

называет побережье керкетов (где есть корабельные стоянки и селения) длиной почти в 850 стадий, 

затем побережье ахейцев — 500 стадий, потом берег гениохов — 1000 стадий, далее Большой Питиунт 

— длиной 360 стадий вплоть до Диоскуриады». В 114 году (согласно Диону Кассию) Траян в Малой 

Армении в г. Сате принимал правителя гениохов и махелонов Анхиала с большим торжеством и 

отпустил его с богатыми дарами. К IV в. относится упоминание гениохов, которое сделал Руф Фест 

Авиен, в перипле «Описание земного круга», где он писал: «Вблизи живёт племя керкетское и род 

торетов. Затем ахейцы от берегов Ксанта и от идейского Симоента перевезли своих ларов в 

обуреваемые ветрами каменистые долины. Вблизи живёт суровое племя гениохов, затем зиги, которые 

некогда, покинув царства пеласгов, заняли ближайшие местности Понта. Вблизи живут деятельные 

колхи: эти изгнанники из плодоносного Египта засевают крутизны высокой скалы». 

Страбон сообщал, что гениохи были известны античному миру как морские пираты. На пиратство 

гениохов в начале нашей эры в своем стихотворном творчестве также указывает Овидий. Плиний 

Младший указывал, что в начале I века н. э. Диоскуриада и Питиунт были опустошены 

древнеабхазскими племенами гениохов. Эти события, по-видимому, положили конец городской жизни 

и ещё в одном городе, раскопки которого ныне именуют «Эшерское городище». Позже, в начале V века 

н. э. район Эшеры был захвачен племенем апсилов, пребывание которых археолог Ю. Н. Воронов 

подтвердил на основе обнаруженных здесь материальных артефактов, сделанных из керамики 

специфического облика. Также с их пребыванием Ю. Н. Воронов связал строительство в Эшерах здания 

на остатках более древнего, ещё эллинистического сооружения.  

Страбон также писал: «Управляют ими так называемые «скептухи», а эти последние сами подвластны 

тиранам и царям». Так, например, у гениохов было 4 царя в то время, когда Митридат Евпатор, 

изгнанный из страны своих предков в Боспор, шел через их землю.  Анхиал — правитель гениохов и 

махелонов, правил в 114 году н. э., согласно сообщения Диона Кассия.  Считается, что Гениохи — 

древние предки абхазо-адыгов, с которыми пришлось встретиться грекам и их первым 

путешественникам вдоль западно-кавказского побережья Чёрного моря в VI в. до н. э. Гениохи в то 

время уже применяли закалку при производстве стальных изделий, а греки-колонисты ещё не 

применяли этого сложного кузнечного приём. Гениохи древними авторами помещались в различных 
источниках в районах Причерноморья и Закавказья. 

По ионийским письменным источникам, греческие города-государства (полисы) Диоскуриада и Фасис 

были основаны именно на земле гениохов. Гениохов следует подразумевать и в безымянных племенах, 

помещённых Геродотом между Фасисом и Кавказским хребтом.  Частично это поддерживал Ю. Н. 

Воронов, утверждавший "В Восточном Причерноморье гениохи смогли сохранить свою 

индивидуальность до первых веков н. э., когда они распались на несколько уже совершенно 
определенных древнеабхазских предгосударственных образований (Апсилия, Абазгия, Санигия и др.). 

Мифический вождь алан и гениохов Анавсид, погибает от руки Стира. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Heniochi , Heniochoi , греч. Ηνιοχοι. 

 

ГЕНУЭЗЦЫ И ВЕНЕЦИАНЦЫ 

XIII в. 
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В результате крестовых походов в XI-XIII вв. в Италии экономически расцвели такие купеческие 

республики, как Генуя и Венеция. Оттеснив арабов и византийцев, итальянские купцы захватили в свои 

руки посредническую торговлю между Западной Европой и Востоком. Вскоре они стали столь мощными 

торговыми державами, что современники по праву называли Геную "богом морей”, а Венецию - город-

порт на Адриатическом море -"царицей Адриатики". С нач. XIII — сер. XV вв. они активно осваивали и 
заселяли побережье Черного Моря. 

Список генуэзских колоний в Северном Причерноморье: 

Территория нынешней Украины: Самастро (Монкастро) — Samastro (Moncastro; Белгород-

Днестровский), Джинестра — Ginestra (Одесса-Лузановка), Ликостомо — Licostomo (Килия). 

Территория нынешней России: Тана — Tana (Азов), Матрега — Matrega (Тмутаракань) (ныне станица 

Тамань), Копа — Copa (Копыл, ныне город Славянск-на-Кубани), Мапа — Mapa (Анапа), Бата — Bata 

(Новороссийск), Касто — Casto (Хоста), Лияш — Layso (Адлер), Мавролако - Mavrolaco (Геленджик), 

Каффа — Caffa (Феодосия), Чембало — Cembalo (Балаклава), Солдайя — Soldaia (Судак), Воспоро — 

Vosporo (Керчь), Капитанство Готия (Capitanatu Gottie), Consulatus Gorzoni (Грузуи, Гурзуф), Consulatus 
Pertinice (Партенит), Consulatus Jalite (Ялта), Consulatus Lusce (Алушта), Сарсона (Херсонес Таврический). 

Территория нынешней Абхазии: Абхазия — Abcasia (Цандрипш), Какари — Chacari (Гагра), Санта-София 

— Santa Sophia (Алахадзы), Песонка — Pesonqa (Пицунда), Каво-ди-Буксо — Cavo di Buxo (Гудаута), 
Никопсия — Niocoxia (Новый Афон), Себастополис (Сухум). 

Территория нынешней Грузии: Ло Вати (Батуми). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Генуэзцы, Венецианцы. 

 

 

 

ГЕПТАКОМЕТЫ 

I в. до н. э. 

1) Племя на горе Скидис над Колхидой; 2) горное племя в районе Трапезунта и Фарнакии. Имеет второе 

более распространенное название — бизеры.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Επτακωμΐται, Μοσυνηκοι, рус. Гептакометы, Гептакомиты, Мосинеки. 

 

 

 

 

ГРЕКИ 

VI в. до н. э. 
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Греки стали формироваться в начале II тыс. до н.э. с вторжением на Балканский полуостров ахейцев, 

ионийцев и дорийцев из Иллирии и Придунавья. Первоначально греками назывались эпирские 

дорийцы из Иллирии. Италики перенесли это название на все племена, населявшие Балканский 

полуостров. Сами греки называли себя эллинами. Они были индоевропейцами, которые с 1900 г. до н.э. 

продвинулась на юг Балканского полуострова. Движение шло несколькими потоками. Греки состояли 

из трех племенных групп: дорийцы, ионийцы и эолийцы. В ходе продвижения греками были заселены 

острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. Впоследствии, в эпоху греческой 

колонизации, установилось общегреческое культурное единство и общее для всех греков название 

“эллины”. На всем побережье Черного и Средиземного моря в период колонизации были основаны 

греческие города. В период эллинизма греки поселились в Передней и Средней Азии, там же возникли 

их государства. С покорением римлянами Македонии в 148 г. до н.э. Греция стала частью Римской 
державы. 

Греки — древний народ индоевропейской языковой семьи, входящий в греческую подгруппу 

палеобалканских языков, основное население Греции и Кипра. Названы по имени прародителя греков 

в греческой мифологии — Эллина. Изначально эллинами называлось одно из фессалийских племён. 

Греки называют свою страну «Эллада» (кафаревуса Ἑλλάς эла́с, димотика Ἑλλάδα эла́да). При этом 

Элладой изначально называлась одна из областей Фессалии и один из городов этой области. Свой язык 

греки называют «эллинским» (ελληνικά элиника́), а свою религию — «эллинизм». В древности «Έλληνες» 

также являлось официальным названием Коринфского союза; вместе с тем использовался этноним 

«панэллины». Изначально греками («грайки» — на раннем варианте древнегреческого языка) 

называлась иллирийская (эпирская) народность, мифологический прародитель которой носил имя Грек 
(греч. Γραικός грайко́с; в греческой мифологии — сын Пандоры младшей дочери Девкалиона). 

На востоке греков называют ионийцами, по названию одной из ветвей древних греков (Ίωνες ионэс), 

названной из-за своего прародителя — Иона (΄Ίων). Таким образом армяне, например, называют 

Грецию «Hunastan» (Հունաստան), евреи — «Яван» (ןוי), арабы — «аль-Юнан», тюрки — «Юнанистан» 

(буквально «земля ионийцев»). Грузины называют греков «бердзнеби», в единственном числе — 

«бердзени» (ბერძენი), Грецию «сабердзенети» (საბერძნეთი). По одной из версий, это название 

родственно слову «брдзне» (ბრძნე) — мудрость. Адыги называют греков «урым», а абхазы «абырзен» 

и «аурым». которое происходит от тюрко-турецкого термина Рум, что указывает на Анатолию и Понт в 

качестве источников заимствования. В древности греки также называли себя ахейцами (греч. Ἀχαιοί 

ахайо́й, ед. ч. Ἀχαιος ахайос), по названию одной из ветвей эллинов, названы из-за прародителя ахейцев 

в греческой мифологии — Ахея, данайцами (Δαναοί, ед. ч. Δαναος), что совпадает с названием одного 

из народов моря, аргивянами (более правильно аргейцы, аргивяне, от своего латинского названия — 

Argivi, ед. ч. Argivus) (греч. Αργείοι арге́йой, ед. ч. Αργείος арге́йос), от названия города Аргос, по 

которому именовались в древности Арголида, весь Пелопоннес и даже вся Греция.  

В I веке до нашей эры — I веке нашей эры греки Эллады, Пелопоннеса, Эгейских островов, Эпира, 

Македонии, Фракии, Крита, Кипра, Италии, Тавриды, Малой Азии, Понта, Каппадокии, Сирии и Египта 

получили статус граждан Римского государства и стали называться «ромеи» (Ρωμαίοι рома́йой) или 

«ромеоэллины», буквально «римляне», так греки называли римлян, единственное число — ρωμαίος 

рома́йос — римлянин, греческий язык стал называться ромаикой (Ρωμαίικα) (буквально «римский 

язык», ранее так на греческом языке называлась латынь), земли, заселённые греками, стали называться 

Ромаида (буквально «Римская земля»), греческий союз стал Политией Ромеев (Πολιτεία τῶν Ῥωμαίων, 

буквально «Римская Республика»), титул главы этого союза стал звучать как «автократор ромеев» 

(αὐτοκράτωρ τῶν ̔Ρωμαίων, буквально «император римлян», так греки называли римских императоров), 

демархи стали римскими демархами (демархами до этого греки называли плебейских трибунов 

Римской Республики), символом этого союза стал символ Римской Республики — аквила (позже 

двуглавый орёл), римский юлианский календарь стал его официальным календарём, многие греки 
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стали брать себе римские имена (как и римляне — греческие), в греческий язык вошло некоторое 

количество латинских слов (как и в латынь вошли многие греческие слова).  

После христианизации Римской империи греки также стали называться «христиане» (Χριστιανοί 

христиани́, единственное число — Χριστιανός христиано́с) (это название позже пришло на Русь, 

трансформировавшись в слово «крестьяне», оно стало названием земледельческого сословия), 

символом Византийской империи стал крест Святого Георгия. При этом после образования в Элладе 

государств крестоносцев греков, принявших католицизм, как и самих крестоносцев, называли 

франками. Эллинами же называли греков-язычников до полного исчезновения греческого язычества, 

эллинами средневековые греки названы также в исторических трудах Лаоника Халкокондила.  После 

завоевания Византийской империи Эпирского деспотата и Трапезундской империи Османской 

империей султан турок взял себе титул «Kayser-i-Rûm» («Римский кесарь»). Совокупность всех мирян 

православной церкви стала называться «Millet-i Rûm» (что переводится как «римский народ»). 

Отуреченные крымские греки до сих пор называются урумы, курды называют Грецию «Хурумистан», на 

Востоке Восточную Римскую империю называли «Рум», в отличие от Западной, которую называли 

«Ифранджа» («страна франков»). Проявлялось и некоторое культурное влияние турок на греков — 

языком греков в этот момент являлась «димотика» («народный язык»), в которую вошли некоторые 

тюркизмы. Фамилии некоторых малоазиатских греков приобрели формант «-оглу» (на тюркских языках 
«сын»). 

Во второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию современной Абхазии стали проникать греки; 

ими были основаны портовые города-колонии (Диоскуриада — на месте нынешнего Сухума, Гюэнос — 

на месте Очамчиры, Питиунт — на месте Пицунды). Эта земля получила от греков имя «Гениохия», а 

коренные жители — гениохи («Гениох» с древнегреческого — «возница, возчик»). Вот что писал 

крупнейший географ античности Страбон (около 64/63 год до н. э. — около 23/24 год н. э.) в своем труде 

"География": «Лаконцы [жители Спарты — прим.] поселились в Гениохии; предводителями последних 

были Крекас и Амфистрат — возницы Диоскуров; по всей вероятности, гениохи получили своё имя от 

них». Уже в VI веке до н. э. под контроль греков попали и перевальные пути, по которым 

распространялись предметы ионийского импорта (Цебельда, Ткуарчал). В V—IV веках до н. э. по этим 

путям на Северный Кавказ попадают бронзовые шлемы и другие предметы и материалы. В этот же 

период в местную среду проникают и первые серебряные монеты — колхидки, чеканившиеся в 
приморских греческих городах. 

В то же время на территории и в окрестностях греческих городов часто встречаются конские 

захоронения с уздечными наборами, характеризующими скифскую культуру Прикубанья. Раскопки 

поселений в Очамчире и Эшере показали, что греки здесь первоначально жили в бревенчатых домах, а 

их форму заимствовали у местного населения. Помимо привозной, эллины широко использовали в быту 

и местную лепную и гончарную посуду. Последнюю приносили с собой в их жилище жёны, которых 

греки охотно брали из местной этнической среды.  Расцвет греческих колоний на территории 

современной Абхазии пришёлся на эллинистический период — III—I века до н. э. В Диоскуриаде 

активно работала судостроительная верфь, была налажена чеканка монеты. В конце II — начале I вв. до 

н. э. в городе разместился опорный пункт понтийского царя Митридата VI Евпатора. Поражение этого 

царя в войнах с Римом привело к спаду городской жизни и обусловленному этим запустению 
окружающей территории. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Έλληνες, ср.-греч. эл́инес, др.-греч. (атт. и ион.) hэл́ленес, дор. и эол. эл́ланес, рус. Греки, 

Ионийцы, арм. Հույներ, груз. ბერძნები, абх. Абырзен, Аурым, адыг. Урым. 

ГРУЗИНЫ (с Абхазского Царства) 
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VIII в. 

Народ картвельской языковой семьи. Большая часть грузинской нации сосредоточена внутри границ 

Грузии. Также немало грузин живёт в восточных провинциях Турции и во внутренних районах Ирана, 

особенно в городе Ферейдуншехр. В 1220-е годы монголы прошли через Малую Азию и Закавказье, 

подавив сопротивление грузинских и армянских сил. Большая часть Абхазского Царства (или уже и 

Грузии 1), вся Армения и центральная Анатолия попали под власть монголов.  В 1236 году в третий и 

последний раз монголы вторглись в Закавказье, и ослабленная войнами с хорезмшахом Абхазское 

Царство не смогло оказать им сопротивления. К 1240 году вся страна была занята монголами, а царица 

Русудан находилась в Кутаиси. В 1242 году она подписала с монголами мир, по которому признала себя 

вассалом хана и обязалась платить ему дань. После этого, по сообщению армянского историка Хетума 

(XIII в.), восточная часть стала называться – Грузия, западная – Апвас (Абхазия). В последующие периоды 
страна делится сначала на два, а затем и на большее количество княжеств.  

Между 1259 и 1330 годами Грузия вынуждена была вести постоянную борьбу с ильханами (монгольская 

династия) за независимость. Первое восстание против монголов началось в 1259 году и продолжалось 

почти тридцать лет. Его возглавлял царь Давид Нарин. В дальнейшем борьба против монголов 

продолжалась при царях Деметре II (1270—1289) и Давиде VIII (1293—1311). Царь Георгий V 

Блистательный (1314—1346), воспользовался ослаблением ильханов и перестал платить им дань.  В 

1386—1403 годах страна пережила восемь вторжений Тамерлана (полководец из монгольского 

племени барласов). В 1460-е годы Грузия распалась на Картлийское царство, Кахетинское царство, 
Имерети и Самцхе-Джавахети. 

Дополнительно см. АБХАЗЫ (Абхазское Царство). 

XVI – XVIII века – Грузия становится ареной борьбы персов сефевидского Ирана и Турции за господство 

в Закавказье. В 1555 году Турция и Иран подписали мирный договор, разграничивающий их сферы 

влияния в Закавказье. По договору, Имерети отходила к Турции, а Картли и Кахети — к Ирану. Особенно 

разорительными были походы войск шаха Аббаса 1 в Картли и Кахети в 1-й четв. 17 в., стремившегося 

полностью истребить грузинское население (только в Кахети погибло 100 тыс. чел.; 200 тыс. было угнано 

в Иран). Одновременно Турция проводит политику насильственного отуречивания населения Аджарии. 

Связи Грузии с Россией, прерванные в период монголо-татарского ига, возобновляются и принимают 

регулярный характер. Грузинские правители неоднократно обращаются к России с просьбами о 

военной помощи, предлагают совместные действия против Турции и Ирана. В конце XVII века в Москве 
создаётся Грузинская колония, сыгравшая значительную роль в русско-грузинском сближении. 

В 1625 вспыхнуло крупнейшее восстание против иранского ига во главе с Т. Саакадзе. В 1659 восстало 

население Кахети. Огромный ущерб для Грузии представляло отторжение турками в 16-17 вв. Самцхе-

Саатабаго с Аджарией и Лазикой. 

С 1800—1917 гг. Грузины находились в составе Российской Империи, и далее до 1991 г. в СССР, с 

незначительными перерывами. 

1 После переноса столицы царства в Картли в 1122 году, для ее обозначения впервые появляются термины «Сакартвело» 

— в грузинских источниках и «Гурджан», «Гурзан» — в арабо-персидских, сирийских и др. источниках. С этого времени до XV 

века данное государство, наряду с названием «Абхазия», именуется также как «Сакартвело», «Гурджан», «Гурджистан», 

«Гурзан», откуда и пошло русское название «Грузия» и «грузины». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Грузины, груз. ქართველები. 

ГРУЗИНСКИЕ ЕВРЕИ 
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VI в. до н. э. 

Согласно грузинской исторической традиции, первые евреи прибыли в Грузию после завоевания 

Иерусалима Навуходоносором (586 г. до н. э.). Можно полагать, что эта традиция отражает прибытие 

евреев из Вавилонии в Грузию, южная часть которой вошла в 539 г. до н. э. в состав древнеперсидской 

державы Ахеменидов (558–330 гг. до н. э.). Очевидно, из Южной Грузии евреи постепенно расселились 

по другим областям страны. Сведения грузинских исторических источников о пребывании евреев в 

Мцхете (древней столице восточногрузинского государства Картли) в первые века новой эры 

подтверждаются археологическими находками. Среди первых распространителей христианства в 

Грузии в начале 4 в. называются еврей Эвьятар (Абиатар) из Урбниси и его сестра Сидония, 

причисленные грузинской православной церковью к лику святых, и еврейка Саломея — автор 

жизнеописания Нины Каппадокийской, крестительницы Грузии. Грузинские источники сообщают о 

прибытии евреев в Западную Грузию в 6 в., видимо, из Византии, и о последующей миграции трех тысяч 

евреев оттуда в Восточную Грузию. Очевидно, эти данные отражают массовое бегство евреев из 

западных областей Грузии, находившихся под властью Византии, в которой в 6 в. евреи подвергались 

жестоким гонениям, в юго-восточные области Грузии, находившиеся под владычеством персов, 

относившихся в то время толерантно к евреям. Имеются данные и о еврейских миграциях в Грузию из 

Армении и из Ирана. Можно полагать, что топоним יקירפא, упоминаемый несколько раз в Вавилонском 

Талмуде (например, РхШ. 26а; Санх. 94а; Тамид 32а), следует читать как эфирике, то есть Иберика, или 

Иберия — одно из древних названий Восточной Грузии, а также Грузии в целом.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: ивр. היגרואג תודהי, груз. ებრაელი, самоназв. эбраэли. 

 

 

 

ГУННЫ 

I в. 

Кочевой народ Центральной Азии, начавший передвижение на запад с I в. н. э. Вопрос об этнической 

принадлежности гуннов до их вторжения в Европу остается дискуссионным.  Во II—IV вв. в Приуралье из 

тюркоязычных хунну, местных угров и сарматов образовался племенной союз гуннов. Часть хунну 

дошла до Европы и, смешавшись по пути с тюркскими, восточно-сарматскими и угорскими племенами, 

дала начало новому народу, который в Европе известен под названием гунны.  В IV в. гунны перешли р. 

Танаис (совр. Дон), разбили племена готов, заняв территорию от Дона до Карпат. 

Их массовое движение на запад явилось началом второго этапа Великого переселения народов. Гунны 

возглавили мощный союз племен, куда входили германские и сарматские племена. Наибольшего 

могущества достигли при Аттиле. В V в. гуннское 'государство' во главе с Аттилой захватило большую 

территорию на Балканах, постоянно угрожая Империи. Разгром на Каталаунских полях (в 451 г.) 

остановил массовое движение гуннов в Западную Европу. После смерти Аттилы (середина V в. ) союз 
племен распался. 

В Обращении Грузии также говорится: «Тогда [время правления Македонского] прибыло отделившееся 

от халдейцев воинственное племя хоннов, и испросило у владыки бунтюрков место под [условием 

платить] дань, и поселились они в Занави. И владели они им, [местом] за которое платили подать, и 

называется оно Херки». 
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ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Chuni , Chonei, Chunavoi, Funi, Hugni, Huni, Hunni, Massagetae, Phimi, Thyni, Thuni, Ugni, Uni, греч. 

θυνοΰ, θυνοι, θυνοι, θυννοι, Ουνοι, Χουναι, Χουνοι, Χουννοι, Χουναβοι, Χωναΐοι, Χωναι, Μασσαγεται, рус. Гунны, Гуны, Хунны. 

 

 

 

Д 
 

ДАКИ 

V в. до н. э. 

Группа фракийских племён. Центральная область расселения даков располагалась севернее нижнего 

течения Дуная (на территории современной Румынии и Молдавии).  Даки известны грекам с V века до 

н. э. Согласно Страбону, даки изначально называли себя Daoi. Гесихий Александрийский (Hesychius) 

писал, что daos — фригийское название волка. Мирча Элиаде предлагает три гипотезы происхождения 
этнического имени даков от слова волк: 

1. Благодаря отваге и свирепости юношей во время прохождения воинского обряда инициации их 

ритуальный эпитет - волки - был перенесён на всё племя; 

2. Ритуальное имя пришлых завоевателей, сформировавших воинскую аристократию, было принято 

местными жителями. 

3. Основана на шаманской практике — возможности ритуального превращения в волка. 

Следует отметить, что вторая гипотеза находит развитие в версии проникновения в северное 

Причерноморье, а затем далее на восток на территорию Трансильвании, части кочевых сарматских 

племен, ранее входивших в известный историкам племенной союз дахов. Что хорошо коррелирует по 

времени с появлением к северу от Дуная других сарматских групп, в частности, также известных со 

времен античности языгов. В таком случае механизм возникновения этноса "даки" оказывается 

сходным с тем, по которому в эпоху раннего средневековья сформировался этнос болгар. Какая из 

гипотез ни была бы верной, даки связывали понятия волка и войны, так как на их знамёнах было 
изображение волка. 

По мнению древних авторов, фракийцы — это смесь степных протоиндоевропейских племён с 

автохтонными неолитическими жителями Карпат (Трипольская культура). Если так, то их 

гаплогруппами, вероятнее всего были следующие: R1a (около 30%), R1b (10%), I2a1b (2530%), EV 13 

(1015%), G2a, J1, J2a, J2b, и T1a. Даки были тесно связаны с фракийцами и вероятно  имели тот же состав 

гаплогрупп. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Daoi , рус. Даки, Дахи. 

 

ДВАЛЫ 
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XII в. до н. э. 

Народ, известный по различным письменным источникам в горах Центрального Кавказа. Этнонимом 

twal до сих пор именуются осетины, происходящие из Наро-Мамисонской котловины (осет. Туалгом). 

О языке двалов существует несколько версий. Основным источником по языку двалов служит фраза 

Вахушти Багратиони, что «...язык у них старый, двальский и в настоящее время говорят на собственном 
осском, ибо язык черкесский иной». 

Первое упоминание о двалах под названием Туали датируется XII веком до нашей эры в клинообразных 

надписях древнеассирийского царя Тиглатпаласара I, что описано у грузинского исследователя Г.А. 

Меликишвили в труде «Урартские клинообразные надписи».  

Согласно «Географии Грузии» — исторического труда Вахушти Багратиони, двалы обитали в ущельях 

Касрис-хеви, Зрамага, Жгеле, Нара, Зрого и Заха, а также - в ущелье Верхняя Двалетия и в бассейнах рек 

Большая Лиахви, Малая Лиахви, Ксани и в области Кударо. Также двалам в древности принадлежало и 
ущелье Хеви. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: осет. Туалтæ, груз. დვალები, рус. Двалы, Двел, Тобел, Тубал, Туал, Туали, Двали, Дувал, Твал. 

 

 

 

З 

 

ЗИДРИТЫ 

II в. 

Кавказское племя, размещалось южнее колхов и лазов, главным образом на р. Аркампс (южнее 

Батуми). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Zydri tae, греч. Ζυδρεΐται. 

 

 

 

 

 

 

ЗИНХИ 
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II в. 

Племена, отождествляемые с синдами. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Zinchi , греч. Ζιγχοι. 

 

 

 

ЗИХИ 

I в. до н. э. 

Объединение группы абхазо-адыгских племен в северной части кавказского побережья между Кубанью 

и Никопсисом. В I в. до н. э. первое упоминание зихов сделал Страбон в своём труде «География», книга 

XI. В IV в. н. э. они упоминаются в перипле «Описание земного круга», которое сделал Руф Фест Авиен, 

в частности, он писал так: «Вблизи живёт суровое племя гениохов, затем зиги, которые некогда, покинув 

царства пеласгов, заняли ближайшие местности Понта». Одно из последних упоминаний этого 

этнонима относится к XV веку. Живший на Кавказе в XV в. генуэзец Джорджио Интериано в своей книге 

«Жизнь зиков, именуемых черкасами» писал, что «зихами» зовутся они на греческом и латинском 

языках, татары и турки зовут их «черкасами», а сами они называют себя — «адыги». В XVI веке в 

«Записках о Московии» габсбургский посол, историк и писатель Сигизмунд фон Герберштейн, отдавая 

дань прежней традиции, называет эту народность «чики» (ciki), однако параллельно уже использует 

новое название — «черкасы пятигорские». 

В известный исследователям исторический период (античность и средневековье) зихи населяли 

примерно одни и те же приморские нагорные территории Восточного Причерноморья — от районов 

расположения современного города Новороссийска (на севере), до города Гагры (на юге). Около I в. до 

н. э. их соседями называются ахейцы, гениохи, керкеты и макропогоны, а в VI в. Прокопий Кесарийский 

называет в их окружении аланов, абазгов и гуннов-савиров (также в этот период рядом проживали 

сагины и гунны-утригуры). Область расселения зихов называлась Зихия (Черкесия), в ней располагались 

небольшие города — Зихополь, Никопсия и другие. По мнению этнографа-кавказоведа А. В. Гадло, одно 

из зихских племён — сугды (потомки древних синдов; сугдами византийцы называли низовых 

прикубанских адыгов) — в VIII в. под давлением хазар переселилось в Крым, где ими был основан город 

Сугдея. Местность и природные условия страны зихов были достаточно сложными и 

труднопреодолимыми, так, в I в. до н. э., Митридату Евпатору, изгнанному из Понта в Боспор, пришлось 

отказаться проходить через Зихию из-за её суровости и дикости, только с большим трудом ему удалось 
пробраться вдоль побережья. 

Л. А. Ельницкий, Н. А. Членова, И. А. Джавахишвили, Г. А. Меликишвили утверждают, что в 

киммерийскую эпоху имели место миграции части зихов вплоть до Трапезунта (то есть зихи дисперсно 
расселялись и жили на территориях современной Абхазии и Грузии).  

Страбон описывает зихов (наряду с ахейцами и гениохами) как народ, господствовавший на море и 

снаряжавший флотилии для нападения не только на купеческие корабли, но и на прибрежные города. 

Также он упоминает о сотрудничестве этих приморских племён Кавказа с жителями Боспора, которые 

предоставляли им свои корабельные стоянки и рынки для сбыта добычи. Обычно тактика зихов 

сводилась к высадке на чужой, хорошо известной им лесистой территории, где они прятали свои малые 

суда, перенося их на плечах, а сами пешком совершали набеги на селения, с целью похищения людей 

http://arshba.ru/
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для продажи в рабство или получения за них выкупа (зихи извещали родных пленников о выкупе уже 

после выхода в море, и соглашались на него охотно). Управляли зихами так называемые 'скептухи' 

('жезло-' или 'скиптроносцы'), подчинявшиеся в свою очередь царям, которых могло быть несколько 
(например, у соседних гениохов Страбон упоминает одновременно четырёх царей).  

О нравах, царивших тогда, Страбон сообщает в рассказе о Митридате Великом: «от намерения пройти 

через страну зигов ему пришлось отказаться из-за её суровости и дикости; только с трудом удалось 

Митридату пробраться вдоль побережья, большую часть пути продвигаясь у моря, пока он не прибыл в 

страну ахейцев. При их поддержке царю удалось завершить свое путешествие из Фасиса — без малого 

4000 стадий». В Х веке еврейско-хазарская переписка упоминает зихов и косогов в числе стран и 

народов, воюющих с Хазарским каганатом. На рубеже VIII-IX вв. Зихия, возглавляемая вождями, была 
довольно значительной страной. 

Сигизмунд фон Герберштейн, посол германского императора, посетивший Великое княжество 

Московское в 1517 и в 1526 гг., рассказывал, что там, где Кавказский хребет упирается в южный рукав 

Кубани, в горах жили черкасы пятигорские или чики (Chiki): «… Этот народ, надеясь на защиту своих гор, 

не оказывает послушания ни туркам, ни татарам. Русские утверждают, что это христиане, что они живут 

по своим обычаям, ни от кого не зависят, исповедуют греческую веру, а службу церковную отправляют 

на славянском языке, которым главным образом и пользуются. Они по большей части смелые пираты. 

Спускаясь в море по рекам, которые текут с их гор, они грабят, кого попало, а особенно купцов, 

плывущих из Кафы в Константинополь…» — Сигизмунд фон Герберштейн («Записки о Московии». XVI 

в.). По церковному преданию, св. апостол Андрей в 40-м году нашей эры проповедовал христианское 

вероучение среди горских народов: алан, абазгов и зикхов.  В раннем средневековье зихи постепенно 

начинают отказываться от традиционных верований (собственный пантеон богов и культ духов 

предков) в пользу активно распространяющегося из Византии православия. В VI—IX вв. на их землях 

существовали епархии в составе Константинопольского патриархата (Зихийская, Никопская и другие 

епархии). В начале XVI в. сообщается о том, что зихи были христианами. Согласно «Житию», апостол 
Симон Кананит был убит зихами в 55 году. 

Племена зихов занимались земледелием и разводили скот, насколько это возможно в нагорных 

районах (Страбон упоминает о скудности их земли). Среди приморских племён Кавказа существовало 

малое кораблестроение — они строили небольшие, узкие и легкие суда, вместимостью приблизительно 

до 25 человек (редко 30), называемые греками 'камары', то есть 'крытые лодки'. Тацит описывает 

камары, как низкобортные, широкие в вязании барки, для изготовления которых не используются ни 

медные, ни железные скрепы. Во время шторма на них поверх бортов накладывают доски, образующие 

что-то вроде крыши, и защищенные таким образом суда легко маневрируют. Ещё одним 

преимуществом при маневрировании, было то, что носы камары имели с обоих концов, а весла можно 

было перекладывать по желанию в разных направлениях, поэтому судно могло менять курс без 

разворота. Благодаря своим набегам и морскому разбою, у зихов в с середины I тыс. до н. э. процветала 

торговля людьми. Продолжительный период своей истории они были основными поставщиками рабов 
для городов Боспора (Пантикапеи, Феодосии, Фанагории, Горгиппии и др.).  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Ζιχοι, рус. Зихи, Зикхозы, Зиги, Зики, Зикхи, Чиги, Чики, Джихи, Джики. 
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И 
 

ИБЕРЫ 

III в. до н. э. 

Племена в Закавказье, жители Иберии, гористой области на Центральном Кавказе в долине рек Курос 

(совр. р. Кура) и Арагос (совр. р. Арагви). Античные географы помещали иберов между колхами и 

кавказскими албанами. К I в. до н. э. относятся первые римско-иберийские контакты. Позднее 

кавказские иберы попали в зависимость от Римской империи, временами представляя собой 
вассальное государство. В IV в. н. э. приняли христианство.  

Иберия в Ашхарацуйц. 700 г. Изд. Патканов 1877 г. именуется Вирк, см. Арсаки, Гиркания. 

Иоанн Цец: (585) Иберы, абазги и аланы - одного рода … (Иоанн Цец. ориг. Kissling 1826. Георгика. 

Сведения византийских писателей о Грузии. 1967, Т. VII, 22—26) 

Краниологические и дентальные исследования (Bioarchaeological Analysis Mutual Relations of Populations 

Armenian Highlands and Eurasia Using Craniological and Dental Nonmetric Traits. Khudaverdyan 2012)  

субъектов древних могильников Иберии, а именно Самтавро (1100—600 гг. до н. э.) и Церовани (1100—

800 гг. до н. э.), в районе Мцхеты (др. Армази), выявляют прямых предшественников из могильника 

Широчанский, Украина (1800—1100 гг. до н. э.), и относят их к общему кластеру Белозерской культуры 

(1200—1000 гг. до н. э. - фракийцы, киммерийцы). Потомки могильников Самтавро и Церовани, далее 
выявляются в могильниках низовьев Дона, Беглика (600—300 гг. до н. э. - Скифы, Меоты). 

გმირი (гмири) - герой по-грузински; возможно от Киммерийцы (лат. Cimmerii, др.-греч. Κιμμέριοι, ассир. 

Gimiri); возможно И(б)ерия - Ки(м)мерия. 

Вахушти Багратиони (1745 г.): «... название же Имерети идет от Багратионов, ибо когда они овладели 

всей Абхазией и всей Грузией, Картли они назвали Амерети, а Абхазию - Имерети, или же имеры и 

амеры [возможно имеются ввиду Те Эры и Эти Эры, груз. იმ (им) – те; ამ (ам) - эти], по ту сторону и 

по эту сторону Лихи ... ». В период III—I вв. до н. э. у греков происходят значительные изменения в 

фонетике и морфологии языка. В частности, появляются новая звонкая смычная 'b' из сочетаний 'μβ' 

(mv) и 'μπ' (mv). Это даёт веское основание предполагать передачу античными авторами И(м)ерия как 

И(б)ерия. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Iberi, Iviri, Hiberii, Hiberniae Hiberni, Hiberi, Ibirii, Luceni, греч. Ιβηροι, Ιβηραι, Ιβηρες, Ιβυροι, рус. 

Иберы, Гибернии, Гиберны, Гиберы, Ибирии, Ибиры, Ивиры, Иверы. 
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ИЕВУСЕИ 

III тыс. до н. э. 

Доеврейское население Иудеи, которые в конце III тыс. до н. э. основали город Иерусалим (прежде 

известный как Салим или Иевус — "Книга Судей", 19:10) и первоначально населяли его. Согласно 

Библии, жили в горах (Книги Иисуса Навина, 11:3) и являлись потомками Иевусея из рода Ханаана 

(Бытие, 10:15-16). Множество фактов говорят о родстве  иевусеев с хеттами. Иевусеи управлялись 

царями, имя одного из них — Абду-Геба (раба Евы) — упоминается в египетских папирусах времен 

Аменхотепа III, а имя другого — Адониседека — сохранила Библия (Книга Иисуса Навина, 10:3). 

Впрочем, последний мог иметь аморейское происхождение (Книга Иисуса Навина,  10:5), из чего 

делается вывод, что на момент прихода евреев иевусеи были народом смешанного семито -хуррито-
хеттского происхождения, что находит подтверждение в Библии (Книга пророка Иезекииля, 16:3). 

Библия так же указывает на близкое родство иевусеев с хеттами: «Так говорит Господь Бог дщери 

Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка» 

(Книга пророка Иезекииля, 16:3). При завоевании Ханаана Иисусом Навином (1399 г. до н. э. 1) коалиция 

местных царей, в числе которых был царь Иерусалима, была разгромлена в битве при Гаваоне, однако 

покорить горных иевусеев не удалось (Книга Иисуса Навина, 15:63). В последующую «Эпоху Судей» 

(1445—1045 г. до н. э.) иевусеи были вполне независимым народом, а Иерусалим не входил в состав 

Израиля. Конец существованию иевусеев был положен только при царе Давиде, который взял штурмом 

иевусейский акрополь на горе Сион и перенес туда столицу своего государства. Это произошло за 33 

года до смерти Царя Давида или около 1000 года до н. э. Тем не менее, имя их не истребилось всецело 

— Иоанн Дамаскин упоминает иевусеев как один из четырех «толков» самаритян. О взятии Иерусалима 

Давидом, во Второй книге Царств, на сей счет сохранились лишь туманные малопонятные фразы: «И 

сказал Давид в тот день: всякий, кто побьет Иевусеев и доберется до трубопровода (дословно «и 

дотронется до трубы») и до хромых и слепых, ненавистных душе Давида...» Археолог Кетлин Кеньон, 

обнаружившая основание древнейшей городской стены недалеко от источника Тихон, показала, что в 

начальный период своего существования город-крепость находился в руках хеттов — народа, 

создавшего могучее государство в Передней Азии. Теперь библейский текст о покорений города 

иевусеев стал окончательно ясен. Воины Давида проникли в город по «трубе» и только поэтому сумели 

бескровно овладеть им. Что же до «слепых и хромых», то, по мнению израильского археолога Игаля 

Ядина, речь идет о некоей магической церемонии, с помощью которой иевусеи (хетты) пытались 

напугать Давида и его людей, прежде чем те попытались овладеть городом. У хеттов была традиция 

выставлять хромых и слепых на стенах города и запугивать неприятельских солдат. Таким образом, 

было установлено, что иевусеи и хетты — один и тот же народ, а одна из библейских историй, которая 

прежде считалась легендарной, нашла свое материальное подтверждение. Долгое время хетты 

представляли основную угрозу интересам крупнейшей мировой державы — Египту. На восточных 

рубежах великой африканской державы стоял крупный военный гарнизон, отсюда египтяне 
отправлялись в военные походы против хеттов. 

По некоторым данным, иевусеем был царь салимский (иерусалимский) Мелхиседек, который встречал 

Авраама хлебом и вином. Это подтверждается тем фактом, что священная для иевусеев гора Сион 
продолжила почитаться и у иудеев. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: ивр. םיסובי, греч. Ιβηροι, Ιβηραι, Ιβηρες, Ιβυροι, рус. Иевусеи. 
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К 
 

КАМАРИТЫ 

I в. до н. э. 

Название образовалось от морских судов — камар, которыми пользовались некоторые племена 

кавказского побережья Понта Эвксинского (совр. Черное море), например, ахеи, зиги, гениохи.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Camari tae, греч. Καμαρΐται, Καμαριται. 

 

 

 

КАРФАГЕНЯНЕ 

IX в. до н. э. 

Народ Карфагена — финикийского государства со столицей в одноимённом городе, существовавшего в 

древности на севере Африки, на территории современного Туниса. Название Qart-ḥadašt (в пунической 

записи без гласных Qrtḥdšt) переводится с финикийского языка как «новый город». Латинское название 

финикийцев-карфагенян - Poeni или Puni. Карфаген основан в 814 году до н. э. колонистами из 

финикийского города Фес. Согласно преданию, Карфаген основала царица Элисса (Дидона), которая 

бежала из Феса после того, как её брат Пигмалион, царь Тира, убил её мужа Сихея, чтобы завладеть его 

богатством. На протяжении всей истории Карфагена жители города славились деловой хваткой. 

Согласно легенде об основании города, Дидона, которой разрешили занять столько земли, сколько 

покроет бычья шкура, завладела большим участком, разрезав шкуру на узкие ремни. Потому-то 

поставленная на этом месте цитадель носила название Бирса (что означает «шкура»). После падения 

финикийского влияния в Западном Средиземноморье Карфаген переподчиняет себе бывшие 

финикийские колонии. К III веку до н. э. он становится крупнейшим государством на западе 

Средиземного моря, подчинив Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию, Сардинию, Корсику. 

После серии войн против Рима потерял свои завоевания и был разрушен в 146 году до н. э., его 
территория превращена в провинцию Африка. 

Гаплогруппы карфагенян, как и финикийцев легко определяются по их изолированным колониям (совр. 

Ивиса, Сардиния, Мальта): EV22, J1, J2, J2a1b, J2a1b1, G2a, R1a и R1b1a. EV22 и R1b1a до сих пор часто 

встречаются в Леванте (сирийцы, ливанцы, друзы, евреи, палестинцы). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: финик. Qart-ḥada(št), лат. Carthago, греч. Καρχηδόνα. 

 

 

 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/uchastniki-etnogeneza-abhazov-v-i-tisyacheletii-t926.html#kasogi
http://arshba.ru/uchastniki-etnogeneza-abhazov-v-i-tisyacheletii-t926.html#kasogi
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КАСКИ (АБЕШЛА) 

II тыс. до н. э. 

Народность (группа племён) населявшая северо-восточную Анатолию и Южное Причерноморье (Понт) 

в течение II тыс. до н. э. от р. Галиса (Кызыл-Ирмак) или западнее, до верхнего Евфрата к западу от совр. 

Ерзнка — Эрзинджана, включая долины рек Ирис (Ешиль-Ирмак) и Лик (Волчья река, Гайл-гет, Келькит). 

Данная народность засвидетельствована в клинописных надписях древней Малой Азии. Иногда их 
называют — каскайские племена. 

Вот что пишет Дьяконов И.М. об этом народе: «В так называемой «Автобиографии» хеттского царя 

Хаттусилиса III (ок. 1275—1250 гг. до н. э.) сообщается, что в период, соответствующий XVI—XV вв. до н. 

э. по нашему летосчислению, соседние с хеттами племена и царства воспользовались их ослаблением 

и продвинулись далеко в глубь их территории. Особенно далеко на юг проникли каски, однако большие 

успехи имели и более восточные племена. Так, люди Ацци вторглись в Верхнюю Страну ( область 

верховьев р. Галис) и «сделали своей границей» г. Самуху, а люди Исувы, перейдя на правый берег 

Евфрата, заняли Тегараму. 

Термин «каски» носит очень общий характер, но одна из надписей Тиглатпаласара I уточняет 

племенное название данных «касков» — это были абешлайцы (абешла), племя, из хеттских источников, 

по-видимому, не известное. Что касается урумейцев, то и это племя из более ранних источников нам не 

известно. К 1115 г. мушки возобновили свое продвижение и спустились, в числе двадцати тысяч воинов 

во главе с пятью вождями, в долину верхнего Тигра — Кадмухи, создав серьезную угрозу ассирийским 

владениям. По-видимому, судя по тексту анналов, мушки были в союзе с местными жителями. Это 

понятно: и кадмухийцев, и алзийцев, и пурукуззийцев в первой половине XII в. ассирийцы не раз 

облагали тяжелой данью, и больше добычи для мушков было у ассирийцев.   

Ассирийские источники, сообщают о вторжении еще подвижных племен с запада в долины верхнего 

Евфрата и Арацани в первой половине XII в. до н. э., сразу после падения Хеттского царства: 

упоминаются мушки, каски-абешлайцы и урумейцы. Из них во всяком случае мушки и урумейцы, 

видимо, здесь и осели,48) так как первые упоминаются на этой же территории уже в качестве 

земледельческих племен еще и в начале IX в. до н. э., а существование «страны» Уруму, Урме или Арме, 

тоже примерно в этом же районе, засвидетельствовано ассирийскими и урартскими надписями в IX—
VIII вв. до н. э.» 

Каски отождествляются с касситами. Касситы изначально были скотоводческим пастушеским племенем 

и жили в Западном Иране (Загрос) у северо-западных пределов Элама. В качестве ударной силы своего 

ополчения они использовали колесницы. Предполагается, что к касситским всадникам восходит образ 

кентавров. По долине реки Диялы касситы совершали набеги на Месопотамию в конце периода I 

Вавилонской династии. Одна из групп касситских племён ещё в XVIII веке до н. э. продвинулась даже в 

Северную Месопотамию и вышла к притоку среднего Евфрата Хабуру. Несколько ниже впадения Хабура 

в Евфрат в связи с их вторжением было воссоздано старое Ханейское царство с центром в г. Терке. 

Воцарившаяся здесь династия, по-видимому, первоначально была аккадско-аморейской и лишь 
опиралась на вооружённые силы касситов. Но затем касситы сами захватили власть и сделались царями. 

Благодаря нашествию хеттов, касситам в 1595 г. до н. э. удалось свергнуть аморейскую династию и 

установить контроль над Вавилоном и править им в XVI—XII вв. до н. э. В XV в. до н. э. касситский царь 

Улам-Буриаш захватывает южную Месопотамию и нарекает себя «царем Вавилона, царем Шумера и 

Аккада, царем касситов и царем Кар-Дуниаша». Царские указы высекались на камнях кудурру. В XIV в. 

до н. э. обозначилась ассирийская опасность. В Касситский период касситы превратились в 

привилегированный класс вавилонского общества, которые разделили страну на дома (биту), во главе 

дома стоял господин (бэл бити), который ведал системой местного налогообложения и организовывал 

http://arshba.ru/


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

37 

 
общественные работы по обслуживанию системы ирригации. Важную роль играли сословия жрецов и 

купцов. Усиливается культ бога Мардука. Развиваются отношения с Египтом (династические браки, 

торговля, переписка). Конец касситской династии положило нашествие эламитов. Последний 

касситский царь Эллиль-надин-аххе был уведен в плен. Наместником Вавилона был назначен эламский 

ставленник, а эламиты продолжали военные походы на юг и север страны.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Кашки, Кашаки, Каскейцы, Абешла, Абешлайцы, Касситы, ассир. Ga-as -ga. 

 

 

 

КАСОГИ 

X в. 

Этноним (адыгов), часто встречающийся в русских, грузинских, арабских, византийских и других 

исторических и географических источниках средних веков. 943 год — «люди из страны кашаков», так 

впервые упомянул арабский историк и географ Аль-Масуди, в своем сочинении «История Ширвана и 

Ал-баба», где сообщил, что этот народ живёт в соседстве с аланами, между Кавказом (то есть 

Кавказским хребтом) и морем Рум (то есть Черным). 957 год — Константин Багрянородный, 

византийский император описал область, занимаемую касогами, называя её Κασαχια (Касахия): "Выше 

Зихии лежит страна, именуемая Папагия, выше страны Папагии — страна по названию Касахия, выше 

Касахии находятся Кавказские горы, а выше этих гор — страна Алания". 1191 год — в грузинских 

источниках касоги (адыги) именуются «кашаги», в частности в грузинской «Истории и восхвалении 

венценосцев» сообщалось, что кашаги участвовали в походе Вардана Дадиани. Наиболее громкое 

событие, связанное с именем касогов и записанное в летопись из дружинного сказания или, быть 

может, песни, состоит в том, что брат Ярослава Мудрого, Мстислав Тмутараканский, покорил касогов, 

убив в битве их предводителя Редедю (событие отражено в летописи Никона и в «Слове о полку 

Игореве»). Осетины (ясы русских летописей), давнишние соседи кабардинцев и черкесов, издревле и 

до сих пор называют их страну Кæсæг — Кабарда, а их самих кæсгон — кабардинец, черкес, а 

населенная ими плоскостная Кабарда слывет у осетин под именем «Касажская степь» (Кæсæджы 

быдыр). 1822 год — Первая опубликованная научная работа по идентификации этнонима «касоги» и 

понятия «Касахия» принадлежит немецкому ученому Ю. Клапроту, в которой он сделал следующие 

выводы: Папагия — это страна черкесов, которые жили на южном склоне Кавказа и в средневековых 

грузинских хрониках именуются Папагами, а их страна — Папагией. Ещё и сейчас у кабардинцев есть 

дворянский род, носящий имя Бабаги; Затем следует Казахия или внутренняя страна восточных 

черкесов, которых осетины ещё и сегодня называют казахами (kasakh), а мингрелы — казаками (kasak). 

Это кассоги (kassoghi) русских летописей; После Казахии идет Кавказская гора, которая здесь означает 

снежную вершину Эльбруса, из северного склона которого вытекает Кубань. За Кавказской горой 

находится страна аланов. Таким образом, этот народ (аланы) занимал современную территорию 
осетин, жилища которых ещё и сегодня начинаются в нескольких лье от подошвы горы Эльбрус. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Касоги, Косоги, Кассоги, Кашаги, осет. Кæсгон, мингр. kasak. 

 

КЕРКЕТЫ 
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VI в. до н. э. 

Многочисленное племя, размещалось на северо-восточном побережье Понта Евксинского (совр. 

Черное море) и в предгорьях Северного Кавказа. Соседями керкетов были гениохи и мосхи. 

Исследователи связывают имя керкетов с нынешними черкесами. Сам этноним предположительно 

иранского происхождения или же происходит от греческого κερκέτηζ — «вид кормового весла», и 

является прозвищем торетов, данным им греками за искусство в морском деле. Самое первое 

упоминание керкетов датируется VI веком до н. э. и принадлежит Скилаку Кариандскому. Второе 

упоминание керкетов датируется в V в. до н. э. и принадлежит Геланику Мителенскому. Керкеты хорошо 

известны из произведений античных авторов — Страбон, Плиний, Птолемей, Аноним и др. Плиний, 

описывая побережье с востока на запад, говорит: «На побережье близ керкетов река Икар, аки с 

городом Гиером и рекой на расстоянии 136000 шагов от Гераклея. Затем мыс Круны, и от него крутая 

возвышенность, которую занимают тореты. Далее государство синдов в 65500 шагов от Гиера и реки 

Сехерий». По сообщениям античных авторов — позже, в эллинистическую эпоху — Керкеты 

объединились с родственным племенем торетов. К IV в. н. э. относится упоминание Керкетов, которое 

сделал Руф Фест Авиен, в своем произведении «Описание земного круга». К V в. н. э. относиться 

упоминание Керкетов, которое принадлежит Псевдо-Арриану, который писал: «За синдами же 

находятся керкеты, называемые также торитами, справедливый и добрый народ и весьма опытный в 
мореходстве». 

Керкеты первоначально (в античную эпоху) обитали на Черноморском побережье (южнее 

современного Новороссийска). Позже — в 3—4 вв. н. э. были вытеснены готами в район верховьев р. 

Лаба. Л. А. Ельницкий, Н. А. Членова, И. А. Джавахишвили, Дж. Кисслинг, В. В. Латышев, выявляют 
миграции керкетов в районы Колхиды. 

В. В. Латышев, также указывает на принадлежность к керкетам племени лазов: — «[...] См. о лазах еще 

у Arrian, Periplus Ponti Euxini, 15 и примечание Kiessling (Pauly -Wissowa-Kroll. Realencyklopädie der 

klassischen Altertumswissenschaft, VIII,1, 266) устанавливает их принадлежность к племени керке тов, от 

которых они отделились, выселившись из местности, именуемой Старая Лазика (Arrian, Periplus Ponti 

Euxini, 18), в эпоху Митридатовых войн. [...]». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Cercetae, Cerceti i , Chireoe, Kaeta i , греч. Κερκεται, Κερκετιοι, Κεται, рус. Керкеты, Керкетии. 

 

 

 

КИММЕРИЙЦЫ 

VIII в. до н. э. 

Племена, заселявшие Северо-Восточное Причерноморье в VIII—VII вв. до н. э. Этноним киммерийцы 

появился в древнегреческой литературе еще у Гомера. По Геродоту, киммерийцы занимали 

территорию Северного Причерноморья вплоть до Фракии, однако были оттуда вытеснены. 

Киммерийцы проводили экспансионистскую политику на территории Фригии, Лидии и Каппадокии, где 

ассимилировались местным населением. Вопрос об индоевропейском происхождении киммерийцев 

остается открытым. Этноним ‘киммерийцы’ используется античными и раннесредневековыми 

авторами для обозначения степных причерноморских племен. Со II в. н. э. в сочинениях древних 

http://arshba.ru/
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авторов бытовало мнение о киммерийской земле, как о потустороннем мире и о киммерийцах, как о 

мифическом народе у входа в преисподнюю.  

Киммерийцы проникли в Закавказье из степной зоны и были в 714 г. до н. э. зафиксированы 

ассирийскими текстами под именем народа «гимирру». Данные, полученные из анализа архивов 

Саргона II, Ассархаддона и Ашшурбанипала сводятся к следующему. В 714 г. до н. э. киммерийцы 

фиксируются в районе к северу или северо-западу от озера Севан, и что в предыдущий период они 

платили дань Урарту. Царь Урарту Руса I совершил следующий поход на кочевников и потерпел крупное 

поражение, в результате которого многие знатные лица попали в плен. В это же время киммерийцы 

напали на соседнюю с Манной область Уаси, в районе озера Урмия. После этих событий киммерийцы 

не упоминаются в ассирийских текстах в течение 35 лет. За это время часть их продвинулась в западную 

часть Малой Азии, а другая группа находилась вблизи восточных границ Ассирии. Малоазийские 

киммерийцы в союзе с Табалом, Хиллакку и племенем мушков враждовали с Ассирией. В 679 г. до н. э. 

Ассархаддон разбил в Каппадокии войско киммерийского царя Теушпы, но эта победа не имела особых 

последствий. Вскоре киммерийцы напали и частично подчинили себе Фригию,  убив при этом царя 

Мидаса, одноимённого легендарному фригийскому правителю. Восточная группа кочевников приняла 

участие в восстании Каштарити в 671—669 гг. до н. э., в результате которого образовалось Мидийское 

царство. Видимо, вскоре после этого восточные киммерийцы ассимилируются с местным населением 

и исчезают с исторической арены, что нельзя сказать об их западных соплеменниках. В 660-х гг. до н. э. 

они усиливают натиск на Лидию, в результате чего царь Гиг обратился за помощью к Ассирии. Вскоре 

лидийцам удалось нанести поражение киммерийцам, на некоторое время обезопасившее царство. В 

это время кочевникам удалось отторгнуть у Ассирии ряд западных территорий, что заставило 

Ашшурбанипала считать их весьма опасными противниками. Усилившись, киммерийцы во главе с 

царём Дугдамми (Лигдамисом греческих текстов) в 644 г. до н. э. вновь атакуют Лидию, в результате 

чего были взяты Сарды и погиб царь Гиг. В это время происходит единственное столкновение греков с 

киммерийцами, которым удалось захватить некоторые города Ионии, в частности Магнесию-на-

Меандре и, видимо, Эфес. Вскоре были предприняты новые нападения на Ассирию, но в ходе одного 

из этих походов царь Дугдамми умер от болезни, и киммерийцы отступили. Его наследник Сандакурру 

упоминается как враг Ассирии в одном из текстов Ашшурбанипала, но кочевникам больше не удалось 

восстановить своё могущество. Больше они не упоминаются в ассирийских документах.  

В Библии киммерийцы известны как яфетический народ гомер. Геродот называет киммерийцев 

доскифским населением степной части Северного Причерноморья. Также их упоминают Гомер и 

Каллин. В «Одиссее» киммерийцы предстают как легендарный народ, живущий на крайнем Западе у 

океана, куда никогда не проникают лучи Солнца. Филологи Аристарх и Кратет исправляли у Гомера 

написание киммерийцы на «керберии» (см. Кербер). О «киммерийском граде» рассказывал Гекатей. 
Эфор Кимский помещает их около озера Аверн в Италии.  

Киммерийцами часто именуются археологические культуры Северного Причерноморья, относящиеся к 

раннему железному веку, соответственно, и это время носит название «Киммерийской эпохи» (XI—VII 

вв. до н. э.). Происхождение киммерийцев связывается с племенами срубной культуры позднего 

бронзового века. А. И. Тереножкин выделил в культуре «киммерийцев» две хронологические ступени: 

первая (ранняя) получила название черногоровская (по названию кургана у хут. Черногоровский на 

Украине), вторая (поздняя) — новочеркасская (по названию города Новочеркасск, у которого был 

найден клад предметов) (Тереножкин, 1976). Для погребений характерно скорченное положение 

скелетов, многочисленны находки конской упряжи (удила, стремена). Также, исторические 

киммерийцы отождествляются с представителями белозерской культуры, а также белогрудовской и 

чернолесской. Следует отметить, что попытки связать исторических киммерийцев и рассматриваемые 

культуры являются весьма гипотетическими. Известный немецкий археолог Рената Ролле заявила, что 

никто не показал археологических свидетельств присутствия киммерийцев в Южной части России и в 
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других странах. В Малой Азии обнаружены захоронения, которые можно уверенно связать с 

историческими киммерийцами, прояснены некоторые детали их истории, отвергнута версия Геродота 

о появлении киммерийцев в Закавказье. Материальная культура киммерийцев возможно аналогична 

племенам скифской общности. Д. А. Авдусин считал, что киммерийским является впускное погребение 

№ 5 в кургане Высокая Могила в Запорожской области. Согласно данным радиоуглеродного анализа 
курган датируется рубежом X и IX вв. до н. э. 

Чаще всего на киммерийских вещах встречается фигура в виде ромбовидного значка с вогнутыми 

сторонами и кружочком в середине. Почти всегда такой значок вписывается в круг, в результате чего 

образуется простая четырехлепестковая розетка. Значками такого рода обычно оформлялись круглые 

бронзовые бляхи с отверстиями для перекрещивающихся ремней у уздечки. Значку могло придаваться 

и значение оберегов. Следующую серию составляют круглые бляшки с вписанным прямым 

равноконечным или чаще мальтийским крестом. В настоящее время все сведения о киммерийском 

языке являются весьма гипотетическими в связи с тем, что от их языка сохранилось всего несколько 

имён собственных в ассирийской транскрипции (Te-ush-pa, Dug-dam-me, Sandaksatru), а также название 

самого народа. С точки зрения И. М. Дьяконова, имя киммерийского царя Сандаксатру абсолютно 

аналогично иранскому «Артаксеркс» и может быть интерпретировано как «власть бога Сандона» 

(лувийское божество). Это предполагает индоиранскую принадлежность киммерийцев. Самоназвание 
киммерийцев, вероятно, звучало как «гимер» или «гимир». 

Также существует версия, что киммерийцы были близки фракийцам.  

На основании изобразительного искусства соседних народов восстанавливают одежду киммерийцев. 

Они носили кожаные куртки, штаны, сапоги и островерхие шапки.  

Топонимика и известные персонажи: - Киммерик — древний город-порт (Крым, Керченский 

полуостров); - Киммерийский вал на Керченском и Таманском полуостровах (построен греками после 

киммерийцев); - Боспор Киммерийский (Керченский пролив); - Киммерийские переправы; - 

Киммерийская плита; - Теушпа (погиб около 679 до н. э.); - Тугдамме (Дугдамме, Лигдамис) (умер в 640 

г. до н. э.); - Сандакурру (Шандакурру) (после 640 г. до н. э.) ; - В массовой культуре известен 
вымышленный киммериец по имени Конан. 

По данным Khudaverdyan 2012, краниологические и дентальные исследования выявляют прямую 

родственную связь между субъектами из следующих могильников: 

 2000—1500 гг. до н. э. — 99 Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. 

Абашевская культура. Figure 2 

 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. Срубная и 

Белозерская культуры. Figures 2, 3 

 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, Церовани. Figures 2, 3 

 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2 

Судя по преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, 

есть прямые основания считать одной из основных гаплогрупп киммерийцев G2a2b . 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Cimmerii, Himeres, греч. Κιμμεριοι, Κιμμεριοι, ассир. Gimiri, рус. Киммерийцы, Гимирру, Керберии. 
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КОЛХИ 

X в. до н. э. 

Собирательное наименование древних кавказских племен на юго-западе Закавказья. В VII в. до н. э. 

образовали союз племен, с VI в. до н. э. — Колхидское царство; 2) племя, жившее в нижнем течении р. 

Фасис (совр. Риони); 3) обитатели Колхиды, страны к югу от Кавказского хребта на восточном побережье 

Понта Эвксинского (совр. Черное море). 

«Ведь колхи, по-видимому, египтяне: я это понял сам еще прежде, чем услышал от других. 

Заинтересовавшись этим, я стал расспрашивать об этом родстве как в Колхиде, так и в Египте. Колхи 

сохранили более ясные воспоминания о египтянах, чем египтяне о колхах. Впрочем, египтяне говорили 

мне, что, по их мнению, колхи ведут свое происхождение от воинов Сесострисова войска. Сам я пришел 

к такому же выводу, потому что они темнокожие, с курчавыми волосами. Впрочем, это еще ничего не 

доказывает. Ведь есть и другие народы такого же вида. Гораздо более зато основательны следующие 

доводы. Только три народа на земле искони подвергают себя обрезанию: колхи, египтяне и эфиопы. 

Финикияне же и сирийцы, что в Палестине, сами признают, что заимствовали этот обычай у египтян». 
— Геродот «История» Книга вторая, гл.104. 

«Назову еще одну черту сходства колхов с египтянами. Только они одни да египтяне изготовляют 

полотно одинаковым способом. Так же и весь образ жизни, и язык у них похожи». — Геродот «История» 
Книга вторая, гл.105. 

Предположительно колхи говорили на колхском языке, родственном мегрело-лазскому, а по 

наименованию этого племени античные авторы называли совр. Абхазию и Западную Грузию Колхидой 

(греч. Κολχίς, Colchis, груз. კოლხეთი, Колхе́ти). 

В урартских надписях VIII века до н. э. сообщалось о том, что первым объединением местных племён 

стала Колха. В VI веке до н. э. здесь было создано Колхидское царство. В VI веке до н. э. Скилак по 

порядку перечисляет племена черноморского побережья Кавказа, а именно синдов, керкетов, торетов, 

гениохов, кораксов, меланхленов, гелонов, и за ними упоминает колхов: «Колхи. А за этими колхи и 

полис Диоскуриада, и греческий полис Гиэнос, и река Гиэнос, и река Херобий, река Хоре, река Арий, 

река Фасис и греческий полис Фасис, и дорога вверх по реке 180 стадиев в большой варварский город, 

откуда была Медея; там есть река Рис, река Йсис, река Лайстов, река Апсар. После же колхов живут 
бидзеры и река дааранов и река ариев». 

"Ашхарацуйц. VII в." Изд. Патканов 1877 г.: «Колхида (Κολχίς) т. е. Егер, находится к востоку от 

Понтийского моря, близ Сарматии, и сопредельна с Иверией и Великой Арменией. Егер разделяется на 

четыре провинции: Манрили (Μάνραλοι), Егревика (’Εκρηκτική), Лазив (Λάζοι, Lasica), Джанив, т. е. 

Халдеи. В Колхиде много гор, рек, городов, крепостей,  а также областей, сел и торговых мест. Верия 

(’Ιβηρία) т. е. Вирк, к востоку от Егера, в смежности с Сарматией у Кавказа, простирается до пределов 

Албанских на реке Куре. В Верии заключаются следующие провинции: 1. Кларджи, 2. Артаган, 3. 

Шавшет, 4. Джавахи, 5. Самцхе, 6. Аджара, 7. Горговатисх или Горотис-хеви, 8. Торнис-хеви, 9. Манглиац-

пор, 10. Квиша-пор, 11.Болно-пор, 12. Трелы, 13. Кангары, 14. Ташир, 15. Ачаи, 16. Гуан, 17. Ерисхи, 18. 

Кудит, 19. Косх, 20. Сацхумет, 21. Ханицх. Города: Тифлис, Шамшуде и Мцхита (Μεστλτα), в котором 

хранится крест (Св. Нины). Реки изобилуют рыбой.»  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Colchi , Kolchoi , греч. Κολχοι. 
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КОЛЫ 

I в. 

Горное племя на западнокавказском побережье, предгорьях Кавказа и области Колика, южнее 

кораксов.  

Помпоний Мела (лат. Pomponius Mela; 15—60 гг. н. э.) — «[...] остальной землёй владеют дикие и 

неотёсанные племена, широко у моря селящиеся, меланхленское, торетское, шесть кольских (Colicae): 
кораксы, фтирофаги, гениохи, ахеи, керкеты, и уже в конце Меотиды синды. [...]». 

Плиний Старший (лат. Plinius Maior; 23—79 гг. н. э.) — «[...] V.15. [К ним] прилегает область Понта Колика, 

в которой Кавказский хребет, как было сказано, поворачивает к Рипейским горам, одним концом 

опускаясь к Эвксину и Меотиде, другим — к Каспийскому и Гирканскому морю. Остальные берега 

[Понта] занимают дикие народы меланхленов и кораксов у города колхов Диоскуриады вблизи реки 

Антемунта, теперь опустевшего, но некогда настолько славного, что, согласно Тимосфену, в него 

сходилось 300 народов, говоривших на разных языках; да и потом наши с помощью 130 переводчиков 
вели здесь свои дела. [...]». 

Колика (Κωλική) — страна, локализуемая Плинием с наибольшей определенностью в районе совр. 

Лихского хребта. Племя колов, Кольские горы и страна Колика упоминаются также Гекатеем Милетским 

(Fr. 209 и 210), Помпонием Мелой (I, 110 и примеч. 123) и рядом других авторов, которые их помещают 

на южных «подгорьях» Кавказа (Анчабадзе 1964, 133-134). Допустимо предположение, что в 

наименовании колов, обычно сопутствующих кораксам, выступающим иногда синонимом гениохов, 

можно видеть вариант наименования колхов, первоначальная территория расселения которых (Кулха) 

вплоть до средневековья называлась Кола (Меликишвили, 1959, 218).  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Col i , Koloi, Colides, Colicae, Colice, Colli, Culi, греч. Κωλοι, Κωλιδες, Κολλοι, рус. Колиды, Колики, 

Коллы, Кулы, Холы. 

 

 

 

КОРАКСЫ 

V в. до н. э. 

Горное племя на западкавказском побережье в районе совр. Сухум. Древнегреческие географы назвали 

кораксами апсилов. Кораксы составляли часть колхов, были вытеснены абхазами (абазгами).  

Употреблялось древнегреческими авторами — Гекатеем, Псевдо-Скилаком (5—4 вв. до н. э.) и др. У 

Птолемея (2 в. н. э.) Коракс — название р. Бзыбь, что локализует К. в западной части современной 

Абхазии. Наименование 'Коракс' некоторыми исследователями увязывается с названием колхов, часть 

которых они и составляли. При Арриане (2 в. н. э.) страну Кораксов уже занимали абхазы.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Coraxi , Koraxoi , Coraxici , греч. Κοραξες, Κοραξοι. 
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Л 
 

ЛАЗЫ 

VI в. до н. э. 

Племена, связанные с местностью Старая Лазика в северном углу Колхиды, между реками Фасидом и 

Бафисом; главный город их Археополь лежал на крутой скале у Фасида. В IV—V вв. имя этого племени 

распространилась на всю Колхиду. У авторов позднеримского времени лазы отождествлялись с 

колхами, а Лазика соответствовала Колхиде. В раннее средневековье лазы — общее название 
западногрузинских племен. 

Плиний Старший (лат. Plinius Maior; 23—79 гг. н. э.) — «[...] IV.12. За ними живет племя арменохалибов 
1, и лежит Великая Армения на расстоянии 30000 шагов. Не доходя Трапезунта по берегу — река Пиксит 
2, а за ней племя саннов (Sannorum) гениохов 3. В 140000 шагов от Трапезунта река Абсарр с соименной 

крепостью при устье. 

В этой местности за горами лежит Иберия, по берегу живут гениохи, ампревты, лазы 4, текут реки 

Акампсеон, Исис, Могр, Батис [Глубокая] 5, потом племена колхов, город Матий 6, река Гераклей с 
мысом того же имени) и славнейшая из понтийских рек — Фасис. [...]». 

Комментарии Латышева В. В.: 

1 Племя халибов в Каппадокии, территория которых к началу н. э. ограничивалась местностью в районе Фарнакии (Strabon, 

XII, 3, 19 сл.), под этим именем фигурирует лишь у Плиния. Возможно, что основанием для такого наименования послужили 
сообщения, легшие в основу текста Страбона, сообщающего, что расширение Армении, имевшее место при царях 

Артаксии и Зариадре (II в. до н. э.), произошло также и за счет территории халибов (XI, 14, 5).  

2 Арриан помещает эту реку между рекой Пританием и населенным пунктом Архабием; однако Kiessling, RE,  VIII, 1, 267, 

указывает речку, сохранившую это наименование и поныне, в 3 км от Трапезунта, что, несомненно, гораздо больше 
соответствует описанию Плиния. 

3 Санны, у других авторов постоянно идентифицируемые с макронами (см., например, Hec. Mil., fr. 191), отделены от 

гениохов территорией племени колхов (см. Рs.-Sсуl., 76 сл.) и некоторых других племен: кораксов, меланхленов (махелонов), 

которых, однако, Kiessling (RE, VIII, 1, 258 сл.), сопоставляя некоторые позднейшие данные, считает родственными 

гениохам; с саннами, кроме того, должны быть сближены саниги (Steph. Byz., s. v. Σαννίγαι), упоминаемые Плинием ниже 

(NH, VI, 14) под именем саников. 

4 Древнейшее упоминание этого племени, значительно позднее распространившего свое имя на всю Колхиду. См . о них еще 

у Arrian, Periplus Ponti Euxini, 15 и примечание Kiessling (Pauly-Wissowa-Kroll. Realencyklopädie der klassischen 

Altertumswissenschaft, VIII, 1, 266) устанавливает их принадлежность к племени керкетов, от которых они отделились, 

выселившись из местности, именуемой Старая Лазика (Arrian, Periplus Ponti Euxini, 18), в эпоху Митридатовых войн. 

5 При перечислении этих рек (см. о них у Arr., РРЕ, 9) Плиний пользуется каким-то периплом, менее обстоятельным, чем 

перипл Арриана (пропущена, например, река Акинас), но, подобно ему, ведущим читателя с запада на восток. 

6 Позднейшее название каппадокийской Команы, развалины которой находятся близ современного населенного пункта 

Токата в восточной Анатолии. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Лазы, Лазики, лат. Lazi , Lasae, Lazici , греч. Λαζοι, Λαζικοι, Ζαλαι. 
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ЛИДИЙЦЫ 

XII в. до н. э. 

Лидийцы, или меоны — исчезнувший народ, говоривший на лидийском языке лувийской подгруппы 

анатолийской группы (или ветви) индоевропейских языков. Лидийцами их называли ассирийцы и греки, 

а самоназванием было «меоны», ещё одним самоназванием было «сфардены». В хетских летописях 

страна называлась Маса, учёные видят в этом более древнюю форму названия Меонии (Всемирная 

история том 3, стр. 87). По Ксанфу Лидийскому первым царём меонов был Атий, у которого было два 

сына: Лид и Торреб. Они разделились на лидийцев и торребов. В исторический период лидийцы 

проживали в области Лидия на западе Анатолии. Р. Беекес полагал, что в период Троянской войны 

лидийцы, известные у Гомера как меоны, обитали намного севернее, на северо-западе Анатолии, в 
области Маса, локализация которой до настоящего времени является предметом споров.  

В более широком смысле термин «лидийцы» включал всё население Лидии в античный период, 

включая автохтонные дохеттские народы. Так, древнегреческие авторы включают в состав лидийцев и 

этрусков, чьё происхождение из Малой Азии по данным Геродота и современным исследованиям 

представляется вполне вероятным, однако язык которых не имеет ничего общего с лидийским. В любом 

случае, лидийцы — потомки одного из постхеттских государств — были в Лидии доминирующим 

народом вплоть до завоевания Лидии персами. Рост могущества лидийцев начался вместе с 

сокрушением царства фригийцев в 7 в. до н. э. Под властью династии Мермнадов, которая началась в 

680 г. до н. э. с правления Гига, лидийцы распространили своё господство от восточного ионийского 

побережья и до реки Галис. Столицей лидийцев был город Сарды. В 630 г. на лидийцев напали 

киммерийцы, которым удалось захватить Сарды около 652 г. до н. э. Гиг умер во время оборонительной 
кампании. 

В начале 6 в. до н. э. в годы правления царя Алиатта лидийское царство достигает кульминации в своём 

развитии. Война против мидийцев была прекращена из-за солнечного затмения летом 585 г. до н. э. (в 

последнее время историки оспаривают эту дату). После этой войны река Галис стала границей между 

лидийцами и мидийцами. На западе Алиатт завоевал области вплоть до Ликии. К этому моменту по 

своей мощи Лидия могла сравниться с Мидией, Вавилоном и Египтом. Наследник Алиатта, царь Крёз, в 

547 году до н. э. перешёл Галис и напал на персов, захвативших к тому времени Мидию. Как сообщает 

Геродот (I, 53), посвятивший лидийцам немало места в «Истории», дельфийский оракул пообещал 

Крёзу, что он сокрушит великое царство — которым в результате оказалась сама Лидия. В 546 г. до н. э. 
персы захватили Лидию и превратили её в свою сатрапию.  

В античных источниках лидийцам приписывается чеканка первых монет. Первые обнаруженные в 

Лидии монеты относятся к 7 в. до н. э. 

Лидийцы, в основном, принадлежали к гаплогруппе R1b-L23. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Лидийцы, греч. Λυδοί. 
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М 
 

МАКРОКЕФАЛЫ 

IV в. до н. э. 

Буквально — «большеголовые». Скифское племя, размещалось западнее колхов к востоку от 

Трапезунта. Входило в союз племен макронов. Античные авторы отождествляли их с макронами.  Пс.-

Скилак локализует их в непосредственной близости от Трапезунта. Ксенофонт помещает их территорию 

протяженностью в три дневных перехода (10 парасангов, т. е. 59, 4 км) в горах над Трапезунтом (Anab. 

IV, 8, 1-9). К рубежу новой эры макроны, по свидетельству Страбона (XII, 3, 18), уже называясь саннами, 

занимали по-прежнему горные территории выше Трапезунта и Фарнакии. В названии макронов-саннов 

улавливается наименование более поздних мегрелов-чанов (Меликишвили 1959, 79). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Macrocephal i , греч. Μακροκεφαλοι, Μεγακεφαλοι, рус. Макрокефалы, Мегалокефалы. 

 

 

 

МАКРОНЫ 

VI в. до н. э. 

Могущественный союз племен, обитавший к юго-западу от колхов в Северной Каппадокии, между 

областью Трапезунта и Колхидой. Античные и раннесредневековые авторы называли племена 

макронов также ‘саннами’ и ‘цанами’. Практиковали мужское обрезание, как и большинство 

колхидских племён. Геродот, История: «А сирийцы, живущие на реках Фермодонте и Парфении, и их 
соседи‑макроны говорят, что лишь недавно переняли обрезание у египтян». 

Упоминаются у Гекатея Милетского и других авторов, возможно тождественны Страбоновым 

макропогонам (длиннобородым). Имя макронов Г. А. Меликишвили сопоставляет с именем мегрелов 

(то есть жителей Эгриси) с чанским суффиксом -он, имя мосинойков — с термином сан- (=чан) с 

грузинским префиксом м- и суффиксом -иг, засвидетельствованным в названии древнего  абхазо-

адыгского племени санигов; бизеров он, следуя за П.Н. Ушаковым и Г.А. Капанцяном, отождествляет с 

более восточным племенем вит̣еру, известным из урартских источников, которое по историко-
географическим соображениям можно считать грузиноязычным. 

Доводы Г. А. Меликишвили не бесспорны. Действительно, 1) м-егр-ел — не племенное название, а 

связанное с определенной территорией (Эгриси), не имеющей отношения к территории, где жили 

макроны; 2) мы не имеем основания сомневаться в сообщении Страбона (XII, 3, 18), говорящего о не 

местном происхождении имени мосинойков (mosynoikoi, «живущие в башнях», где mosyn, возможно, 

не греческое, а первоначально фригийское слово «башня»); передача имени чанов как сан - 
обусловлена греческой фонетикой, но не видно, почему а здесь должно перейти в у. 
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Примесь фрако-фригийских племен к картвельским в западном Понте I тыс. до н. э. вполне возможна; 

быть может, все последние иногда включались в число «халибов».  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Macrones , Machedoni , Machorones , греч. Μακρωνες, Σανοι, Ζανοι. 

 

 

 

МАНРАЛЫ 

I в. 

Одно из кавказских племен, отождествляемое некоторыми исследователями с предками нынешних 

мингрелов. 

Плиний Старший (лат. Plinius Maior; 23—79 гг. н. э.) — «IV.14. Затем другая река Хариент, племя салтиев, 

в древности называвшихся фтирофагами, и другое [племя] — санны, река Хоб, стекающая с Кавказа 

через [область] суанов; затем Роан 1, область Эгритика 2; реки: Сигама 3, Терс 4, Астелеф 5, Хрисоррой 6, 

племя абсилов 7, крепость Севастополь 8 — от Фасиса в 150 км. племя санигов 9, город Кигн 10, река и 
город Пений 11; затем [различающиеся] многими названиями племена гениохов 12». 

Комментарии Латышева В. В.: 

1 Роан — река, другими античными источниками не упоминаемая. Существуют попытки сопоставить ее с Херобием Пс. -

Скилака (81) и с совр. рекой Чурия вблизи устья совр. Ингури (Ельницкий 1949, 858). Однако связь этой реки с областью 

Эгритика (см. след. примеч.) и совершенно определенное указание Прокопия Кесарийского (BG, IV, 13) позволяют с 

достаточным основанием сопоставить Роан с верхним течением совр. реки Риони до слияния ее с Квирилой.  

2 Эгритика — область в Колхиде, упоминаемая также Птолемеем в следующем контексте (V, 10 5): «Приморскую часть 

Колхиды населяют лазы, вышележащие (местности) — манралы и (другие) народы, живущие в стране Экректике 
(Ἐκρηκτική χώρα)». См. также Ps.-Scyl. 83 и Anon. РРЕ, 42 о народе энхейриейцев (Ἐκχειριεῖς). В названии Эгритика — Экректика 

и в имени манралов легко угадываются названия как страны Эгриси, так и населявших ее эгров, более поздних мегрелов — 

одного из западно-грузинских (мегрело-чанских) народов (Меликишвили 1959, 99). Это единственные у античных авторов 

сведения об эграх на территории Колхиды. Позже население как приморской, так и внутренней Колхиды в этих источниках 

связывается с лазами, в то время как не знающие этого этнонима грузинские (уже средневековые) источники называют 
Колхиду Эгриси, а ее население эграми-эгрисцами (Меликишвили 1959, 66-67). 

3 Сигама — река, помещаемая в этом же районе Аррианом (РРЕ, 13: Сингам), Птолемеем (V, 10, 2: Σιγάνεον) и Пс.-Аррианом 

(РРЕ, 47: Сигам, Зиганис). Населенный пункт Зиганис упоминается в «Мученичестве Орентия», согласно которому в 

Зиганисе был похоронен на рубеже III—IV вв. один из сподвижников Орентия — Кириак. На рубеже IV—V вв. согласно Notitia 
dignitatum (Orien. XXXVIII) в Зиганисе стояла Вторая когорта Валента. В VII—IX вв. Зиганис неоднократно упоминается в 

списках епископских кафедр Византийской империи. Локализуется Зиганис в совр. пос. Гудава у устья реки Окуми (Ельницкий 

1938, 316; Ломоури 1957, 101; Бердзнишвили 1966,52). 

4 Терс — река, по-видимому, идентичная Тарсуре Арриана (РРЕ, 13) и Тарсуре-Моха Пс.-Арриана (РРЕ, 47), которые 

отождествляются с совр. рекой Моква (Ельницкий 1938, 316; Инадзе 1953, 16; Ломоури 1957, 102).  

5 Астелеф — река, по другим источникам неизвестная; обычно отождествляется с совр. рекой Кодор (Ельницкий 1938, 315; 

Ельницкий 1949, 858). 

6 Хрисоррой (Χρυσορρόης — греч. «текущая золотом») — река, другим авторам неизвестная и сопоставляемая с 

упомянутой Страбоном около Диоскуриады рекой Харес (XI, 2, 18) и совр. рекой Келасури (Tomaschek RE. I, 2, 2369).  

http://arshba.ru/


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

47 

 
7 Абсилы (или апсилы — Ἀψίλαι) — племя, древнейшее упоминание о котором принадлежит Плинию. Арриан помещает 

апсилов к северу от Фасиса: «За лазами следуют апсилы; у них царь Юлиан, получивший царство от своего отца (т. е. от 

императора Траяна. — Сост.)» (РРЕ, 15). Позднейшая Апсилия, по данным Прокопия Кесарийского (BG, IV, 9, 15-17), 

простиралась по побережью от района совр. города Очамчиры до совр. поселка Новый Афон (в VI в. Трахея), а ее центр 

располагался у совр. села Цебельда (Тзибила, Тибелия, Цибилиум). Многолетние раскопки в окрестностя х этого села 

выявили большое число поселений, крепостей и могильников апсилов (Шамба 1970, 80; Трапги 1971, 216; Воронов 1975, 134-

153; Гунба 1978, 6). По своему происхождению апсилы обычно связываются с кораксами, локализуемыми в окрестностях 

Диоскуриады (ср. Plin. NH, VI, 15) (Анчабадзе 1964, 134), а через них с гениохами. Этноним «апсилы» до сих пор сохранился в 
форме «апсуа» в качестве самоназвания абхазов (Анчабадзе 1964, 179). Наиболее полное последнее исследование истории 

Апсилии по литературным и археологическим источникам см.: Воронов 1998. 

8 Себастополь (Σεβαστόπολις — греч. «священный (блистательный) город»), названный в честь императора Августа, чье 

имя переводится на греч. как Σεβαστος (подробнее о такого рода названиях в античности см.: Солопов  2006, 46-69). Как 
римская крепость впервые упомянута Плинием. Арриан сохранил сведения, что «Себастополь прежде назывался 

Диоскуриадой» (РРЕ, 14) и был расположен на территории санигов (РРЕ, 15). Обстоятельства своего пребывания в 

Себастополе Арриан передает следующим образом: «...мы раньше полудня прибыли в Себастополь... в тот же день успели 

выдать жалование солдатам, осмотреть коней, оружие, прыгание всадников на коней, больных и хлебные запасы, обойти 

стену и ров... Себастополь прежде назывался Диоскуриадой, колония Милета... Крепость Диоскуриада представляет собой 

конечный пункт римского владычества на правой стороне от входа в Понт» (РРЕ, 14). Согласно Notitia Dignitatum (Or. 

XXXVIII), в Себастополе (Sebastopolis) на рубеже IV—V вв. стояла Первая конная когорта Клавдия (Conors prima Claudia 

equitata). В качестве византийского опорного пункта, как сообщает Прокопий Кесарийский, Себастополь существовал до 

542 г. (BG, IV, 4, 6), а после 555 г. был вновь отстроен Юстинианом. Археологические раскопки на территории совр. 

Сухумской крепости позволили обнаружить три крепости, отражающие различные этапы в жизни Себастополя в I—VI вв. 

н. э. (Апакидзе, Лордкипанидзе 1963, 218-221; Трапш 1969, 354-360; Шервашидзе, Соловьев 1960, 171-179; Леквинадзе 1966, 

203-210; Воронов 1980, 78-97). Несколько ниже (IV, 15) Плиний упоминает Диоскуриаду как отдельный город, не связанный с 

Севастополем (см. подробнее примеч. 486). 

9 Саниги (Σανίγες) — племя, по своему расположению совпадающее с упоминаемыми в этом районе на столетие ранее 

Страбоном соанами, которые были «пожалуй даже первые (из местных народов) по силе и могуществу. По крайней мере 

они господствуют над окрестными (народами), занимая вершины гор, (те) что над Диоскуриадой» (XI, 2, 19). Арриан 

помещает на территории санигов Себастополь и отмечает, что «царь санигов Спадаг получил царство» от императора 

Адриана (РРЕ, 15). По Арриану, саниги жили до реки Ахеунта (совр. Шахе близ Сочи) (РРЕ, 27). О том, что Себастополь был 

основан на территории санигов (сагинов), знает и Прокопий Кесарийский, однако в его время они занимали более 

ограниченное пространство западнее, между совр. Гагрой и Сочи (BG, IV, 4, 4). Большинство исследователей сопоставляет 

санигов с гениохами, полагая, что это два варианта одного и того же этнонима (так уже Орбели 1911, 213-214: heniqu > 

henik > senik >= саны = сваны; см. также: Меликишвили 1959, 91; Анчабадзе 1964, 136-137), в носителях которого одни видят 

предков современных сванов (Меликишвили 1959, 85-61), другие — абхазов (Анчабадзе 1964, 136; Воронов 1980, 60-75). 

10 РГИ: Кигн (Κύκνος — греч. «Лебедь») — город, упоминаемый также Помпонием Мелой (I, 110) в качестве греческой 

колонии, расположенной у поворота береговой линии Понта с востока на север. Плиний помещает Кигн сначала в ряду, 
вероятно, мифологических названий (Тиндарида, Киркей, Эя), а затем локализует его на территории саников между 

Севастополем (совр. Сухум) и Пением (совр. Пицунда). Подробнее см. примеч. 20 к Меле I, 110. 

11 Так Плиний называет, вероятно, известный в античности город Питиунт, локализующийся на месте совр. Пицунды. 

Это название связывается с произрастающей в этом районе сосной (греч. πίτιυς), шишки которой, по утверждению 
Феофраста (Hist. plant. II, 2, 6), служили пищей для местного населения. Река Пений — скорее всего, совр. Бзыбь. Кроме 

Плиния, реку Penius, впадающую в Черное море, упомянул в своих «Письмах с Понта» Овидий (см. Ер. IV, 10, 47 и Подосинов 

1985, 134 и 233). 

12 Гениохи (от греч. Ἡνίοχοι — букв. «возницы») — племена, населявшие когда-то Северную Колхиду и имевшие, по преданию, 

своими родоначальниками возниц братьев Кастора и Поллукса, Амфита и Телхия, основавших также город Диоскуриаду 

(Plin. NH, VI, 16; ср. также Strabo XI, 2, 12; Solin. XV, 17). О происхождении этнонима «гениох» см.: Гигинейшвили 1975. В 

данном случае гениохи помещены между Пением (совр. Пицунда) и «страною Понта Коликой», в другом случае (VI, 30) 

гениохами названо все население Северной Колхиды, проживавшее на территории длиною почти в 200 миль (т. е. около 

300 км) от Гурдийских гор (район к западу от Дарьяльского прохода) до Черноморского побережья. Гениохи, по Плинию, 

различались «многими названиями» и имели в своем составе «множество» племен. Наиболее яркая характеристика 

гениохов Северо-Западной Колхиды эллинистической эпохи дана Страбоном: «...побережье ахеев, зигов и гениохов, по 

большей части не имеющее гаваней и гористое... (обитатели его) живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, 

узкие и легкие ладьи, вмещающие около двадцати пяти (человек) и редко могущие принять тридцать; эллины называют 

их камарами... Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую -нибудь местность или даже 
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город, они господствуют на море. Случается, что им содействуют и владетели Боспора, предоставляя им стоянки, 

покупку провианта и продажу награбленного. Возвращаясь в родные места, они, за неимением стоянок, взваливают (свои) 

камары на плечи и уносят в леса, в которых и живут, обрабатывая скудную почву... Таков образ жизни этих (народов). Они 

находятся под властью так называемых скиптродержцев, которые в свою очередь подчинены тиранам или царям. Так, 

например, у гениохов было четыре царя, когда Митридат Евпатор во время бегства из отеческой (земли) на Боспор 

проходил через их страну» (X, 2, 12-13). Помпоний Мела (I, 111) и Аристотель (дошло через: Heracl. Polit. Phas. XVIII - FGrHist, 

II 218) сохранили сведения о том, что Диоскуриада и Фасис в VI в. до н. э. были основаны в земле гениохов. По Геродоту, еще 

в V в. до н. э. к северу от колхов, занимавших территорию по побережью южнее Фасиса, проживали «соседи их до Кавказских 

гор» (I, 104; II, 97), которыми могли быть только гениохи (Меликишвили 1966, 86). Как полагают, именно гениохи «являлись 

древнейшим населением Восточного Причерноморья», центральные области которого были первоначально (IX—VIII вв. до 

н. э.) «основными районами их расселения» (Инадзе 1953, 18). На северо-запад территория, заселенная гениохийскими 

племенами, простиралась до совр. Сочи, а возможно, и дальше по побережью (Воронов, 1979, 61). Тот факт, что Плиний 

уже упоминал выше (IV, 12) гениохов в окрестностях Трапезунта, равно как и некоторые другие названия (город Кигн, народ 

санны), приводит Л. А. Ельницкого к выводу о контаминации Плинием разновременных источников (периплов), которые 

перечисляли местности в различных направлениях (Ельницкий 1949, 859). См. о гениохах также: Kiessling 1913, 259 -280; 

Asheri 1998, 265-285. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Μανραλοι, Μαυραλοι, рус. Манралы, Мавралы. 

 

 

 

МАССАГЕТЫ 

III в. до н. э. 

1) Возможно, предки аланов, группа племен, живших на берегах Каспийского моря, в северной части 

уралокаспийских степей у р. Араке. В результате походов Дария I в 518—514 гг. до н. э. их земли вошли 

в состав Персидской державы, а после ее разгрома в империю Александра Македонского. 

Впоследствии массагеты слились с другими степными племенами; 2) см. Гунны; 3) в античных 

письменных свидетельствах собирательное наименование ряда кочевых племен.  

М. Дж. Халилов. Памятники масгутской АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ: «Масгуты и их царь впервые 

были зафиксированы в письменных источниках приблизительно в 293 г. в знаменитой надписи из 

Пайкули. Учитывая то, что сасанидские надписи 60-х гг. III в. умалчивают о них, можно утверждать, что 

масгуты появились на территории южнее Дербента в 70–80-х гг. III в. Таким образом, появление 

культуры масгутов на северо-востоке Кавказской Албании можно датировать этим временем. В 30-х гг. 

IV в. — в период наивысшего могущества Масгутского царства — его юго-западная граница достигала 

места слияния Куры с Араксом, но при этом собственно страна масгутов располагалась на равнинной 

части исторической албанской области Чол — между городами Дербент и Шабран, ограничиваясь на 

севере Дербентскими, на юге Гильгильчайскими оборонительными стенами, на востоке Каспийским 
морем, а на западе предгорьем Большого Кавказа. Эта зона совпадала с ареалом масгутской культуры. 

В средневековых источниках сохранилось параллельное название страны масгутов — Абхаз. Это же 

наименование носили один из средневековых городов, а также этническая группа этого региона. 

Исходя из этого предполагают, что движение масгутов (массагетов) из Средней Азии на Восточный 

Кавказ возглавляли апасиаки — племя массагетского происхождения. Ранние цари масгутов 

принадлежали к ветви династии Аршакидов. Еще Страбон (XI, 8, § 8) сообщал о том, что в свое время 

основатель этой династии Арсак (Аршак) нашел убежище в стране апасиаков. В составе масгутского 

союза пребывала также определенная часть племен гуннского происхождения. Масгутская культура 

просуществовала с конца III в. до конца VIII в. Резиденция масгутских царей до V в., видимо, находилась 
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в Юго-Восточном Дагестане, южнее Дербента. В конце V в. после основания города Масгата их столица 

переместилась в Северо-Восточный Азербайджан. Этот город предположительно локализуется на 

месте средневекового села Мускар вблизи современного села Ниязоба. Но пока археологические 

памятники, связанные с городами Абхаз и Масгат, не выявлены. Масгутские поселения зафиксированы 

в Паласа-сырте (Дербентский район Дагестана), Гухур-обе (Кусарский район Азербайджана) и в других 

местах. Из них пока лучше изучено Паласа-сыртское поселение IV–VI вв., где выявлены два типа жилищ. 

Одно из них — наземные жилища жердевой конструкции, которые были характерны для переходящих 

к оседлости кочевников, однако основные конструктивные детали жилища (жердевая основа, 

деревянные столбы — опоры) несут на себе черты традиционного жилища кочевника (Л.Б. Гмыря). 

Погребальные памятники племен масгутского союза выявлены в Юго-Восточном Дагестане (Паласа-

сырт, Кухмазкунт, Ашага Стал казмаляр) и в Северо-Восточном Азербайджане (Гухур-оба, некоторые 

погребения Худжбалы и Сандыгтепе). Могильники состоят из подкурганных катакомбных (Паласа-сырт, 

Кухмазкунт, Ашага Стал казмаляр), подбойных и ямных погребений (Паласа-сырт), а также катакомбных 

(Гухур-оба) и грунтовых (Гухур-оба, Худжбала, Сандыгтепе) погребений без курганных насыпей.  

В 30-х гг. IV в. трое сыновей масгутского царя приняли христианскую религию, а уже в конце IV в. в стране 

масгутов жил епископ гуннский Иоанн. Однако после перенесения резиденции албанского католикоса 

с Чолы христианство в этом регионе сдало свои позиции. В эпоху средневековья страна масгутов Масгат  

уже не простиралась до Дербента. Северная граница Масгата проходила по реке Самур. Масгутское 

царство было ликвидировано в 833 г. Дербентским эмиратом. Масгат превратился в область с 

мусульманским населением. Принятие масгутами исламской религии положило конец их самобытной 
языческой культуре». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Massagetae, греч. Μασσαγεται, Κερμυχιουες, Κερμυχιωυες, рус. Массагеты, Масгуты. 

 

 

 

МАХЕЛОНЫ 

I в. 

Кавказское племя, размещалось на севере Колхиды, рядом с гениохами.  В 114 году (согласно Диону 

Кассию) Траян в Малой Армении в г. Сате принимал правителя гениохов и махелонов Анхиала с 
большим торжеством и отпустил его с богатыми дарами. 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Machelones, Malachi, Machedoni, Machlyae, Machlyes, Machorones, греч. Μαχελωνες, Μαχελονοι, 

Μαχλυεις. 

 

 

 

 

 

 

http://arshba.ru/
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МАХЛИИ 

I в. до н. э. 

Племена в Закавказье (на севере Колхиды) в современной Мингрелии; см. Махелоны. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Machlyae, Machlyes , Machlyenses , греч. Μαχλυεΐς. 

 

МЕЛАНХЛЕНЫ 

V в. до н. э. 

Народ в ‘черных плащах’ на кавказском побережье Понта, между Диоскуридой и Фасисом (в районе 

совр. Абхазии). 

Дикий народ, живший в азиатской Сарматии, не скифского происхождения; они ели человеческое мясо 

(Hdt. 4, 107); название свое получили от темного цвета платья. По Геродоту (4, 20. 21), они жили к северу 

от царских скифов по верхнему течению реки Дона и граничили с севера большими болотами. 
Позднейшие писатели полагают, что этот народ жил также в Колхиде и в европейской Сарматии.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Melanchlaeni , Melanchlaenes , греч. Μελαγχλαΐνοι, Μελαγγλαινοι, Μελαγχλαινοι. 

 

 

 

МЕОТЫ 

VIII в. до н. э. 

1) Размещались по восточному побережью Меотиды, как и синды доскифское население юга России. В 

VI—VII вв. до н. э. некоторые меотские племена (синды, тореты дандарии, псесы) вошли в состав 

Боспорского государства. Античные и средневековые авторы применяли название ‘меоты’ в качестве 

собирательного для племен восточного и юго—восточного побережья Меотиды (совр. Азовское море); 
2) сарматское племя, занимало равнины Северного Кавказа. 

Предположительно к V в. до н. э. в меотской среде ассимилировалась часть скифов. В IV-III вв. до н. э. 

многие из племён меотов вошли в состав Боспорского государства.  

Вопрос об этноязыковой принадлежности меотов спорен. Страбон в 11 книге своей Географии 

причисляет к меотам зихов (др.-греч. Ζυγοί), синдов (греч. Σινδοὶ), агров (греч. Ἄγροι), тореатов (греч. 

Τορέται), дандариев (греч. Δανδάριοι), аррехов (греч. Ἀρρηχοί), тарпетов (греч. Τάρπητες), досков (греч. 

Δόσκοι), обидиакенов (греч. Ὀβιδιακηνοὶ), ситтакенов (греч. Σιττακηνοὶ). 

По одной версии, меоты являются реликтами древнего индоевропейского населения Приазовья, 

восходящего ещё ко временам Ямной культуры. Ещё в XIX веке Эдуард Эйхенвальд провозгласил, что 

родственные меотам синды — это колония индусов на берегу Чёрного моря. Действительно, Полиен 

пишет, что «меотиянка Тиргатао (Ира) вышла замуж за грека Гекатея, ставшего царём синдов, которые 

http://arshba.ru/
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живут немного выше Боспора». Тиргатао — единственное зафиксированное источниками меотское 

имя, и оно надежно сближается с индоиранским женским именем Тиргутавия, зафиксированном на 

территории Митанни, в хурритском Алалахе. В Большой советской энциклопедии, напротив, 

указывается, что «часть меотов по языку была родственна адыгам (черкесам), часть ираноязычна». По 

мнению некоторых современных археологов — название древних племен на окраине Боспорского 

царства (современный Краснодарский край) являлось синонимом «болотных жителей», то есть живших 

рядом с Меотидским озером (болотом). Аналогично с дреговичами — болотными жителями (люди, 

живущие на болоте, плавнях). 

По данным Khudaverdyan 2012, краниологические и дентальные исследования выявляют прямую 

родственную связь между субъектами из следующих могильников: 

 2000—1500 гг. до н. э. — 99 Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. 

Абашевская культура. Figure 2 

 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. Срубная и 

Белозерская культуры. Figures 2, 3 

 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, Церовани. Figures 2, 3 

 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2 

Судя по преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, 

есть прямые основания считать одной из основных гаплогрупп меотов и скифов этого региона G2a2b.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Meoti , Maeotae, Meotae, Meothes, Maeotici, Meotidae, Maietae, греч. Μαιωται, Μαιωται, Μαιδαι, 

Μαιδοι, Μαΐδοι, Μαιται, Μαιηται, рус. Меоты, Меотиды, Меотики. 

 

 

 

МИНОЙЦЫ 

XXVII тыс. до н. э. 

Народы Минойской цивилизации — относящейся к эгейской цивилизация бронзового века острова 

Крит (2700—1400 гг. до н. э.). Основными очагами культуры и цивилизации были так называемые 

дворцы — сложные экономико-политические комплексы, крупнейшие из которых существовали в 

Кноссе, Фесте, Закросе и Тилиссе. Культура названа в честь мифического царя Крита Миноса — 
владельца лабиринта, построенного, по легенде, Дедалом. 

Догреческое население Крита принадлежало очевидно кавказской расе: их язык отличался от 

флективных языков индоевропейцев, в том числе и от хеттского, и вероятно принадлежал 

агглютинативным префигирующим языкам западно-кавказского типа (хаттский язык, с которым 

некоторые исследователи устанавливают генетическую связь абхазо-адыгских языков). Карасев 2014 

Минойцы мигрировали из Месопотамии через Анатолию и, в основном, принадлежали к гаплогруппам 

J2, G2a и в меньшей степени к E1b1b. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Минойцы. 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/bioarchaeological-analysis-mutual-khudaverdyan-2012-t893.html
http://arshba.ru/egeyskie-pismena-i-karasev-2014-t930.html
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html
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МИСИМИАНЫ 

VI в. 

Этническое определение остается спорным. Некоторые исследователи усматривают в этом этнониме 

самоназвание сванов (Г.А.  Меликишвили.  К истории древней Грузии, с.65,92,100) . Впрочем, существует 

и другая точка зрения, связывающая мисимиян с абхазским этносом (Ш.Д. Инал-Ипа. Вопросы 

этнокультурной истории абхазов, с.226-238). Мисимиане появились на арене истории в VI в. в связи с 

восстанием против византийцев. Мисимиане входили в апсилийский племенной союз. Жили они в 

предгорной и горной части, занимая территорию между реками Кодор и Ингур. На западе они 

граничили с апсилами в районе главной крепости Апсилии – Тцибила. На востоке граница с лазами 

проходила рядом с мисимийской крепостью Бухлоон (совр. Пахулан) у Ингура. Повод и само восстание 

очень красочно описаны у византийского историка Агафия, который продолжил повествование 

Прокопия. Византийская карательная экспедиция дорого обошлась мисимианам. За время военных 

действий они потеряли «не менее 5 тысяч мужчин, ещё больше женщин и еще больше детей». Тогда 

же, на грани полного уничтожения, мисимиане были приобщены к христианской религии. Крепость 

Бухлоон, из—за которой началось восстание мисимиан, ещё долгое время находилась в руках у аланов. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Μισιμιανοι, рус. Мисимианы, Мисимиане. 

 

 

 

МИТАННИЙЦЫ 

XVI в. до н. э. 

Народ государства Митанни (Ханигальбат в ассирийских текстах, Нахарин(а) в египетских и семитских) 

— древнее государство (XVI—XIII вв. до н. э.) на территории Северной Месопотамии и прилегающих 

областей. Население Митанни состояло из хурритов и семитов, официальными языками были 

хурритский и аккадский. Столица Митанни — Вашшуканни (Хошкани) располагалась на источнике реки 

Хабур. Предполагается, что этот город стоял на месте современного города Серекани в Сирии. 

Государство Митанни утвердилось на исторической арене в условиях вакуума, образовавшегося 
вследствие разгрома Вавилонской империи хетто-хурритским союзом в XVI в. до н. э. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Μισιμιανοι, рус. Мисимианы, Мисимиане. 
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МОНГОЛЫ 

XIII в. 

Группа родственных народов, говорящих на монгольских языках, и тесно связанных общей 

многовековой историей, культурой и традициями. 

В 1220-е годы монголы прошли через Малую Азию и Закавказье, подавив сопротивление грузинских и 

армянских сил. Большая часть Абхазского Царства (или уже  и Грузии 1), вся Армения и центральная 

Анатолия попали под власть монголов. В 1236 году в третий и последний раз монголы вторглись в 

Закавказье, и ослабленная войнами с хорезмшахом Абхазское Царство не смогло оказать им 

сопротивления. К 1240 году вся страна была занята монголами, а царица Русудан находилась в Кутаиси. 

В 1242 году она подписала с монголами мир, по которому признала себя вассалом хана и обязалась 

платить ему дань. После этого, по сообщению армянского историка Хетума (XIII в.), восточная часть стала 

называться – Грузия, западная – Апвас (Абхазия). В последующие периоды страна делится сначала на 
два, а затем и на большее количество княжеств.  

Между 1259 и 1330 годами Грузия вынуждена была вести постоянную борьбу с ильханами (монгольская 

династия) за независимость. Первое восстание против монголов началось в 1259 году и продолжалось 

почти тридцать лет. Его возглавлял царь Давид Нарин. В дальнейшем борьба против монголов 

продолжалась при царях Деметре II (1270—1289) и Давиде VIII (1293—1311). Царь Георгий V 

Блистательный (1314—1346), воспользовался ослаблением ильханов и перестал платить им дань.  В 

1386—1403 годах страна пережила восемь вторжений Тамерлана (полководец из монгольского 
племени барласов). 

1 После переноса столицы царства в Картли в 1122 году, для ее обозначения впервые появляются термины «Сакартвело» 

— в грузинских источниках и «Гурджан», «Гурзан» — в арабо-персидских, сирийских и др. источниках. С этого времени до XV 

века данное государство, наряду с названием «Абхазия», именуется также как «Сакартвело», «Гурджан», «Гурджистан», 

«Гурзан», откуда и пошло русское название «Грузия» и «грузины». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Монголы, груз, მონღოლებმა. 

 

 

 

МОССИНИКИ 

VI в. до н. э. 

Мощный племенной союз, размещался в лесной горной области на юго-восточном побережье Понта 

Эвксинского (совр. Черное море). Их западными соседями были тибарены и халибы . Ксенофонт 

помещает их к западу от Керасунта, который располагался в земле колхов. К западу от моссинойков 

обитали халибы. Эллинские наемники проходили в землю моссинойков за 8 дней (25 км. в день, т.е. ок 

200 км. побережья Черного моря к западу от Керасунта). В качестве транспорта моссинойки 

использовали небольшие лодки-долбленки, вмещающие не больше 3 человек. Воины моссинойков 

носили похожие на холщовые мешки хитоны, пафлагонские кожаные шлемы, копья, щиты и железные 

секиры. Он также пишет, что они были хорошо слажены, имели белую кожу, разноцветные спины и 
пёстрые наколки на груди. 
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Геродот сообщает, что вооружение моссинойков было тем же, что и у мосхов. В качестве пищи помимо 

хлеба и вина моссинойки употребляли солонину из мяса дельфинов и вареные каштаны. Согласно 

Геродоту, моссинойки (вместе с мосхам, тибаренам, макронам и марам) входили в 19-й округ Империи 
Ахеменидов и выплачивали персидскому царю 300 талантов подати.  

По Геродоту, во время второго вторжения персов в Грецию (480—479 гг. до н. э.), макронами и 

моссиниками командовал персидский генерал Artayctes, сын Cherasmis.  

Мосинники также упоминаются у Аполлония Родосского в Аргонавтике, как люди слишком свободных 

нравов, делающих всегда всё по-своему, включая прилюдные занятия сексом. А когда их царь допускает 

ошибку, они, якобы, закрывают его и не дают еды до конца дня.  

Есть предположение, что фригийский город Mossyna был назван в честь Мосинников. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Massennae, Masseni, Massyni, Mosyni, Mosynoeci, Mormosneci, Mosenses, Mosocheni, Mossynoeci, 

Mossynoeti, Mossinii, Mossynnoti, Mossyni, Mossioni, Oxosinnoti, греч. Μοσσυνες, Μοσσυνοι, ΜασσηνοΙ , Μαστινοι, Μοσΰνοικοι, 

Μοσυνοικοι, Μοσυνοι, Μοσσυνοικικοι, рус. Мормоснехи, Мосинеки, Мосины, Мосохены, Моссинеки, Моссинекики, Моссинеты, 

Моссинии, Моссиноты, Моссины, Моссионы, Мосинники груз. მოსინიკები, англ. "dwel lers  in wooden towers ". 

 

 

 

МОСХИ 

VI в. до н. э. 

Могущественный союз племен, размещался в южной горной области Колхиды (в совр. Аджарии). 

Отождествляются с тибаренами, мушками и месхи. Мушки - (др.-евр. Мешек или, лучше, Мошек), 

упоминаются урартскими и древнееврейскими источниками в Малой Азии, к западу от Киликийского 

Тавра, а ассирийскими, — кроме того, в долине верхнего Евфрата и в области между нижним течением 

р. Арацани и Сасунскими горами. 

Гекатей Милетский (около 550—476 гг. до н. э.) пишет о мосхах как о «колхах», проживавших рядом с 

Матиене (хурритами). По мнению Геродота, вооружение мосхов напоминало вооружение тибаренов, 

макронов, моссинеков и амардов: на голове они носили деревянные головные уборы, имели щиты и 

короткие копья с длинными наконечниками. Все указанные племена входили в состав 19-й сатрапии 

империи Ахеменидов, располагавшейся на юго-востоке Понта Эвксинского, то есть Чёрного моря, а на 

юге ограниченной высоким Армянским нагорьем. Страбон располагает мосхов в двух местах. Первое 

находилось примерно на территории современной Абхазии, на восточном побережье Чёрного моря, 

что соответствует высказыванию Стефана Византийского, который цитировал Гелланика. Второе, 

«Мосхике» (Moschikê), где находился храм Левкофеи, когда-то славившийся своим богатством, но 

разграбленный Фарнаком II и Митридатом VI — делилось между колхами, армянами и иверами (ср. 

Помпоний Мела, III. 5.4; Плиний Старший VI.4.). Эти последние мосхи, вероятно, соответствовали 

жителям Месхетии. Прокопий Кесарийский называет местных обитателей Meschoi и считает их 

подданными иверов исповедовавшими христианство, как и сами иверы. Плиний Старший в 1 в. н. э. 

упоминает племя Moscheni на юге Армении (в его времена Великая Армения простиралась на юг, запад 

и восток от современных границ Армении до Средиземного моря и граничила с Каппадокией). В 

византийской историографии название «мосхи» (Moschoi) было эквивалентно названию предков 
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«каппадокийцев» (Евсевий), столицей которых был город Мазака (позднее Кесария Мазака, ныне 

Кайсери). 

Движение одной из мажорных для Западного Кавказа гаплогрупп по "Theorized origins of G2a2b1a. 

Kandell 2009": [G2a2b1] -> [Иракские курды, Армяне, Восточная Турция] -> [Восточно-анатолийская 

группа, Хурриты, область о. Ван] -> [Урарту] -> [Мосхи / Месхи] -> [Закавказье до греческих колонизаций 

650 г. до н. э.] названия гаплогрупп изменены на их сегодняшнюю классификацию 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Моски, Мосхены, Месхи, Мосхики, Мушки, лат. Moschi, Mosci, Moscheni, греч. Μοσχοι, Μεσχοι, 

Μοσχικαι. 

 

 

 

МУШКИ 

XII в. до н. э. 

Народ, вторгшийся на рубеже бронзового и железного веков на территорию Анатолии. Упоминается в 

ассирийских источниках, но неизвестен в хеттских. Ряд историков связывали их с мосхами (Μόσχοι) из 

греческих источников, или с названием грузинской Месхетии. Иосиф Флавий отождествлял мосхов с 

библейским Мешехом. В палеобалканских языках термин мушки связан с лошадьми (алб. Mushka).  

В ассирийских источниках термин Muški относится к двум различным группам: 1) существовавшая в 12-

9 вв. до н. э., обитавшая в слиянии рек Арсания и Евфрат («восточные мушки»); 2)существовавшая в 8-7 
вв. до н. э. в Киликии («западные мушки»). 

Западных мушков ассирийские источники отождествляют с фригийцами, тогда как греческие источники 

чётко отличают фригийцев от Μόσχοι. 

Связь восточных мушков с западными не является бесспорной, хотя можно допустить миграцию как 

минимум части восточных мушков в Киликию в период 10 — 8 вв. до н. э. Дж. П. Мэллори и Д. К. Адамс 

в Энциклопедии индоевропейской культуры отмечают, что «армяне, по мнению Дьяконова, являются 

потомками нескольких народов — хурритов (и урартов), лувийцев и 'протоармянских' мушков, которые 
пронесли свой индоевропейский язык на восток через Анатолию».  

Восточные мушки переселились в Хатти в 12 в. до н. э. и завершили разгром Хеттского царства. Они 

обосновались в постхеттском царстве в Каппадокии. Вопрос о том, откуда они переселились на 

территории, ранее принадлежавшие хеттам — с запада или востока — был предметом дебатов среди 

ряда историков. По мнению одних, мушки могли происходить с территории Урарту. Согласно 

альтернативной точке зрения, они изначально обитали в регионе Трои или даже дальше, в Македонии 

(бриги). Вместе с хурритами и касками они вторглись на территорию ассирийских провинций Алци и 

Пурухуцци около 1160 г., но Тиглатпаласар I отбросил их и разгромил в 1115 г. до н. э., и наступая, 

продвинулся в 1110 г. до Мелида. 

В 8 в. до н. э. наиболее влиятельным из постхеттских полисов стал Табал. Мушки под 

предводительством Миты вступили в антиассирийский союз с Табалом и Кархемишем, который был 

разгромлен Саргоном. Последнему удалось захватить Кархемиш и выгнать Миту в родные земли. 

Правитель Табала, Амбарис, заключил дипломатический брак с ассирийской принцессой, и получил 
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провинцию Хилакку, однако в 713 г. Амбариса свергли, и Табал стал ассирийской провинцией. Согласно 

документу 709 г. до н. э., мушки к тому времени уже заключили союз с Ассирией, поскольку Саргон 

называет Миту своим другом. Предполагается, что Мита захватил Урикки, правителя Куэ, 

направлявшегося для ведения антиассирийских переговоров в Урарту, и передал его ассирийским 

посланникам. Согласно отчётам ассирийской военной разведки Саргону II, хранившимся в архиве 

клинописных табличек в Ниневии и обнаруженных О. Г. Лэйярдом, киммерийцы вторглись в Урарту из 

Манна в 714 г. до н. э. Оттуда они повернули на запад и шли вдоль побережья Чёрного моря, дойдя до 

Синопа, и затем направились на юг в сторону Табала, а в 705 г. разбили ассирийскую армию в 

центральной Анатолии, в результате чего погиб Саргон. Маккуин (Macqueen, 1986:157) и ряд других 

исследователей предполагали, что мушки под предводительством Миты, вероятно, участвовали в 

ассирийской кампании и были вынуждены отступить в западную Анатолию, в результате чего исчезли 

из ассирийских хроник, однако попали на периферию греческой историографии во времена царя 

Мидаса из Фригии. Руса II, царь Урарту 7 в. до н. э., сражался с народом Mushki -ni, пришедшим в Урарту 

с запада, а позднее заключил с ними альянс против Ассирии. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Μοσχοι, ассир. Muški , рус. Мушки. 

 

 

 

О 
 

ОВСЫ 

VII в. до н. э. 

Гаглойти Ю. С.: «Первое упоминание имени овсов (осов) в грузинских источниках относится в эпохе 

известного скифского вторжения в Закавказье в VII в. до н. э. «Картлис Цховреба» связывает появление 

овсов (осетин) на Северном Кавказе с оседанием в центральной части Предкавказья какой-то части 

скифов, фигурирующих в источнике под названием «хазаров». Потомками последних и названы овсы 

(осы, оси). С этого времени имя овсов (осов) является довольно частым гостем на страницах «Картлис 

Цховреба». Вышеприведенное известие грузинских летописей опровергает существующее среди части 

исследователей представление о принадлежности овсов (осов) к числу аборигенов центральной части 

Северного Кавказа, к народам иберо-кавказского языкового круга. Уже в период первого появления 

осетин «Картлис Цховреба» упоминает восточных соседей осетин - предков чеченцев и ингушей 

(дурдзукни) и дагестанские племена (лекни) в лице их эпонимов (Дурдзук, Лекан). В грузинских 

летописях предки чеченцев и ингушей известны как под именем дурдзуков, так и глигвов (от «галгай» - 

самоназвание ингушей) и кистов, под именем леков определенно имелись в виду дагестанцы вообще, 
хотя нередко отмечаются и дидойцы, а также аварцы. 

Весьма интересным представляется нам этимология племенного названия дурдзук, предложенная А. 

Н. Генко. Он пишет, что несколько раз повторяющееся в своде грузинских летописей сочетание 

дурдзуков с осетинами и, в частности, любопытный рассказ Леонтия Мровели о том, как создалась 

современная ему этническая карта, наводит на предложение возможной этимологизации дурдзук в 
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смысле современного осетинского дурдзыхъ «каменная яма» (т. е. ущелье, соответствующая дигорская 

форма дордзыхъ). Для подтверждения такого толкования этого имени А. Н. Генко довольно 

убедительно, как нам кажется, приводит рассказ Леонтия Мровели о том, что когда «хазары» (скифы) 

совершили свой победоносный поход в Закавказье, то их царь отдал своему сыну землю, долю Кавкаса, 

к западу от реки Ломеки (Терека) до западной оконечности гор. Леонтий Мровели сообщает далее: «...и 

поселился (там) Уобос и потомки его суть осетины и стала Осетией доля Кавказа. А. Дурдзук... пошел и 
расположился в расселине скалы назвал ее по имени своему Дурдзукией».  

Особенно часто осетины начинают фигурировать в грузинских источниках, относящихся к III - II вв. до н. 

э., в эпоху первых фарнавазианов. По сообщению «Картлис Цховреба», будущий царь Картли Фарнаваз, 

поднявший восстание против ставленника Понтийского царства Азо и освободивший страну от 

господства иноземных завоевателей, в своей борьбе за престол опирался в числе других 

северокавказских племен и на войско овсов. Задумав свергнуть власть Азо, Фарнаваз послал в Эгриси 

(Зап. Грузию) к некоему Куджи своего раба с предложением совместно выступить против Азо. Куджи, 

признав верховенство Фарнаваза, ответил согласием. Вслед за этим Фарнаваз и Куджи привлекли на 

помощь осетин и леков, которые «с большой радостью согласились оказать им помощь», так как сами 

стремились освободиться от дани, наложенной на них Азо. Из Эгриси союзное  войско двинулось против 

Азо. От последнего отошли «все картвелы» и даже часть его собственного войска. Азо был вынужден 

бежать из Мцхета, которая была занята Фаргнавазом и его союзниками. Однако борьба на этом еще не 

была закончена. В следующем году Азо, получив вспомогательные войска из Понта и заручившись 

поддержкой Селевкидов, выступил против Фарнаваза. Последний собирает войско картлийцев и 

обращается за помощью «к Куджи и овсам», которые вновь поддержали Фарнаваза. В награду за 

оказанную ему помощь Фарнаваз выдал одну из своих сестер «царю овсов», а вторую - за Куджи. Кроме 

того, Фарнаваз пожаловал Куджи страну между pp. Эгрис и Рион, «от моря до горы, где находятся Егриси 
и Сванетия, и назначил его там эриставом (правителем)». 

В период правления второго царя Грузии из династии Фарнавазидов Саурмага (кон. III в. - нач. II в. до н. 

э.) произошло вооруженное выступление эриставов против царской власти. Саурмаг вынужден был 

бежать в горы. Первой остановкой его была Дурдзукия, где находились его дядья по материнской 

линии. После этого Саурмаг обратился за помощью к омскому царю, который был «сыном сестры отца» 

(Саурмага) Царь овсов «с радостью пришел ему на помощь», и Саурмаг, присоединив также дурдзуков, 
вторгся в Картли и восстановил свою власть. 

Древнегрузинские источники знают предков адыгов под именем джиков, помещая их к западу от 

осетин-овсов. В рассказе о проповеди христианства в Грузии Андреем Первозванным в царствование 

Адерки (Митридата) в начале I в. н. э. сообщается, что Андрей Первозванный «воше л в страну Овсетию 

и достиг города, который назывался Постафором (у М. Броссэ Постафор или Босфор - Ю. Г.), где он 

совершил много чудес и обратил в (христианскую) веру и крестил много на родов, после чего оставил 

этот город и перебрался в Абхазию. Остановившись в городе Севаста, который называется Цхуми 

(современ. Сухум - Ю. Г.), он проповедовал имя божье, которое многие восприняли». Оставив там 

Симона Канонита вместе с другими учениками, Андрей «поднялся в Джикетию. Джики, народ этой 

страны, были свирепы, предавались порокам, были без веры и без религии. Они не только не стали 

слушать его проповедь, но даже решили убить его». Покинув эту страну, Андрей Первозванный 
«двинулся в Скифию». 

Следующее по времени упоминание овсов (осов) в грузинских источниках относится ко времени 

царствования в Грузии Азорка и Армазела (70-е годы I в. н. э.), когда, по данным греко-латинской 

историографии и армянских источников, произошло известное вторжение алан в Армению. Цари 

Грузии Азорк и Армазел, решив вернуть отторгнутые армянами в царствование Фарсмана и Каоса (30-

60-е гг. I в. н. э.) земли, «обратились (за помощью) к овсам и лекам. Цари овсов, два брата богатыря 

Базук и Абазук, выступили с войсками Овсетии; вместе с собой они привели пачаников и джиков. 

http://arshba.ru/
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Пришел и царь леков и привел он с собой дурдзуков и дидойцев. Если сравнить этот отрывок с 

вышецитированным сообщением Моисея Хоренского о том, что «около этого времени аланы, 

соединившись с горцами и привлекши на свою сторону половину Иберии, огромными массами 

рассыпались по нашей стране», то становится ясно, что древнегрузинские источники, так же, как и 

Моисей Хоренский, четко отделяют овсов-алан в этническом отношении от других народностей 

Кавказа. При этом, «Картлис Цховреба» конкретно называет как восточных соседей овсов  - дурдзуков, 
дидойцев, леков, так и западных - джиков и «пачаников». 

В качестве соседей овсов джики упоминаются также в описании событий, связанных с эпохой Вахтанга 

Горгасала (450 - 510). Автор XI в Джуаншер сообщает, что когда царю было еще десять лет, произошло 

очередное вторжение овсов в Грузию и пленение ими сестры царя Мирандухты. Возмужав, Вахтанг 

Горгасал решил отомстить за это и, вторгшись в Осетию, нанес овсам поражение в Дарьяльском ущелье. 

Покорив овсов и «кипчаков», Вахтанг Горгасал «построил ворота Осетии, которые мы называем 

Дарианом» (имеется в виду Дарьяльский проход - Ю. Г.). Вслед за этим сообщается, что Вахтанг Горгасал 

перешел затем в «Пачаникетию, так как тогда Пачаникети граничила с Овсетией, отделяясь от нее 

рекой, Джикети также находилась поблизости. Много лет после этого пачаники и джики были изгнаны 

турками; пачаники ушли на запад, а джики обосновались у конца (?) Абхазии». Мы видим, что и здесь 
Джики четко отделены от овсов. Такую же картину мы видим и в дальнейшем.  

Джуаншер сообщает далее, что куропалат Гуарам (VI в.) получив от императора Юстиниана большую 

сумму денег для привлечения наемных войск с Северного Кавказа, «перевел овсов, дурдзуков и 

дидойцев. Вместе с грузинскими эриставами вступив в Азербайджан, они начали его грабить». А в 

рассказе о ликвидации царского института в Картли грузинские источники сообщают, что «когда 

кончилось царствование, в Картли усилились персы и покорили (они) Эрети и Армению. Но Картли 

сильнее покорили и проникли они к кавказцам, и соорудили они себе врата Овсетии, одни большие 

врата в собственно Овсетии, двое врат - в Двалетии, и одни - в Парчуане Дордзокетском и тех горцев 

поставили в качестве охраны». 

Более поздние источники дают приблизительно ту же самую картину, с той лишь разницей, что 

расширяется круг этнических наименований, связанных с адыгами и вейнахами. Появляются названия 
кашагов, кабардинцев и черкесов, с одной стороны, глигвов и кистов, с другой.  

Анонимный автор «Истории и восхваления венценосцев» сообщает, что когда отстраненный от  власти 

царицей Тамарой Юрий Боголюбский попытался вновь вернуться в Грузию, то на его сторону перешел, 

в первую очередь, владетель Кларджети и Шавшети Гузан и министр царского двора (Мсахурт -ухуцеси) 

Вардан. Последний «отправился в Гегути. Он собрал всю Сванетию, Абхазию, Саегро, Гурию, 

Самокалако, Рача, Такуери до Аргвети. Присоединив санигов и кашагов, он заставил владетелей и 

военачальников этих стран присягнуть русскому князю...». А в «Жизни царя-царей Тамары» Басила 

Эзосмодзгвари (нач. XIII в.) в одном ряду перечисляются дом Ширваншахов и дарубандцы, хундзы, 
овсы, кашаги, карну-калакцы и трапизондцы...». 

Грузинская летопись анонимного автора XIV в. (Жамтаамгцерели) сообщает, что во время вторжения в 

Грузию Джелал-ад-Дина царица Русудан собрала все свои войска «имеров и амеров, эров и кахов, 

сомхитаров, джавахетцев, месхов, таойцов, абхазов, джиков и все царства Имерии», т. е. находившиеся 

западнее Лихского хребта. Открыв ворота Дарьяльские, она вывела также «осов, дурдзуков и вместе с 

ними всех горцев». С этим сообщением «Жамтаагмцерели» интересно сопоставить известие Рашид-ад-

Дина о вторжении Джелал-ад-Дина в Грузию, относящееся приблизительно к этому же времени. Рашид-

ад-Дин сообщает, что в первых месяцах 615 г. хиджры (1218-1219 гг.) Джелал-ад-Дин прибыл из 

Исфагана в Тебриз и направился в Грузию. «Так как румские султаны и мелики Сирии, Армении и тех 

пределов страшились завоевания и захвата им власти, то все они поднялись, чтобы отразить его, и 

собрались в одном месте с войском грузии, армян, аланов, сериров, лезгин, кипчаков..., абхазов и...». 

http://arshba.ru/
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Из сопоставления этих независимых друг от друга источников узкоэтнический характер имени осов, как 

и идентичность их с именем алан, вырисовываются совершенно четко.  

Для отношения термина «овсы-осы» грузинских источников к адыгским и вейнахским племенам важное 

значение имеют сведения известного грузинского историка и географа Вахушти Багратиони (XVIII в.). 

Вахушти Багратиони, труды которого являются вершиной грузинской средневековой историографии, 

суммировал ее данные в наиболее обобщенном и последовательном виде. Поэтому его сведения 

фактически являются концентрированным выражением традиций и взглядов древней и средневековой 

грузинской исторической литературы. Касаясь древнейшего периода этнических перемещений на 

Кавказе, связанных с появлением на Северном Кавказе овсов, Вахушти говорит, что сын Тинена 

Дурдзукос (эпоним бацбийско-кистинских племен) «благороднейший из потомков Кавкасоса, убежал в 

Кавказские горы, построил город и назвал его своим именем. На этом основании восточная от Арагви 

часть до границ Лекети стала Дзурдзукети, а к западу от Арагви, т. е. р. Ломеки, а ныне Терека... стала 

называться Двалетией, именем хазарским, данным ей тем же Урбаносом...». После воцарения первого 

царя Грузии Фарнаваза ему достались Дзурдзукети и Двалети, «а прочие ущелья остались опять во 

владении их же (т. е. овских - Ю. Г.) царей и ущелья те стали называться Осетией по имени населенных 

и покоривших их (овсов). Затем Дурдзукетия вновь разделилась на Дзурдзук, Кист и Глигв и 

наименована так или сыновьями Дзурдзука или вступившими сюда овсами же». Следовательно, хотя 

Вахушти и включает географический обзор Кистетии, Дурдзуки и Глигви в главу «Описание современной 

Осетии или (жителей) внутреннего Кавказа» и даже говорит о проникновении туда овсов, тем не менее, 

он не только не распространяет на них имя овсов, но даже не называет эти районы Осетией, хотя Осетия 

Вахушти обнимала гораздо большую территорию, чем собственно Осетия в точном значении этого 

слова. Характерно в этом отношении, что к описанию Кистетии, Дзурдзукии и Глигвии Вахушти после 

описания Осетии в направлении с востока на запад предпосылает следующие слова: «Теперь же мы 

начинаем с кавказцев, живущих к востоку от Хеви». Другими словами, Вахушти различает в центральной 

части Кавказа две этнически отличные друг от друга группы кавказцев - осов и кистинско-бацбийские 

племена (дурдзуки, кисты и глигвы)». Что касается отношения овсов (осов) к адыгам по данным 

Вахушти, то полную ясность в этот вопрос вносит следующее указание грузинского географа. 

Рассказывая о происшедших на Северном Кавказе этнических перемещениях в результате татаро-

монгольских нашествий, Вахушти пишет, что после похода Чингисхана Батый «разбил и опустошил 

Овсетию, овсы же ушли внутрь Кавказа... После же опустошения Овсетии и вступления в их (овсов) 

внутрь Кавказа стали называться: Осетия Черкесией или Кабардой, а находящиеся внутри Кавказа по 

имени вступивших сюда Овсетией...». Следовательно, после того, как овсы под натиском татаро-

монголов покинули большую часть своей территории в степях Северного Кавказа, она в значительной 

степени оказалась в руках адыгских племен (черкесов, кабардинцев и др.). Это обстоятельство и 

объясняет противопоставление грузинским географом осетинского языка черкесскому, когда он 

говорит, что язык у осетин «древний», двальский, и ныне они говорят на собственно осетинском, так 

как язык черкесов другой. Как отметил В. Н. Гамрекели, это разъяснение Вахушти было вызвано тем, что 

переименование Осетии в Черкесию «и изменения на Северном Кавказе, за свежестью этих событий 
могли вызвать в грузинском обществе двойственное понимание терминов «Осетия» и «Осетинский».  

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем заключить, что древнегрузинские 

источники этнически совершенно четко разделяют осетин-овсов как от предков чеченцев и ингушей 

(дурдзуки, кисты, глигвы), так и адыгов в лице джиков, кашагов, черкесов и кабардинцев, и нигде не 

распространяют имя овсов на них. Поэтому лишено всяких оснований утверждение о том, что лишь в 

позднейшее время этноним овсы-овсети связывался «только с населением нынешней Осетии», а до 
этого, якобы, был в значительной степени собирательным».  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Овсы, Осы, Оси, Овси, груз. ოსი, ოსების. 
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П 
 

ПЕЛАСГИ 

XXII в. до н. э. 

Группа древнейших догреческих племен, населявших южную часть Балканского полуострова, крайний 

северо-запад Анатолии, острова Эгейского моря, предшественники греков на территории Эллады. В 

настоящее время невозможно с точностью идентифицировать племя пеласгов ни хронологически, ни 

географически, ни в языковом отношении. Это объясняется противоречивостью высказываний о 

пеласгах в письменных источниках и полным отсутствием каких -либо остатков их материальной 

культуры. Как считает большинство исследователей, индоевропейцы пеласги сыграли заметную роль в 
этническом становлении греков. 

Пеласги принадлежали к гаплогруппам I2, E1b1b, T и G2a. EV13 и T возможно прибыли из Леванта и 

Анатолии в период раннего Неолита, около 6,500 г. до н. э. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Пеласги, лат. Pelasgae, Pelasgi , греч. Πελασγοί, Πελαργοί, Πελασγιώται. 

 

 

 

ПЕРСЫ 

XVI в. 

Индоевропейские племена, названные по местности Персида в Юго-Западном Иране, которые после 

свержения индийского господства и завоевания Вавилона основали великое царство. Иранский народ, 

основное население Ирана (по разным оценкам от 36 % до 61 %), этнолингвистическая общность 

многочисленных региональных групп населения Ирана, Таджикистана, Афганистана, Азербайджана для 

которой родным языком является фарси, представленный разнообразными диалектами. Крупнейшая и 

ведущая составляющая иранской нации, объединяемая общей оседлой земледельческой и городской 
культурой. 

XVI – XVIII века – Грузия становится ареной борьбы персов сефевидского Ирана и Турции за господство 

в Закавказье. В 1555 году Турция и Иран подписали мирный договор, разграничивающий их сферы 

влияния в Закавказье. По договору, Имерети отходила к Турции, а Картли и Кахети — к Ирану. Особенно 

разорительными были походы войск шаха Аббаса 1 в Картли и Кахети в 1-й четв. 17 в., стремившегося 

полностью истребить грузинское население (только в Кахети погибло 100 тыс. чел.; 200 тыс. было угнано 

в Иран). Одновременно Турция проводит политику насильственного отуречивания населения Аджарии. 

Связи Грузии с Россией, прерванные в период монголо-татарского ига, возобновляются и принимают 

регулярный характер. Грузинские правители неоднократно обращаются к России с просьбами о 

военной помощи, предлагают совместные действия против Турции и Ирана. В конце XVII века в Москве 
создаётся Грузинская колония, сыгравшая значительную роль в русско-грузинском сближении. 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html
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В 1625 вспыхнуло крупнейшее восстание против иранского ига во главе с Т. Саакадзе. В 1659 восстало 

население Кахети. Огромный ущерб для Грузии представляло отторжение турками в 16-17 вв. Самцхе-
Саатабаго с Аджарией и Лазикой. 

С 1800—1917 гг. Грузины находились в составе Российской Империи, и далее до 1991 г. в СССР, с 

незначительными перерывами. 

С точки зрения Y-ДНК, древнее население Ирана не было особенно однородным. Считается, что до 

вторжений греков (III в. до н. э.), арабов и монголов её состав был примерно такой: 35% — J (J1 больше 

на юге и J2 на севере), 20% — R1a, 15% — G, 15% — R1b, 5% — L и 10% остальных гаплогрупп. Maciamo Hay 

2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: перс. سی ار انف fɒːrs] زب i -zæbɒːn], ی ران i] اي rɒːni ارس ,[ fɒːrs] ف ], устар. перс. ارس pɒːrs] پ ], рус. Персы. 

 

 

 

ПОЛОВЦЫ 

XII в. 

Кочевой народ тюркского происхождения. В начале XI века из Заволжья продвинулись в 

причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и торков. Великой Степи от Дуная до Иртыша, 

которая с этого времени в восточных источниках стала называться Дешт-и-Кыпчак или, в русских 

источниках, поле Половецкое. При образовании Золотой Орды (середина XIII века) половцы 

ассимилировали монгольских завоевателей и передали им свой язык. Позже кыпчакский язык лёг в 

основу татарского, башкирского, карачаево-балкарского, ногайского, казахского, каракалпакского, 
кумыкского и некоторых других языков. 

Есть мнение, что Давид IV Строитель в борьбе против тюрков-огузов Сельджукидской империи 

пригласил и поселил в Борчалы и прилегающих областях кыпчакскую орду численностью 40 тыс. 

воинов, что вместе с членами их семей всего около 200 тысяч человек. Уместно будет отметить, что 
одновременно царь Давид IV породнился с кыпчаками, взяв в жены дочь хана Гурандухт. 

После поражений, понесенных от русских в 1111 году, орда Атрака и Сырчана отступила в Нижнее 

Подонье и северокавказские степи пополнив свои ряды отрядами из других разрозненных орд 
половцев. Орда Артака стала союзниками донецких аланов, противостоящих русским. 

С приходом на северный Кавказ в 1117 году кыпчаки разрушили Саркел (Белую Вежу), принудив 

жителей города, а также племена печенегов и торков уйти на Русь.  

На северном Кавказе половцы потеснили аланов, адыгов и вайнахов, но в начале XII века границы 

между ними стабилизировались по реке Кубань, Нижняя Малка и Терек. Примирению между аланами 

и кыпчаками способствовал царь Давид IV Строитель. Давид IV в 1118 году заключил союз с кыпчаками 

из-за опасения вторжения сельджуков. Поэтому ещё ранее царь Давид женился на Гурандухт, дочери 

предводителя кыпчаков Атрака. Давид отправил к кыпчакам послов, чтобы пригласить своего тестя с 

войском в Закавказье для участия в войне против сельджуков. Согласие со стороны кыпчаков было 

получено. Кыпчаков Атрака, пришедших к Давиду, было 40 000 воинов, не считая женщин. Кроме того, 
5000 отборных воинов вошли в царскую гвардию. Орда хана Сырчана осталась кочевать на Дону.  

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

62 

 
После ухода Атрака к Давиду, русские в 1116—1117 году ликвидировали аланское княжество на 

Северском Донце. 

После смерти Владимира Мономаха в 1125 году Отрак и часть его орды по приглашению хана Сырчана 

вернулись на Дон, но многие остались с Давидом. 

Жизнь царя царей Давида, с. 189, 25: «Поэтому он, второй Александр, замыслил – ибо не было иного 

выхода – [призвать кипчаков], так как хорошо знал их многочисленность, храбрость в боях, быстроту в 

походах, ярость в атаке, легкоуправляемость и готовность во всем подчиняться его воле; вместе с тем, 

их было легко призвать как из-за их близости, так и из-за их бедности, и еще потому, что за много лет 

до этого привел он оттуда достойную, известную всюду своей добродетелью Гурандухт, дочь 

предводителя кипчаков Атрака, сына Шарагана; она стала его законной супругой и царицей всея Грузии. 

Поэтому, послав доверенных людей, он призвал кипчаков и своего тестя. Они же приняли предложение 

с радостью, но попросили, чтобы им дали возможность пройти через овсов [осетин] с миром. Поэтому 

царь вынужден был отправиться в Осетию. Отдав приказ, он сразу отправился, взяв с собою Георгия 

Чкондидели, своего мцигнобартухуцеса, мужа, обладающего всеми душевными и телесными 

совершенствами, преисполненного мудрости и разумения, рассудительного, удачливого и 

предусмотрительного. Воспитанный с патронами, сам он был воспитателем патрона и его соратником 
во всех его делах, трудах и прокладывающим вместе с ним все его пути».  

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Половцы, Половчане, Кыпчаки, Кипчаки, куманы, азерб. qıpçaq, башк. ҡыпсаҡ, каз. қыпшақ, тат. 

кыпчак, узб. qipchoq. 

 

 

 

Р 
 

РИМЛЯНЕ 

I в. 

Римляне (самоназвание — романи (лат. romani) и, реже употребляемое, квириты (лат. Quirites); также 

римский народ — лат. Populus Romanus) — народ, зародившийся на территории Апеннинского 

полуострова, в регионе Лациум, в пределах города Рим. Вследствие завоеваний, активной колонизации 

и политики ассимиляции покоренных народностей, римляне стали основным населением европейской 

части Римской империи. Римское население провинции Италия стало основой формирования 
современной итальянской нации. 

Язык римлян — латинский язык, получивший название от названия племени латинов. До IV века н. э. 

римляне придерживались традиционных верований, с IV века большинство населения составляли 
христиане. 

Известно, что на территории Италии проживало несколько различных народностей — племена 

италиков, этрусков, лигуров, греки и галльские племена на севере. На территории Лациума, к югу от 

реки Тибр, проживало одно из крупных племен италиков — латины, к северу от Тибра располагались 

города этрусков, а к востоку ряд других племен италиков — сабины, умбры, эквы, вольски и другие. 

http://arshba.ru/
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Первым, кто основательно попытался изучить вопрос корней римского народа, можно считать Б. Г. 

Нибура, хотя его теория и имеет весьма специфический характер — так, этрусками он считает пеласгов, 

латинов считает альбанцами и т. п. Однако он и не отбрасывает возможность троянского 
происхождения римлян, хотя и не считает возможным это доказать.  

Теория о «троянском происхождении» римлян берёт начало в легенде, повествующей о том, что Эней 

в XII веке до н. э., после разгрома Трои в результате Троянской войны, прибыл на берег Лациума с 

остатками своего народа и объединившись с местным племенем создал новый народ — Латинов, 

названый по имени их царя, на дочери которого Эней женился, а также основал город Лавиниум, 

названый в честь его жены. Энея римляне считали безусловным прародителем своего народа, что 

отражалось во всех их верованиях. Эта легенда воспроизведена в народно-историческом произведении 

Тита Ливия «История от основания города» и затем была изложена Вергилием в национальной римской 

поэме «Энеида». О троянском происхождении римлян говорит Тацит, называя Трою «памятником 

нашего происхождения». Впоследствии, после захвата римлянами Троады, римский сенат освободил 
жителей Илиона от налогов, полагая их «родственниками римского народа».  

С рубежа нашей эры в прибрежных районах Абхазии укрепляются римляне. В греческой Диоскуриаде 

они основывают крепость. А в 65 году н. э. сама Диоскуриада переименовывается в Себастополис. Во II 
веке н. э. римский гарнизон разместился и в Питиунте (современная Пицунда).  

С началом нашей эры начали складываться и местные самостоятельные племенные образования 

(княжества Санигия, Абазгия, Апсилия, Мисиминия) апсилов, абазгов и санигов, живших на территории 

нынешней Абхазии. Первое упоминание об апсилах содержится в труде римского учёного Плиния 

Секунда, жившего в I веке н. э.. Подробные сведения содержатся в записях, сделанных полководцем 

Луцием Флавием Аррианом в 137 году н. э. во время посещения Диоскуриады-Себастополиса. Тогда во 

главе апсилов стоял «царь» с римским именем Юлиан, получивший знаки, подтверждающие его право 

на власть в Апсилии от римского императора Траяна (98—117 годы н. э.). 

В I—II веках н. э. апсилы заселяли значительную часть северо-западной Колхиды от районов, 

прилегавших с севера к Фасису до Себастополиса. Наиболее чёткие сведения по этому вопросу для VI 

века сохранил Прокопий Кесарийский, локализовавший апсилов на побережье Чёрного моря от того 

места, где это побережье делает резкий поворот на запад (юго-восточнее современной Очамчиры) до 

крепости абасгов Трахеи (современный Новый Афон), а их пределы в горах определивший до границы 
с аланами, то есть до перевалов Большого Кавказа. 

У апсилов сравнительно рано сложилась политическая и культурная ориентация на Рим, 

осуществлявшаяся в первую очередь через приморский Себастополис. Не случайно ведущие центры 

Апсилии были сосредоточены в Цебельдинской долине на пути к Клухорскому перевальному пути, 

который интересовал римлян с момента их появления на побережье. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Римляне, лат. Romani , Quiri tes , Populus  Romanus , греч. Ρωμαίοι. 
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РОКСОЛАНЫ 

II в. до н. э. 

Большой сарматский союз племен, кочевавший между р. Борисфеном (совр. Днепр) и Танаисом (совр. 

Дон). Часть роксоланов размещалась в Приазовских степях, а часть между Борисфеном и устьем Истра 

(совр. Дунай). Постепенно шло продвижение роксоланов на запад в южные области Дакии (совр. 

Румыния). В 118 г. н. э. роксоланы признали зависимость от Римской империи. В II-III вв. н. э. вели войны 

с Римом, после чего император Адриан вынужден был выплачивать им ежегодную дань. В IV в. под 

натиском остроготов роксоланы мигрировали в западном направлении. Вокруг проблемы 

происхождения роксоланов и их этнической эволюции существует двухсотлетняя полемика. В Новое 

время в литературе под роксоланами понимались обычно славяне: запорожские казаки, южноруссы, 
малоруссы. 

Первое упоминание в греко-латинских источниках этнического наименования “аланы” в составе 

сложного этнонима роксоланы (греч. “роксоланой”), в котором эпитет “рокс” означает “светлые” (осет. 

рохс и “свет”). Эпитеты “светлые” или “белые”, прилагавшиеся к отдельным сарматским и родственным 

им племенам, равноценны понятию “свободный”, “благородный” и т.д.  Фиксация Страбоном роксолан 

к востоку от Борисфена (совр. Днепр) показывает, что ко II в. до н. э., к которому восходят источники 

Страбона, роксоланы уже дошли в своем движении на запад до Днепра. Правда, Страбон, исходя из 

географических представлений своего времени, помещает роксолан намного севернее реально 

занимаемой ими территории к северо-западу от Меотиды (Азовского моря). Данные Страбона 

доказывают, что, хотя собственное имя алан в античных источниках появляется лишь в 1 в. н. э., 

аланский этнический элемент по меньшей мере за два века до этого находился в степях Северного 

Причерноморья и, следовательно, Северного Кавказа, где находилась основная территория их 

формирования. 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Роксоланы, лат. Roxolani , Roxulani , греч. Ρωξολανοί. 

 

 

 

РУССКИЕ 

XIX в. 

Восточнославянский этнос, самый многочисленный коренной народ России (по данным Всероссийской 

переписи 2010 года составляет более 80 % населения), самый многочисленный европейский народ.  
Численность русских в мире составляет 133 000 000 человек. 

С 1810—1917 гг. Абхазы находились в составе Российской Империи, и далее до 1991 г. в СССР, с 

незначительными перерывами. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Русские . 
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С 
 

САВРОМАТЫ 

VII в. до н. э. 

Кочевые племена, родственные скифам. В VII в. до н. э. жили, возможно, в приволжских и приуральских 

степях. В конце V—IV вв. до н. э. потеснили скифов и перешли Дон. В это время у них образовались 

новые союзы племен, в которые влились и пришлые племена с востока. С Ш в. до н. э. все эти племена 

стали называться сарматами. По сказанию, переданному Геродотом, часть позднейших савроматов 

прибыла из области современной турецкой гавани Самсун (север Турции) морским путем в 
северокубанскую область и здесь смешалась со скифскими племенами.   

См. Сарматы. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sauromates , Sauromatae, греч. Σαυρομαται. 

 

 

 

САКИ 

VI в. до н. э. 

Обобщающее название многочисленных восточноиранских народов Памира и кочевых племен 

Центральной Азии. Греки причисляли саков к скифам, а также применяли этот этноним к массагетам. 

Античная традиция размещала саков между Аральским морем и Тибетом, по-соседству с индами, 

бактрами и согдианами. Некоторые античные авторы считали, что эти племена жили восточнее 

Каспийского моря, в местопребывании массагетов; другие полагали, что саки размещались в Армении, 

в области Сакасекы. Саки сражались в персидских войсках, способствовали падению греческого 

владычества в Трансоксании. В I в. до н. э. в связи с передвижениями народов внутри Азии они 

вторгались в северо-западную Индию. 

Первое письменное упоминание о сахах — Бехистунская надпись Дария I. В 519 года до н. э. Дарий 

предпринял большой поход против саков, обитающих в степях Средней Азии. Можно предположить, 

что во время этого похода Дарий достиг нижнего междуречья Амударьи и Сырдарьи, а также области, 

населённой племенем апасиаков. Помещённый в конце Бехистунской надписи на одном 

древнеперсидском языке рассказ, по-видимому, имеет в виду этот поход. Именно здесь надпись 

пострадала; можно прочесть лишь следующее: «...Я двинулся на землю Сака... переправился... убил; 

другого взяли в плен и привели ко мне связанным; я убил его... по имени Скунха, которого взял в плен... 

Другого поставил начальником, как и была моя воля. Страна стала моей.» В числе подвластных ему 

народов Дарий упоминает в своей надгробной надписи в Накше -Рустаме «Сака Хумаварка», а в суэцком 

иероглифическом тексте — «саков с острыми шапками» и «саков концов земли». Но, несмотря на эти 
успехи, персам так и не удалось полностью подчинить себе племена среднеазиатских саков.  

http://arshba.ru/
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В древнеперсидских надписях четыре группы саков: 1)  саки-хаомаварга, «варящие хаому — 

дурманящий напиток», населявшие долину реки Мургаб (у Геродота и античных авторов — амюргии); 

2) саки-тиграхауда, «в остроконечных шапках» (в Бехистунской надписи Дария I), проживавшие в 

предгорьях Тянь-Шаня (часто отождествляются с массагетами античных авторов); 3) саки-парадарайя, 

«которые за морем (за рекой)»; 4) саки-парасугудам, «за Согдианой», которые проживали в бассейне 
Аральского моря в низовьях Сырдарьи и Амударьи. 

Однако подобное деление является условным, так как на самом деле многие среднеазиатские 

кочевники варили хаому в ритуальных целях, а остроконечный головной убор был отличительным 

знаком всех кочевых народов от Дуная до Байкала, причём вплоть до новейшего времени. Таким 

образом, деление саков на «пьющих хаому», «носящих остроконечную шапку» и «заморских», отражает 

скорее взгляд сторонних наблюдателей (в данном случае — персов), чем истинное самоназвание 

сакских племён. Некоторые названия сакских родов всё же сохранились в истории: массагеты, даи 

(дахи, даки, даги), апасиаки, парны, кангхи и др. В древнеперсидских источниках саков называли 

«могучими мужами», а иранские — «турами с быстрыми конями». Благодаря сходству со скифами 
древнегреческие авторы называли саков «азиатскими скифами». 

В сакском обществе выделялись три группы населения: воины, жрецы, общинники. Каждому сословию 

соответствовали свои традиционные цвета: воинам — красный, жрецам — белый, общинникам — 

жёлтый и синий. Из сословия воинов происходили вожди и цари.  

Индоскифские племена в Индии именовались «шака», как вариант индийского наименования сака. 

Шаки упоминаются во множестве текстов: «Пураны», «Ману-смрити», «Рамаяна», «Махабхарата», 

«Махабхашья» Патанджали, «Брихат-Самхита» Варахи Михиры, «Кавьямиманса», «Брихат-Ката-

Маньяри», «Ката-Саритсагара» и других древних текстах. Термин «шака» используется как 

собирательное наименование воинственных племен северо-запада. Некоторые источники 

приписывают сакское происхождение Будде Гаутаме, его отец принадлежал к касте кшатриев. Титул 

Шакьямуни означает «мудрейший из шакья». Но, возможно, что это одно из заблуждений. Будда 
принадлежал к индоарийскому племени, называемому сакья/шакья (не сака/шака).  

Среди историков некоторых тюркоязычных государств распространено мнение о родстве или 

происхождении тюркских народов от саков. Как и эфталиты (эфталиты — ираноязычные племена 

Тарымской впадины, называемые также белыми гуннами), часть саков под напором конкуренции в 

степи и давлением тюркских народов ушли на юг, где большей частью осели в Персии и Индии, а 

оставшиеся ассимилировались с новыми племенами, пришедшими с востока, став основой новых 

племенных объединений. Саки, точнее их мигрировавшая часть, дали название гавару Шакашен (греч. 
Сакасена) провинции Утик Великой Армении, провинции Сакастан в Персии.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sagae, Saccae, Sacae, греч. Σακαι, Σακοι, Σακαι, Σακκαι, Συκαι, рус. Саки, Шаки, Саги, Сакки, Сики. 
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САНИГИ 

I в. до н. э. 

Племя гениохов на кавказском побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море). Некоторые 

исследователи идентифицируют эти племена с саниками, сагинами и саннами и размещают их в районе 

Диоскуриады. Причерноморское племя, на землях которого были основаны римские укрепления 

Питиунт (совр, Пицунда) и Севастополь (совр. Сухум). 

Первым в истории санигов упомянул Мемнон Гераклейский (I в. до н. э.) — он писал, что Клеохар, 

ставленник Митридата VI Евпатора, бежал из Синопы в 70-х годах I в. до н. э. (назвав санигов — 

«санегам»). Затем о них писал Страбон, указав на их проживание возле Себастополиса и назвав их 

«соаны» (древнегреческое название сванов). Затем Плиний Старший помещает их между апсилами и 

гениохами, назвав их «саники». В 137 г. Флавий Арриан написал, что «рядом с абасгами — саниги, в 

земле которых лежит Себастополис». В то время санигами правил «царь» Спадаг, утверждённый 

императором Адрианом. Так как нет оснований предполагать смену населения вокруг Диоскуриады (в 

период I—III вв. н. э.), то санеги-саники-соаны-саниги — это одни и те же древние доабхазские племена 

(гениохи). В грузинских источниках саниги позже стали именоваться «Санигети». По большинству 

источников саниги — племя, жившее в соседстве с абасгами, а восточная граница между ними — р. 

Абаск (скорее всего Хашупсе, а может, Бзыбь). 

Археологические артефакты указывают на наличие у санигов морской торговли с Римом и Боспором. 

Поставки импорта шли в Санигию через перевалочный путь, шедший от побережья через Воронцовку, 

в обход вершины Ахуц на Красной Поляне и далее на Северный Кавказ. Найденный на Красной Поляне 

глиняный кувшин, изготовленный в апсилийской мастерской IV—V вв., подтверждает связи санигов с 

соседями — апсилами. Территория санигов — на северо-запад до р. Ахеунт (совр. Аше), за которой 

проживали зихи (джики). Известно, что византийцы в IV в. на территории Санигии построили ряд 

укреплений. В раннесредневековую эпоху саниги (садзы), хотя и употребляли в быту своё наречие, 

однако в целом составляли уже этническую ветвь абхазской феодальной народности.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Saginae, Sanices, Saniches, Sanniggii, Sannigae, Sanni, греч. Σαγηναι, Σαγιδαι, Σαγγιναι, Σαγιναι, 
Σανηγαι, Σανικαι, Σανιχα. Σαννιγαι, Σαννοι, рус. Саниги, Санеги, Сагины, Саники, Саны, Санихи, Санниггии, Санниги, Санники, 

Санны. 

 

 

 

САННЫ 

I в. до н. э. 

1) Племя в Каппадокии Понтийской. Обитало в районе между Диоскуриадой, греческим городом близ 

совр. Сухум, и Питиунтом (совр. Пицунда); 2) одно из названий макронов: 3) см. Саниги.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sanni , Sannices , Tzani , греч. Σαννοι, Σανοι, Τζαννικοι, Τζανοι. 

 

http://arshba.ru/
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САРМАТЫ 

VI в. до н. э. 

Общее обозначение ираноязычных кочевых скотоводческих племен. Включали в себя родовые 

объединения роксолан, аланов, собственно сарматов, часть скифов, язигов и др. В VI—IV вв. до н. э. 

прочно закрепились в степных районах Подонья, Калмыкии Прикубанья и Центрального Предкавказья. 

В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. Во II в. до н. э. сарматы осваивают 

степные районы к западу от Дона, в конце II в. до н. э. — I в. н. э. закрепляются в Нижнем Поднепровье, 

в I в. до н. э. проникают в степное Междуречье Южного Буга и Дуная. Разрушили греческие колонии в 

Крыму и на Кавказе; вели войны с государствами Закавказья и Римской империи; в IV в. н. э. 

разгромлены гуннами. Участвуя в Великом переселении народов, часть сарматских племен 
продвинулась в районы Центральной и Западной Европы. 

"Ашхарацуйц. VII в." Изд. Патканов 1877 г.: «Следующие народы живут в Сарматии: хазары, буши (var. 

булхи), баслики (барсилы), апшеги, апхазы, царственные сарматы, иппофаги, нахчаматьяны, фтирофаги, 

сюрикаци, митрикаци, амазоны, аланы, хебуры (var. хебары), кудеты, скюми, аргаветы, марголы, такоци 

(var. такры), аргозы, дачаны, пинчи, двалы, гунны, воспуры (var. апулы), цанары, у которых проходы 

Аланский и Цекан, туши, хуши, кусты, антропофаги, цхаваты, гудамакары, дуичики, дидоци (var. дигои, 

вернее — дидои), леки, катапастианы, агутаканы, хенуты (var. хенуки), шилы (var. шибы), тчигбы (тчиги), 

хелы, каспы, пyxи, ширваны, хсраны (var. хараны), таваспары, хечматаки, ижамахи, пасхи, пусхи, 

пиконаки, баканы, маскуты, у самого Каспийского моря, куда доходят отроги Кавказа и где воздвигнута 

Дербендская стена, громадная твердыня в море. Севернее живут гунны, у которых город Варачан и 

другие города. Царь Севера называется Хаган. Он владыка хазар. Царица же, жена Хагана, происходит 

из рода Басилов. [...] Сарматия (Азиатская) отделяется от своей половины (Европейской) восточными 

оконечностями Рипейских гор, рекою Танавис, Меотийским морем, и простирается вдоль Кавказских 

гор у Грузии и Албании до Каспийского моря. В Сарматии находятся горы Гиппийские (‛Ιππικ), 

Кераунские (Κεραύνια) и другие, и многие реки, в числе которых Этиль с 70 рукавами (истоками), на 

берегах которого укрепился народ басилы.» 

Древние скифы и сарматы генетические были потомками индоиранского блока индоевропейцев. 

Скифы, скорее всего, на 50% принадлежали к гаплогруппе R1a. Есть большая вероятность, что скифы 

также имели небольшое количество представителей R1b и в меньшей степени G1, G2a2b2a, J2a, J2b2, 

Q1b и T1a1a. Сарматы, должны были иметь такой же состав гаплогрупп , как и скифы, но вероятно без 

G1 и Q1b с дополнением восточноевропейских I2a1b и EV13. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sarmatae, Sarmati, Saurobatae. Saurobati, Sauromaces, Sauromates, Sauromatae, Syrmatae, Syrmate, 

греч. Σαρμαται, ΣαυρομΑται, Σαμαται, Συρμαται. 

 

 

 

СВАНЫ 

I в. до н. э. 

Ранее соаны, горное племя на юго-западных склонах Кавказского хребта над Диоскуриадой, предки 

совр. сванов, этнографической группы грузинского народа, живущей в Сванетии.  

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html
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ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Suani, Suanenses, Suanetes, Sunni. Suaui, греч. Σουαναι, Σοανες, Σουαβοι, Σουαννοι, рус. Сваненцы, 

Сванеты, Сванноколхи, Сванны, Сваны. 

 

 

 

СВАННОКОЛХИ 

II в. 

Этноним отождествляется с именем соанов (соседей колхов), локализуемых в горах Западного Кавказа 

над Диоскуриадой. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Σουαννοκολχοι, рус. Сванноколхи, Сваноколхи. 

 

 

 

 

 

СИКАНЫ 

XXII в. до н. э. 

Древнейшее, известное из античных источников, доиндоевропейское население Сицилии. В XIII веке до 

н. э. были вытеснены сикулами и элимцами, а впоследствии эллинизированы. Сиканам соответствует 
археологическая культура Кастеллуччо.  

Тимей из Тавромения считал сиканов аборигенным населением (его сочинение не сохранилось, но на 

него ссылается Диодор Сицилийский (V,6,1-3). Как утверждал Фукидид (416 г. до н. э. Thucydides, His. 

VI,2,3,4.), сиканы прибыли из Иберии, вытесненные оттуда лигурами [возможно неверный перевод 

Λιγυών (Ligyó̱n) переводят как Лигуры, в то время как лигуры — совр. греч. Λιγουρίας, а Λιγυών — ближе 

'тонкий’]. Эти сведения Фукидид позаимствовал у сицилийского историка Антиоха Сиракузского, 

источник которого неизвестен, однако предание о сиканах напоминает историю появления баларов на 
Сардинии. 

Ряд современных исследователей рассматривают сиканов как иллирийское племя, захватившее земли, 

ранее принадлежавшие аборигенам. 

Археологические исследования показывают, что культура сиканов испытала влияние Микенской 

Греции. Также в материальной культуре доантичной Сицилии имеется значительное сходство с 

культурой Мальты эпохи мегалитических храмов. Так, керамика поселения Оньина на Сицилии 

обнаруживает сходство с керамикой мальтийского доисторического поселения Бордж ин-Надур. 

Согласно греческой мифологии, столицей сиканов был город Камик.  

 

http://arshba.ru/
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ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Σικανοί, лат. Sicani , рус. Сиканы. 

 

 

 

СИНДЫ 

VI в. до н. э. 

Многочисленное меотийское племя, обитавшее на Таманском полуострове и окрестном побережье 

Понта Эвксинского (совр. Черное море). Возможно соплеменники тавров. 

В VI в. до н. э. о синдах впервые и кратко упомянул Псевдо-Скилак, в частности он написал: Синды. После 

же меотов живут синды; но достигают они и областей вовне залива; и у них существуют такие греческие 

полисы: полис Фанагория, Кепы, Синдская Гавань, Питиунт. Затем, в V в. до н. э. о синдах пишет Геродот 

и позже другие греческие и римские историки — Псевдо-Скимн, Страбон и т. д. Согласно их 

сообщениям, основными занятиями синдов были земледелие, рыболовство, ремёсла и торговля (в 

ранний период — с Урарту, с VI в. до н. э. — с греками), как через свои порты — Синдскую гавань, 

Корокондаму, так и через греческие города, основанные на территории Синдики. Войны со скифами 

привели к усилению у синдов власти военачальников. В V в. до н. э. возникло синдское (меотское) 

государство, которая также именовалось Синдика. Из всех причерноморских племён синды были 

наиболее эллинизированы: они заимствовали у греков язык и письменность, имена и обычаи, торговые 

и финансовые инструменты, участвовали в греческих состязаниях и религиозных культах, носили 

греческие украшения. В II в. до н. э. Аполлоний Родосский, ссылаясь на других античных авторов, писал: 

«У равнины синдов разделяется река Истр и одним рукавом изливается в Адриатическое море, а другим 

в Эвксинский Понт». Гиппонакт (вторая пол. VI в. до н. э.) также упоминает о «синдской расщелине». 

Гелланик Митиленский (V в. до н. э.) в сочинении «О народах» говорит: «Когда проплывешь Боспор, 

будут синды, а выше их - меоты-скифы». 

Первый известный истории царь синдов — Гекатэй (родом грек). По мнению большинства нумизматов, 

возможно ещё при нём синдское государство Синдика выпускались собственные деньги в обращение, 

а именно были выпущены синдские серебряные монеты (трех видов). Примерно в 480 до н. э. синды 

потеряли свою политическую самостоятельность и вошли в состав Боспорского царства, а синдская 

знать вошла в состав правящей боспорской аристократии. Второй известный истории царь синдов — 

Горгипп, брат Левкона I Боспорского. Следующими царями синдов были цари Боспорского государства, 
что отразилось в их каменных титуларах. 

Страбон, автор I в. до н. э., упоминает Горгиппию как столицу Синдики: «В Синдской области есть место 

Горгиппия — царская столица синдов, недалеко от моря, а также Аборака». Археологически известны 

синдские города (Семибратнее городище близ Кубани и Раевское городище около Анапы). Многие 

курганы Таманского полуострова и Прикубанья (Курган Карагодеуашх, Большая Близница, Мерджаны и 

др.) — погребения синдской знати. Синды самостоятельно производили и использовали мечи, 

именуемые ныне археологами как синдо-меотские мечи. 

Первоначально, лингвоэтническая принадлежность синдов не была надежно идентифицирована: 

синдские надписи на территории Синдики не были обнаружены, синды были наиболее 

эллинизированы, единственным доступным материалом являются топонимика Синдики, дошедшая в 

виде скифских глосс в греческих текстах. О. Н. Трубачёв в своей работе «О синдах и их языке» делал 

предположение, что синды были «местными праиндоевропейцами, в отличие от соседних 

индоиранцев. Язык синдо-меотский — это индоарийский, с признаками самостоятельного диалекта 
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(или диалектов)». Н. В. Анфимов же критически относится к мнению Трубачёва, считая, что данные 

выводы спорны и предлагает относить синдов к кавказским народам, отмечая участие синдов как части 

меотских племён в этногенезе адыгов. По данным антропологов население Синдики несколько 

отличалось от большинства меотов, так как характеризовалось невысоким и широким лицом с широким 

носом. 

Согласно сообщения Геродота (IV.28) имели место зимние военные походы скифов в V в. до н. э. в земли 

синдов. Археологами выявлено несколько групп археологических находок, свидетельствующих о 

проникновении отдельных элементов материальной культуры скифов в культуру населения Синдики и 

соседних с нею районов именно в то время, о котором сообщает Геродот. Примерно через 500 лет, 

после того как синды вошли в состав Боспорского государства, греческий писатель-сатирик Лукиан 

Самосатский, в своем Сочинении (в форме диалога) «ТОКСАРИД, ИЛИ ДРУЖБА», мельком упоминает 

синдов. В частности, один участник диалога сообщает, что аланы обязались перед скифами подчинить 

им синдов, «которые давно отложились» (то есть вышли из-под контроля). На что другой участник 
отвечает: — Очень уж это … похоже на миф. 

Николай Дамасский (64 г. до н. э. — 4 г. н. э.) писал: «Синды бросают на могилу столько рыб, сколько 

врагов убил погребаемый». 

К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний синдов, которое сделал Руф Фест Авиен, в своем 

произведении «Описание земного круга», где он писал: «Узнай, наконец, какие народы окружают Тавр. 

Меоты первые окружили соленое болото. Встречается также свирепый сармат… Ближайшие местности 

населяют киммерийцы и синды. Вблизи живёт племя керкетское и род торетов».  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sindi , Zinchi , Sindones , Sinchi , греч. Σινδοι, Ζιγχοι, рус. Синды, Синдоны, Синхи, Зинхи. 

 

 

 

СИРАКИ 

II в. до н. э. 

Сарматское племя, кочевавшее с I века до н. э. в приазовских степях к северу от реки Кубань. Как до, так 

и после прихода сираков эти территории населяли меоты. Страбон свидетельствует:  — Аорсы и сираки 

«простираются на юг до Кавказских гор; они частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются 

земледелием»; — Эти аорсы и сираки являются, видимо, изгнанниками племен, живущих выше, а 

аорсы обитают севернее сираков Античности. Столица - «город Успа, укреплённый стенами и рвами» 

была разрушена римскими легионами, которых поддерживала конная дружина аорсов. 

Местонахождение Успы пока не установлено. 

Известные имена царей сираков: Абеак — (47 году до н. э.), Зорсин — (49 год н. э.). 35 год н. э. — Тацит 

упоминал, что сираки воевали на стороне царя Иверии Фарасмана, против Парфии и Армении. 49 год 

н. э. — сираки и часть меотов воевали на стороне Митридата VIII, против римских легионов и конной 

дружины аорсов. Сираки, возглавляемые царем Зорсином, были разгромлены, столица Успа 

разрушена. Лишившись союзников, Митридат VIII сдался на милость царя аорсов Эвнона. Об этих 

трагических для сираков событиях Тацит сообщает: « … они (римляне и аорсы) направляются в земли 

сираков и, перейдя реку Панду, со всех сторон подступают к городу Успе, расположенному на высоте и 
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укреплённому стенами и рвами; впрочем, его стены были не из камня, а из сплетённых прутьев с 

насыпанной посередине землёй и поэтому не могли противостоять натиску нападавших, которые 

приводили в смятение осажденных, забрасывая их с возведённых для этого высоких башен пылавшими 

головнями и копьями. И если бы ночь не прервала сражения, город был бы обложен и взят приступом 

в течение одного дня. На следующий день осажденные (сираки) прислали послов, просивших пощадить 

горожан свободного состояния и предлагавших победителям десять тысяч рабов. Эти условия были 

отвергнуты, так как перебить сдавшихся было бы бесчеловечной жестокостью, а сторожить такое 

множество — затруднительно: пусть уж лучше они падут по закону войны; и проникшим в город с 

помощью лестниц воинам был подан знак к беспощадной резне. Истребление жителей Успе вселило 

страх во всех остальных решивших, что больше не стало безопасных убежищ, раз неприятеля не могут 

остановить ни оружие, ни крепости, ни труднодоступные и высокогорные местности, ни реки, ни 

города. И вот Зорсин после долгих раздумий,  поддержать ли попавшего в беду Митридата или 

позаботиться о доставшемся ему от отца царстве, решил, наконец, предпочесть благо своего народа и, 

выдав заложников, простерся ниц перед изображением Цезаря, что принесло великую славу римскому 

войску, которое, одержав почти без потерь победу, остановилось, как стало известно, в трёх днях пути 
от реки Танаиса». 193 год — сираки вновь были разгромлены войском боспорского царя Савромата II.  

Предположительно, большая часть оставшихся в живых сираков подверглись эллинизации, попав в 

зависимость от Боспорского царства, и далее, как и большинство сарматов, участвовали в 

формировании этноса аланов. Предположительно, меньшая часть сираков в начале нашей эры была 

ассимилированна меотами. В своей статье «К этногенезу адыгов» П. У. Аутлев, сделал нижеследующий 

вывод: «ассимиляция произошла естественно-историческим путём, а не путём завоевания сираков 

меотами или напротив завоевания меотов сираками … в антропологическом отношении брахикранные 

сираки оказали существенное влияние (путём смешанных браков) на восточных адыгов-кабардинцев, а 

западные адыги сохраняют долихокранный европеоидный тип … ». В своей книге «Древнее золото 

Кубани» Н. В. Анфимов, также сделал вывод, что в I в. до н. э. произошло вклинивание сираков в 

меотскую среду, которые осели среди аборигенного населения. Но какой-либо смены культуры не 

произошло. Господствующей оставались меотская культура и меотский язык. Пришлые сираки были 

ассимилированы меотами. Далее, П. У. Аутлев сделал вывод, что появление в абхазо-адыгском 

Нартском эпосе такого героя как нарт Сасрыкуа / Саусырыкъо (в переводе с осетинского — смуглый 
сирак), связано именно с принятием сираков. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Sindi , Zinchi , Sindones , Sinchi , греч. Σιράκου, рус. Сираки, осет. ирон. Сирактæ. 

 

 

 

СКИФЫ 

VIII в. до н. э. 

Собирательное название иранских племен, родственных савроматам, массагетам и сакам. 

Размещались в районах Средней Азии, затем начали продвижение на Северный Кавказ и оттуда на 

территорию Северного Причерноморья. Степи между Дунаем и Доком, включая степной Крым, вошли 

в науку под названием 'Скифия', Скифы делились на 'царских' (между Днепром и Доном), 'кочевников' 

(правобережье Нижнего Днепра и степной Крым), 'земледельцев' (между Ингулом и Днепром). В IV в. 

до н. э. создали Скифское государство. В III в, до н. э. была вытеснены из Северного Причерноморья 

сарматами. Их столица были перенесена с места совр. Каменского городища (вблизи Никополя) в Крым. 

http://arshba.ru/


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

73 

 
В конце II в. до н. э. своеобразное скифское государство в Крыму вошло в состав Понтийского царства. 

Название 'скифы' перешло впоследствии на племена сарматов и большинство других кочевников, 

населявших причерноморские области. В дальнейшем скифы растворились среди других племен 

Северного Причерноморья. Скифы в Крыму просуществовали вплоть до нашествия готов в III в. У 

позднеримских и раннесредневековых авторов скиф — общее обозначение северопричерноморских 
варваров. 

Древние скифы и сарматы генетические были потомками индоиранского блока индоевропейцев. 

Скифы, скорее всего, на 50% принадлежали к гаплогруппе R1a. Есть большая вероятность, что скифы 

также имели небольшое количество представителей R1b и в меньшей степени G1, G2a2b2a, J2a, J2b2, 

Q1b и T1a1a. Сарматы, должны были иметь такой же состав гаплогрупп , как и скифы, но вероятно без 

G1 и Q1b с дополнением восточноевропейских I2a1b и EV13. Maciamo Hay 2008 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Scythi , Scythae, Hiscitae, Syrthae, Scythei, Scythii, Scythices, Scythicae, греч. Σκυθαι, Σκυθεοι, Σκυθιαι, 
Σκυθικοι, рус. Скифы, Сколоты. 

 

 

 

Т 
 

ТУРКИ 

XVI в. 

Тюркоязычный народ, основное население Турции, являются второй по численности этнической 

группой на Кипре. Общая численность около 81 млн человек. Большинство верующих мусульмане-
сунниты (около 90 %), распространены суфийские тарикаты.  

Во второй половине XVI века усилилась зависимость Абхазии и Западной Грузии от Османской империи  

турков, построившей на берегу Чёрного моря многочисленные укрепления — Сухум-Кале (будущий 

Сухум), Поти, Анапу и др. В 1555 г. по мирному договору между Ираном и Турцией, Османской империи 

достались Имерети, Одиши, Абхазия, Гурия и Страна лазов. Значительная часть населения Абхазии была 

обращена в ислам; сопротивление абхазов уничтожению их духовных и материальных ценностей 

выражалось в антитурецких восстаниях (1725, 1733, 1771, 1806 и др.).  В 1615 г. Абхазия обретает 

временную независимость. Однако, фактически, Абхазия, как и вся Западная Грузия, до 1810 года 
находилась в зависимости от Османской Империи. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: тур. Türkler, рус. Турки. 

 

 

 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

74 

 

ТИБАРЕНЫ 

VIII в. до н. э. 

Неиндоевропейские кавказские племена по течению р. Куроса (совр. Кура), на побережье Понта 

Эвксинского (совр. Черное море) западнее моссиников, восточнее и севернее халибов с ородом 

Котиора (совр. Орду). Считается, что после падения Хеттской державы, некоторые из тибаренов 

переселилась в горную обл. Восточной Каппадокии и во Фракию, где стали называться Трибаллами. 

По Геродоту - народ, живший в VIII в. до н. э. по берегу Понта, отличался самым веселым нравом. 

Основой хозяйственной деятельности были скотоводство и рыболовство. На их территории находился 

греческий г. Котиора. В 5 в. до н. э. тибарены входили в XIX сатрапию Дария I, позднее подчинялась 

правителям Малой Армении, затем подчинялись понтийскому царю Митридату VI Евпатору, в войсках 

которого сражались против римлян. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Tibarenes, Tibareni, Tabareni, Tibabani, Tibarenses, греч. Τιβαρηνοι, Τιβαρανοι, Χαβαρηνοι, рус. 

Тибабаны, Тибараны, Тибаренцы, Хабарены. 

 

 

 

ТОРЕТЫ 

IV в. до н. э. 

Меотийское племя, размещалось на северокавказском побережье Понта Эвксинского (совр. Черное 

море), юго-восточнее Горгиппии (совр. Анапа). 

Еще в I веке н. э. Страбон писал: «К числу меотов принадлежат сами синды и дандарии, тореаты, агры 

и аррехи, а также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие». Материальным 

доказательством правдивости сообщений Страбона, относительно «тореатов» являются обнаруженные 

каменные надписи — титулары Боспорского царя Перисада I (348—309 гг. до н. э.), в котором 

перечисляются подвластные ему народы. В частности, за синдами следуют тореты, далее дандарии и 

псессы. Однако в более поздних титуралах этого же царя тореты более не упоминались, что явным 

образом указывает — власть Перисада над этим меотским племенем не была устойчивой. К IV в. н. э. 

относится одно из последних упоминаний Торетов в перипле «Описание земного круга», сделанное 
Авиеном. 

Единственное сообщение о городе Тореатов, упомянутом в IV веке до н. э., находится в перипле Псевдо-

Скилака, где сказано: «За Синдской гаванью народ керкеты. За керкетами народ тореты и Элинский 

город Торик с гаванью. За торетами народ Ахеи.» Топоним "мыс Торетский" встречается только один 

раз у Птолемея. Считается, что Торик находился в районе современного Новороссийска, но 
материальных артефактов, подтверждающих данную теорию, найдено не было. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Toretae, Toreticae, Toretica , греч. Τορεται, Τορεαται, Τοριται, рус. Торетики, Тореты, Ториты. 
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ТОХАРЫ 

III — II тыс. до н. э. 

Народ, обитавший с 2 в. до н. э. — 1-м тыс. н. э. в Средней Азии; 2) Название народа, носителя 

индоевропейских тохарских языков (См. Тохарские языки). Первоначально (3—2-е тыс. до н. э.) жили в 

Восточной Европе, не позднее середины 1-го тыс. н. э. — в Центральной Азии. Тохары как 

индоевропейский народ Центральной Азии (известен с III — VIII век н. э.), говоривший на тохарских 

языках — предположительно наиболее восточный носитель языков индоевропейской семьи. Исходно 

они занимали место в Таримской впадине (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Ганьсу). О 

предполагаемом их облике позволяют судить таримские мумии, наиболее ранние из которых 
датируются XVIII веком до н. э. 

Тохары (псевдотохары) происходят предположительно от афанасьевской археологической культуры, 

существовавшей в Минусинской степи и на Алтае. Предположительно, они вышли на юго-восток и осели 

на землях Тарима. Язык их относился к западной группе индоевропейских языков (группа кентум), к 

которой относились языки кельтов, германцев, италиков, но не индоиранцев, с которыми они 

соседствовали, языки которых относятся к восточной группе индоевропейских языков (группа сатем). 

Тохарский язык как один из индоевропейских очерчен в той же области, и, хотя первые свидетельства 

языка относятся к VI веку, косвенные свидетельства, такие, как разница между диалектами A и B и 

отсутствие остатков тохарского за пределами области, позволяют считать, что этот язык существовал в 

поселениях тохар в конце первого тысячелетия до н. э. По китайским данным, во время правления 

императора Цинь Шихуана царство юэчжей процветало, но при этом постоянно враждовало с 

окружающими сюнну на северо-востоке; рядом с этим государством мирно соседствовали тохары 
(псевдотохары), тесно взаимодействовавшие с юэчжи. 

В науке разделяют тохар на истинных (или настоящих, которые являются частью юэчжей, говоривших 

на восточноиранских северных диалектах, родственных языкам скифов, ушедших с кушанами на юг и 

давших имя области Тохаристан на севере земель современной Республики Афганистан) и неистинных 

(псевдотохар) — собственно тех, на кого перенесли это имя китайцы и др., но говоривших на тохарских 

диалектах, не имеющих близкого родства с языками юэчжей и не называвших себя тохарами, в отличие 

от настоящих тохар. В феврале 2010 года обнародовано генетическое исследование останков древних 

обитателей Таримского бассейна (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), из самого древнего слоя 

кладбища (ок. 2000 г. до н. э.), где взят пригодный для изучения материал. Все пробы принадлежали к 
мужской гаплогруппе R1a1a. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Τοχαριοι, рус. Тохары, Тогары, Псевдотохары. 

 

 

 

ТРИБАЛЛЫ 

V в. до н. э. 

Этническое происхождение остается спорным. Одни исследователи считают их иллирийским 

племенем, другие — могущественной фракийской народностью, а третьи переселившимися из Колхиды 

Тибаренами. Размещались в Нижней Мёзии между Дунаем и Моравой. Считались свободолюбивыми и 
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воинственными.  Самое раннее упоминие о трибаллах встречается у Геродота (5 в. до н. э.). Это 

единственный фракийский народ, который был в состоянии отстоять свою независимость 5 — 4 вв. до 

н. э. от Одризов. В 376—375 гг. 30000 тибаренов опустошили фракийские берега и пытались взять 

Абдеру, но эта попытка не удалась, благодаря поддержке афинского полководца Хабрия. В 345 г. 

македонский царь Филипп II покорил Т. По смерти Филиппа тибарены начали было помышлят ь о 

свержении македонского ига, но Александр Великий, немедля, предпринял против них поход и разбил 

их наголову, после чего они изъявили покорность и даже прислали вспомогательный отряд для войны 

против Персии. Позже они были почти уничтожены иллирийскими автариатами и влачили с тех пор 
довольно жалкое существование. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Triba l l i , греч. Τριβαλλοι. 

 

 

 

ТУРАНЦЫ 

I тыс. до н. э. 

В Зороастризме название кочевых народов, населявших Евразийскую степь. В "Авесте" названы «tūra» 

(«tūr») или "туры с быстрыми конями". Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба 

Турана и Ирана занимает центральное место в Авесте. Туранцами (тура) 3 тысячи лет назад в момент 

формирования у степных племен экономического уклада кочевого отгонного скотоводства 

стали называть представителей данного (тогда совсем нового) вида хозяйственной деятельности. И 

первым нарекло «туранским именем» своих соседейкочевников (самоназвание которых — саки) 

восточноиранское оседлое население территории современного Ирана. В более поздние времена 

туранцами называли саков, массагетов, кушан, парфян, эфталитов, тюркютов, карлуков и другие 

кочевые народы. Термин обозначал практически всю Центральную Азию, где проживали эти народы. В 
персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана. 

Происхождение туранцев связывают с археологической андроновской культурой, преемники которой 

называются в источниках саками, скифами, массагетами, сарматами. В современной науке есть две 

версии происхождения туранцев. У обеих версий есть, как сторонники, так и противники. Первая версия 

говорит об арийском (индоевропейском) происхождении древних туранцев, а, следовательно, об их 

ираноязычии. Сторонники этой версии иранисты. На данный момент она является официальной. 

Согласно устоявшейся научной традиции, основоположниками которой стали Л. Згуста, М. Фасмер, Я. 

Харматта, Э. Грантовский и В. И. Абаев туранцы имели индоевропейское происхождение и 

разговаривали на восточно-иранских языках. «... мы получили некоторую сумму положительных, 

твердых и бесспорных данных, которые не могут быть поколеблены никакими будущими изысканиями 

и открытиями. Эти данные характеризуют скифский язык как иранский язык, обладающий чертами 
своеобразной и хорошо выраженной индивидуальности» пишет иранист В. И. Абаев. 

Критиками официальной версии являются в основном сторонники второй версии, тюркологи. При этом 

они вполне обоснованно указывают, что основным источником при восстановлении языка и его 

отнесении к иранским — являются личные имена правителей кочевых скифов и сарматов, записанные 

греческими и персидскими авторами. Т. А. Моллаев в своей книге «Новый взгляд на историю 

осетинского народа» пишет: "Объяснялись скифские слова «иранистами» таким образом: брался какой-

либо, зафиксированный в античных письменных источниках антропоним, этноним и т.п., затем к нему 
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подбиралась подходящая по звучанию из осетинского, или из других иранских и даже из иных 

индоевропейских языков лексическая единица. И после этого следовало считать, что подвергшаяся 

подобному сопоставлению лексическая единица скифских слов, переводится так-то и так-то с иранских 

языков. Этим способом и с таким же успехом можно было сопоставлять со скифскими словами 

лексические единицы любых других языков мира. И после этого, при некотором совпадении звучания, 

объявлять скифские слова переведенными с этих языков. Таким образом, изначальное отсутствие 

необходимой научной методологии, а точнее, её игнорирование и определило возможность появления 

этой теории и её проникновение в историографию. Зачинателями же данной теории были три весьма 

тенденциозно настроенных индоевропеиста 19 века (Ю.Г.  Клапрот, К.В. Мюлленгоф, В.Ф. Миллер). 

Используя аналогичный метод, при некотором желании, любое слово можно этимологизировать с 

любого языка мира". 

Об этом же говорит тюрколог М. З. Закиев: «Теория об исключительной ираноязычности всех скифо-

сарматских племён... казалась правдоподобной, когда иранисты проводили этимологические 

исследования... только на основе отбора слов (этнонимов) однозначно иранского корня... Получается 

замкнутый круг: археологи, руководствуясь мнением лингвистов, археологические культуры периода 

скифов и сарматов относят к ираноязычным племенам, а лингвисты-иранисты для подтверждения 
своей теории ссылаются на выводы археологов». 

И Ю. Н. Дроздов: «В соответствии с концепцией современной исторической науки, все эти (скифские) 

племена считаются ираноязычными (правильнее – персоязычными). Причем, эта точка зрения приняла 

статус устойчивой аксиомы... Ряд учёных и специалистов уже достаточно длительное время 
доказательно утверждают, что все скифо-сарматские народы были тюркоязычными». 

В пользу своей версии тюркологи приводят ряд аргументов. Один из выдающихся археологов Гордон 

Чайлд, например, говорит о соответствии погребального обряда скифов, описанного Геродотом, с 

обрядами алтайских народов: «Многие исследователи считают, что скифы были иранцами. Данные 

лингвистики, которые ограничиваются несколькими именами собственными, в основном более 

позднего времени, являются не очень убедительными…Решающее значение для этнической 

идентификации скифов приобретает изучение их погребального обряда. Он сильно отличается от того 

обряда, который был присущ иранцам или индийцам, как, впрочем, и любому другому 

индоевропейскому народу. Эти обычаи описаны Геродотом, их следы найдены при раскопках многих 

курганов, но они совершенно неарийские. Они находят точные соответствия у кочевников Монголии».  

Кроме того, отмечается, что имеется совершенно определенный археологический комплекс степных 

народов, в первую очередь подкурганные погребения в деревянных срубах, погребения с конем и др., 

которые в археологических материалах степной полосы Евразии совершенно четко смыкаются 

преемственностью с культурой бесспорно тюркских народов. Начало этой преемственности уходит  по 

меньшей мере к началу I тыс. до нашей эры. О тюркоязычности тянь-шаньских саков писал и известный 

археолог и историк Бернштам Александр Натанович, который кроме того заметил: «Прослеживая по 

археологическим памятникам историю развития кочевых обществ и выявляя автохтонный процесс их 

развития, мы приходим к выводу, что там, где начиная с эпохи бронзы, шел процесс формирования 
кочевого общества, там конечным результатом процесса являлся тюркский этногенез».  

Следовательно, сторонники «тюркской концепции» идентифицируют Центральную Азию с 

легендарным, эпическим топонимом Туран, упоминаемым в ираноязычных источниках, и, исходя из 

фонетической близости этнического («турк» — тюрок, турок) и географического (Туран) обозначений, 

локализуют одну из прародин тюрков в Центральной Азии. Персидский автор Фирдоуси, донесший до 

нас древнеиранский эпос, отождествляет понятия «тур» и «тюрок», являясь носителем персидского 

языка, не признает за туранцами "ираноязычия". Что продолжает игнорироваться современными 

иранистами. В книге Фирдоуси «Шахнаме» четко показаны границы страны Туров, там сказано, что Тур 
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получил во владение «Туран до пределов Чина». Такое понимание дало повод полагать, что Туран — 

это вся степная зона Казахстана, и соответственно вся та зона, которая и в средневековье была населена 

тюркскими племенами. В качестве доказательств, помимо того, что все упомянутые в греческих и 

персидских источниках имена и этнотермины расшифрованы тюркологами, в частности М. З. Закиевым 

на основе тюркского языка, приводятся как данные археологии: особенности погребального обряда, 

найденная в погребениях материальная культура (древнейшая повозка со спицами, изделия из 

войлока, орнаментика, останки коней, оружия и др.), так и сведения о духовной культуре, описания 

привычек, обычаев, отношений, оставленные разными древними авторами, их анализ, сопоставление 
сведений и территории расселения, сравнение со сведениями о средневековых тюрках.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: греч. Τουρανούς, рус. Туранцы, авест. tūra . 

 

 

 

Ф 
 

ФИНИКИЙЦЫ 

XXV в. до н. э. 

Жители Финикии, страны на малоазийском побережье Средиземного моря, северо-восточнее 

Палестины, а также выходцы из Финикии, основавшие множество торговых факторий. Впервые 

упоминаются у Гомера. С конца II - начала I тыс. до н.э. финикийцы занимались морской торговлей. 

Основали поселения по всему Средиземноморью. Консонантный алфавит финикийцев был перенят 
греками и усовершенствован ими. 

Гаплогруппы финикийцев легко определяются по их изолированным колониям (совр. Ивиса, Сардиния, 

Мальта): EV22, J1, J2, J2a1b, J2a1b1, G2a, R1a и R1b1a. EV22 и R1b1a до сих пор часто встречаются в 

Леванте (сирийцы, ливанцы, друзы, евреи, палестинцы). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Phoenices , Funici , Finici , Fynici , Fenices , Foenices , Phoenici , греч. Φοινίκι. 
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ФРАКИЙЦЫ 

X в. до н. э. 

Общее название многочисленной (около 200 этнонимов) группы племен, населявших в древности 

северо-восточные районы Балканского полуострова и северо-запад Малой Азии. Впервые фракийцы 

упоминаются в «Илиаде» Гомера, в рассказе о Троянской войне. В VI—III вв. до н. э. существовало 

самостоятельное государство фракийцев во главе с одрисами. В III в. до н. э. фракийцы попадают под 

власть кельтов, с I в. до н. э. пребывали под властью Рима. Во времена правления династии Юлиев—

Клавдиев основная территория, заселенная фракийцами, была превращена в римскую провинцию 

Фракия. Фракийцы занимались земледелием и скотоводством, преимущественно коневодством, 

славились производством металлов и керамики. Важную роль в их социально-экономическом развитии 

сыграли контакты с греками. В ходе Великого переселения народов фракийцы смешались с другими 

племенами. В античной историографии фракийцев считали дикими, склонными к пьянству варварами 
и искусными наездниками. 

Термин «фракийцы» встречается уже у Гомера. Его сведения о Фракии обычно относят к X -IX вв. до н. 

э., а некоторые эпизоды  к VII в. до н. э. Уже в V в. до н. э. греки называли проживавшие на территории 

современной Румынии племена, разговаривавшие на одном из диалектов фракийского языка, гетами, 

а позже римляне называли их даками. Формирование и распространение фракийцев в Малую Азию 

относится к эпохе миграций народов моря. Уже Гомер помещает фракийцев на берегах Геллеспонта 

(Илиада, II, 845). К V веку до нашей эры фракийцы заселяли северо-восток Балкан и земли, прилегающие 

с запада к Чёрному морю. Геродот в 5-й книге назвал их вторыми (после индийцев) по численности в 

известном мире, и потенциально самыми мощными в военном плане — если они прекратят внутренние 

склоки. В ту эпоху фракийцы были разделены на большое количество враждующих племён, об их 

внутренних войнах красочно поведал Ксенофонт в своём «Анабасисе». Однако фракийцам удавалось 

создать на некоторое время непрочные государства, такие как Одрисское царство, самое крупное в 

Европе V в. до н. э., и в римское время - Дакия во главе с Буребистой. После вторжения кельтских племен 

во Фракию образуется царство галлов со столицей в городе Тилис. В конечном счёте, большинство 

фракийцев переняли греческую (в области Фракии) и римскую культуры (Мёзия, Дакия и т. д.) и, по сути, 

стали подданными этих государств. Однако небольшие группы фракийцев существовали еще до 

переселения славян на Балканы в VI в. н. э., т.е. не исключено,  что часть фракийцев была 

ассимилирована славянами. Записи о фракийцах в Илиаде рассказывают в основном о Геллеспонте, и 

о племени Киконы, которое воевало на стороне троянцев (Илиада, книга II). От фракийцев, к их соседям 

грекам перешло множество мифических существ, таких как бог Дионис, принцесса Европа и герой 

Орфей. Иосиф Флавий утверждал, что родоначальником фракийцев был седьмой сын Иафета, Тирас. Он 

также утверждал, что изначально фракийцы назывались тирасийцами, но потом греки переименовали 
их. 

Фракийцы говорили на фракийском языке, который относят к индоевропейским. Судя по 

сохранившимся изоглоссам, фракийцы близки балтам. Греческий философ Ксенофан описывает 

фракийцев внешне отличных от греков вследствие светлых волос и голубых глаз. Однако антропологи 

полагают, что у фракийцев все же преобладал средиземноморский тип с небольшой динарской 

примесью, возможно при светлой пигментации, т.е. в массе они были понтидами. Геродот описывает 

снаряжение фракийцев, воюющих с персами: «У фракийцев в походе на головах были лисьи шапки. На 

теле они носили хитоны, а поверх — пёстрые бурнусы. На ногах и коленях у них были обмотки из 

оленьей шкуры. Вооружены они были дротиками, пращами и маленькими кинжалами (История, VII, 

75)». Фракийцы отпускали усы и бороду, а волосы на голове предпочитали собирать на макушке. Ряд 

исследователей отождествляют предков фракийцев с носителями сабатиновской, белозерской и 

белогрудовской культурами. Генетически, после переселения с Карпат на Балканский полуостров 

принадлежавшие к гаплогруппе R1a индоевропейцы ассимилировались с местными палеобалканскими 
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племенами гаплогруппы I2a, в результате чего образовались известные нам по письменным 

источникам фракийские народности (в которых доминировала гаплогруппа I2a с небольшой примесью 

гаплогруппы R1a); при этом новый, фракийский язык, сложился на основе языка завоевателей, то есть 
на индоевропейской основе, вобрав в себя некоторые местные черты.  

В своей пятой книге Геродот описывает обычаи фракийских племён: «У племен же, обитающих 

севернее крестонеев, существует вот какой обычай. Когда кто-нибудь из племени умирает, то его жены 

(а у всех их много жен) начинают жаркий спор (при ревностном участии друзей): какую из них покойник-

муж любил больше всех. Разрешив спор, мужчины и женщины осыпают супругу-избранницу похвалами, 

и ближайшие родственники закалывают ее на могиле и затем предают земле вместе с супругом. 

Остальные же жены сильно горюют, что выбор пал не на них: ведь это для них — величайший позор. 

Обычаи прочих фракийцев вот какие: детей своих они продают на чужбину. Целомудрие девушек они 

не хранят, позволяя им вступать в сношение с любым мужчиной. Напротив, верность замужних женщин 

строго соблюдают и покупают себе жен у родителей за большие деньги. Татуировка на теле считается у 

них признаком благородства. У кого ее нет, тот не принадлежит к благородным. Человек, проводящий 

время в праздности, пользуется у них большим почётом. Напротив, к земледельцу они относятся с 

величайшим презрением. Наиболее почётной они считают жизнь воина и разбойника. Таковы самые 

замечательные их обычаи. Богов фракийцы чтут только трех: Ареса, Диониса и Артемиду. А их цари (в 

отличие от остального народа) больше всех богов почитают Гермеса и клянутся только им. По их словам, 

и сами они произошли от Гермеса. Погребальные обряды богатых фракийцев вот какие. Тело покойника 

выставляют на три дня. При этом закалывают жертвенных животных всякого рода и после погребальных 

воплей устраивают тризну. Затем тело сжигают или иным способом предают земле и, насыпав курган, 

устраивают различные состязания. Высшие награды назначаются за единоборство, смотря по важности 

состязания. Это погребальные обычаи фракийцев». 

Исторические области фракийцев: Фракия (Болгария и европейская Турция), Дакия (Румыния), Вифиния 

(северо-западная Анатолия), Мизия (северо-западная Анатолия).  

По мнению древних авторов, фракийцы — это смесь степных протоиндоевропейских племён с 

автохтонными неолитическими жителями Карпат (Трипольская культура). Если так, то их 

гаплогруппами, вероятнее всего были следующие: R1a (около 30%), R1b (10%), I2a1b (2530%), EV13 

(1015%), G2a, J1, J2a, J2b, и T1a. Даки были тесно связаны с фракийцами и вероятно  имели тот же состав 

гаплогрупп. Maciamo Hay 2008 

По данным Khudaverdyan 2012, краниологические и дентальные исследования выявляют прямую 

родственную связь между субъектами из следующих могильников: 

 2000—1500 гг. до н. э. — 99 Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. 

Абашевская культура. Figure 2 

 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. Срубная и 

Белозерская культуры. Figures 2, 3 

 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, Церовани. Figures 2, 3 

 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2 

Судя по преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, 

есть прямые основания считать одной из основных гаплогрупп протофракийцев G2a2b.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Thraci , Thraces, Traces, Thracesii, греч. Θρακος, Θρακες, θρηικες, θρακησιοι, рус. Фракийцы, 

Фракесии. 

 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/y-dna-haplogroups-of-ancient-civilizations-maciamo-hay-2008-t929.html
http://arshba.ru/bioarchaeological-analysis-mutual-khudaverdyan-2012-t893.html


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

81 

 

ФТИРОФАГИ 

I в. до н. э. 

Латышев В.В.: «Страбон помещает фтирофагов к северу от Питиунта, в районе Нитики (совр. Сочи), он 

же толкует впервые в греческой литературе это племенное наименование как «вшееды». Поскольку 

можно считать доказанным на основании комментария Штейна к Геродоту (А. Stein, Herodotos erklärt, 

1888, стр. 11), что фтирофаги-гелоны считались раньше поедающими не вшей, а сосновые шишки, а 

также в связи с тем, что гелонов на Кавказе помещает Псевдо-Скилак, 80, а Арриан локализует их в 

районе Питиунта (от πίτυς — сосна, пиния),— Страбоновы фтирофаги также должны трактоваться как 

«поедатели шишек» (ср. ВДИ, 1947, № 4, стр. 209, прим. 8). Подателями шишек должны быть названы 

и Плиниевые салтии, локализуемые им к северу от Фасиса, в местах, поросших сосновым лесом (леса 

эти тянутся в прибрежной полосе от Сухум до Туапсе), где, как показал Kiessling (RE, VIII, I, 261 сл.), жили 

племена, родственные гениохам и объединяемые этим именем (см. Plin., NH, VI, 14); к числу этих 

племен должны быть отнесены и салтии, именуемые Плинием фтирофагами; наименование это, 

применительно к салтиям, переводит как «поедатели шишек» (Pine-seed-eaters) также и Н. Rackham в 

издании. Pliny, Natural History (II, 1942, стр. 347)». РГИ: «Салтии-фтирофаги (по-греч. «шишкоеды») — 

племя, проживавшее в северной Колхиде. Подробнее о фтирофагах и их локализации см. примеч. 126 
у Mela I, 110». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Phthirophagi , греч. Φθειροφαγοι, рус. Фтирофаги. 

 

 

 

Х 
 

ХАЗАРЫ 

VI в. 

Тюркский кочевой народ. Стал известен в Восточном Предкавказье (равнинный Дагестан) вскоре после 

гуннского нашествия. Имя хазары является самоназванием, его этимология до конца не ясна. По одной 

из версий, происходит от тюркской основы kaz — обозначающей кочевание. Также высказаны 

предположения, что оно восходит: - к перс.  َار  hâzâr — «тысяча» (А. П. Новосельцев); - к титулу кесарь ,ْازا

(А. Поляк, А. Рона-Таш); - к тюркскому глаголу со значением «угнетать», «притеснять» (Л. Базен). 

Хазарским назывались Чёрное и, реже, Азовское моря (в то время влияние хазар в Крыму было очень 

сильным). Также именем хазар в ближневосточных языках называется Каспийское море. На суше 

название «Хазария» (Газария) дольше всего сохранялось за Крымом (в византийских и итальянских 
источниках до XVI века). 

По мнению некоторых исследователей (Б. Н. Заходер), хазарский этнос имел дуалистическую основу, 

объединяя два главных племени — белых и чёрных хазар (калис-хазары и кара-хазары). Сторонники 

другой точки зрения (М. И. Артамонов, А. П. Новосельцев) считают это деление не этническим, а 

социальным и указывают на более сложную организацию. В тесной связи с хазарским племенным 

http://arshba.ru/
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союзом находились барсилы, савиры, баланджары и др. В дальнейшем они были частично 

ассимилированы. Наиболее близки к хазарам были барсилы, в паре с которыми они часто упоминаются 

в начальный период истории, а страна Берсилия выступает в источниках исходным пунктом, из которого 
начинается хазарская экспансия в Европе. 

Относительно происхождения хазар и их прародины высказаны следующие гипотезы: 

- Хазары являются потомками гуннского племени акацир, известного в Европе с V века (А. В. Гадло, О. 

Прицак). 

- Хазары имеют уйгурское происхождение, от центрально-азиатского народа ко-са, упомянутого в 

китайских источниках. (Д. Данлоп) (см. основную статью Уйгурская теория происхождения хазар).  

- Хазары являются потомками эфталитов, мигрировавших на Кавказ из Хорасана (Восточный Иран) (Д. 

Людвиг). 

- Хазары происходят от племенного союза, сформированного огурами, савирами и на завершающем 

этапе алтайскими тюрками. (П. Голден, М. И. Артамонов, А. П. Новосельцев, Д. Немет).  

Последняя точка зрения (в разных вариациях) занимает доминирующее положение в российской и 

украинской науке. 

В средневековых генеалогических легендах хазары возводились к потомку Ноя Тогарме. В еврейской 

литературе они иногда признавались потомками колена Симеона. До VII века хазары занимали 

подчинённое положение в сменявших друг друга кочевых империях. В 560-е гг. оказались в составе 

Тюркского каганата, после распада последнего в середине VII века создали собственное государство — 

Хазарский каганат (650—969), который стал одним из самых долговечных кочевых объединений в этом 

регионе. Первоначально обитая в районе к северу от Дербента в пределах современного равнинного 

Дагестана, хазары стали расселяться в контролируемых регионах: в Крыму, на Дону и особенно в 

Нижнем Поволжье, куда в VIII веке была перенесена столица государства. Несколько групп хазар в 

результате длительных войн против Ирана и Арабского халифата были насильно переселены в 

Закавказье. Позже хазарское происхождение имели многие высокопоставленные гулямы Аббасидского 

халифата. Также известно о существовании хазарского гарнизона в Константинополе и хазарско-

еврейской общины в Киеве (урочище Козары существует в Киеве и по сей день). В первой половине IX 

века три хазарских рода, называемых каварами, из-за политических междоусобиц покинули страну и 

присоединились к венграм, вместе с которыми пришли в Паннонию и в дальнейшем ассимилировались. 

Общей для Хазарского каганата считается салтово-маяцкая археологическая культура, но твёрдо 

связанные с собственно хазарами памятники пока не идентифицированы. Социальная организация в 

целом не отличалась от подобных этнополитических образований кочевников, но по ме ре становления 

государственности прогрессивно эволюционировала. Первоначально выборные правители уступили 

место наследственной династии каганов, которая, в свою очередь, сменилась диархией кагана и бека. 

К X веку от кочевого образа жизни хазары перешли к полукочевому, зимнее время проводя в городах. 

Религиозные верования состояли из общетюркских языческих ритуалов, характерной чертой которых 

было поклонение богу Тенгри и обожествление кагана. Благодаря географическому положению и 

веротерпимой политике правительства в хазарскую среду интенсивно проникали христианство и ислам. 
В VIII—IX вв. часть хазар во главе с правящим родом перешла в иудаизм.  

Как значительная военная сила хазары впервые упоминаются в связи с ирано-византийской войной 

602—628 гг., в которой хазарский правитель Джебукаган стал главным проводником тюркско-

византийского союза, направленного против Ирана. В 627 году хазарское войско разграбило Кавказскую 

Албанию и, соединившись с византийцами, взяло штурмом Тбилиси. Начиная с 630 года, 
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многочисленные междоусобные столкновения привели к развалу Западно-Тюркского каганата. 

Результатом этого стало появление на его периферии в степях Восточной Европы двух новых 

политических образований. В Причерноморье возникла Великая Болгария, основанная ханом Кубратом 

в 632 году, а в Прикаспийском регионе — Хазария. Хазары первое время себя никак не проявляли, тогда 

как Болгарское объединение стало мощной политической силой, но этот расцвет оказался 

кратковременным. После смерти Кубрата булгарская орда раздробилась между его сыновьями. Хазары 

воспользовались этим, и в результате столкновения в 660-х гг. часть булгар, возглавляемая ханом 

Аспарухом, откочевала за Дунай, положив начало современной Болгарии, а оставшаяся часть признала 

власть хазар. По-видимому, после этого события правитель Хазарии принял высший в кочевой иерархии 

титул кагана. К кон. VII века хазары контролировали большую часть степного Крыма, Приазовья и 

Северного Кавказа. Неясно, как далеко простирался их контроль над степями к востоку от Волги 

(история этого региона менее всего освещена в письменных источниках). Однако бесспорно, что 

историческим последствием хазарской гегемонии стала остановка непрерывного потока кочевников, 

следовавших из Азии в Европу, что имело позитивные последствия для восточнославянских племён и 

народов Центральной Европы. В этот период внимание Хазарии было обращено на Закавказье, чьи 

земледельческие государства сулили кочевникам богатые источники добычи. Вторжения туда 

осуществлялись двумя путями: через Дербент — в Кавказскую Албанию, Армению и далее в Иран или, 

реже, через Дарьяльское ущелье, расположенное на территории алан и ведущее в Грузию. Влияние 

хазар в регионе было столь значительным, что в ряде восточных языков Каспийское море получило 

название Хазарского. Однако экспансия хазар натолкнулась здесь на встречный натиск, когда на месте 

Сасанидского Ирана возник Арабский халифат. Его войска оккупировали Грузию и Кавказскую Албанию, 

после чего в 653 году вышли за Дербент и атаковали хазарское владение Беленджер. Столкновение 

закончилось разгромом арабского войска и гибелью его предводителя Салмана ибн Раби. Из-за 

внутренних смут в последующие десятилетия Халифат утратил контроль над регионом. Хазары в это 

время взимали дань с Кавказской Албании и совершили ряд набегов, из которых самый крупный 

состоялся в 685 году. В сражении с ними погибли правители Грузии, Армении и Албании, а также один 

из арабских эмиров, разбитый поблизости от Мосула. С установлением в Халифате династии Омейядов 

арабские завоевания возобновились одновременно в нескольких направлениях: против вестготов на 

западе, тюрок на востоке и византийцев и хазар на севере. На этот раз арабы прочно закрепились в 

Закавказье, и в начале VIII века развернулась непрерывная череда арабо-хазарских войн, успех в 
которых сопутствовал попеременно как той, так и другой стороне.  

В 737 году арабский полководец Марван ибн Мухаммад (будущий халиф) во главе 150-тысячной армии 

внезапно вторгся в Хазарию одновременно через Дербент и Дарьял. Войска взяли штурмом хазарскую 

столицу Семендер и достигли города ал-Байда, в котором располагалась ставка кагана. Каган бежал в 

глубь своих владений. В погоне за ним арабы зашли на север дальше, чем когда-либо: вплоть до 

«Славянской реки» — по-видимому, Дона или Волги. Хазарская армия была разбита, и каган запросил 

мира. В обмен на сохранение трона он пообещал принять ислам, но эта процедура, по-видимому, была 

номинальной. Хазария сохранила независимость, а арабы ушли с Северного Кавказа. Вскоре в Халифате 

вновь возникла смута. К власти там пришла династия Аббасидов, которая отказалась от дальнейшей 

экспансии на север. Таким образом, Хазарский каганат заслонил собой от арабской экспансии 

Восточную Европу и помог выстоять Византии. Во 2-й пол. VIII века после двадцатипятилетнего 

перерыва хазары предприняли ещё два набега на Закавказье: в 762—764 и 799 годах. В 780-е гг. они 

оказали помощь абхазскому правителю Леону II, провозгласившему независимость от Византии. После 

чего их вмешательство в дела региона прекратилось.  

Геополитическим последствием арабского натиска стало перемещение населения Хазарии от опасного 

кавказского пограничья во внутренние районы — Подонье, где расселились аланские племена, и 

Поволжье. В низовьях Волги возникла новая хазарская столица — Итиль, вскоре превратившаяся в 

крупный торговый центр. Дагестан со старой столицей Семендером из центральной области 
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превратился в южную окраину Хазарии. Вероятно, в русле этих же процессов произошло появление 

булгар и савир (сувар) в Среднем Поволжье и Прикамье, где в IX веке возникла Волжская Булгария. С 

переориентацией внимания на север нередко связывают установление хазарской гегемонии над 
восточными славянами, хотя сведений о точной дате этого события нет.  

Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство. В 964 году князь Святослав 

освободил последнее зависимое от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил 

хазарское войско с каганом во главе и захватил Саркел, который с этого времени стал русским городом 

Белая Вежа. По-видимому, тогда же был захвачен и Самкерц (Тмутаракань). Затем, в том же 965 или, по 

другим данным, в 968/969 году русы, действуя в союзе с огузами, разгромили Итиль и Семендер. Этот 

момент считается концом независимого Хазарского государства. Некоторое время русы, по-видимому, 

господствовали в низовьях Волги. Жители Итиля и царский двор в это время укрывались на островах 

Каспийского моря и Мангышлаке. После ухода русов в 980-е гг. хазарский правитель получил помощь 

от Хорезма (по др. данным Ширвана) и вернулся в столицу. В обмен за поддержку большая часть хазар 

перешла в ислам, позднее (после очередной помощи) это сделал и сам царь. В 985 году князь Владимир 

совершил новый поход на Хазарию и наложил на неё дань. Под 986 годом в русской летописи 

сообщается о посольстве хазарских иудеев к Владимиру с предложением принять свою веру. 

После падения Хазарского каганата во второй половине X века хазары растворились в среде 

тюркоязычных кочевых народов, вошедших впоследствии в состав Золотой Орды. Какая-то часть 

этнических хазар, исповедовавших иудаизм, по всей вероятности, влилась в состав 

центральноевропейских еврейских общин. Потомками хазар считают себя некоторые представители 

тюркоязычных еврейских народностей — караимов и крымчаков, а также ираноязычные горские евреи. 

Хазарские корни, возможно, имеют некоторые тюркоговорящие народы Северного Кавказа.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Chaza ii, Chazaroi, Chaziri, Charisi, Chazari, Caziri, Gazari греч. Χαζαροι (хазари), др.-рус. Козаре, рус. 

Хазары, ивр. םירזוכ (кузарим), араб. خزر  .тат. Хәзәрләр, Xäzärlär, арм. խազիր (хазир), груз ,(хазар) خزر .перс ,(ал-Хазар) ال

ხაზართა (хазарта). 

 

 

 

ХАЛИБЫ 

V в. до н. э. 

1) Многочисленные племена Малой Азии, которые жили на юго-восточном побережье Понта 

Эвксинского (совр. Черное море); 2) кавказские племена размещались по-соседству с моссиниками и 
тибаренами; 3) племя за р. Галис близ нынешней турецкой гавани Самсун.  

Халибы сыграли важную роль в этногенезе грузинского народа. От черноморских халибов отличны 

халибы, жившие восточнее и называвшиеся у древних писателей также халдеями (это лингвистическая 

путаница), которые несколько отличались от вавилонских халдеев и армено-халибов. В V веке до н. э. 

— Геродот перечисляет халибов в числе эллинских племён Малой Азии, подвластных Крезу, жили они 

у побережья Чёрного моря возле  устья реки Галис (современный г. Самсун в Турции). Халибы возможно 
были потомками хатто-хеттской державы, в троянской войне они воевали на стороне троянцев.  

В V веке до н. э. — Эсхил, в одной из своих трагедий писал: «Прежде всего поверни отсюда к восходу  

солнца и иди по невспаханным степям; ты придешь к кочевникам-скифам, …. К ним ты не приближайся, 
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но удались из этой страны, идя вдоль шумного и утесистого морского берега. По левую руку живут 

обрабатывающие железо халибы, … Далее ты достигнешь Буйной реки, …; не переправляйся через неё, 

…, пока не придешь к самому Кавказу, …. Перевалив через поднимающиеся до звезд высоты, ты 

вступишь на конную дорогу, по которой придешь к враждебной мужам рати амазонок, которые со 

временем поселятся в Фемискире у Термодонта, где находится суровая Салмидесская бухта, …; 

амазонки очень охотно укажут тебе дорогу. За ними ты достигнешь у самых узких врат озера до 

Киммерийского перешейка; смело миновав его, переплыви Мэотийский пролив …. Покинув 

европейскую землю, ты вступишь на азиатский материк…». 

В II веке до н. э. Аполлоний Родосский, ссылаясь на других античных авторов, писал: «… Полифем 

окончил жизнь в сражении с халибами. Это народ скифский. … Халибы — скифский народ за 

Термодонтом; они, открыв железные рудники, занимаются их разработкою. Халабами они названы от 

Аресова сына Халиба. Упоминает о них и Каллимах; „да погибнет род халибов, которые открыли это 

злое творение, поднимающееся из земли». 

Аристотель оставил описание халибского способа получения железа: «… халибы несколько раз 

промывали речной песок их страны, добавляли к нему какое -то огнеупорное вещество, и плавили в 

печах особой конструкции; полученный таким образом металл имел серебристый цвет и был 
нержавеющим». 

К IV веку н. э. относится одно из последних упоминаний халибов, которое сделал Руф Фест Авиен, в 

своем произведении «Описание земного круга» где он писал: «Далее тибарены, а выше их халибы, где 

богатые гибельным железом поля оглашаются стуком высоких наковален. За ними расстилаются 

десятины земли ассирийской и Териодонт, берущий начало с Арменийского хребта, лижет нивы 
племени амазонид (…)». 

Халибам приписывалось изобретение технологии выплавки железа: от их названия происходит греч. 

Χάλυβας — «сталь», «железо», и возможно легендарный меч 'Экскалибур'. В качестве сырья для 

выплавки железа использовались магнетитовые пески, запасы которых встречаются по всему 

побережью Чёрного моря — эти магнетитовые пески состоят из смеси мелких зёрен магнетита, титано-

магнетита, ильменита, и обломков других пород, так что выплавляемая халибами сталь была 

легированной, и, видимо, обладала высокими качествами. Такой своеобразный способ получения 

железа не из руды говорит о том, что халибы, скорее, открыли железо как технологический материал, 

но не способ его повсеместного промышленного производства. Видимо, их открытие послужило 

толчком для дальнейшего развития металлургии железа, в том числе из руды, добываемой в копях. Во 

II веке н. э. Климент Александрийский в своём энциклопедическом труде «Строматы» (глава 21) 

упоминает, что по греческим преданиям железо было открыто на горе Иде — так называлась горная 

цепь возле Трои, напротив острова Лесбос (в Илиаде она упоминается как гора Ида, с которой Зевс 

наблюдал за битвой греков с троянцами). В хеттских текстах железо обозначается словом «раr-zi-lum» 

(ср. лат. ferrum и рус. железо), известно, что железные изделия изготовлялись хаттами в начале второго 

тысячелетия до нашей эры. Об этом свидетельствует текст хеттского царя Анитты (около 1800 г. до н. э.) 

в котором сказано - «Когда на город Пурусханду в поход я пошёл, человек из города Пурусханды ко мне 

поклониться пришёл. Он мне железный трон и железный скипетр в знак покорности преподнёс». Кроме 

того, халибы добывали золото и серебро. Среди окружающих народов они слыли мастерами 

кузнечного дела, и имели большое уважение, так что по их названию сложились некоторые имена: 

например, в Библии упоминается Халев (Калеб) из колена Иуды — участник исхода евреев из Египта, 

бывший активным сторонником и лазутчиком Моисея. В Сирии был широко известен крупный город 

Халеб (Алеппо), построенный хеттами. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Chalybes, Abbi, Clabes, Chal ihes , Thal ibes , греч. Χαλυβες, Χαλυβοι, Αλυβοι, рус. Халибы, Халиги. 

http://arshba.ru/


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

86 

 

ХАЛДЕИ 

X в. до н. э. 

Обитатели Халдеи, юго-западной части Вавилонии, между р. Евфратом и Тигром. Халдеи — греческая 

форма семитского названия арамейского племени, которое в союзе с индийцами свергло ассирийское 

господство и основало Нововавилонское царство. С течением времени слово ‘халдеи’ приобрело среди 

римлян значение ‘астрологи’, ‘предсказатели’, так как халдейские жрецы считались в античные времена 

представителями ближневосточных тайных ученый; 2) армянское племя; 3) античные авторы 

размещали племена с этим названием между Трапезунтом и Батуми; 4) племя в Каппадокии, возможно 

идентичны халибам. 

Вели борьбу с Ассирией за обладание Вавилоном. В 626–536 гг. до н. э. в Вавилоне правила халдейская 

династия, основавшая Нововавилонское царство. Говорили на арамейском языке.  

Обращение Грузии. Перевод Такайшвили. „Мецниереба“ 1989. Мокцеваи Картлисаи. Глава I: «Тогда 

[время правления Македонского 1 прибыло отделившееся от халдейцев 2 воинственное племя хоннов, 

и испросило у владыки бунтюрков место под [условием платить] дань, и поселились они в Занави. И 
владели они им, [местом] за которое платили подать, и называется оно Херки».  

Комментарии авторов: 

1 Александр Македонский - царь македонский 336 г. до н. э. — 10 июня 323 г. до н. э. 

2 Последняя правящая династия в независимой Вавилонии, как известно, была именно халдейской (626 — 539 гг. до н. э.). В 

данном случае, однако, вероятно подразумевается не Вавилония периода Нового царства, а государство Ахеменидов. 

Ахемениды, одержав победу над Халдейской династией Вавилона, в одно время именовались халдейск ими, а не персидскими 

царями. Что под упомянутыми в «Обращении Грузии» халдейцами подразумеваются персы, это хорошо видно и из 

контекста — ведь современно с Александром Македонским политическое значение в мире имела именно Ахеменидская 

Персия. Весьма примечательным в этом отношении являются наблюдения К. С. Кекелидзе, который заметил, что в 

памятниках древнегрузинской литературы древний Иран часто упоминается как страна вавилонян или же халдейцев; 

это, по мнению ученого, вполне логично, если учесть, что в состав Персии входила и страна халдейцев (Кекелидзе К. С. 

Заметки из истории древнегрузинской литературы: Итруджан. — В кн.: Этюды по истории древнегрузинской 

литературы, I, Тб., 1956, с. 269, на груз. яз.). 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Caldei, Casdei, Chalidaei, Αρφαζαΐοι, греч. Χαλδοι, Χαλδαιων, Χαλδαιοι, рус. Халдеи, Халды, 

Арфаксеи, Калдеи, Халидеи, ивр. ים ְׂש вавил. Ka ,(касдим) םיִּד ldu. 

 

 

 

ХАЛДЫ 

X в. до н. э. 

Народ, населявший в эпоху бронзового века юго-восточное черноморское побережье (ныне часть 

Турции). В тот же период вблизи от них проживали хатты, возможно, близкие им по языку. Вопрос о 

родстве с народом халдеев в Междуречье остаётся открытым. Древнегреческие авторы упоминают 

халдов, наряду с их соседями халибами на западе, моссинеками и тубалами / табалами / тибаренами 

среди первых народов, овладевших искусством ковки железа. Основными источниками об истории 

халди являются произведения Гомера, Страбона и Ксенофонта. Во времена Римской империи халди 
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(халды) упоминаются как племя — непосредственный сосед халибов в понтийской Каппадокии, 

входившей в состав римской провинции Понт. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: нем. Chaldaoi , греч. Χαλδοι, Καλδαιοι, рус. Халди, Халды. 

 

 

 

ХАТТЫ 

III тыс. до н. э. 

Народ, населявший страну Хатти в центральной и юго-восточной части Анатолии (нынешняя Турция) в 

период 2500—1700 г. до н. э. в эпоху раннего и среднего бронзового века. Название страны и народа 

позднее унаследовали покорившие их хетты, однако устаревшее наименование хаттов как 

«протохеттов» в корне неверно с лингвистической точки зрения — хетты относились к совершенно 

другой языковой семье. Нескольким лингвистам (Э. Форрер, Э. Ларош, И. М. Дунаевская и А. 

Камменхубер) удалось выяснить грамматическую структуру хаттского языка, и по их выражению — «она 

являет черты разительного структурного сходства с северо-западными кавказскими языками (абхазо-

адыгскими)», а лингвистические исследования Г.А. Меликишвили и Г.Г. Гиоргадзе также делают 

вероятным близкое родство хаттского с языком каски. Каски (или Кашки, Кашаки, Каскейцы) — 

народность (группа племён) населявшая северо-восточную Анатолию и Южное Причерноморье (Понт) 

в течение II тыс. до н. э. от р. Галиса (Кызыл-Ирмак) или западнее, до верхнего Евфрата к западу от совр. 

Ерзнка — Эрзинджана, включая долины рек Ирис (Ешиль-Ирмак) и Лик (Волчья река, Гайл-гет, Келькит). 

Говорили на языке родственной языку хаттов. Данная народность засвидетельствована в клинописных 

надписях древней Малой Азии Иногда их называют — каскайские племена. Сегодня уже мало кто 

сомневается, что Хаттский язык принадлежал к Северо-Кавказской семье Абахазо-Адыгской группы. 

По Cinnioglu 2003 именно гаплогруппа G2a-P15 отражает распространение хаттской культуры на 

Западный Кавказ. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Хатты, англ. Hattians . 

 

 

 

ХЕТТЫ 

II тыс. до н. э. 

Индоевропейский народ бронзового века, обитавший в Малой Азии, где основал Хеттское царство. В 

последние века своего существования хетты, создали могущественное Новохеттское государство, при 

Суппилулиуме I существенно распространившее своё влияние на Ближнем Востоке и вступившее в 

военную конфронтацию с региональным гегемоном — Египтом. При Тутмосе III хетты ещё присылали 

египтянам богатые дары, но от фараона Хоремхеба до Рамсеса II (XIV—XIII век до н. э.) две 
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конкурирующие силы вели войны за контроль над Сирией (частью которых была битва при Кадеше). 

После уничтожения Хеттского царства под ударами «народов моря» (вовремя так называемой 

«катастрофы бронзового века») народ хеттов пришел в упадок. Отдельные неохеттские государства 

продолжали существовать на периферии Хеттского царства в Сирии и на юге Анатолии, пока не были 

разгромлены ассирийцами. 

Хетты (хеттеи) неоднократно упомянуты в Библии. Прародиной хеттов были предположительно 

Балканы, которые они покинули в конце III тыс. до н. э. Л. А. Гиндин полагает, что хетты были первым 

индоевропейским народом (Среднестоговская культура), заселившим Болгарию и Грецию ещё в IV тыс. 

до н. э., а затем вытесненным в Малую Азию второй волной индоевропейского нашествия на Балканы. 

Хетты испытали сильное влияние в лице местного автохтонного субстрата хаттов и, в меньшей степени, 

хурритов (Митанни). Также влияние на культуру хеттов оказала вавилонская цивилизация, от которой 
они заимствовали клинопись. Сами хетты оказали влияние на культуру всех своих соседей.  

Самоназвание хеттов Nesili или Kanesili происходило от города Неса (Каниш), в то время как термин Hatti 

использовался для обозначения жителей Хеттского царства, а также более древних обитателей этих 

земель — хаттов. В 1915 г. Бедржих Грозный доказал индоевропейское происхождение хеттского и 

лувийского языков — двух основных близкородственных письменных языков Хеттского царства из 

анатолийской ветви. Позднее было установлено, что от данных языков происходили ликийский, 

карийский, лидийский, сидетский и ряд других языков Малой Азии I тыс. до н. э., не переживших эпохи 

римского завоевания. Хетты использовали для своих записей две письменности: адаптированный 

вариант ассиро-вавилонской клинописи (для ранних текстов на хеттском языке) и оригинальную 
силлабо-идеографическую письменность. 

В жертвы приносились различные животные. Козы и бараны — были обычными животными. Доброй 

жертвой обозначался бык. Только свиней не разрешено было приносить в жертву и употреблять в пищу, 

так как они считались нечистыми животными. Приносились в жертву и дети. Их закутывали в звериные 
шкуры и родители бросали их сверху во двор, крича, что это не их дети, а быки.  

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Хетты, Хеттеи англ. Hi tti tes, др.-греч. Χετταΐοι, самоназв. Nes ili, Kanesili, ивр. יתח (Hty), תח-ינב (Bny-

ht). 

 

 

 

ХУННУ 

XIII в. до н. э. 

Древний кочевой народ, населявший степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов Цинь 

Шихуаньди построил Великую китайскую стену. Хунну вели активные войны с китайской империей Хань, 

в ходе которых консолидировались в единую державу, подчинившую племена соседних кочевников. 

Позже в результате войн с Китаем и племенами сяньби, а также междоусобиц Хуннская держава 

распалась. О хунну известно из древнекитайских источников и из археологических раскопок их 

памятников, первые из которых были проведены в конце XIX — начале XX века Ю. Д. Талько-

Гринцевичем (суджинские могильники у города Кяхта), а затем наиболее значительные находки были 

сделаны в начале XX в. П. К. Козловым (ноин-улинские курганы в долине Селенги). 
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В 93 г., коалиция Китая, сяньби, динлинов и чешисцев (жителей оазиса Турфан) разбили хуннов в битве 

при Их-Баяне, а в 155 г. сяньбийский вождь Тяньшихуай разгромил хуннов, что привело к расколу 

хуннского этноса на четыре ветви, из которых одна слилась с победоносными сяньбийцами; другая — 

мигрировала в Китай, третья осталась в горных лесах и ущельях Тарбагатая и бассейна Черного Иртыша; 

четвёртая с боями отступила на запад и к 158 г. достигла Волги и нижнего Дона. Об их прибытии 

сообщил античный географ Дионисий Периегет. Часть хунну дошла до Европы и, смешавшись по пути с 

тюркскими, восточно-сарматскими и угорскими племенами, дала начало новому народу, который в 

Европе известен под названием гунны. В ходе отхода на запад четвертая часть так называемых 

малосильных хунну остаётся на территориях Семиречья и Западной Сибири с образованием государства 

Юэбань (160 — 490). Э. Паркер и тюрколог А. Дыбо считают, что «юэбань» — современное звучание, а 

«авар» — древнее звучание. Многочисленные могильники, выявляющие следы гуннского движения на 

запад, найдены археологами «в Таласской долине, Центральном Тянь-шане, Фергане, Ташкентском 

оазисе, Чаткальской долине, Чон-Алае. Отдельные элементы материальной культуры гуннов 

(украшения с инкрустацией ноин-улинского типа) открыты в «болотных городищах» Приаралья, 

развитие этих элементов прослежено в западном Казахстане. Огромное значение имеет открытие 

гуннских могильников на нижней Волге, причем некоторые из них относятся к I—II вв. н.э. и 

свидетельствуют о раннем проникновении гуннов к восточным границам Европы. Отдельные, пока еще 
разрозненные, следы гуннов отмечены на Кавказе и в Крыму». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: монг. Хүннү, Хүн, Гүрэн, кит. 匈奴 (сюнну), др. кит. **qhoŋ-naa, греч. Χιονγκ-νου, лат. Xiongnu, рус. 

Хунну, Сюнну, Гунны. 

 

 

 

ХУРИТТЫ 

III тыс. до н. э. 

Древний народ, появившийся на территории северной Месопотамии во второй половине 3 тыс. до н. э. 

и принадлежавший к неизвестной языковой группе Передней Азии. Известны с 3-го тыс. до н. э. в 

Северном Междуречье и по левым притокам Тигра. В Сирии и Месопотамии жили вперемежку с 

семитами. В XVI—XIII вв. до н. э. хурриты создали в Северной Месопотамии государство Митанни и 

оказывали сильное влияние на Хеттское царство. В 1-м тыс. до н. э. жили разорванными ареалами по 

западным, южным и восточным окраинам Армянского нагорья. Начиная с конца II тысячелетия до н. э. 
хурриты наряду с другими народами участвовали в процессе сложения армянской народности.  

На сегодняшний день нет точных сведений о происхождении хурритов. Известно, что хурриты, наряду 

с аккадийцами и урартами, принадлежали к арменоидной группе популяций. По поводу хурритского 

языка существует консенсус учёных о непосредственной его связи с урартским языком. Родственные 

связи хурритского языка остаются невыясненными, по мнению С. А. Старостина, находится  в 

отдалённом родстве с современными северокавказскими (нахско-дагестанскими) языками. Начиная с 

конца II тысячелетия до н. э. и до IV—II века до н. э. хурриты наряду с урартами, и некоторыми другими 

народностями участвовали в процессе сложения армянского этноса. История которого прямое 

продолжение истории хурритов, урартов и лувийцев.  

Мелкие хурритские царства стали возникать в начале 2 тысячелетия до н. э. Самым известным из них 

было государство Митанни, (XVII — XIII вв. до н. э.) на территории Северной Месопотамии и 

http://arshba.ru/


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

90 

 
прилегающих областей. Столицей его был город Вашшукканне. Наивысшего расцвета Митанни достигло 

в XV — XIV вв. до н. э. Митаннийская культура оказывала долгое и сильное воздействие на культуру 

Сирии, малоазийских областей хеттского царства, а также районов, лежащих к северо-востоку от 

Митанни, за Тигром. Цари носили индоиранские имена; возможно, что «хурритизировавшаяся» 

династия происходила с Иранского нагорья. Войско Митанни владело высокой техникой коневодства и 

колесничного боя, что, вероятно, и позволило династии Митанни объединить мелкие хурритские 

племенные группы Месопотамии и подчинить семитские (аморейско-аккадские) города-государства. В 

период расцвета Митанни стояло во главе аморфного союза мелких царств и городов—государств, от 

побережья Средиземного моря и гор Малоазийского Тавра до окраинных гор Ирана. В 3 — 2 тыс. до н. 

э. аккадцы и шумеры называли страну хурритов Субарту, а жителей — субареями. В 1 тыс. до н. э. 

хурритские царства исчезают, однако хурритские имена ещё употребляются в аккадских текстах. Затем 

остатки хурритов, видимо, растворяются среди арамеев, урартов, армян, лувийцев, мидийцев. 

Занимающие ныне часть территории хурритов курды не являются их прямыми потомками, в частности 

курдский язык является индоевропейским и происходит не от хурритского, а от мидийского языка. 

Поэтому не имеют ничего общего с наукой попытки представить хуррито-урартские языки как 

«протокурдские», так как хуррито-урартские языки не только не принадлежат к иранской группе 

индоевропейской языковой семьи, но и не входят даже в ностратическую макросемью. Ссылка на 

наличие эргативного строя (частично это явление характерно и для пушту) и некоторое количество 

общих изоглосс в хурритском и курдском слишком неубедительны, а кроме того могут объясняться 

предполагаемым хурритским субстратом в курдском языке. 

Движение одной из мажорных для Западного Кавказа гаплогрупп по "Theorized origins of G2a2b1a. 

Kandell 2009": [G2a2b1] -> [Иракские курды, Армяне, Восточная Турция] -> [Восточно-анатолийская 

группа, Хурриты, область о. Ван] -> [Урарту] -> [Мосхи / Месхи] -> [Закавказье  до греческих колонизаций 

650 г. до н. э.] названия гаплогрупп изменены на их сегодняшнюю классификацию 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Хуритты, Субареи. 

 

 

 

Ш 
ШУМЕРЫ 

III тыс. до н. э. 

Принятое в научной литературе обозначение древнего населения Южной Месопотамии, говорившего 

на шумерском языке; с шумерами обычно связывают возникновение цивилизации в долине Тигра и 

Евфрата — одной из первых цивилизаций в истории человечества. Происхождение этой группы 

населения и родственные связи шумерского языка являются частью крупной исторической проблемы, 

известной в научной литературе как «шумерская проблема». Этноним «шумеры» — научная 

абстракция, используемая для обозначения древнего несемитского населения Месопотамии, 

говорившего на известном языке. Сами «шумеры» отчетливо не отделяли себя от соседей, семитов-

аккадцев: и те, и другие, имели единое самоназвание — «черноголовые» (шум. sag-gig-ga, аккад. șalmat 

qaqqadim). Название взято от имени страны из титула древних ассирийских царей «царь Шумера и 
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Аккада». Поскольку семитоязычное население Месопотамии — аккадцы, вавилоняне и древние 

ассирийцы называли свой язык «аккадским», постольку другой, трудно дешифруемый язык ранние 
исследователи обозначили «шумерским», а его носителей — «шумерами». 

С середины XX в. исследования по шумерской проблеме окончательно ушли в область лингвистики. В 

основе своей, эти работы занимались поиском генетических связей шумерского языка, который на 

сегодняшний день считается изолированным. Эти поиски осложняются двойным искажением языка: 

шумерская клинопись дешифрована через совершенно чуждый ей аккадский язык, а тот, в свою 

очередь — через другие неродственные ему языки, в том числе древнегреческий. Как следствие, было 

выдвинуто множество гипотез, связывающих шумерский со многими языками Евразии, но на 

сегодняшний день ни одна из указанных гипотез не является общепризнанной.  

Сами шумеры в своих мифах называют прародиной человечества остров Дильмун, в описании которого 

присутствуют архетипичные черты золотого века и потерянного рая. Топоним «Дильмун» встречается и 

в текстах исторического времени и отождествляется с современным Бахрейном, однако месопотамские 

находки в Бахрейне моложе шумерских. С другой стороны, последние геологические и археологические 

исследования указывают на вероятность существования в плейстоценовую эпоху огромного оазиса, 

располагавшегося на месте Персидского залива до затопления последнего водами Индийского океана 

(так называемый Gulf Oasis), однако из-за недостатка материала проводить какие-либо надежные 

параллели пока не представляется возможным. 

Шумерский язык — агглютинативный, формы и производные слова в нём образуются путем 

присоединения однозначных аффиксов (в отличие от флективных языков, таких как русский, где 

аффиксы как правило многозначны).  К агглютинативным языкам также относятся — тюркские, 

некоторые финно-угорские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский, грузинский, 

баскский, абхазо-адыгские, дравидийские, часть индейских и некоторые африканские языки. С точки 

зрения стратегии кодирования глагольных актантов шумерский является эргативным языком, то есть в 

его грамматике доминирует не противопоставление субъекта и объекта, проводимое в языках 

номинативного строя, а противопоставление агенса (производителя действия) и пациенса (носителя 

действия). Такая особенность характерна для языков кавказских народов, бурушаски, басков, 

папуасских, австралийских, чукотско-камчатских, эскимосско-алеутских, индейских языков. Фонология 

реконструируется в самых общих чертах. Имя делилось на классы, имело категории числа (1 

единственное и 6 множественных), падежа (всего 9) и притяжательности. Глагол обладал категориями 

лица, числа, класса, вида, наклонения и ориентации. Имелось 12 наклонений. Обычный порядок слов в 

шумерском — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). Известно о существовании двух 

диалектов: эме-гир и эме-саль. 

Шумерская письменность претерпела эволюцию от полупиктографического письма, восходящего, 

согласно Д. Шмандт-Бессера, к знакам учета (известным на Ближнем Востоке еще с IX тыс. до н. э.) до 

относительно упорядоченной клинописи. После исчезновения шумерского из повседневного общения, 
он еще долго использовался как язык богослужений и науки. 

Современные исследователи не видят препятствий для существования населения в Нижней 

Месопотамии в доубейдскую эпоху (то есть до VI—V тыс. до н. э.); однако установить были ли среди 

этого населения предки шумеров пока не представляется возможным. Приблизительно с VI тыс. 

фиксируются следы колонизации региона пришельцами из Центральной и Верхней Месопотамии, 

возможно Элама и Восточного Средиземноморья. О связях с тем или иным регионом свидетельствуют 

особенности архитектуры, характер керамики и некоторые другие черты. По всей видимости, главную 

роль играли выходцы с севера (представители самаррской и халафской культур), обладавшие навыками 

ирригации, монументального строительства, специализации ремесел, хозяйственного учета и т. д. В 

Нижней Месопотамии они основывали автономные колонии (как Телль эль-Уэйли), жившие за счет 
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ирригации и ресурсов окрестных рек и болот. Со временем некоторые колонии превратились в крупные 

центры, протогорода (самый яркий пример — Эреду, населенный непрерывно от фазы Убейд 1 вплоть 

до исторического времени). Не исключено, что ранние контакты с северными колонистами привели к 

заимствованию шумерами ряда «культурных терминов» (так называемый «протоевфратский 

субстрат»); нешумерскую этимологию имеют и названия некоторых известных городов Нижней 
Месопотамии — Ларсы, Вавилона и др. 

В убейдское время (ориентировочно V — начало IV тыс. до н. э.) фиксируется экономический подъем 

Нижней Месопотамии. При использовании ирригации местный аллювий отличается особым 

плодородием; обилие сельскохозяйственной продукции приводит к быстрому росту населения, 

накоплению излишков, углублению социальной дифференциации. Навыки ранних земледельцев 

Северной Месопотамии — монументальное строительство, межрегиональный обмен, хозяйственный 

учет, разделение труда, обработка металла и т. д. бурно развиваются и на юге. В итоге, к концу 

убейдского времени в Нижней Месопотамии появляются первые храмы (в Эреду, Уруке), формируются 

протогорода, первые ирригационные сети, первые номы и т. д. Этнический состав Нижней 

Месопотамии убейдского времени неясен, однако предки шумеров могли быть в числе местного 

населения. Так или иначе, очевидная преемственность материальной культуры этого времени с 

последующими «шумерскими» эпохами позволяет некоторым исследователям называть культуру 
убейдской Южной Месопотамии «протошумерской». 

Дальнейший прогресс наблюдается в эпоху Урук (вторая половина IV тыс. до н. э.). Подавляющее 

большинство исследователей принимает тезис о наличии или преобладании в это время шумеского 

населения в Нижней Месопотамии. Урук — культура бронзового века, сменившая халколитический 

убейд. Расширение ирригационных сетей, развитие специализации производства, бурный рост 

протогородов на фоне углубления социальной дифференциации могли быть причинами такого явления 

как шумерская колонизация. Шумерские колонии представляли собой хорошо укрепленные крепости с 

продуманной планировкой (примеры — памятники Хабуба Кабира, Джебель Аруда и др.), 

создававшиеся в стратегически важных местах (у переправ, на торговых путях и т. д.). Основным 

объектом колонизации была Северная Месопотамия, где южное влияние стало сильным еще 

убейдское время (так называемый «северный убейд»). В коренной зоне шумерской цивилизации 

закладываются основы государственности. В конце урукского времени, в период Джемдет Наср (кон. IV 

— нач. III тыс. до н. э.; часто его выделяют в отдельный период) появляются изображения правителей, 

царей-жрецов, уже существует полупиктографическая письменность, формируются города-государства, 

сложная храмовая администрация, ведется монументальное строительство, совершаются 

грабительские походы в соседние страны. Таким образом, к началу III тыс. до н. э. сформировались 

основы шумерской цивилизации. 

Последующий период Ранних династий (ориентировочно XXVIII — XXIV вв. до н. э.) — время расцвета 

шумерской цивилизации. В то время последняя охватывала территории Нижней Месопотамии — 

области Ки-Энги (собственно Шумер) и Ки-Ури (впоследствии — Аккад). ПО неизвестным причинам 

урукская колонизация ко времени РД прекратилась и пребывание шумерского населения в центрах 

севернее Ки-Ури — предмет дискуссий. В Раннединастическую эпоху Нижняя Месопотамия 

представляла собой конгломерат непрерывно воюющих между собой городов-государств или номов. 

Важнейшими центрами Шумера (Ки-Энги) были Ур и Урук, в Ки-Ури — Киш. Особое место занимал 

обширный ном Лагаш, первоначально по-видимому находившийся под гегемонией Киша. В конце 

Раннединастического периода подавляющее большинство номов Шумера и Ки-Ури оказалась 

объединенной под властью Лугальзагеси. Однако аккадское восстание положило конец э той 

конфедерации. 

С древних времен по соседству с шумерами обитали восточные семиты. Обстоятельства и время 

появления их в Нижней Месопотамии остаются предметом дискуссий и доподлинной неизвестно. 
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Восточные семиты составляли меньшинство в Шумере (Ки-Энги), но в области Ки-Ури их доля была 

значительной. В XXIV в. до н. э. в Ки-Ури возникло Аккадское царство, правители и язык которого был 

семитским. Аккадцы (так с этого времени принято называть восточных семитов) смогли установить 

контроль над городами-государствами Шумера. Подавление восстаний и террор аккадских царей 

приводит к спаду культуры в Шумере. В XXII в. до н. э. земли Шумера и Аккада были объединены под 

властью III династии Ура, цари которой всячески покровительствовали шумерской культуре. Несмотря 

на видимое «шумерское возрождение», в это время отмечается пик семитизации населения Ки-Энги: 

аккадский стремительно вытесняет шумерский из разговорной речи.  

После крушения державы III династии Ура, земли Шумера и Аккада попадают под власть амореев. 

Впоследствии эта территория была подчинена вавилонскими царями. Во II тыс. до н. э. в результате 

смешения шумеров с аккадцами и некоторыми другими этническими группами сформировалась 
народность вавилонян. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: шум. sag-gig-ga  (черноголовые), аккад. șalmat qaqqadim, рус. Шумеры, англ. Sumerians . 

 

 

 

Э 
 

ЭРЫ 

IX в. до н. э. 

Племена населявшие Эгритику — область в Колхиде, упоминаемая также Птолемеем в следующем 

контексте (V, 10 5): «Приморскую часть Колхиды населяют лазы, вышележащие (местности) — манралы 

и (другие) народы, живущие в стране Экректике (Ἐκρηκτική χώρα)». В названии Эгритика — Экректика и 

в имени манралов легко угадываются названия как страны Эгриси, так и населявших ее эгров, более 

поздних мегрелов — одного из западно-грузинских (мегрело-чанских) народов (Меликишвили 1959, 

99). Это единственные у античных авторов сведения об эграх на территории Колхиды. Позже население 

как приморской, так и внутренней Колхиды в этих источниках связывается с лазами, в то время как не 

знающие этого этнонима грузинские (уже средневековые) источники называют Колхиду Эгриси, а ее 
население эграми-эгрисцами (Меликишвили 1959, 66-67). 

Эры — древний народ, населявший северную часть Армении, северовосточную часть Турции, южную 

часть Грузии и северозападную часть Азербайджана. Информация об Эрах, в основном, собирается по 

археологическим и лингвистическим данным, в совокупности с известными историческими событиями 

в регионе. Небольшое количество упоминаний имеются у Страбона, в грузинских и армянских 

источниках. Известно, что Эры входили в состав Урарту, которая присоединила их в VIII в. до н. э. Судя 

по топонимике, Эры этнически отличались от урартов и больше относились к нахам. По данным 

черкесского кавказаведа Amjad Jaimoukha, урартская крепость Эребуни была названа в честь Эров, а 

'буни/bʊn/' является нахским корнем, означающим дом, укрытие. Следовательно, Эребуни и Ереван — 

Дом Эров, так как армянское 'ван' восходит к тому же 'бун'. В грузинских летописях, Леонтий Мровели 

называет озеро Севан озером Эрета. Реку Аракс, тоже можно отнести к эрским топонимам, которую ещё 
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называют р. Ерасхи. Армянское название реки Аракс — Yeraskhadzor и ущелье Nakhchradzor, 

расположенное немного южнее, также показывают нахские связи. Северный регион в Урарту назывался 

Yeraskhadzor, а немного на северо-запад от Эребуни — был Эриаки. Далее Jaimoukha резюмирует, что 

нахский компонент играл важную роль в этногенезе хуррито-урартских племён, а сама Урарту 

расширялось на Северный Кавказ через Кахетию. 

Страбон сообщает, что в период упадка Урарту, гаргареи вернулись в Кавказские горы. Леонтий 

Мровели, также говорит о возврате многих урартов в Кахетию, которая теперь входит в Картли. Когда 

Ксенофонт посетил Урарту, в 401 г. до н. э., он увидел только небольшие группы урартов, окруженные 

армянами. В средние века, на грузино-албанской границе существовало царство Эрети, в которой жили 

эры. Столицей царства был город Шаки. Сегодня это территория грузинской области Кахети и 
небольшая часть северо-западной территории Азербайджана. 

Движение одной из мажорных для Западного Кавказа гаплогрупп по "Theorized origins of G2a2b1a. 

Kandell 2009": [G2a2b1] -> [Иракские курды, Армяне, Восточная Турция] -> [Восточно-анатолийская 

группа, Хурриты, область о. Ван] -> [Урарту] -> [Мосхи / Месхи] -> [Закавказье  до греческих колонизаций 

650 г. до н. э.] названия гаплогрупп изменены на их сегодняшнюю классификацию 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Эры, Херы, Эр, Эрш. 

 

 

 

ЭТРУСКИ 

XIII в. до н. э. 

Древний народ, населявший в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — 

древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, 

предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. Древние авторы приписывают 

этрускам малоазийское происхождение. Во II—I вв. до н.э. этруски распространились к северу и югу. У 

этрусков было развито скотоводство, высокая техника обработки металлов, искусство керамики. 
Римляне заимствовали у этрусков символы власти, обучались у них строительному делу, ирригации . 

Мигрировавшие из Анатолии или некоторых Эгейских островов Этруски, расселяются в Италии, Тоскана 

и привозят с собой гаплогруппы E1b1b, G2a, J2 и R1b-L23. 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: итал. Etruschi , лат. Etrusci , Tusci , др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί, самоназв. Rasenna, Raśna . 
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ЮЭЧЖИ 

X в. до н. э. 

Восточноиранский народ в Центральной Азии (с 1-го тысячелетия н. э.), говоривший на 

восточноиранских диалектах северной подгруппы. Также их называют иногда восточными сарматами 

из-за близкого сходства культур. Исходно они занимали пастбища в бассейне  Таримской котловины, 

там, где сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район, Ганьсу и, возможно, Цилянь в Китае, 

потом (II век до н. э.) часть их (кушаны, эфталиты и др.) перекочевала в Фараруд и Бактрию, а потом в 

северную Индию, где они основали Кушанскую империю. Юэчжи — европеоидный народ, которому 

принадлежат найденные таримские мумии, возраст наиболее древних из которых , составляет 4000 лет. 

Существует предположение, что первый иероглиф в слове юэчжи был не луной 月  (юэ), а мясом 肉 

(жоу), тогда название «жоучжи» приобретает смысл «племя, которое ест мясо». Современные историки 

отождествили юэчжи с «истинными» тохарами (Τοχάριοι) древнегреческих источников, однако это 
вызвало путаницу с псевдотохарами — носителями самостоятельных тохарских языков. 

Первое упоминание о народе юэчжи датируется 645 годом до н. э. Китайский автор Гуань Чжун в 

трактате Гуаньцзы (кит. 管子) описывает племя юйчжи (кит. 禺氏) или нючжи (кит. 牛氏) с северо-запада, 

которое поставляет Китаю нефрит из ближайших гор Юэчжи в Ганьсу. Поставки нефрита из Таримского 

бассейна в Китай хорошо исследованы археологами. Детально о юэчжи говорится в китайских 

исторических документах, особенно во II веке до н. э. в «Исторических записках» Сыма Цяня. В главе 

123 говорится, что «юэчжи изначально проживали между Цилянь, горами Тяньшань и Дуньхуаном», что 

соответствует востоку Таримского бассейна и северу Ганьсу. Портреты их царей на монетах показывают, 

что юэчжи были европеоидами, однако не сохранилось непосредственных записей об именах их 

правителей и нет уверенности в точности передачи черт лица на портретах. Сохранились имена только 

их потомков кушан и эфталит, которые вторглись в южные рубежи Азии. По китайским источникам 
юэчжи описываются как «белые люди с длинными волосами».  

В 124 году до н. э. юэчжи (кушаны) включились в войну против Парфии, в которой был ранен, а потом 

умер от ран парфянский царь Артабан I. Позднее, предположительно под давлением сына Артабана, 

парфянского царя Митридата II, юэчжи (кушаны) двинулись на юг в Бактрию. После похода Александра 

Македонского в 330 году до н. э. в этой области правила эллинистическая цивилизация (Селевкиды, 

Греко-бактрийское царство) ещё двести лет. Об этом пишет Страбон — греческий историк, который 

упоминает, что скифы и тохарцы (истинные тохары) вместе с ассианами, пассианами и сакараулями 
разрушили Греко-бактрийское царство во II веке до н. э. 

Часть юэчжи — кушаны, продолжавшие говорить на диалектах языков юэчжи, родственных 

хорезмийскому и согдийскому, вторглись в пределы Бактрии и под предводительством своего царя 

Герая основали Кушанскую империю. При царе Канишке они принимают государственную религию 

буддизм, которая потом стала основой единения их государства. Но в последующем эфталиты 

разгромили кушан, но при этом продолжали обычаи кушан, и окончательно это государство было 
разрушено в итоге походов арабов. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: рус. Юэчжи, греч. Ятии, инд. Яду. 
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Я 
 

ЯЗЫГИ 

I в. до н. э. 

Могущественное кочевое скотоводческое сарматское племя. Первоначально языги жили восточнее р. 

Танаис (совр. Дон) и были южными соседями роксоланов. Затем обитали между Днепром и Дунаем. В 

I в. н. э. переселились в низовье Дуная, на территорию Дакии. Во II в. н. э. занимали пространство между 

р. Дунаем и Тиссой (на территории совр. Венгрии). По соседству с даками. Вынесенные сарматским 

передвижением за Карпаты, языги в 50 г. н. э. сражались на стороне предводителя квадов Ванная 
против сил гермундуров и лугиев.  

В венгерской историографии распространена точка зрения, что ясы и языги — два разных народа 

иранского происхождения. В русской традиции обычно отождествляли ясов и языгов, и, например, 

область Ясшаг получила в русском языке наименование Языгия. Вопрос о родстве язаматов и языгов не 

решён, ровно как и вопрос о родстве языгам и средневековых ясов. Продолжением этого нерешенного 

вопроса, являются версии согласно которым, часть языгов-метанастов (переселенцев) мигрировала 

обратно на восток и дала начало предкам ясов. По другой теории ясы представляли собой часть языгов, 

оставшихся в Северном Причерноморье (или на Кавказе). Существуют версии о том, что именно они, 

бежавши от монголов, являлись переселенцами в Среднее Подунавье, где были встречены королём 

Венгрии Белой IV и расселены в области Ясшаг (венг. Jászság), видимо, получившей название по 
этнониму. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: лат. Iazyges, Iazuges, Iasuges, Zigae, Zygii, греч. Ιαζυγες, Ιαζογες, Ιαζυει, Ζηχοι, Ζυγοι, Ζυγιοι, Ζικχηοι, Ζικχοι, 
Ζιλχοι, рус. Язиги, Языги, Зиги, Зигии, Зикхеи, Зикхи, Зилхи, Метанасты.  

 

 

 

ЯСЫ 

XIII в. 

Этническая группа в Венгрии, первоначально одно из аланских племён, пришедшее на территорию 

Венгрии в XIII веке. Они расселились на равнине к востоку от Дуная. Эта область, расположенная в 70 

км восточнее Будапешта, на Среднедунайской низменности, получила название Ясшаг (венг. Jászság) и 
на протяжении нескольких веков пользовалась особыми привилегиями.  

Современные ясы в значительной степени ассимилированы венграми: ещё в XVII веке они полностью 

утратили свой язык и перешли на венгерский. Однако в последнее  время среди ясов наблюдается рост 

национального самосознания: регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес 

к собственной истории, налаживаются связи между Ясшагом и Осетией. В 2008 году владикавказской 

киностудией «Нарт-Арт-студия» был выпущен документальный фильм Темины Туаевой «Венгерская 

Алания». В мае 2009 года делегация венгерских ясов посетила Северную Осетию. По возвращении в 
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Венгрию члены делегации направили на имя полномочного представителя РСО -А Александра 

Тотоонова благодарственное письмо. В нём, в частности, говорится: «В ходе пятидневного визита в 

Северную Осетию мы ознакомились с жизнью и бытом современных алан-осетин. На земле предков 

мы, венгерские осетины, чувствовали себя комфортно, власти Северной Осетии сделали всё для этого 

... С глубокоуважением, Ласло Добош — председатель общества ясов; Эдит Х. Батхо — директор музея 
ясов; Бела Ковач — литературовед; венгерские аланы». 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: венгр. Jászok, рус. Ясы. 

 

 

 

ПОЛУИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ АБХАЗОВ 

 

Несмотря на отдаленность большинства религиозных исследований от научного процесса и особенно 

хронологическую путаницу, возникшую в современной библейской хронологии, я склонен частично 

доверять древним текстам в их указаниях на генеалогическую информацию о своих пре дках. В этой 

связи, я постараюсь немного систематизировать известные библейские данные по этому вопросу и 
связать их с возможными родственными мифами и источниками. 

 

Ной (ивр.  חי وح .Но́ах, др.-греч. Νῶε, араб ,נ   Нух) — последний (десятый) из допотопных ветхозаветных ,ن

патриархов, происходящих по прямой линии от Адама. Сын Ламеха (Лемеха), внук Мафусаила, отец 
Сима (Шема), Хама и Иафета (Яфета) (Бытие, 5:28–32; Паралипоменон, 1:4). 

Хам (ивр. חָם, греч. Χαμ, Cham, араб. حام, xam, «горячий») — библейский персонаж, переживший 

Всемирный потоп, один из трёх сыновей Ноя, брат Иафета и Сима (Бытие, 5:32; 6:10), легендарный 

прародитель африканских народов, давший начало понятию «хамства», которое означает 

пренебрежительное отношение к культурным запретам. Согласно Библии сыновьями Хама были Хуш, 

Мицраим, Фут и Ханаан (Бытие, 10:6). Иосиф Флавий полагает, что за именем Хуш скрываются эфиопы, 

Мицраим — египтяне, Фут — ливийцы (мавры), а Ханаан — ханаанцы. Таким образом, трое из четырёх 

сыновей Хама оказались прародителями африканских народов, что дало основания в XIX веке 
обозначить малоизученные языки народов Африки как хамитские. 

Ханаан (ивр. ן ני ני عان .араб ,םד ن  один из четырёх сыновей Хама. Эпоним Ханаана — древнего названия — (ک

Палестины. Согласно Библии и её толкованиям, от Ханаана и его потомков произошли хананеи — 

народы, населявшие в древности Левант и некоторые прилегающие области Сирии, Анатолии и 

Заиорданья. У Ханаана было одиннадцать сыновей (Бытие, 10:13,14): 

 Сидон: сидоняне — финикийцы, жившие в Сидоне и его окрестностях 

 Хет: хеттеи (хетты) 

 Иевусей: иевусеи — одно из племён Южного Ханаана 

 Аморрей: аморреи 

 Гергесей: гергесеи — одно из племён Южного Ханаана 

 Евей: евеи — племя, жившее на северо-востоке современного Ливана и на западе современной 

сирийской провинции Хомс 
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 Аркей: архитяне — финикийское племя, жившее на северо-западе современного Ливана 

 Синей: синеи — племя, жившее на территории сирийской провинции Латакия 

 Арвадей: арвадеи — финикийское племя, занимавшее современный сирийский остров Арвад 

 Цемарей: цемареи — одно из финикийских племён 

 Химафей: химафеи — племя, жившее на территории сирийской провинции Хама 

Сим (ивр. ם سام .Шем, араб ,םֵׁ  Sām; гыэз: ሴም, Sēm,) — библейский персонаж, старший сын Ноя. В религии 

этот персонаж считается родоначальником упоминаемых в Библии семитских народов. Сим считается 
прародителем евреев, арамеев, арабов и остальных семитских народов. У Сима было 5 сыновей:  

 Арфаксад: (доарамейское население Палестины — филистимляне (вернулись в Палестину в 

1947) (а также левиты (в том числе Лемба, кроме того живут вместе с другими коленами в 

диаспоре, делятся на каафитов, гирсонитов, мераритов), ефремиты (часть самаритян, 

персидские евреи, бухарские евреи, индийские бней-эфраим, часть нигерийских евреев Игбо), 

менашиты (часть самаритян, индийские бней-менаше, часть нигерийских евреев Игбо), даниты 

(Эфиопские евреи, иссахариты (Грузинские евреи), завулониты — часть нигерийских евреев 

Игбо, гадиты — часть нигерийских евреи Игбо), эдумеи (ассимилированы), амалкитяне 

(ассимилированы), моавитяне (ассимилированы), аммонитяне (ассимилированы), набатейцы 

(ассимилированы), арабы (с VII века колонизировали Сирию, Египет, Нумидию, Сабу)  

 Элам: (доиранское население Персии, ассимилированы)  

 Ашшур: (доарамейское и доарабские население Месопотамии — древние ассирийцы и 

вавилоняне, ассимилированы) 

 Луд: (догреческое и дотурецкое население Анатолии — древние лидийцы, ассимилированы) 

 Арам: (доарабское население Сирии, позже Палестины и Месопотамии — современные 
ассирийцы) 

Иафет (ивр. תפי, Йафет, лат. Iafeth, араб. ث اف  Яфид, греч. Ιάφεθ) — библейский персонаж, один из ,ي

трёх сыновей патриарха Ноя, спасшийся вместе с ним во время Всемирного потопа, и в Библии считается 

одним из родоначальников человечества. Иафет женился еще до потопа и вместе с женой спасся в 

ковчеге своего отца (Бытие, 7:13). У Иафета после Потопа было семь сыновей (Бытие, 10:1, 2):  

 Гомер (киммерийцы) → Аскеназ (регийцы, германцы, балты, славяне), Рифат (пафлагонцы, 

кельты, италики, сикулы), Фогарма (тохары, фригийцы, абхазы, армяне, грузины, народы 

Дагестана) 

 Иаван → Елиса (греки), Фарси (тирсены — догреческое население Ионии, тиррены, этруски, 

пеласги), Киттим (догреческое население Кипра), Доданим (Дарданы — догреческое население 

Троады, тевкры, родосцы, иллирийцы)  

 Магог (скифы) 

 Мадай (иранские народы, мидяне) 

 Фувал (сиканы, доримское население Испании — иберы, баски) 

 Мешех (догреческое население Каппадокии — древние каппадокийцы) 

 Фирас (догреческое население Фракии, Македонии и Эпира — иллиро-фракийские народы, 
древние фракийцы, албанцы, гето-даки). 

Преположительные варианты имени Фогарма в традициях разных народов: Торгом, Торком, 

Торгомос, Тогар, Богарма, Богумир, Таргамос, Таргитай, Танаузий, Тенгри, Трита, Тархунт, Тару, Фрита. 

Потомки Иафета по Иосифу бен-Гориону (I в.): 

“Вот племена потомков Яфета в странах, в которых они (племена эти) распространялись, по языкам, 

странам и народностям своим. 
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 Гомер - Франки, населяющие страну Франца, по реке Франса, по реке Сена. 

 Рифат - это Бретонцы, населяющие страну Бретания, по реке Лера. Реки же Сена и Лера 

изливаются в море-Океан, т.е. в великое море. 

 Тогарма - составляют десять племен, которые суть: Козар, Пацинак, Аликанус, Булгар, Рагбина, 

Турки, Буз, Забук, Унгари, Тилмац. Все они живут на севере и страны их называются их же 

именами. Живут же они по реке Гитил т.е. Итил, но Унгар, Булгар и Пацинак живут по большой 

реке, называемой Дануби. 

 Яван - Греки, населяющие Македонию. 

 Мадай - это Азарлос, живущие в стране Бурсан (или Ворсан). 

 Тубал - это живущие в стране Тошкана, по реке Пиша. 

 Мешех (Мосох) - это Шибашни. 

 Тирас - это Русиш, Бошни и Англеси, живущие по великому морю.  

 Руси - живут по реке Кира, текущей в море Гурган. 

 Элиша - это Алеманиа, живущие между горами Юр и Шебтамо. От них (происходят): Ломбарди, 

находящиеся за горами Юр и Шебтамо, покорившие страну Италию, и поселившиеся в ней по 

настоящее время, по рекам Поо и Тишино воды-же Поо изливаются в море Бондекиа, - и 

Бургуниа, живущие по великой реке Родани. От них (происходят также) Бардиа, живущие по 

реке Ренус, текущей в великое море.  

 Таршиш -  они вступили в союз с Македонией; от них (произошли жители города) Тарсос. Когда 

Измаильтяне овладели землею Тарсос, то жители спаслись за границу сыновей Явана, 

воевавших с Измаильтянами в Тарсосе. 

 Китим - это Римляне, живущие в долине Канпанея, по реке Тибро. 

 Доданим - это Данишки, живущие в городах, что при заливах моря-Океана, в стране Динамарка, 

Бардана в великом море - они присягнули не покоряться Римлянам, и укрылись в волнах Океана, 

но все-таки не устояли, ибо власть Римлян простиралась до конца морских островов - Галитцио, 

Кравати, Салки, Лицпи, Лавами, Карбад, Казреми, и Базми: (все они) считаются сыновьями 

Доданим. Живут-же они по морскому берегу, от границы Булгари до Бондекиа, откуда 

простираются до границы, до великого моря; они-то и называются Саклаби. Некоторые говорят, 

что они из сыновей Ханаана, но сами производят они себя от сыновей Доданим”.  

В одной из христианских легенд говорится: «Александр спросил, "Какие народы живут в горах 

[кавказских] на которые мы смотрим и кто их цари?" Местные жители ответили, "Они Гунны. Их цари 
сыновья Иафета — Гог, Магог и Nâwâl [видимо Фувал]"». 

Согласно Книге Бытия, Гомер был первым сыном Иафета и имел трёх сыновей: Аскеназ, Рифат и 

Фогарма. Иосиф Флавий сообщает, что потомков Гомера греки называли галатами, но сам их именует 

гомарейцами (киммерийцами). Народы, произошедшие от сыновей Гомера он называет следующим 

образом: Аскеназ — астаназийцы (у греков — регийцы), Рифат — рифатейцы («ныне пафлагонийцы»), 

Форгам — форгамейцы (у греков предположительно они назывались фригийцами).  

Армянский историк Мовсес Каланкатуаци даёт более подробное описание: народ произошедший от 

Гомера он именует каппадокийцами, а отдельные народы, произошедшие от его сыновей: сарматы 

(Аскеназ), савроматы (Рифат), кавказские народы (Фогарма, в оригинале — Торгом). Армяне, грузины и 

абхазы, а также народы Северного Кавказа и Поволжья считают себя потомками Фогармы (у Иосифа 

Флавия — фогармейцы). Грузинский историк Леонти Мровели (XI в.) в целом признавал Библейскую 

таблицу народов, но делал поправку, что Фогарма (Таргамос) был сыном Таршиса (вероятно Фирас или 
Фарсис), сына Иафета и дает подробное описание расселения 8 сынов Фогармы: 

 Гайк (Армения) 

 Картлос (Грузия) 
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 Эгрос (Абхазия и Мегрелия) 

 Бардос 

 Мовакан 

 Эрос (античная Кавказская Албания) 

 Кавказос 

 Лексос (Северный Кавказ). 

 

Однако, как это часто бывает с легендами, современный исследователь текстов Леонтия  Мровели Jost 

Gippert в "Bun-Turks in Ancient Georgia. Jost Gippert, Frankfurt 2007" утверждает, что работы Леонтия 
Мровели и "Обращение Грузии", не имеют исторической ценности для дохристианского периода.  

Более поздние свидетельства (в частности письмо хазарского царя Иосифа), также причисляют к 

потомкам Фогармы хазар, булгар, тюрков и угро-финские народы. 

Многие современные исследователи обращают внимание на то, что Таргамос, выступающий в качестве 

родоначальника кавказских народов, имеет пересечения с легендарным первопредком скифов 
Таргитаем. По этому поводу Л.А. Ельницкий дает два возможных объяснения: 

1. «рассказ закавказских памятников о Таргамосе, внуке Иафета и родоначальнике горских этносов, 

является отголоском легенды о родоначальнике скифов Таргитае; 

2. наличие среди детей Таргамоса леков и кавкасиан, сопоставимых «с доскифскими легами и 

кавконами, позволяет, высказать предположение о доскифском происхождении и самой легенды о 

Таргитае. 

Таргитай — в скифской мифологии первочеловек, прародитель скифов. Персонаж, аналогичный 

Таргитаю, у греков именуется Гераклом. Божество, под этим же греческим именем фигурирующее в 

описании скифского семибожного пантеона у Геродота. Геродот также сообщает нам, что  по 

утверждению самих скифов, со времен первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария (VI до 

н.э.) прошло 1000 лет. В изложении этого мифа у Диодора персонаж, аналогичный по месту в сюжете 

Таргитай именуется Скифом. Таргитай — отец Липоксая (авхаты), Арпоксая (катиары и траспии; давно 

обращено внимание на созвучие имен Арпоксая и библейского Арфаксада – первенца Сима, дед Евера 

и прадед Фалека, ушедшего, по античным данным, в Скифию; кроме того, имя Арпаксай связывают с 

Рифатом (Рипатом), сыном Гомера) и Колаксая (сколоты, паралаты и возможно колхи и колы), 

положивших начало разделению скифского общества на роды. Таргитая также связывают с хеттским и 

лувийским Тархунтом и хаттским Тару, нередко связанными с «громом и молнией». От мифа о Таргитае, 

как предполагает Б. А. Рыбаков, остались воспоминания в русских былинах — рассказы о богатыре Тархе 

Годиновиче (Тархе Тарховиче). С.А. Жебелев считал Таргитая выдумкой самого Геродота, хотя и ставил 

вопрос о лингвистическом анализе этого имени. Такой анализ был  сделан (С.А. Жебелев об этом, 

очевидно, не знал) еще В.Ф. Миллером. Сопоставив имя Таргитай с именем царицы синтов меотеянки 

Тиргатао, он высказал предположение, что первое искажено и звучало у "туземцев” Тиргатаос.  Согласно 

Геродоту, скифское племя I в. Авхаты, происходит от Липоксая, старшего сына Таргитая. Согласно 

Плинию Старшему, «внутрь материка живут авхеты, во владениях которых берет начало Гипанис». В 

верховьях Гипаниса в скифское время было много памятников, богато насыщенных разнообразным 

античным импортом, что объяснялось прямым и коротким путем, соединявшим эту землю экспортеров 

хлеба с Ольвией. Это обстоятельство объясняет позднее свидетельство Валерия Флакка о богатстве 

легендарного Авха, родоначальника авхатов. Авхаты тесно соседствовали с паралатами. 

Лингвистически это название 'авхаты' можно связать как с хаттами и хеттами, так и с абхазами, имя 

Липоксая толкуется иранистами как Гоpа-Цаpь (возможно Эльбрус).  
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Плиний Старший (лат. Plinius Maior; 23—79 гг. н. э.) — «XII.88. От Тафр по направлению внутрь материка 

живут Авхеты 1, во владениях которых берет начало Гипанис 2 (совр. Южный Буг), невры, от которых 

вытекает Борисфен, затем гелоны, тиссагеты, будины, басилиды  (Basilidae) 3 и темноволосые 
агафирсы». 

1  Они должны быть отождествлены с теми авхатами, которые, по Геродоту, IV, 6, произошли от Липоксая, брата 

первого скифского царя Колаксая, имя которого, в свою очередь, соответствует племенным наименованиям колы и колхи. 

Авхеты на основании этого должны быть локализованы где-либо в области Кавказа. Помимо высказанных соображений, в 

пользу подобной локализации говорит также то, что в их владениях берет начало река Гипанис, т. е. Кубань, ибо Гипанис -

Буг берет начало в земле скифов, граничащих с неврами (Геродот, IV, 52); следовательно, авхеты могли бы быть 

локализованы где-либо в южной части Ставропольского края». 

2 Гипанис, Ипанис (др.-греч. Ύπανις, др.-греч. ‛Ύπανις — буйная, бурная) — историческое наименование рек, обычно Южный 

Буг в ранних античных источниках, хотя иногда под таким названием выступала и р. Кубань (фонетически почти 

повторяет античное название). Плиний полемизировал с мнением тех, кто помещал Гипанис в Азии (к востоку от Танаиса-

Дона), то есть, отождествляли её с Кубанью (Plin., IV, 88). При этом ни Геродот, ни Плиний,  ни Солин не говорят о Гипанисе-

Кубани, но зато этот Гипанис упоминают все авторы традиции Варрона Атацинского (Flacc., VI, 147; Amm. Marc., XXII, 8, 

26; Honor., А, 33). Флакк, например, указывает, что Гипанис вброд переходят эксоматы, народ, локализуемый по данным 

параллельных источников к востоку от Меотиды (Ps.-Scymn., 878—879; Mela, I, 114; Polyaen., VIII, 55; Ptol., V, 8, 17).  

3 Басилиды (греч. Βασιλίδαι — «царские») должны здесь быть отождествлены с «царскими» скифами Геродота (IV, 20) и 

«царскими» скифами или сарматами Страбона (VII, 3, 17). Плиний уже называл одно племя басилидов. Эпитет «царские» 
прилагался в древности к разным племенам, указывая на то, что царское племя занимало господствующее положение 

среди своих соседей. В этой главе басилиды, будины и агафирсы помещены не в тех местах, в которых их помещал Геродот. 

Согласно гипотезе В. П. Яйленко (2006, 149-170), сведения Плиния и Мелы в данном случае восходят к источнику IV в. до н. 

э. 

Допуская всё вышесказанное, гипотетическое дерево генеалогии абхазов должно выглядеть 

следующим образом: 

НОЙ 

↓ 

ИАФЕТ 

↓ 

                                 ГОМЕР                    ФИРАС (Таршис, грузинская версия) 

                                         ↓                                                   ↓ 

                  ФОГАРМА (Таргитай, скифская версия)      ТАРГАМОС 

                                         ↓                                                   ↓ 

                              ЛИПОКСАЙ                                   ЭГРОС 

                                         ↓                                                   ↓ 

                        АВХ (царь авхатов)                            АБХАЗЫ 

                                         ↓ 

                                АБХАЗЫ 

http://arshba.ru/
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МИГРАЦИИ АБХАЗОВ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ ДНК В 

СОВОКУПНОСТИ С ОСТАЛЬНЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ДАННЫМИ 

 

 

 

 

Основная гаплогруппа мужской Y-ДНК хромосомы абхазов, как и всего Западного Кавказа — G (M201). 

На втором месте — J (M304). 

Абхазские субклады G (M201): 

 G2 (P287) — 24% 

 G2a1a1 (P16) — 12% 

 G2a2b2a (P303) — 21% 

Всего G (M201) и субкладов 57% от общего числа гаплогрупп. 

 

Абхазские субклады J (M304): 

 J1a2b (P58) — 1,2% 

 J2a (M410) — 14,8% 

 J2a1b (M67) — 8,6% 

 J2a1b1 (M92) — 2,5% 

 J2b (M12) — 0,6% 

Всего J (M304) и субкладов 27,7% от общего числа гаплогрупп. 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/genetika-abhazov-i-zapadnogo-kavkaza-t70.html#aychroab
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО АБХАЗСКИХ G (M201) И J (M304) 

 

 

Распределение G2a (P15) на Кавказе по Клёсов 2013: 

 

ПОПУЛЯЦИЯ                         ОБЩЕЕ       G2a1       G2a2b 

Шапсуги                         87%         1%        86% 

Осетины-Иронцы        74%         72%      2% 

Осетины-Дигорцы      60%         55%       5% 

Черкесы                         52%         14%      38% 

Абхазы                           51%         27%      24% 

Грузины                         36%         23%      12% 

 

Haplogroup Diversity - разнообразие видов гаплотипа (количество мутаций) является одним из 

инструментов установления первичности (по возрасту) предковой линии гаплогруппы в популяции. То 

есть, чем больше значение разнообразия, тем раньше предок гаплогруппы появился в популяции. В 

работе Rootsi 2012 рассчитаны Haplotype Diversity для G (M201) и максимальное значение в 0,96 

показано в Сицилии, которая и должна являться местом возникновения гаплогруппы. По возрасту этой 

гаплогруппы есть три основные гипотезы: 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/chto-govorit-dnk-genealogiya-o-kavkazcah-klesov-2013-t486.html
http://arshba.ru/distinguishing-co-ancestries-of-haplogroup-g-rootsi-2012-t620.html
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1. Национальное Географическое Общество — 30,000 лет. 

2. Semino et al. 2000 — 17,000 лет. 
3. Cinnioglu et al. (2004) — 9,000 лет. 

Все три источника локализуют появление G (M201) на Ближнем Востоке. Это может означать только то, 

что в Сицилию эта группа переместилась позднее, неся с собой весь спектр гаплотипов G. Примерный 

возраст в 17,000 лет также выявляется из работы Rootsi 2012, что даёт основание согласиться с Semino 

et al. 2000 и остановиться на 17,000 лет. 

 

 

 

МИГРАЦИИ 

 

70 ± 20 тыс. до н. э. — M168: Эфиопия. 

50 тыс. до н. э. — Гаплогруппа F-M89 (предок гаплогруппы G-M201) продвигается из Африки, через 

Аравийский полуостров, на Ближний Восток, в Захедан, Иран 1. 

15 тыс. до н. э. — На Ближнем Востоке либо в Санлиурфе, Турция возникает G (M201). Далее эта группа 

перемещается в Сицилию (Haplogroup Diversity 0,96 2). Другие 3 группы со значением по 0,90 каждая, 

выявляемые сегодня на севере России особенно среди татар, центральной Испании и в Армении, 

отделяются от предковой популяции немного позже  сицилийской. Будем считать это тремя основными 

векторами движения G (M201): 1) Сицилия и далее Европа; 2) Евразия; 3) Армения и прилегающие к ней 
районы Турции. 3 

15 тыс. до н. э. — Возникновение гаплогруппы J (M304), Горы Загрос 4. 

14000—8000 гг. до н. э. — J2a и J2b (предположительно вместе с мтДНК J1c, J2a1, T1a1, T2a1b, T2b, T2e 

и T2f1) продвигаются в сторону Балкан. Эта популяция расселяется в Турции, Греции, Македонии, 
Албании, Сербии и Болгарии. 

После выхода из Анатолии J2b делится на два субклада:  

J2b1 в основном выявляется в Турции и в Греции. 

J2b2 распространились на Балканы, в Европу, Центральную Азию, Индию и затем вернулись назад на 

Ближний Восток. 5 

11500 г. до н. э. — G2 из Леванта 1 продолжают движение в Анатолию, на Кавказ и в Европу, в то время 

как G2b изолировались в Южном Леванте и сегодня выявляются, в основном, среди евреев. 

10000 г. до н. э. — J2 распространяется в Анатолии, Южном Кавказе и Иране. 5 

9500 г. до н. э. — Рождение общего предка G2a2b2a (P303), возможно, в Леванте. 23 

8500 г. до н. э. — Рождение общего предка J2a1b (M67), вероятно, в Месопотамии. 23 

8200—6200 гг. до н. э. — G (M201) в совр. Ливане. 5 

6500 г. до н. э. — G2a прибывают в Грецию из Леванта и Анатолии. 30 

http://arshba.ru/
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6000—5000 гг. до н. э. — G2a среди представителей Культуры Импрессо (Испания и Южная Франция), 

на Кавказе и в Анатолии. 1, 5  

J (M304) в Анатолии. 1, 5  

Уход предков абадзехов вместе с G2a с Кавказа в Малую Азию (Абадзехская легенда о стихийном 

бедствии 6). 

6000—4800 гг. до н. э. — G2a (P15) и G2a2b (S126) в Старчево, Сербия. 7 

6000 г. до н. э. — G (M201) и J (M304) Хассуна, Месопотамия. 5 

5500—4500 гг. до н. э. — G2a2b Культура линейно-ленточной керамики, Германия. 1, 5 

5500 г. до н. э. — G2a возвращаются на Кавказ. В Европе и Греции Количество представителей 

гаплогруппы сильно снижается.  

J2b появляются в Европе и Греции.  

J2 продолжают присутствовать в Месопотамии, Анатолии, но уменьшаются в Ливане. 5 

5200—4900 гг. до н. э. — G2a2a (PF3185) и G2a2a1 (L31) в Германии. 8  

G2a2b (S126) в Германии, Деренбург, Derenburg Meerenstieg II. 9 

5000—4910 гг. до н. э. — J2: Alsónyék-elkerülő, Венгрия, культура Sopot. Источник 

5000—4000 гг. до н. э. — Миграционный поток на Кавказ. 10 

5000—2650 гг. до н. э. — G2a Трипольская культура, Дунайско-Днепровское Междуречье. 5 

5000—1500 гг. до н. э. — G2a продолжают движение из Анатолии в Фессалию, Апеннинский полуостров, 

Сардинию, Францию и Испанию. 1 

5000 г. до н. э. — G2a Восточная Испания, Avellaner cave. 11  

Возврат некоторых племён из Анатолии на Кавказ. 12  

G2a Южная Франция, Treilles. 1 

4900—3400 гг. до н. э. — G2a культура Лендьель, Центральная Европа (Венгрия, Чехия, Словакия, 

Польша, Австрия). 5 

4600—4300 гг. до н. э. — G2a Рёссенская культура, Центральная Европа (Австрия, Германия, Франция, 

Швейцария). 5 

4500—3500 гг. до н. э. — G2a Мегалитические культуры Европы (связь с хаттскими 13 мегалитическими 
строениями), Элладская Греция, Балканы и La Almagra pottery в Испании.  

Количество представителей G2a2b2 уменьшается в Ямной культуре.  

J2 и G (M201) в Месопотамии.  

G (M201) в Леванте. 5 

4500 г. до н. э. — G (L91) Сардиния, Генетические предки Эци из Тирольских Альп. 2 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/g-m201-j-m304-dna-from-the-european-neolithic-t1157.html
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4300 г. до н. э. — G2a2b (L30) Культура Линейно-Ленточной Керамики в Германии. Во всех ранних 

неолитических культурах, для которых на настоящий момент был сделан археогенетический Y-ДНК 

анализ останков (Линейно-Ленточной Керамики в Германии, Ремеделло в Италии и Кардиальной 

Керамики в Юго-западной Франции и Испании), были обнаружены носители G2a, что является 

возможным аргументом в пользу их тесной связи с возникновением и развитием животноводства и 
земледелия. 5 

4230 до н. э. — Расхождение протоабхазских и нахских языков. 19 

4200 г. до н. э. — G2a2b2 (в основном G2a2b2a-P303) совместно с R1b-M269/L23 учувствовали во 

вторжении в Европу. Местные представители G2a2b1 укрывались от них в горных районах. 5 

4000—3000 гг. до н. э. — J2b2 и G2a2b2a (P303) заселяют Причерноморские степи и либо проходят через 

Кавказ из Восточной Анатолии, либо, что более приемлемо, из Фессалии или Карпато -балканской 
металлургической провинции. 5 

4000—2000 гг. до н. э. — G2a2b Майкопская Культура, Причерноморская степь и предгорья. 1, 5 

4000 г. до н. э. — J2a, J1 и G2a доминирующие в Куро-Аракской культуре Северного Кавказа, Закавказья 

и прилегающих областей Ближнего Востока. Представители этих гаплогрупп продвигаются с Кавказа в 
Анатолию, Северную Месопотамию и Западный Иран.  

Небольшое количество J2b2, G2a2b2a (P303) и R1b (M269) с Кавказа мигрируют в Волго-уральский 

регион, несся с собой бронзу и протоиндоевропейский язык. 1, 5  

3800—3300 гг. до н. э. — G (M201) Франция, Италия, Германия. 1, 5 

3500 г. до н. э. — G2a2b2 вместе с расширением индоевропейцев гаплогруппа попадет на Кавказ, 

Центральную Азию и Индию (арианы (арии, арийцы)). Больше всего обнаруживается в высших кастах, 

что подтверждает индоевропейское вторжение. Сегодняшнее распространение G2a2b2a (P303) в 

Европе и Индии, а также возраст самой гаплогруппы подтверждают её индоевропейское 
происхождение. 5  

Рождение общего предка G2a2b2a (P303) для всего Кавказа. 23 

3400-2800 гг. до н. э. — G (M201) Культура шаровидных амфор, которая локализуется от бассейна р. 

Эльбы на западе до р. Вислы на востоке, распространяется на юг до середины Днестра и на восток до 

Днепра, достигая Осетии. Мигрировала из Германии и Польши в сторону Степи и на Кавказ 4900—4300 

лет назад. В период этих миграций, исчезают такие культуры как Трипольская, Ямная, Майкопская и 

вытесняется в северную Анатолию Куро-Аракская культура. 4100 лет назад на Кавказе создаётся Кубано-
Терская культура восточная ветвь культуры Шаровидных Амфор. 1, 5 

3300 г. до н. э. — G2a1b2 (G-L91) Культура Ремеделло, Италия, Тирольские Альпы, Эци. 1 

3250 г. до н. э. — Рождение общего предка J2a1b (M67) для осетин-иронцев и дигорцев, шапсугов и 

абхазов. 23 

3200—1050 гг. до н. э. — G2a Элладская Греция. 5 

3000—2500 гг. до н. э. — G (M201) Куро-Аракская культура. 1 

3000—2000 гг. до н. э. — J2a Синташтинская культура, миграция гаплогруппы из Волго-уральского 

региона в Бактрию и Пакистан. 5  

http://arshba.ru/
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Появляются тохары. Тохары (псевдотохары) происходят предположительно от Афанасьевской 

археологической культуры, существовавшей в Минусинской степи и на Алтае. В науке разделяют тохар 

на истинных (или настоящих, которые являются частью юэчжей, говоривших на восточноиранских 

северных диалектах, родственных языкам скифов, ушедших с кушанами на юг и давших имя области 

Тохаристан на севере земель современной Республики Афганистан) и неистинных (псевдотохар) — 

собственно тех, на кого перенесли это имя китайцы и др., но говоривших на тохарских диалектах, не 

имеющих близкого родства с языками юэчжей и не называвших себя тохарами, в отличие от настоящих 

тохар. 

3000 г. до н. э. — G2a2b1 Восточно-анатолийская группа, Хурриты, область о. Ван. 16  

G2a (P15) в Южная Франции, Saint-Jean-et-Saint-Pau. 11  

Рождается общий предок G2a1a1 (P16) для абхазов, осетин иронцев и дигорцев, шапсугов и черкесов. 
24  

Появляются иевусеи — доеврейское население Иудеи, которые в конце III тыс. до н. э. основали город 

Иерусалим (прежде известный как Салим или Иевус) и первоначально населяли его. 

После продвижения Культуры шаровидных амфор на месте Майкопской образуется 

Новосвободненская культура, распространённая в предгорьях Северного Кавказа. 1  

Появляются хатты — народ, населявший страну Хатти в центральной и юго-восточной части Анатолии 

(нынешняя Турция) в период 2500—1700 г. до н. э. 

Появляются хуритты. Известны с 3-го тыс. до н. э. в Северном Междуречье и по левым притокам Тигра. 

В Сирии и Месопотамии жили вперемежку с семитами. В XVI—XIII вв. до н. э. хурриты создали в 
Северной Месопотамии государство Митанни и оказывали сильное влияние на Хеттское царство.  

Появляются шумеры — принятое в научной литературе обозначение древнего населения Южной 

Месопотамии, говорившего на шумерском языке; с шумерами обычно связывают возникновение 
цивилизации в долине Тигра и Евфрата — одной из первых цивилизаций в истории человечества.   

2800—2500 гг. до н. э. — G2a Мегалитические культуры Европы и Культура колоколовидных кубков 

(Испания, Франция, Марокко, Великобритания).  

G2a и J2b Старая Европа и Культура Импрессо.  

Количество представителей G2a в Майкопской культуре уменьшается, но растёт в Куро-Аракской.  

J2 в Месопотамии и Леванте. 5 

2700—1400 гг. до н. э. — J2 и G2a Минойский Крит. 5 Минойцы мигрировали из Месопотамии через 

Анатолию и, в основном, принадлежали к гаплогруппе J2 и в меньшей степени к G2a и E1b1b. 30 

2500—2000 гг. до н. э. — G (M201) после продвижения Культуры шаровидных амфор на месте Ямной 

образуется Катакомбная культура, локализуется в степной и лесостепной полосе от Приуралья и 

Северного Кавказа до низовий Дуная. 1 

2500—1700 г. до н. э. — Хатты J2 и в меньшей степени G2a. 13 

2500—1000 г. до н. э. — J2 миграции финикийцев и карфагенян в Европу. 5 

2500 г. до н. э. — Рождение общего предка J2a1b (M67) для осетин-иронцев и дигорцев, черкесов. 23  

http://arshba.ru/
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Появляются финикийцы — жители Финикии, страны на малоазийском побережье Средиземного моря,  

северо-восточнее Палестины, а также выходцы из Финикии, основавшие множество торговых 

факторий. Гаплогруппы финикийцев легко определяются по их изолированным колониям (совр. Ивиса, 

Сардиния, Мальта): EV22, J1, J2, J2a1b, J2a1b1, G2a, R1a и R1b1a. EV22 и R1b1a до сих пор часто 

встречаются в Леванте (сирийцы, ливанцы, друзы, евреи, палестинцы).  

2400 г. до н. э. — J2 Ассирийцы. 5 Обитатели Ассирии, государства на Тигре в северной области 

Месопотамии, по-соседству с Персией и Сусианой. Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, 

начиная с XXIV века до н. э. и до её уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и 

Вавилонией. Новоассирийская держава (750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории 

человечества. 

2300—1800 гг. до н. э. — J2a Бактрийско-маргианский археологический комплекс до продвижения на 

Индию. 5 

2200—1700 гг. до н. э. — J2a с большой частотой выявляется в высших кастах Индии куда они 

мигрировали из Бактрии и Пакистана. 5, 17  

Появляются пеласги. Пеласги принадлежали к гаплогруппам I2, E1b1b, T и G2a. EV13 и T возможно 

прибыли из Леванта и Египта в период раннего Неолита (6,500 г. до н. э.) G2a двигались из Леванта и 
Анатолии. 

Появляются сиканы — древнейшее, известное из античных источников, доиндоевропейское население 

Сицилии. 

2000 г. до н. э. — G (M201) после продвижения Культуры шаровидных амфор на месте Куро-Аракской 

образуется Триалетская культура, локализуется в Грузии и Армении. Кубано-Терская культура — 
восточная ветвь культуры Шаровидных Амфор, занимала центральные предгорья Кавказа. 1  

Появляются арианы (арии, арийцы), в 1,500 г. до н. э. вторгшиеся на полуостров Индостан 

принадлежавшие, в основном к гаплогруппе R1a (Z93), и в меньшей степени к G2a2b2a (P303), J2b2, R1b 

(M269 и M73) и R2. Это известно из YДНК исследований в высших кастах индийского общества 

(Брахманов и Кшатриев), которые являются потомками индоарийцев с наименьшей степенью примесей 

(совр. Индия — жёсткое кастовое общество). Современные индийские Дравиды являются 
автохтонными для Индии, того периода, народом с южноазиатскими гаплогруппами C5, F, H и L. 30  

Появляются хетты — индоевропейский народ бронзового века, обитавший в Малой Азии, где основал 

Хеттское царство. 

2000—1500 гг. до н. э. — G2a Иллирия, Фракия, Македония.  

J2 и в меньшей степени G2a в Митанни. 1, 5 

J2b и G2a Культура Террамар, Италия.  

J2 и G2a Минойский Крит.  

G2a Кавказский Бронзовый век.  

J2 и G2a Понт и Ликия.  

J2 и G2a Хетты и Лидия.  

J2 и в меньшей степени G2a Каски и Лидия.  

http://arshba.ru/
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J2 и в меньшей степени G2a Левант. 1, 5  

По данным Khudaverdyan 2012 31, краниологические и дентальные исследования выявляют прямую 

родственную связь между субъектами из следующих могильников: 2000—1500 гг. до н. э. — 99 Волго-

уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. Абашевская культура. Figure 2; 1800—1100 гг. до н. 

э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. Срубная и Белозерская культуры. Figures 2, 

3; 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, Церовани. Figures 2, 3; 600—300 гг. до н. э. — 

129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2. Судя по преобладающей в Северном Причерноморье, 

до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, есть прямые основания считать одной из основных 
гаплогрупп племен Абашевской культуры G2a2b. Есть связь с мегалитическими строениями Аркаима.  

2000 г. до н. э. — Появляются каски (абешла) — народность (группа племён) населявшая северо-

восточную Анатолию и Южное Причерноморье (Понт) в течение II тыс. до н. э. от р. Галиса (Кызыл-

Ирмак) или западнее, до верхнего Евфрата к западу от совр. Ерзнка — Эрзинджана, включая долины 

рек Ирис (Ешиль-Ирмак) и Лик (Волчья река, Гайл-гет, Келькит). Данная народность 
засвидетельствована в клинописных надписях древней Малой Азии.  

Появляются Вавилоняне, которые сформировались из потомков шумеров, аккадцев и части амореев. 

Во второй половине II тыс. до н. э. вавилонянами были ассимилированы касситы, в I тыс. до н. э. в состав 

вавилонян влилось значительное количество халдейского населения. Считается, что древние 

вавилоняне в южной Месопотамии принадлежали, в основном, к гаплогруппам J1, J2 и T, и в меньшей 
степени, E1b1b и G (M201). 30 

1900 г. до н. э. — Расхождение грузинского и сванского языков. 18 

1866—1619 гг. до н. э. — G2a: Сириг, Венгрия, культура Maros. Источник 

1800—1200 гг. до н. э. — G (M201) на смену Катакомбной культуры пришла Срубная культура, 

распространённая в степной и лесостепной полосе Восточной Европы между Днепром и Уралом, с 

отдельными памятниками в Западной Сибири и на Северном Кавказе. Катакомбный обряд снова 

появляется в Понтийском регионе вместе с возвращением Скифо-Савроматов. Носители срубной 

культуры хронологически предшествовали скифам и киммерийцам. По этой причине Срубная культура 

зачастую рассматривается как археологический аналог первых иранских диалектов Северного 

Причерноморья. Иными словами, носители культуры — предшественники скифов и родственных им 

народов. Ареал срубной культуры — считается плацдармом, из которого происходила миграция 

древних иранцев на северо-запад современного Ирана. Согласно Б.В. Техов, Хетты двигались в том же 

направлении. 1 

1800—1100 г. до н. э. — По данным Khudaverdyan 2012 31, краниологические и дентальные 

исследования выявляют прямую родственную связь между субъектами из следующих могильников: 

2000—1500 гг. до н. э. — 99 Протокиммерийцы Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено 

I. Абашевская культура. Figure 2; 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, 

киммерийцы. Срубная и Белозерская культуры. Figures 2, 3; 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, 

Самтавро, Церовани. Figures 2, 3; 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 

2. Судя по преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, 

есть прямые основания считать одной из основных гаплогрупп фракийцев и киммерийцев G2a2b.  

1750—1200 г. до н. э. — Хетты, лидийцы, ликийцы, фригийцы и протоармяне-армении (все, в основном, 

принадлежали к гаплогруппе R1b-L23) попеременно вторгаются в Анатолию (гаплогруппы: E1b1b, G2a, 
J1, J2, T). 

1690 г. до н. э. — Расхождение осетинского и иранского языков. 19 

http://arshba.ru/
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1600—1200 гг. до н. э. — G2a Культура курганных погребений, Центральная Европа. 5 

1600—1100 гг. до н. э. — G2a и J2 Микенская Греция. 5 

1600 г. до н. э. — Появляются митаннийцы — народ государства Митанни (Ханигальбат в ассирийских 

текстах, Нахарин(а) в египетских и семитских) — древнее государство (XVI—XIII вв. до н. э.) на 
территории Северной Месопотамии и прилегающих областей.  

1590 г. до н. э. — Расхождение абхазского и черкесского языков. 19 

1500 г. до н. э. — J2b2 и G2a2b2a (P303) совместно с доминирующими по количеству R1a учувствуют в 

Индоарийском вторжении в Индию. 5  

По мнению исследователей (в частности Клёсов 2013 23), гаплогруппа J2a1b (M67) появилась на Кавказе 

примерно в 1500 г. до н. э. 

1300–700 гг. до н. э. — G2a Атлантический бронзовый век (Португалия, Андалусия, Галисия, Британские 

острова). 5 

1300—600 гг. до н. э. — G2a2b1 Урарту. 16 

1300—500 гг. до н. э. — J2b среди представителей Лужицкой культуры, Германии, Польши, Чехии, 

Белоруссии и западной Украины. 1, 5 

1300 г. до н. э. — Появляются хунну — древний кочевой народ, населявший степи к северу от Китая.  

Появляются этруски — древний народ, населявший в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского 

полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и 

создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое  влияние. 

Древние авторы приписывают этрускам малоазийское происхождение. Мигрировавшие из Анатолии 

или некоторых Эгейских островов Этруски, расселяются в Италии, Тоскана и привозят с собой 
гаплогруппы E1b1b, G2a, J2 и R1b-L23. 

1270—1110 гг. до н. э. — J2a1: Ludas-Varjudilo, Венгрия, Культура Kyjatice. Источник 

1209—1009 гг. до н. э. — J2b: Norabak, Армения. Источник 

1200 г. до н. э. — G (M201) Лидия. 1, 5  

В XII–XI вв. до н. э. малоазийский анклав прото-абхазо-адыгов прекращает свое существование. 

Причины крушения Хеттского царства и родственного ему каскейского союза племен в историографии 

связываются с экспансией так называемых «народов моря», чья принадлежность не выяснена до сих 

пор. 25  

В Южной Анатолии появляются племена армениев (протоармян), которые, в основном, принадлежали 

к гаплогруппе R1b-L23. 30 

1200 г. до н. э. — G2a2b2 (L141.1), по большей части субклады U1 и L497, совместно с R1b-U152 вторглись 

на Апеннинский полуостров. 1, 5  

Появляются двалы — народ, известный по различным письменным источникам в горах Центрального 

Кавказа. Этнонимом twal до сих пор именуются осетины, происходящие из Наро-Мамисонской 

котловины (осет. Туалгом).  

http://arshba.ru/
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На западе Анатолии появляются лидийцы, или меоны — исчезнувший народ, говоривший на лидийском 

языке лувийской подгруппы анатолийской группы (или ветви) индоевропейских языков.  

Появляются мушки — народ, вторгшийся на рубеже бронзового и железного веков на территорию 

Анатолии. 

1100—600 гг. до н. э. — По данным Khudaverdyan 2012 31, краниологические и дентальные исследования 

выявляют прямую родственную связь между субъектами из следующих могильников: 2000—1500 гг. до 

н. э. — 99 Протокиммерийцы Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. Абашевская 

культура. Figure 2; 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. 

Срубная и Белозерская культуры. Figures 2, 3; 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, 

Церовани. Figures 2, 3; 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2. Судя по 

преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, есть 

прямые основания считать потомков киммерийцев и фракийцев в Грузии G2a2b.  

1000—500 гг. до н. э. — G2a1a1 (P16) продвигается на Кавказ с территории Малой Азии. 20 

1000 г. до н. э. — Появляются колхи — племена, жившее в нижнем течении р. Фасис (совр. Риони).  

Появляются туранцы — в Зороастризме название кочевых народов, населявших Евразийскую степь. В 

"Авесте" названы «tūra» («tūr») или "туры с быстрыми конями". Возможно, именно туранцев имел 

ввиду Леонтий Мровели, говоря о бунтурках, которых пришедшие в VI в до н. э. в Занави евре и, просили 

дать им землю с предложением платить дань.  

Появляются фракийцы — общее название многочисленной (около 200 этнонимов) группы племен, 

населявших в древности северо-восточные районы Балканского полуострова и северо-запад Малой 

Азии. По мнению древних авторов, фракийцы — это смесь степных протоиндоевропейских племён с 

автохтонными неолитическими жителями Карпат (Трипольская культура). Если так, то их 

гаплогруппами, вероятнее всего были следующие: R1a (около 30%), R1b (10%), I2a1b (2530%), EV13 

(1015%), G2a, J1, J2a, J2b, и T1a. Даки были тесно связаны с фракийцами и вероятно имели тот же состав 
гаплогрупп. 

По данным Khudaverdyan 2012 31, краниологические и дентальные исследования выявляют прямую 

родственную связь между субъектами из следующих могильников: 2000—1500 гг. до н. э. — 99 

Протокиммерийцы Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. Абашевская культура. 

Figure 2; 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. Срубная и 

Белозерская культуры. Figures 2, 3; 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, Церовани. 

Figures 2, 3; 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2. Судя по 

преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, есть 
прямые основания считать одной из основных гаплогрупп фракийских племен G2a2b.  

Появляются халдеи — обитатели юго-западной части Вавилонии, между р. Евфратом и Тигром.  

Появляются халды — народ, населявший в эпоху бронзового века юго-восточное черноморское 

побережье (ныне часть Турции). В тот же период вблизи от них проживали хатты, возможно, близкие 
им по языку.  

Появляются юэчжи — восточноиранский народ в Центральной Азии (с 1-го тысячелетия н. э.), 

говоривший на восточноиранских диалектах северной подгруппы. Также их называют иногда 
восточными сарматами из-за близкого сходства культур. 

990 до н. э. — Первое генетическое образование адыгов. 26   
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Появляются карфагеняне. Гаплогруппы карфагенян, как и финикийцев легко определяются по их 

изолированным колониям (совр. Ивиса, Сардиния, Мальта): EV22, J1, J2, J2a1b, J2a1b1, G2a, R1a и R1b1a. 
EV22 и R1b1a до сих пор часто встречаются в Леванте (сирийцы, ливанцы, друзы, евреи, палестинцы).  

900 до н. э. — Появляются эры — племена населявшие Эгритику — область в Колхиде, упоминаемая 

также Птолемеем в следующем контексте: «Приморскую часть Колхиды населяют лазы, вышележащие 

(местности) — манралы и (другие) народы, живущие в стране Экректике (Ἐκρηκτική χώρα)». В 

названии Эгритика — Экректика и в имени манралов легко угадываются названия как страны Эгриси, 

так и населявших ее эгров, более поздних мегрелов — одного из западно-грузинских (мегрело-чанских) 
народов. 

800 г. до н. э. — Расхождение грузинского и занского языков. 18  

Появляются гениохи — союз племен, обитавшие на кавказском побережье Понта Эвксинского (совр. 

Черное море) между зигами и ахаями на севере и санегами на юге. Основной район локализации — 

область Питиунта. Часть гениохов продвинулась в Малую Азию, в область Трапезунта. Часть античных 

авторов также именовала гениохами кавказское племя, обитавшее в горах к северо-западу от албанов 
(т.е. в предгорьях Северного Кавказа.  

Появляются киммерийцы. По Геродоту, киммерийцы занимали территорию Северного Причерноморья 

вплоть до Фракии, однако были оттуда вытеснены. Киммерийцы проводили экспансионистскую 

политику на территории Фригии, Лидии и Каппадокии, где ассимилировались местным населением. 

Киммерийцы проникли в Закавказье из степной зоны и были в 714 г. до н. э. зафиксированы 

ассирийскими текстами под именем народа «гимирру». Судя по преобладающей в Северном 

Причерноморье и пути миграции киммерийцев, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, есть 
прямые основания считать одной из основных гаплогрупп киммерийцев G2a2b.  

Появляются меоты — сарматское племя, занимало равнины Северного Кавказа. Античные и 

средневековые авторы применяли название ‘меоты’ в качестве собирательного для племен восточного 

и юго—восточного побережья Меотиды (совр. Азовское море).  

Появляются скифы — собирательное название иранских племен, родственных савроматам, массагетам 

и сакам. Размещались в районах Средней Азии, затем начали продвижение на Северный Кавказ и 
оттуда на территорию Северного Причерноморья.  

Появляются тибарены — неиндоевропейские кавказские племена по течению р. Куроса (совр. Кура), на 

побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море) западнее моссиников, восточнее и севернее 

халибов с ородом Котиора (совр. Орду). Считается, что после падения Хеттской державы, некоторые из 

тибаренов переселилась в горную обл. Восточной Каппадокии и во Фракию, где стали называться 
трибаллами. 

768 г. до н. э. — J2 Этруски. 21 Мигрировавшие из Анатолии или некоторых Эгейских островов Этруски, 

расселяются в Италии, Тоскана и привозят с собой гаплогруппы E1b1b, G2a, J2 и R1b-L23. 30 

700—600 гг. до н. э. — Скифы в Абхазии, могильник Куланырхуа. 27 

700 г. до н. э. — G2a: Миттеркирхен, Австрия, Гальштатская культура. Источник 

700 г. до н. э. — Появляются овсы — по грузинским источникам предки современных осетин. «Картлис 

Цховреба» связывает появление овсов (осетин) на Северном Кавказе с оседанием в центральной части 
Предкавказья какой-то части скифов, фигурирующих в источнике под названием «хазаров».  
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Появляются савроматы — кочевые племена, родственные скифам. В VII в. до н. э. жили, возможно, в 

приволжских и приуральских степях. В конце V—IV вв. до н. э. потеснили скифов и перешли Дон. 

690 г. до н. э. — Расхождение абхазов и нахско-дагестанцев. 19 

600—300 гг. до н. э. — По данным Khudaverdyan 2012 31, краниологические и дентальные исследования 

выявляют прямую родственную связь между субъектами из следующих могильников: 2000—1500 гг. до 

н. э. — 99 Протокиммерийцы Волго-уральский регион, Спиридоновка II, Рождествено I. Абашевская 

культура. Figure 2; 1800—1100 гг. до н. э. — 144 Украина, Широчанский. Фракийцы, киммерийцы. 

Срубная и Белозерская культуры. Figures 2, 3; 1100—600 гг. до н. э. — 20 Грузия, Мцхета, Самтавро, 

Церовани. Figures 2, 3; 600—300 гг. до н. э. — 129 Устье Дона, Беглица. Скифы, Меоты. Figure 2. Судя по 

преобладающей в Северном Причерноморье, до Кавказской войны, абхазо-адыгской G2a2b, есть 
прямые основания считать одной из основных гаплогрупп меотских племён G2a2b.  

600 г. до н. э. — G2a2b1 Мосхи, Закавказье. 16  

Во второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию современной Абхазии стали проникать греки; 

ими были основаны портовые города-колонии (Диоскуриада — на месте нынешнего Сухума, Гюэнос — 

на месте Очамчиры, Питиунт — на месте Пицунды). Эта земля получила от греков имя «Гениохия», а 

коренные жители — гениохи («Гениох» с древнегреческого — «возница, возчик»).  

Появляются керкеты — многочисленное племя, размещалось на северо-восточном побережье Понта 

Евксинского (совр. Черное море) и в предгорьях Северного Кавказа. Соседями керкетов были гениохи и 
мосхи. Исследователи связывают имя керкетов с нынешними черкесами.  

Появляются лазы — племена, связанные с местностью Старая Лазика в северном углу Колхиды, между 

реками Фасидом и Бафисом; главный город их Археополь лежал на крутой скале у Фасида. В IV—V вв. 

имя этого племени распространилась на всю Колхиду. Гаплогруппы современных лазов: G2a (P15) 44% 
и J2 (M172) 50%. 32  

Появляются моссиники — мощный племенной союз, размещался в лесной горной области на юго-

восточном побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море). Их западными соседями были тибарены 

и халибы. Ксенофонт помещает их к западу от Керасунта, который располагался в земле колхов.  

Появляются мосхи — могущественный союз племен, размещался в южной горной области Колхиды (в 

совр. Аджарии). Отождествляются с тибаренами, мушками и месхи.  

Появляются саки — обобщающее название многочисленных восточноиранских народов Памира и 

кочевых племен Центральной Азии. Греки причисляли саков к скифам, а также применяли этот этноним 

к массагетам. Античная традиция размещала саков между Аральским морем и Тибетом, по-соседству с 
индами, бактрами и согдианами.  

Появляются сарматы — общее обозначение ираноязычных кочевых скотоводческих племен.  Включали 

в себя родовые объединения роксолан, аланов, собственно сарматов, часть скифов, язигов и др. В VI—

IV вв. до н. э. прочно закрепились в степных районах Подонья, Калмыкии Прикубанья и Центрального 

Предкавказья. В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. Древние скифы и сарматы 

генетические были потомками индоиранского блока индоевропейцев. Скифы, скорее всего, на 50% 

принадлежали к гаплогруппе R1a. Есть большая вероятность, что скифы также имели небольшое 

количество представителей R1b и в меньшей степени G1, G2a2b2a, J2a, J2b2, Q1b и T1a1a. Сарматы, 

должны были иметь такой же состав гаплогрупп, как и скифы, но вероятно без G1 и Q1b с дополнением 

восточноевропейских I2a1b и EV13. 30  
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Появляются синды — многочисленное меотийское племя, обитавшее на Таманском полуострове и 

окрестном побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море). Возможно соплеменники тавров.  

586 г. до н. э. — Согласно грузинской исторической традиции, после завоевания Иерусалима 

Навуходоносором, в совр. Грузию, Занави, на земли туранцев (бунтурков) прибывают первые евреи.  

580 г. до н. э. — Расхождение убыхского и черкесского языков. 19 

500 г. до н. э. — Рождение общего предка G2a2b2a (P303) для абхазов, шапсугов и черкесов.  

Общий предок кавказских J2a1b (M67) появился на Кавказе. 23  

Появляются даки — группа фракийских племён. Центральная область расселения даков располагалась 

севернее нижнего течения Дуная (на территории современной Румынии и Молдавии).  

Появляются кораксы — племя на западкавказском побережье в районе совр. Сухум. Древнегреческие 

географы назвали кораксами апсилов. Кораксы составляли часть колхов, были вытеснены абхазами 
(абазгами). Предположительно к V в. до н. э. в меотской среде ассимилировалась часть скифов.  

Появляются макрокефалы — скифское племя, размещалось западнее колхов к востоку от Трапезунта. 

Входило в союз племен макронов — могущественный союз племен, обитавший к юго-западу от колхов 
в Северной Каппадокии, между областью Трапезунта и Колхидой.  

Появляются меланхлены — народ в ‘черных плащах’ на кавказском побережье Понта, между 

Диоскуридой и Фасисом (в районе совр. Абхазии). Дикий народ, живший в азиатской Сарматии, не 

скифского происхождения.  

Появляются трибаллы. Одни исследователи считают их иллирийским племенем, другие — 

могущественной фракийской народностью, а третьи переселившимися из Колхиды Тибаренами. 
Размещались в Нижней Мёзии между Дунаем и Моравой.  

Появляются халибы — кавказские племена размещались по-соседству с моссиниками и тибаренами. 

400 г. до н. э. — Появляются тореты — меотийское племя, размещалось на северокавказском 

побережье Понта Эвксинского (совр. Черное море), юго-восточнее Горгиппии (совр. Анапа). 

300 г. до н. э. — Расхождение абхазо-осетин и черкесов. 19  

В области Ренгай (бассейн Сыр-Дарьи) появляется скифский кочевой народ абии, которых 

отождествляют их с апасиаками.  

Упоминания в грузинских и армянских источниках о появлении в Грузии туранцев (бунтурков). В 

Зороастризме туранцы — название кочевых народов, населявших Евразийскую степь. В "Авесте" 

названы «tūra» («tūr») или "туры с быстрыми конями". Противопоставляются оседлым земледельцам-

иранцам.  

Появляются иберы — племена в Закавказье, жители Иберии, гористой области на Центральном Кавказе 

в долине рек Курос (совр. р. Кура) и Арагос (совр. р. Арагви). Античные географы помещали иберов 
между колхами и кавказскими албанами.  

Появляются массагеты — группа племен, живших на берегах Каспийского моря, в северной части 

уралокаспийских степей у р. Араке. Возможно предки аланов.  

200 г. до н. э. — 100 г. — J2a: Сары-Бел, Алтай, Россия. Источник 

http://arshba.ru/
http://arshba.ru/g-m201-j-m304-iron-age-dna-from-europe-and-west-asia-t1159.html


Э
Т

Н
О

Г
Е
Н

Е
З
  
А

Б
Х
А

З
О

В
  

—
  
Д

. 
А

. 
 А

Р
Ш

Б
А

, 
 2

0
1
5
  

г
. 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
a
rs

h
b
a
.r

u
 

115 

 
Древние алтайские J2a2 оказались весьма близкими к некоторым современным иранским, тюркским, а 

так же монгольским J2а2. 

200 г. до н. э. — Появляются аорсы. Одно из могущественных сарматских племен, обитавшее на 

Северном Кавказе близ устья Танаиса и на землях восточного берега Меотиды. До II в. до н. э. аорсы 

занимали территорию к югу от Аральского и Каспийского морей. Продвигаясь на запад, они в начале II 

в. до н. э. заняли степи между южным берегом Каспийского моря и Доном и дошли до Кавказа. Во II в. 

н. э. аорсы вошли в союз племен возглавляемый аланами. К середине III века н. э. владения аорсов  в 
римских и китайских источниках обозначаются как «Алания».  

Появляются роксоланы — большой сарматский союз племен, кочевавший между р. Борисфеном (совр. 

Днепр) и Танаисом (совр. Дон). Появляются сираки — сарматское племя, кочевавшее с I века до н. э. в 

приазовских степях к северу от реки Кубань. Как до, так и после прихода сираков эти территории 

населяли меоты. 

100 г. до н. э. — Появляются апасиаки — одно из кочевых скифских племен в низовьях р. Оке (совр. Аму-

Дарья), а также по берегам рек Аральского бассейна и между восточным берегом Каспийского моря и 
Аральским морем. Отождествляются с абиями.  

Во Фракии появляются апсинты, занимавшие область восточнее фракийского Херсонеса в районе 

Курудага до верховьев совр. р. Марица.  

Появляются первые упоминания об ахеях как о кавказских племенах между Туапсе и Сочи, а также как 

об одном из основных древнегреческих племен жителей римской провинции Ахайя, в широком смысле 

слова — греки вообще. Греческие ахеи заселяли северо-восточную часть Фессалии и гористое 

побережье Пелопоннеса, где первоначально жили ионийцы. Термин ‘ахейцы’ употребляется в качестве 

общего названия греков.  

Появляются гептакометы — 1) племя на горе Скидис над Колхидой; 2) горное племя в районе Трапезунта 

и Фарнакии. Имеет второе более распространенное название — бизеры.  

Появляются зихи — объединение группы абхазо-адыгских племен в северной части кавказского 

побережья между Кубанью и Никопсисом.  

Появляются камариты — название образовалось от морских судов — камар, которыми пользовались 

некоторые племена кавказского побережья Понта Эвксинского (совр. Черное море), например, ахеи, 
зиги, гениохи.  

Появляются махелоны и махлии — племя, размещалось на севере Колхиды, рядом с гениохами.  

Появляются саниги — племя гениохов на кавказском побережье Понта Эвксинского (совр. Черное 

море). Некоторые исследователи идентифицируют эти племена с саниками, сагинами и саннами и 

размещают их в районе Диоскуриады. Причерноморское племя, на землях которого были основаны 
римские укрепления Питиунт (совр, Пицунда) и Севастополь (совр. Сухум).  

Появляются санны — племя в районе между Диоскуриадой, греческим городом близ совр. Сухум, и 

Питиунтом (совр. Пицунда).  

Появляются сваны — ранее соаны, горное племя на юго-западных склонах Кавказского хребта над 

Диоскуриадой, предки совр. сванов, этнографической группы грузинского народа, живущей в Сванетии.  

Появляются фтирофаги. Страбон помещает фтирофагов к северу от Питиунта, в районе Нитики (совр. 

Сочи).  

http://arshba.ru/
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Появляются языги — могущественное кочевое скотоводческое сарматское племя. Первоначально языги 

жили восточнее р. Танаис (совр. Дон) и были южными соседями роксоланов. Затем обитали между 
Днепром и Дунаем. В I в. н. э. переселились в низовье Дуная, на территорию Дакии.  

0—500 гг. — Миграции J2 и G2a в Италию во времена Римской Империи из Анатолии, Фракии и Греции. 

Дальнейшее распространение J2 и G2a с Римом, а особенно J2, сегодняшние границы которой в 
точности совпадают с границами Римской Империи. 5 

100 г. — В районе р. Кубань появляется скифское племя авхаты. 

Аланы приходят из Внутренней Азии и оседают на Южнорусской равнине восточнее Дона и севернее 

Кавказа. Античные авторы впервые упоминают албанов — народ Албании, древнего государства в 

восточном Закавказье на юго-западном берегу Каспийского моря (в нижнем течении р. Куры и Аракса) 

(совр. Дагестан).  

Появляется скифо-сарматское племя — апсилы, локализуется в районе Диоскуриды (город близ совр. 

Сухум). Размещалось севернее колхов, в устье р. Коракс (совр. Кодор). Древнегреческие географы 

называли их кораксами. Апсилы являлись южным ответвлением племени абасгов. Между Трапезунтом 
и Великой Арменией, появляется племя арменохалибы, тождественные халибам.  

Появляются предки гуннов — кочевого народа Центральной Азии, начавшего передвижение на запад с 

I в. н. э.  

Появляются колы — племена, жившее на западнокавказском побережье, предгорьях Кавказа и области 

Колика, южнее кораксов.  

Появляются манралы — племя, их колхидской области Эгритика, в районе совр. р. Риони, 

отождествляемое некоторыми исследователями с предками нынешних мингрелов.  С рубежа нашей 

эры в прибрежных районах Абхазии укрепляются римляне. В греческой Диоскуриаде они основывают 

крепость. А в 65 году н. э. сама Диоскуриада переименовывается в Себастополис.  

200 г. — Появление абазгов. Западнокавказские племена, размещались севернее колхов, от. р. Сингам 

(совр. Ингури) до Питиунта (совр. Пицунда). Арабы, тюрки и греки называли их абхазами.  

Появляется кавказское племя зидриты, размещалось южнее колхов и лазов, главным образом на р. 

Аркампс (южнее Батуми).  

Появляется зинхи — племена, отождествляемые с синдами.  

Во II веке н. э. римский гарнизон разместился и в Питиунте (современная Пицунда). Питиунт также 

становится местом ссылки первых римских христиан. 

Появляются сванноколхи — этноним отождествляется с именем соанов (соседей колхов), локализуемых 

в горах Западного Кавказа под Диоскуриадой. 

210 г. — Расхождение абхазов и осетин. 19 

225 г. — Рождение общего предка J2a1b (M67) для черкесов. 23 

Появляются Арсаки — жители города Арсака в Гиркании. Гиркания (др.-греч. Ὑρκανία из др.-перс. 

Варкана — «Страна волков») — греческое название области вдоль юго-восточного берега Каспийского 

моря, в бассейне современных рек Гурган и Атрек, входившая в состав Персии. Кстати, Иберия в 
Ашхарацуйц. 700 г. Изд. Патканов 1877 г. созвучно именуется Вирк. 

400 г. — В IV—VI вв. н. э. Абхазия (Абазгия) вошла в состав Византийской империи.  

http://arshba.ru/
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600 г. — Появление понтийского племени алародиев (армениев). Потомки урартского населения, 

сохранившегося к северу от озера Ван.  

Появляются мисимианы. Мисимиане входили в апсилийский племенной союз. Жили они в предгорной 

и горной части, занимая территорию между реками Кодор и Ингур. На западе они граничили с апсилами 

в районе главной крепости Апсилии – Тцибила. На востоке граница с лазами проходила рядом с 
мисимийской крепостью Бухлоон (совр. Пахулан) у Ингура.  

Появляются хазары — тюркский кочевой народ. Стал известен в Восточном Предкавказье (равнинный 

Дагестан) вскоре после гуннского нашествия.  

610 г. — Расхождение черкесов и шапсугов. 19 

650 г. — Расхождение мегрельского и лазского языков. 18 

670 г. — G2a (P15), Германия, Эргольдинг, Сарматы, Аланы. 14 

710 г. — Расхождение дигорского и иронского языков. 19 

721—889 гг. — J2: Кытманово, Алтай, Россия.  Источник 

Древние алтайские J2a2 оказались весьма близкими к некоторым современным иранским, тюркским, а 

так же монгольским J2а2. 

800—1050 гг. — G2a (P15) Донецко-донское Междуречье, аланские могильники. 22 

800 г. — Формирование абхазского и грузинского этносов (Абхазское Царство).  

В конце VII века арабы вторгаются в Западное Закавказье, и дойдя до Апсилии, размещают в ней свои 

гарнизоны. В 780 году от арабов освободили Мегрелию и Юг Апсилии, которые серьёзно пострадали от 

захватчиков. Однако полностью из этих земель арабов изгнали только в середине IX века. При этом 

большинство арабов, как и в других захваченных районах, ассимилировались с местным населением. В 

земли Мегрелии была перенесена и столица Абхазии. Был основан Кутаис.  

1000 г. — Появляются касоги — этноним (адыгов), часто встречающийся в русских, грузинских, арабских, 

византийских и других исторических и географических источниках средних веков.  

1082 г. — Генетическое образование современных грузин. 28  

XII в. — G (M201): Вардан Дадиани, Абхазское Царство (Сакартвело / Грузия).  Источник 

1200 г. — В причерноморских степях появляются половцы — кочевой народ тюркского происхождения. 

В начале XI века из Заволжья продвинулись в причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и 

торков. Есть мнение, что Давид IV Строитель в борьбе против тюрков-огузов Сельджукидской империи 

пригласил и поселил в Борчалы и прилегающих областях кыпчакскую орду численностью 40 тыс. 

воинов, что вместе с членами их семей всего около 200 тысяч человек.  

1220 г. — Монголы прошли через Малую Азию и Закавказье, подавив сопротивление грузинских и 

армянских сил. Большая часть Абхазского Царства (или уже и Грузии), вся Армения и центральная 
Анатолия попали под власть монголов. 

1260 г. — Расхождение абхазского и абазинского языков. 

Расхождение адыгейского и черкесского языков. 19 

http://arshba.ru/
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1300—1500 гг. — С нач. XIII — сер. XV вв. генуэзцы и венецианцы активно осваивали и заселяли северное 

побережье Черного Моря. 

1300 г. — Появляются ясы — одно из аланских племён, пришедшее на территорию Венгрии в XIII веке. 

Они расселились на равнине к востоку от Дуная. 

1460 г. — Расхождение осетин дигорцев и иронцев. 19 

1485 г. — G2: Ричард III, Йорк, Англия. Источник 

XVI в. — G (M201): Бежан Микадзе, Мегрелия, Грузия. Источник 

1530 г. — Генетическое образование современных адыгов. 29 

1555 г. — Турция и Иран подписали мирный договор, разграничивающий их сферы влияния в 

Закавказье. По договору, Имерети отходила к Турции, а Картли и Кахети — к Ирану. 

XVII в. — G (M201): Гела Геловани, Сванетия, Грузия. Источник 

1610 г. — G2a: Генри IV, Бурбоны, Франция. Источник 

1650 г. — Во второй половине XVI века усилилась зависимость Абхазии и Западной Грузии от Османской 

империи турков, построившей на берегу Чёрного моря многочисленные укрепления — Сухум-Кале 

(будущий Сухум), Поти, Анапу и др. Фактически, Абхазия, как и вся Западная Грузия,  до 1810 года 
находилась в зависимости от Османской Империи. 

XVIII в. — G2a2b2a1a-U1: Гамлет Ачба, Абхазия. Источник 

1744—1812 гг. — J2: Майер Амшель Бауэр (Ротшильд), Франкфурт, Германия.  Источник 

1792—1948 гг. — G2a2b1-PF3299: Тлабган Кецба, Гал, Абхазия. Источник 

1793 г. — G2a: Людовик XVI, Бурбоны, Франция. Источник 

XIX в. — J-CTS1460: Евстат Бибилури, Грузия. Источник 

1810 г. — С 1810—1917 гг. Абхазы находились в составе Российской Империи, и далее до 1991 г. в СССР, 

с незначительными перерывами. 

1878—1953 гг. — G2a1a1: Иосиф Сталин, СССР. Источник 

1899—1947 гг. — G2a: Аль Капоне, Бруклин, Нью-Йорк, США. Источник 
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ЭТНОГЕНЕЗ АБХАЗОВ. АРШБА 2015

5500—4300 гг. до н. э. — G2a2b (L30): Германия

4000—300 гг. до н. э.

G2a2b2a Адыгея

3500—600 гг. до н. э.

G2a2b2a Кавказ

1800—2015 гг. G2a2b2a1a

Абхазия

2015 г.

J2a1b Абхазия

225 г. до н. э.

J2a1b Адыгея

3250—500 гг. до н. э.

J2a1b Кавказ

4000—2500 гг. до н. э. J2a

Кура-Аракская Культура

9000 г. до н. э. J2a

Анатолия

2015 г. G2a1a1

Абхазия

3000—500 гг. до н. э.

G2a1a1 Кавказ

11500 г. до н. э. G2

Анатолия

11500—600 гг. до н. э.

G2 Кавказ

3000—600 гг. до н. э.

G2a2b1 Армения

2015 г. G2a2b1

Абхазия

1800 г.

G2a2b1 Грузия

10000—600 гг. до н. э.

J2 Кавказ

2015 г. J2b

Абхазия

1209—1009 гг. до н. э.

J2b Армения

4000—3000 гг. до н. э. G2a2b2a

Причерноморские степи

Европа

Ш
у
м

е
р

http://arshba.ru/etnogenez-abhazov-d-a-arshba-2015-g-t931.html
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