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Авторское резюме
Потомки тиверцев, уличей и хорватов основали Галицкое княжество и сыграли 

важную роль в создании Древнерусского государства, формировании древнерусской 
народности и этногенезе украинского, польского, венгерского, молдавского, румын-
ского народов. В дальнейшем часть древнерусского населения Карпатской Руси в 
условиях иноконфессионального и иноязычного окружения смогла сохранить свою 
этнокультурную идентичность и самоназвание «русины». В связи с этим представляет 
интерес изучение истории формирования данной общности и ее хозяйственно-эко-
номического уклада. 

Упоминание в русских летописях тиверцев, «яже суть толковины», и «выгонцев 
галицких» свидетельствует о роде занятий населения данного региона (слова «толока» 
и «выгон» означают пастбище) – пастушестве. Впоследствии общность хозяйствен-
ного уклада, а также единство веры (православие) привели к установлению мирных 
контактов с волохами и совместной «волошской колонизации».  Слово «волох» (влах, 
валах) указывало не только на этническую принадлежность, но и на род занятий 
(пастух). Позже скотоводство играло большую роль в созданном на землях Галицкой 
Руси Молдавском княжестве, где русины составляли значительную часть населения.
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Abstract
The descendants of the Tivertsy, Uliches, and Khorvats founded the Galician Principality, 

played an important role in the creation of the Old Russian state and nation and in the 
ethno-genesis of the Ukrainian, Polish, Hungarian, Moldavian and Romanian peoples. A 
part of the Old Russian population of Carpatho-Rus’, despite living in inter-confessional 
and multi-linguistic surroundings, henceforth was able to preserve its ethno-cultural 
identity and its own designation “Rusin”.

This presents an opportunity to study the history of the formation of the given 
community and its economic structure.

The mention in the Russian Chronicles of the Tivertsy as “Who are tolvoviny” and 
“Galician vygontsy” demonstrate the type of activity the population of the given region 
was involved in, that is herding (toloka and vygon both refer to pasturing). Eventually, 
because of the commonality of the economic structure and also the Orthodox faith, this 
led to peaceful contact with the Vlachs and a compatible “Valachian colonization”.

The word “Volokh” (Vlakh, Valakh), along with ethnic belonging, also indicated the 
activity of herding. Later, cattle breeding played a major role in the Moldavian Principality, 
where the Rusins comprised a significant part of the population, of Galician Rus’.

Keywords: Eastern Slavs, Tivertsy, Uliches, Khorvats, tolkoviny, vygontsy, shepherds, 
Galician Principality, Galician Rus’, Volokhs, Rusins, Vallachian Colonization, Moldavian 
Principality, Moldavia, Carpathian Rus’.

Тиверцы и уличи, фрагментарно упомянутые на страницах «По-
вести временных лет», до сих пор являются наименее изученными 
из всех восточнославянских племен. Данный им в свое время архе-
ологами Л. Нидерле и Б. Рыбаковым эпитет «загадочные»1 вполне 
уместен и сегодня.

Потомки тиверцев, уличей2 и хорватов основали Галицкое кня-
жество, сыграли важную роль в создании древнерусской государст-
венности, формировании древнерусской народности и этногенезе 
украинского, польского, венгерского, молдавского, румынского на-
родов.
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Часть насельников Карпатской Руси в условиях иноконфессио-
нального и иноязычного окружения сумела сохранить свою этно-
культурную идентичность и самоназвание «русины» до сегодняш-
него дня. 

Одной из задач, стоящих перед современной историографией, 
является изучение эволюции и преемственности хозяйственного 
уклада восточнославянского (древнерусского) населения и его по-
томков – русинов (руснаков), проживающих в Карпато-Днестров-
ском регионе.

Согласно «Повести временных лет» уличи и тиверцы «сидели по 
Днестру и соседили с Дунаем». На основании письменных источ-
ников и археологических данных многие исследователи в целом 
согласны с летописными сведениями о расселении этих племен3. 
Тиверцы жили в Пруто-Днестровском междуречье до Дуная, а часть 
уличей, вероятно, после взятия их племенного центра Пересечена 
Свенельдом в 940 г., переселилась в междуречье Буга и Днестра. 

В «Повести временных лет»  (по Лаврентьевской летописи) дана 
локализация тиверцев и уличей: «… а Оуличи Тиверьци . сѣдѧху бо 
по Днѣстру . присѣдѧху къ Дунаєви бѣ множьство ихъ . сѣдѧху бо по 
Днѣстру . или до морѧ . [и] суть гради ихъ . и до сего дн҃е . да то сѧ 
зваху ѿ Грекъ. Великаӕ Скуфь»4.

ПВЛ по Ипатьевской летописи указывает: «а Оуличи И Тиверци 
сѣдѧху по Бугу . и по Днѣпру . и при(при)сѣдѧху къ Дунаєви . и бѣ 
множтво ихъ . сѣдѧху бо по Бугу . и по Днепру . ѡли до морѧ . и суть 
городи ихъ и до сего дн҃е . да то сѧ зовѧху ѿ  . Грѣкъ Великаӕ Скуфь»5. 
Так же - «по Бугу и Днестру» - в Радзивиловской летописи (Москов-
ско-Академическом списке). А к Лаврентьевскому варианту «по Бугу 
къ Дунаеви» близко изложение в Софийской первой, Никоновской 
(Патриаршей), Воскресенской и других летописях6. 

Северными соседями тиверцев и уличей были хорваты, жившие в 
Прикарпатье7. Современное украинское Прикарпатье, а также рай-
он Перемышля (Польша) составляли территорию Великой Хорватии, 
о которой писал Константин Багрянородный в X в.8 

В 885 г. князь Олег с ними воевал: «а с Уличи . и Тѣверци имѧше 
рать»9.

В 907 г. «Иде Ѡлегъ на Грекы». Со множеством других племен, 
участвовавших в походе, упоминаются тиверцы, «яже суть толкови-
ны» (в Лаврентьевской летописи: «и Тиверци . ӕже соут толковины . 
си вси звахутьс̑  ѿ Грекъ Великаӕ Скоуѳ»10; в Ипатьевской: «и Тиверци 
. ӕже суть толковины . си вси звахутьс̑ Великаӕ Скуфь»11; в  Софий-
ской первой летописи: «Тиверци ° иже суть толковины: си звахутся 
от Грекъ Великая Скуфия»12; в Воскресенской летописи: «и Тиверци, 
иже суть тълкованные: сiи звахуся от Грекъ Великаа Скуѳiя»13).



58 2014, № 2 (36)

Некоторые исследователи считают, что слово «толковины», по- 
мимо тиверцев, может относиться либо ко всему предложению14, 
либо к и хорватам, и дулебам15, либо и к уличам16.

Слово «толковины» встречается в описании сна великого князя 
Святослава Всеволодовича в «Слове о полку Игореве» (XII в.): «Сы-
пахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великыи женчюгь на 
лоно, и нѣгуютъ мя»17.  

Последний раз тиверцы появляются на страницах летописи под 
944 г., когда они вместе с другими племенами участвовали в походе 
князя Игоря на греков18.

Несколько ранее последний раз пишется об уличах. В Воскре-
сенской летописи говорится: «Иде Игорь на Древляны, и побѣди а, 
и возложи на ня дань болши Олговы. И бѣ у него воевода, именемъ 
Свентелдъ, и премучи Углецы, и возложи на нихъ Игорь дань и вдасть 
Свентелду; и не вдашется единъ градъ, именемъ Пересѣченъ, и сѣде 
около его 3 лѣта, и едва взя и°. И бѣша сѣдяще Углици по Днѣпру 
внизъ; и по семъ пріидоша межи вои Днѣстръ, и сѣдоша тамо»19. Это 
событие датируется 940 г. (в Новгородской первой летописи млад-
шего извода: «В лето 6448. Въ се лето яшася уличи по дань Игорю, и 
Пресѣченъ взъять бысть. В се же лѣто дасть дань на них Свѣнделду.»20).

Но русское население Карпато-Днестровских земель летописец 
упоминает и позже. В 1223 г., перед битвой на Калке, к русским вой-
скам подошло подкрепление: «а въıгонци Галичькъıѧ придоша по 
Днѣпроу . и воиидоша в море . бѣ бо лодеи тъıсѧща . и воидоша во 
Днѣпръ . и возведоша порогъı и сташа оу рѣкъı Хорьтицѣ. на бродоу 
оу Протолчи . бѣ бо с ними Домамѣричь Юрьгıи и Держикраи . Воло-
диславичь»21.  Воскресенская летопись уточняет, что «прiидоша же и 
выгонци Галичьскiе въ лодьяхъ по Днѣстру, и выидоша въ море, бѣ бо 
лодiй 1000, и войдоша въ рѣку Днѣпр, и возведоша пороги, и сташа 
у рѣки Хортици на бродѣ на протолчьи; бѣ же съ ними Домарѣчичь 
Юрьи и Дръжикрай Володиславичь»22 (по Днестру, а не по Днепру, 
как указано в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях23). Интерес-
но, что все остальные воины пришли «кыиждо съ своими кн҃зьми», в 
том числе галичане и волынцы24, причем «придоша коньми»25.

Полемика о том, как трактовать летописных «толковинов»26 и 
«выгонцев», не утихает до сих пор. Причем в основу ставится лин-
гвистический подход.

Большая часть исследователей придерживается двух мнений: 
речь идет о союзниках (помощниках) или толмачах (переводчиках). 
Точку зрения, что «толковины» - союзники, поддерживали В.И. Григо-
рович, П.А. Иванов, Н.В. Молчановский,  Д.А. Расовский, Б.А. Рыбаков, 
И.П. Русанова, Б.А. Тимощук, Г.Б. Федоров, А.Н. Сахаров, И.А. Фроянов, 
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Н.П. Тельнов27. Вторая версия - переводчики (для нашего исследова-
ния не столь важно, со славяно-тюркского или славяно-греческого). 
Ее сторонники - А.А. Шахматов, Д.С. Лихачев (при переводе «Пове-
сти временных лет»), В.М. Истрин, Ю.В. Готье, М.Н. Тихомиров, В.В. 
Седов, Ф.П. Филин, А.С. Стрижак, П.П. Толочко28.

А.А. Шахматов и А.А Зимин считали, что «толковинов» «Слова о 
полку Игореве» нельзя отождествлять с летописными «толковина-
ми» – тиверцами29.  

«Поганыхъ тлъковинъ» «Слова о полку Игореве» (с. 31) тоже пе-
реводили по-разному: «поганых иноземцев» (Д.С. Лихачев, с. 89), «в 
нечистых раковинах» (В.А. Жуковский, с. 132), «мерзких раковин» 
(М.Д. Деларю, с. 146), «из поганых половецких» (А.Н. Майков, с. 159), 
«вражьих» (К.Д. Бальмонт, с. 174), «чужаков-толмачей» (С.В. Шер-
винский, с. 193), «вражьего изделья» (Н.А. Заболоцкий, с. 218), «по-
ловчин лукавый» (Н.И. Рыленков, с. 241), «половецких» (И.И. Шкля-
ревский, с. 263)30. 

Очевидно, что во многих случая литераторы, исходя из контекста, 
интуитивно заменяли «толковин» на «половцев», которые были ко-
чевниками (скотоводами, пастухами).

Получили новую жизнь и т. н. альтернативные трактовки. Р. Ра-
бинович подробно останавливается на двух из них: «мореходы» 
и «толкователи»31. Он полагает, что тиверцы (они же тервуняне)       
обитали ранее в приморской части на балканском побережье32. Не 
отвергает он и «сакральную» гипотезу С. Львова33, считавшего, что 
толкование (от «преложити – прекладити») - не перевод, а гадание, 
прорицательство, заговаривание, растолкование снов, примет, при-
родных явлений и т. д.34 Сторонником этой гипотезы является и мол-
давский краевед Ю. Иванов35.

Поскольку, на наш взгляд, две последние и иные интерпретации 
не имеют достаточно убедительных обоснований, остановимся на 
анализе первых двух наиболее популярных предположений: союз-
ники, помощники (производное от древнерусского *tolk - «толока» - 
общественная помощь) и толмачи, переводчики (от древнерусского 
*tъlk - «тълкaрь» - «тълковати», «толковникъ» - переводчик).

Сторонники данных теорий подвергли тщательному разбору вер-
сии свои и оппонентов, и приведенная ими аргументация позволяет 
усомниться в правильности и той, и другой. 

А.Н. Сахаров указывал, что в войске были вятичи и другие племе-
на, которые в то время не входили в состав Руси и действительно 
являлись союзниками, помощниками киевского князя. Но, несмотря 
на это, он считает, что летописец назвал именно тиверцев «союзни-
ками, помощниками, потому что еще вчера они были противниками 
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Олега». Недавние противники, так и не подчинившиеся, потребо-
вали, по его мнению, дополнительной характеристики летописца36. 
Напомним, что согласно летописи в 885 г. князь Олег воевал с тивер-
цами и, вероятно, их покорил. 

В свою очередь Д.А. Расовский сомневается в необходимо-
сти участия в походе такого количества переводчиков. Он, как и                     
Г.Б. Федоров, выражает сомнение, что целое племя выполняло дан-
ную функцию37. 

Никаких убедительных аргументов, зачем киевскому князю Оле-
гу в 907 г. нужно было столько переводчиков в походе на греков, 
или почему из всех принявших участие в походе племен только это 
(хотя он 22 года назад воевал с ним) названо союзником, на наш 
взгляд, до сих пор нет.

Через 316 лет в летописи упоминаются проживавшие в Карпато-
Днестовских землях «выгонцы галицкие». 

Большинство историков считает, что русские наемники, с которы-
ми возвращается в Болгарию Иван Асень II в 1217 г., тоже «выгон-
цы»:

«20. И снова речь пойдет о делах болгар. Первый царь болгар 
Асань имел двух сыновей: Иоанна и Александра. Когда в Болгарии 
воцарился вышеупомянутый Борил, сын Асаня Иоанн, предпочтя из-
гнание, ушел в страну росов, прожил там довольно долго и, собрав 
вокруг себя некоторых беглецов росов (переводится по-разному: 
«сброд, сборище росов» (В.И. Златарски); «росов, которых он случай-
но встретил» (В. Блюм)), потребовал отцовского наследства, а затем 
сразился с Борилом, победил его и стал владеть значительной тер-
риторией…»38.

Еще в 1897 г. Ю.А. Кулаковский39, а затем В.Т. Пашуто40 предполо-
жили, что здесь речь идет о галицких «выгонцах», беглецах, боярах, 
изгнанных из Галицкого княжества в Галицкое Понизье князем Ро-
маном Мстиславичем.

Недавно появилось еще одно предположение, выдвинутое                
А. Юсуповием, на наш взгляд, недостаточно аргументированное. 
Исследователь считает, что «выгонцы» - производное от слова «вы-
гон», которое имеет в некоторых русских диалектах значение «от-
ток воды в устье реки», связывая это слово с «бродниками»41. 

Прижившаяся у историков версия о «галицких изгнанниках» 
имеет разные трактовки. В.Т. Пашуто и Н.Ф. Котляр придерживаются 
мнения, что это галицкие бояре и их окружение42. Котляр поясняет, 
что речь идет о сбежавших в годы правления Романа Мстиславови-
ча (первые годы XIII в.). Хотя тут же оговаривается, что «наиболее 
естественным будет думать, что они нашли прибежище в Венгрии, 
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как всегда бывало и во второй половине XII, и в XIII в.» Предво-
дители «выгонцев» Юрий Домамирич и Держикрай Володиславич 
названы по имени и отчеству, что свидетельствует об их знатности 
(по Н.Ф. Котляру – «великие бояре»)43. 

П.П. Бырня и Н.А. Мохов полагали, что речь идет обо всех галиц-
ких беглецах44, т. е. боярах и крестьянах.

Действительно, галицкое боярство играло большую роль в княже-
стве, что отличает его от других русских земель. Заняв в 1199 г. га-
лицкий престол, Роман Мстиславович, укрепляя княжескую власть, 
ослабил позиции земельной аристократии: часть бояр истребил, 
часть изгнал45. Однако после его смерти в 1205 г. власть в городах 
и землях перешла к отдельным князьям и боярам46. В ходе борьбы 
за галицкий престол северские князья Игоревичи истребили около 
пятисот великих бояр. Часть спаслась бегством, найдя приют в Вен-
грии. Среди спасшихся были Володислав Кормиличич, Судислав и 
Филипп47. 

Несмотря на это, позиции бояр оставались по-прежнему сильны-
ми. В сентябре 1211 г. они выкупили из венгерского плена князей 
Романа и Святослава Игоревичей и повесили их «мьсте ради»48. Это 
единственный случай в истории Руси, когда бояре казнили потом-
ков Рюриковичей. Затем бояре, пригласив Даниила на княжение, 
«въıгнаша Даниловоу . мт҃рь изъ Галича»49. Володислав, вернувшись 
от венгерского короля, «воѣха в Галичь . и вокнѧжисѧ»50. Это тоже 
единственный случай, когда боярин - не Рюрикович захватил кня-
жеский престол.

Бояре со своими войсками активно участвовали в междоусо-
бицах. Судислав позже получил от Мстислава Удалого в держание 
Звенигород51. Сам же Мстислав, княживший в Галиче с 1219 по                   
1228 г., был, по выражению М.С. Грушевского, «бездумным оруди-
ем» в руках боярских политиков52.  В 1226 г. он разгромил у Звени-
города вторгшихся в княжество венгров, хотя ранее «Мьстислав же 
по совѣтѣ . льстивъıхъ боѧръ Галичькихъ . вда дщерь свою . меншоую 
за королевича Андрѣѧ. и дасть емоу Перемъıшль .»53. Потом «Мьсти-
славъ дасть Галичь королевичю Андрѣеви . а самъ взѧ Понизье»54,  
где и умер  в 1228 г. Окончательно Даниил смог овладеть Галичем 
только в конце 1238 г. 

Из приведенных отрывков видно, что изгнанные бояре (причем, 
кто и когда был изгнан в Понизье, неизвестно - бояре бежали в 
основном в Венгрию) возвратились после смерти Романа Мстисла-
вовича, поддерживали разных претендентов на галицкий престол, 
имели большое влияние, в т. ч. и на Мстислава Удалого. Жители По-
низья были лояльны к князю (приход «выгонцев» на битву на Калке, 
уход Мстислава на княжение в Понизье). 
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Л.В. Войтович считает, что в это время галицкий князь еще конт-
ролировал устье Днестра, в т. ч. и Белгород. Поэтому часть рати  Мсти-
слава Удалого в 1223 г. пошла на соединение с другими войсками 
речным путем, спустившись по Днестру. Это указывает, по мнению 
исследователя на то, что устье Днестра (Белгород и округа) принад-
лежали Галицкому княжеству. Галицкий князь собрал рать «выгонцев 
галицких» воевод Юрия Домамирича и Держикрая Володиславича 
именно в этой волости, наверное, сняв часть гарнизонов, т. к. полов-
цы в это время были союзниками55. 

Как видим, это население, жившее в непосредственной близости 
от половцев, обладало значительной военной силой (которая сама 
могла кого угодно «выгнать») и активно участвовало в общерусских 
делах. В.Т. Пашуто определил численность войска «причерномор-
ских "выгонцев"», принявших участие в битве на Калке в 1223 г., в 
30-40 тыс. чел.56 Если численность лодей была летописцем и пре-
увеличена, то все равно речь идет о довольно крупном воинском 
контингенте, военачальники которого пользовались авторитетом57. 

Таким образом, версия о галицких «выгонцах» как «изгнанниках» 
не находит своего подтверждения.  

Еще в 1997 г. кишиневский журналист Е.М. Ткачук предпринял по-
пытку связать название «толковины» с «толокой» - полем, отводи-
мым после уборки урожая под выпас, связывая это с отгонным ско-
товодством, развитым в лесостепи. Причем молдавское «толоакэ» 
имеет тот же смысл58. Он же указал, что слово «выгонцы», связанное 
с существительным «выгон», имеет то же значение, что и «толко-
вины», заметив, что гуцулы, как и волохи, традиционно занимались 
пастушеством59. 

Ранее В.Д. Королюк поднимал вопрос о существовании пастуше-
ства у славян. Он выделил особую контактную зону, куда входила 
и современная Молдавия (Пруто-Днестровское междуречье). Дли-
тельное взаимодействие кочевого, земледельческого и пастушеско-
го хозяйств и культур привело здесь к этническому и социально-эко-
номическому синтезу и наложило глубокий отпечаток на процесс 
формирования государственности и народностей60. Основываясь на 
следах существования у славян хозяйства пастушеско-земледельче-
ского типа в трудах античных авторов, ученый считал, что у славян с 
древних времен было два типа хозяйства: земледелие и пастушест-
во. Основным, конечно, являлось земледелие61.

Действительно, слово «толока» в ряде диалектов русского язы-
ка, украинском языке, русинских говорах имеет и другое значение 
– «пастбище для скота», а слово «выгон» является его синонимом; 
соответственно, производные от них - «толковины», «выгонцы» -  па-
стухи, скотоводы62.  
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В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль 
указывал, что слова «толока» (Симбирская, Пензенская губернии), 
«толок» (Курская) - пар, на котором скот пасется, выгон, поскотина. 
«Толока» (юго-западное) - скотский выгон, городское, сельское об-
щее пастбище, пар, парина, паровое поле, на которое пускают скот 
при трехпольном хозяйстве63. Энциклопедический словарь Брокга-
уза и Ефрона передает одно из значений слова «толока»: «В нашей 
черноземной полосе и, в частности, в Новороссийском крае толокой 
называется вообще ближайшая к поселку земля, находящаяся под 
выгоном»64. В украинском языке одно из значений слова «толока» 
- оставленное под пар поле, которое служит пастбищем для скота65. 

В русинских говорах древнерусское слово «толока» сохранилось 
в значении «пастбище». 

На Буковине «толока» употребляется в одном значении – пастби-
ще66. В Закарпатской области - тоже67.

В Наддестрянском региональном словаре - общая помощь сосе-
дей и пастбище68. В говоре села Ковалёвка Коломыйского района 
Ивано-Франковской области - большое ровное поле, пастбище, 
площадь и общая бескорыстная работа многих людей69. У гуцулов, 
помимо общей бесплатной помощи, - пастбище, невспаханная зем-
ля70. В лемковском говоре - бескорыстный выход на работу целой 
общиной в интересах одного человека и истоптанная трава, которая 
не годится для скашивания и идет на выпас скоту71. В бойковском - 
пастбище, пастбище в лесу, необработанное поле, на котором пасут 
скот, и бесплатная помощь соседей72.

Тот же В.И. Даль писал, что «выгон» - пастбище, выпуск, толока, 
место паствы скота; сборное место для скота, откуда его гонят на 
дальнее пастбище по прогону73. То есть в данном значении слова 
«толока» и «выгон» - синонимы, следовательно, таковыми являются 
и производные от них «толковины» и «выгонцы» (пастухи, скотово-
ды). 

Таким образом, речь идет о сформировавшемся на территории 
Карпатской Руси особом типе хозяйственно-культурного уклада на-
селения, отличном от других регионов Руси. Здесь население, поми-
мо земледелия, активно занималось скотоводством (пастушеством), 
что и посчитали уместным подчеркнуть летописцы. Тот факт, что ско-
товодство играло значительную роль в хозяйственном укладе мест-
ного населения, отмечают и исследователи74. 

С середины XII в. на территории между Карпатами и Днестром 
появились волохи75. Само славянское по происхождению слово 
«влах»-«волох»-«валах» в то время означало прежде всего заня-
тие, профессию (пастухи-скотоводы) и лишь затем - этнос. Позже это 
слово, представленное во всех основных славянских языках, стало 
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применяться ко всем, кто в Карпато-Балканском регионе занимался 
скотоводством и пастушеством76. 

В «волошской колонизации» принимали активное участие и ру-
сины Карпато-Днестровского региона. В латиноязычных докумен-
тах Венгерского королевства мигранты нередко обозначались как 
Valachi et Rutheni или Valachi seu Rutheni, причем под именем руте-
нов имелись в виду пастухи русинского происхождения из Восточ-
ных Карпат77.

Во второй половине XIV в. в Карпато-Днестровских землях было 
создано волошско-русинское Молдавское княжество. В результате 
волошско-русинских этнокультурных контактов образовался мол-
давский этнос78.

В средние века скотоводство (пастушество) было одним из основ-
ных видов сельскохозяйственной деятельности в Молдавии79. 

Г.Б. Федоров считал, что если сопоставить археологическую карту 
восточнославянских поселений по обоим берегам Прута и в Пруто-
Днестровском междуречье в IX–XIII вв. с границами Молдавского 
средневекового княжества, то две эти карты в основном совпадут80

.
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