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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТНОНИМА «ПОЛОВЦЫ»: 
ЛЕТОПИСНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Проблема происхождения наименования «половцы» в историографии по сей день 
вызывает научные дискуссии. Существуют различные мнения и предположения уче-
ных относительно вопроса появления этого термина. В русских летописях «половцы» 
известны под именем «сарацины» и «половцы», в восточных источниках они известны 
под именем «кыпчаки», в европейских — «куманы», «фалоны» и «плавцы». Одни уче-
ные полагали, что название этого народа переводится как «грабитель», или «охотник», 
так как они часто совершали набеги на русские земли. Другие исследователи утвержда-
ли, что имя «половцы» ведет свое происхождение от слова «поле» и означало «полевые». 
Третьи ученые сходились во мнении, что основным критерием перевода этого термина 
является цвет. При этом мнения авторов в этом вопросе расходились: этот термин пе-
реводили и как «светло-желтый» («бледно-желтый»), и как «голубой». Четвертые иссле-
дователи полагали, что термин «половцы» имел ногайскую основу появления и приоб-
рел в отношении этого народа насмешливое, презрительное значение. Печенеги и торки 
именно так называли половцев, поскольку были разбиты ими и впоследствии бежали 
к русским границам. Некоторые ученые утверждали, что этот термин появился впер-
вые на Правобережье Днепра, так как для русских эти кочевники представляли угрозу, 
следовательно, являлись обитателями противоположного, чужого берега.

Ключевые слова: половцы, этноним, происхождение, цвет, номады, исследователи, 
куманы, сарацины, летопись, историография.
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E. G. Sakovich

Belarusian State University, Minsk (Belarus)

THE ORIGIN OF ETHNONYM “CUMANS”:  
DATA OF CHRONICLES AND OPINIONS OF RESEARCHERS

The problem of the origin of the name “Cumans’ in historiography to this day causes 
scientific discussions. There are different views and assumptions of scientists regarding the 
question of the emergence of this term. In Russian chronicles “cumans’ are known under the 
name “saracins’ and “cumans”, in eastern sources they are known under the name “cypchaki”, in 
European — “cumans”, “falons’ and “fins”. Some scholars believed that the name of this people 
was translated as “robber”, or “hunter”, as they often raided Russian lands. Other researchers 
claimed that the name “Cumans’ led its origin from the word “field” and meant “field”. Third 
scholars have agreed that the main criterion for translating this term is color. At the same 
time, the authors “opinions on this issue differed: some translated the term as “light yellow”, 
or “pale yellow”, others as “blue”. The fourth researchers believed that the term “Cumans’ had 
a Nogai basis for appearance and had acquired a mockery, despicable meaning with regard 
to this people. Pechenegs and Torquay called the Cumans so, because they were broken up 
by them and subsequently fled to the Russian borders. Some scientists claimed that this term 
appeared for the first time on the Right Bank of the Dnieper, as for Russians these nomads 
posed a threat and, therefore, were inhabitants of that, foreign coast.

Key words: cumans, ethnonym, origin, color, nomads, researchers, cumans, saracens, 
chronicle, historiography.

Сакович Екатерина Георгиевна, кандидат исторических наук, старший преподава-
тель Белорусского государственного университета, Минск (Беларусь). Адрес для кон-
тактов: ekaterina-sakovich@yandex.ru

Вопрос происхождения этнонима «половцы» в академической среде российских 
исследователей по сей день вызывает дискуссии. Обращение к летописным ис-
точникам и работам историков и филологов позволяет еще раз проанализиро-

вать данную проблему.
В русской летописной традиции половцы именуются двояко — «половцы» и «сара-

цины» в зависимости от того, повествовал ли летописец о набегах кочевников на Русь 
или вел речь о происхождении этого народа.

В европейских источниках половцы также упоминаются под различными имена-
ми. Арабские авторы знали их под именем «кыпчаки», или «кафчаки», армянские ав-
торы называли их «хардеш», византийцы рассказывали о них как о «куманах», мадья-
ры именовали их «кун», а иногда еще и «палоч», немцы рассказывали о них как о «фа-
лонах», или «фальбах», поляки и чехи называли их «плавцы». Традиция наименова-
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ния половцев «палоч», «плавцы», «флавен» восходит к русскому слову «половцы», так 
как именно русские впервые столкнулись с этим кочевым народом, а другие европей-
ские народы через них узнали о номадах [Расовский, 2016: 13; Пономарев, 1940: 366].

Польский историк и географ М. Меховский писал, что название «половцы» озна-
чает «грабитель», или «охотник» в том смысле, что они весьма часто совершали набе-
ги на Русь [Меховский, 1936: 48].

Датский королевский историограф П. Ф. Сум полагал, что сами себя половцы назы-
вали «уцы», а имя «половцы» имеет русское происхождение, но не уточнял, как имен-
но оно переводится [Сум, 1848: 15–16].

Дипломат Священной Римской империи и путешественник С. Герберштейн выво-
дил название «половцы» от слова «поле», и по его определению термин «половцы» озна-
чал «полевые» [Герберштейн, 1988: 165].

Некоторые ученые полагали, что название «половцы» происходит от слова «поло-
вый», т. е. «светло-желтый». Впервые такую гипотезу предложил в XIX в. историк и лин-
гвист А. А. Куник [Расовский, 2016: 13].

В XX в. эта гипотеза в историографии получила широкое распространение. Исто-
рики В. Я. Петрухин и Д. С. Раевский также писали о том, что наименование «полов-
цы» ведет свое происхождение от тюркского этнонима «сары», который переводится 
как «светло-желтый» [Петрухин, Раевский, 1998: 188–189].

Схожего мнения придерживалась специалист в изучении истории кочевых наро-
дов С. Плетнева. Исследователь, ссылаясь на сведения придворного врача сельджук-
ских шахов ал-Марвази, утверждавшего, что каи и куны потеснили племя шары (жел-
тые), писала, что в этом утверждении под термином «каи» подразумеваются кимаки, 
в то время как «шары» — это кипчаки, или половцы. Таким образом, термин «полов-
цы» переводится на русский язык как «светло-желтые» в ассоциативном смысле слова 
«полова» — солома, или мякина [Плетнева, 2015: 20].

И. О. Князький обратил внимание, что распространение этой гипотезы в академи-
ческих кругах привело к предположению некоторых историков о том, что половцы 
были светловолосым народом. Но источники об этом факте не сообщают. Скорее все-
го, традиция наречения половцев светловолосыми ведет свое начало с территориаль-
ного размещения этого народа, который находился в самом центре кочевого мира Евр-
азии. Следовательно, отсюда и возник термин «желтый», который, согласно географи-
ческим представлениям тюркских народов, вполне мог иметь и еще одно значение — 
«центральный, или срединный» [Князький, 1996: 46].

И. Н. Данилевский, апеллируя к мнению И. О. Князького, писал, что именно такая 
точка зрения подтверждается в том числе и наблюдениям антропологов [Данилевский, 
2001: 44].

И. Г. Добродомов, основываясь на данных лингвистики, однозначно утверждал, 
что нет научных обоснований тому факту, что в тюркских языках желтый цвет озна-
чал непосредственно центр. Тюрки использовали в целом два типа обозначения стран 
света — китайско-уйгурский и буддистско-ламаистский. По первому типу желтый 
цвет был привязан только к центру, в то время как по второму типу — только к севе-
ру. Более того, анализ вопроса осложняется тем, что как народ куны, так и народ сары 
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пользовались в равной мере этими двумя типами обозначения пространства [Добро-
домов, 1978: 118].

Некоторые ученые (А. Пономарев, Б. В. Лунин) также придерживались мнения, 
что термин «половцы» переводится как «светло-желтый», но не настаивали на том, 
что сами половцы при этом имели светлые волосы.

Б. В. Лунин писал, что слово «половцы» представляет собой перевод половецкого, 
или турецкого термина «куман». По этой причине можно объяснить тот факт, что река 
Куман, которую так нарекли ногайцы, в русскоязычной традиции превратилась в Ку-
бань. У ногайского народа это имя имело смысловое значение «бледный», у шорцев 
этот термин приобрел обозначение сероватого оттенка, казахи также использовали это 
слово в смысле «бледно-желтый». Из этого следует, что наименование «кубан-куман» 
у русских стало именем «половцы» [Лунин, 1949: 133].

А. Пономарев, обратившись к этимологии термина «половцы», пришел в итоге к вы-
воду, что невозможно ответить однозначно на вопрос, откуда произошло это название. 
По одной версии слово «куман», которое восприняли византийцы, а через них и осталь-
ные европейские народы, имело в других тюркских языках свое обозначение — «кубан». 
Но это далеко не единственная версия, поскольку анализ ногайских эпических сказаний 
позволяет утверждать, что термин «куба» по отношению к человеку имел значение пре-
зрительно-насмешливого оттенка. Именно «кубан-куман» называли половцев печенеги 
и торки, которые были разбиты ими и впоследствии бежали к русским границам. С тех 
пор они и передавали имя «половцы» в этом специфическом значении, которое в рус-
скоязычной интерпретации стало именем нарицательным [Пономарев, 1940: 369–370].

Рассматривая появления наименований половцев «кунами» и «сарацинами», 
И. О. Князький утверждал, что достаточно оснований полагать, что куны являлись 
восточной ветвью половцев, западной же их ветвью были сары. В результате лингви-
стического анализа термина «ак», или «сары» автор пришел к выводу, что этот термин 
в тюркских языках чаще всего использовался для обозначения запада. С западной вет-
вью половцев связано также наименование их сарацинами, или «Сариными детьми» 
в русских летописях, поскольку именно половцы-сары первыми достигли границ Руси 
[Князький, 1996: 46].

Цветовое обозначение как основной критерий в объяснении этнонима «половцы» 
выделял историк, филолог и палеограф А. Соболевский. Исследователь не отрицал в це-
лом, что термин «половцы» возник от слова «половый», но привязывал его не к цвету 
«светло-желтый», а к цвету «синий» либо «голубой». В пользу этой версии указывает 
тот факт, что половецкая орда имела название «Синяя», а также еще и то, что немецкие 
источники называли половцев «синими» либо «голубыми». Более того, в украинском 
языке слово «половый» имеет значение «голубоватый» и использовалось для обозна-
чения волов голубоватого цвета [Соболевский, 1910: 175].

Е. Ч. Скржинская предложила собственную гипотезу происхождения названия «по-
ловцы». Автор утверждала, что этот термин впервые появился на Правобережье Днепра, 
откуда постоянно приходили кочевники. Из этого следует, что эти номады для русских 
являлись жителями того («оного»), т. е. противоположного — чужого берега [Скржин-
ская, 1986: 276].
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В итоге, следует отметить, что до сих пор в историографии идут научные спо-
ры о значении этнонима «половцы». Мнения исследователей на этот счет раздели-
лись. Одни основным критерием в объяснении названия этого народа выделяли цвет. 
При этом определяли различные его вариации: от светло-желтого до голубого. Другие 
полагали, что наименование «половцы» происходит от термина «куман», что в русской 
традиции стало нарицательным именем для обозначения этого кочевого народа. Тре-
тьи сходились во мнении, что термин «половцы» ведет свое происхождение от слова 
«поле», четвертые видели в нем все основания для того, чтобы перевести его как «охот-
ник» либо «грабитель», намекая тем самым на набеги кочевников на русские земли.
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