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Особое место в комплексе проблем палеобалканистики, микенологии и 

индоевропеистики занимают вопросы, связанные с изучением этнокультурной истории 
Балкано-Эгейского региона в эпоху, которая нашла отражение в большей степени в 
произведениях античных мифографов, нежели в трудах историков, т.е. в III – II тыс. до н.э. 

Большинство современных исследователей (Л.С. Клейн, А. Бартонек и др.), следуя 
устоявшейся еще в XIX веке точке зрения, полагает, что данайцы, наряду с ахейцами, 
были одним из греческих племен, обитавшим в Арголиде в микенскую эпоху1. Однако 
рассматривать проблему этнокультурной атрибуции данайцев, на наш взгляд, 
необходимо в контексте последних достижений индоевропеистики. Важно также 
учитывать данные древнегреческой мифологической традиции, полагавшей, что данайцы 
были лишь дальними родственниками эллинов. 

Многообразие представлений о мифах как форме архаического мышления, 
идеологии первобытного общества, эмоционально окрашенном осмыслении феноменов 
мира и т.д. не исчерпывает специфики мифов. Мифологические традиции как системы 
мифов различных этносов представляют собой сакральные генеалогии и отражают 
воззрения людей традиционных обществ на мир как на космическую родовую общину. 
События, описываемые в мифах, могут быть локализованы не только в сакральном, но и 
реальном пространстве и времени. Сравнительный анализ мифоообразов 
индоевропейских мифологических традиций указывает на конкретный локус 
индоевропейской ойкумены, с которым они связаны. Ядром исследования 
индоевропейских мифотрадиций выступает древнегреческая мифология, сохранившая и 
сами праиндоевропейские мифологемы, и память об их месте в «космической» 
генеалогической системе, в то время как мифы других индоевропейских народов главным 
образом репрезентируют особенности мифологической ономастики. Сопоставление 
результатов исследований в области лингвистической палеонтологии и археологии с 
итогами изучения индоевропейских мифотрадиций на основании сравнительно-
исторического метода позволяет определить в качестве ареала индоевропейской 
прародины земли в бассейне Эгейского моря. Можно с достаточной долей уверенности 
утверждать, что выделение индоевропейского праязыка из первобытного языкового 
континуума следует связывать с возникновением очага производящего хозяйства (очага 

                                                
1 Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991. С. 8–21; Клейн Л.С. Данайская Илиада: К 

характеристике источников и формирования гомеровского эпоса // Вестник древней истории 
(ВДИ). 1990. № 1. С. 22–53; Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960. С. 48–49, 267–270; Надь Г. Греческая 
мифология и поэтика. М., 2002. С. 120–131. 
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неолитизации) в Эгеиде2. Праиндоевропейцы начали свое расселение по ойкумене с юга 
Балканского полуострова и островов Эгейского моря. Таким образом, 
праиндоевропейский этнос выступает носителем неолитических культур Пелопоннеса, 
Киклад, Фессалии и Македонии (VII – VI тыс. до н.э.). В бассейне Эгейского моря на 
протяжении длительного времени сохранялись этнические группы, говорившие на 
реликтовых индоевропейских диалектах и перешедшие впоследствии на греческий язык. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы, опираясь на концепцию трактовки 
мифотрадиций как сакральных генеалогий, предложить вариант решения проблемы 
этнокультурной атрибуции данайцев в контексте достижений индоевропеистики. 
Рассмотрение вопроса о происхождении данайцев основано на анализе данных 
нарративных источников и лингвистической палеонтологии. 

Сравнительный анализ индоевропейских мифотрадиций, являвшихся, по сути, 
сакральными генеалогиями, позволяет рассматривать их как важный источник 
информации, позволяющий исследовать индоевропейскую «доисторию» (prehistory). 
Эллинская мифологическая традиция возводила родословие эллинов к Девкалиону, в то 
время как данайцы считались отдаленными потомками Инаха, сына Океана и Тетис 
(Тефии), по имени которого была названа река ’′Ιναχος в Арголиде. Даже критически 
относившийся к произведениям логографов и мифографов древнегреческий историк 
Фукидид (V в. до н.э.) не подвергал сомнению верность эллинских этногенеалогических 
преданий (Фукидид. История. I, 2 – 3). Он полагал, что во времена Троянской войны 
Эллада (‛Ελλάς, -άδος) еще не носила этого имени. Различные населявшие ее племена 
(пеласги и др.) в силу близкого общения друг с другом уже после эпохи Гомера стали 
называться эллинами. Собственно эллинов (‛′Ελληνες) Фукидид называет потомками 
Эллина (‛′Ελλην, -ηνος), сына Девкалиона, правившего некогда во Фтиотиде (Φθιωτις, -
ιδος, Φθία, Φθίη). Древнегреческий историк также обратил внимание, что Гомер нигде не 
обозначает все племена Эллады одним общим именем эллинов и никого так не называет, 
кроме воинов дружины Ахиллеса из Фтиотиды, которые и были первыми эллинами. 
Остальных же Гомер в своих поэмах именует данайцами, аргивянами или ахейцами. 

Действительно, Гомер, например, перечисляя народы, воины которых прибыли 
осаждать Трою-Илион, называет эллинов и данайцев отдельно (Гомер. Илиада. II, 527 – 535). 

Мифограф II в. до н.э. Аполлодор в труде «Генеалогии», более известном как 
«Мифологическая библиотека», сохранил и сакральное родословие эллинов, и 
родословие данайцев (Аполлодор. Мифологическая библиотека. I, 7 – 9, II, 1 – 8, III, 1 – 
4). Эллины считались потомками Эллина, сына Девкалиона и Пирры (Аполлодор. 
Мифологическая библиотека. I, 7). От сыновей Эллина Дора, Ксуфа (отца Ахея и Иона) и 
Эола происходили греческие племена дорийцев, ахейцев, ионийцев и эолийцев. Данайцы 
считались потомками Даная, который был внуком Ливии, дочери Эпафа, сына Зевса и 
Ио, правнука Инаха (Аполлодор. Мифологическая библиотека. II, 1, 1 – 4). У Ливии и 
Посейдона родились сыновья-близнецы Агенор (’Αγήνωρ, -ορος) и Бел (Βηλος). Агенор 
удалившись в Фойникию, воцарился там, став родоначальником великого рода. Бел же, 

                                                
2 Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. 1 // ВДИ. 1982. № 3. 

С. 3–30; Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. 2 // ВДИ. 1982. № 4. 
С. 11–25; Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию: Родственные 
отношения индоевропейских языков. М., 1958. С. 269–280; Лелеков Л.А. К новейшему решению 
индоевропейской проблемы // ВДИ. 1982. № 3. С. 31–37; Лисицына Г.Н., Филипович Л.А. 
Палеоэтноботанические находки на Балканском полуострове // Studia Praehistorica. 4. София, 
1980. С. 5–90; Маринович Л.П. Изучение Северной и Средней Греции в 1962–1966 гг. // ВДИ. 1969. 
№ 3.  
С. 189–204; Маринович Л.П. Изучение Пелопоннеса в 1967–1970 гг. // ВДИ. 1973. № 1. С. 160–174; 
Маринович Л.П. Изучение греческих островов Эгейского моря и Крита в 1967– 1970 гг. // ВДИ. 
1973. № 2. С. 121–144; Одри Ж. Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
21: Новое в современной индоевропеистике. М., 1988. С. 24–121, 532–533; Чебоксаров Н.Н., 
Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. С. 48–77, 172–184; Renfrew C. The Origins of 
Indo-European Languages // Scientific American. 1989. № 10. P. 82–90. 
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оставшись в Египте, воцарился над Египтом и женился на Анхиное, дочери Нила. И у 
него родились сыновья-близнецы Айгюпт (Эгипт, ’′Αιγυπτος) и Данай (Δαναός), а также 
Кефей (Κηφεύς, -έως) и Финей (Φινεύς, -έως). Бел поселил Даная в Ливии, Айгюпта же – в 
Аравии. Тот, завоевав страну меламподов (Μελάμπους, -ποδος «черноногий»), назвал ее 
по своему имени Египтом. У Айгюпта родилось от многочисленных жен пятьдесят 
сыновей, а у Даная – пятьдесят дочерей.  

Если обобщить сведения, содержащиеся в труде Аполлодора, а также в 
произведениях Гесиода, Гомера, Эсхила, Геродота, Диодора Сицилийского, Страбона, 
Гигина и других античных авторов, то генеалогия данайцев представляется следующим 
образом (Геродот. История. I, 1 – 2, 56, II, 41 – 42; Гесиод. Теогония. 950 – 955; Гигин. 
Мифы. 19, 29 – 36, 63 – 64, 97, 157, 162, 168 – 170, 178; Гомер. Илиада. II, 527 – 535, 653 – 
680, III, 250 – 258; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 8 – 39, 57, V, 55 – 
60; Страбон. География. VIII, 6, 9 – 10; Эсхил. Просительницы. 1 – 40, 540 – 594; Эсхил. 
Прометей прикованный. 700 – 741). 

От брака Ливии (Λιβύη, Λιβύα) и Посейдона родились близнецы Бел и Агенор. 
Ливия (Либюэ) была дочерью Эпафа, сына Ио (’Ιώ) и Зевса, и Мемфиды, дочери Нила. По 
ее имени земли к западу от долины и дельты Нила стали называться Ливией. 

Сын Посейдона и Ливии Бел воцарился в Мемфисе, женился на Анхиное, дочери 
Нила, от которой породил близнецов Египта и Даная, позднее сыновей Кефея и Финея, а 
также дочь Дамно, став родоначальником многих великих народов (персов, индоариев). 
Айгюпт и Данай поначалу обитали в долине Нила, а в старости переселились в Арголиду 
вместе с детьми – египтиадами (Египтиадами, ’Αιγύπτειος γένος) и данаидами 
(Данаидами, Δαναΐδες). 

Айгюпт, сын Бела, царствовавший в Аравии, завоевал землю бродящих в болотах 
черноногих (меламподов). Он назвал ее своим именем, т.е. Египтом. От Исеи, дочери своей 
сестры Дамно и дяди Агенора, и многих других жен (ливиек, арабок, финикиянок) он 
породил 50 сыновей египтиадов и замыслил женить их на дочерях брата в знак 
примирения. 

Данай, царствовавший в Ливии, боролся с братом за власть над страной бродящих 
в болотах черноногих (меламподов). Египтиады стали домогаться его 50 дочерей-данаид, 
рожденных от Мелии, дочери его сестры Дамно, и других жен (наяд, гамадриад, принцесс 
из Элефантиды и Хеммиса, эфиопок). 

Из страха перед Египтиадами Данай первым построил пятидесятивесельный 
корабль по совету Афины Тритониды. Посадив на него 50 своих дочерей, Данай спасся 
бегством, прибыл на остров Родос, где воздвиг статую Афины Линдской за совет о 
корабле, а затем приплыл в Аргос и получил от Геланора царскую власть. 

Через некоторое время в Аргос прибыли преследовавшие Данаид Египтиады и 
потребовали от Даная дать согласие на брак. Добившись своего, все они кроме одного 
Линкея пали жертвами своих жен. Но от Даная и Данаид произошли данайцы в 
Арголиде, а позднее (через данайца Алкида-Геракла) скифы (Σκύθαι, -ων), праславяне-
агафирсы (’Αγάθυρσοι) и прабалты-гелоны (Γελωνοί). 

Кефей, царствовавший в Хеммисе, женился на Кассиопее и поселился в Иоппе 
Палестинской. Кассиопея родила ему прекрасную дочь Андромеду, которая с детства 
была обручена с Финеем, царствовавшим в Эфиопии. Однако, спасенная данайцем 
Персеем (Περσεύς, -έως), она стала его женой и родила сына Перса (Πέρσης, -ου), 
оставленного на воспитание Кефею и Кассиопее. От этого Перса ведут свой род 
персидские цари Ахемениды. По деду Перса его потомки носили древнее имя кефены 
(Κηφηνες). Это божественный родоначальник всех иранцев, туранцев и сарматов. 

Фасос со своими спутниками вначале отправился в Олимпию, поставил там 
бронзовую статую, посвященную тирскому Гераклу: десятиметровый исполин был 
изображен с палицей и луком, а затем отправился на остров Фасос, где основал колонию и 
стал разрабатывать богатые золотые копи. Все это произошло за пять поколений до того, 
как в Арголиде родился Алкид, прозванный Гераклом (’Αλκείδης, -ου, ‛Ηρακλης, -έους 
«Слава Геры»), сын Амфитриона (Геродот. История. II, 44; IV, 5 – 10, 47; Павсаний. 
Описание Эллады. V, 25, 6 – 7). 
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Согласно эллинской традиции, в начале XIII в. до н.э. состоялись легендарные 
походы Алкида Геракла в Мавританию и Иберию (к Атланту и Гесперидам), в Ирландию 
(на остров Эрифия за быками Гериона), в долину Роны, в Италию и Сицилию. Возможно, 
именно Геракл скрывается под именем кельтского мифического героя Миля («воин»). 
Можно предположить, что сюжет о поисках коров в предгорьях Фракии и сожительстве с 
праматерью скифских племен (Геродот. История. IV, 8 – 10) является подлинным 
преданием о раннем этногенезе скифов, славян и балтов, т.е. Σκύθαι, ’Αγάθυρσοι, Γελωνοί, 
являвшимися потомками сыновей Геракла Скифа, Агафирса и Гелона. Местом этногенеза 
этих племен указаны берега Геллеспонта (= Βορυσθένης, Борисфен) и некая Гилея, т.е. 
«Лесистая местность», близ Геллеспонта (Текирдаг?). Сами скифы также впоследствии 
переселялись из Тинии в Вифинию (Битинию), из Фракии (Тракии, «троянских 
владений») в Малую Скифию, Великую Скифию вплоть до Танаиса и Боспора 
Киммерийского. Вот, судя по всему, почему династы одрисов и династы Боспора 
Киммерийского носили одинаковые имена – Перисад, Спарток, Реметалк. Все они – 
потомки династии Паралатов (Παραλάται) и Данайцев (Δαναοί). 

Паросская хроника («Паросский мрамор», III в. до н.э.) представляет достаточно 
точную хронологию событий происходивших в Эгеиде во II – I тыс. до н.э.: 

«6. После того, как Эллин, сын Девкалиона, воцарился во Фтиотиде и 
называвшиеся прежде «греками» [Γραικοί] получили имя эллинов и [были учреждены] 
состязания Пана… а случилось это во время царствования в Афинах Амфиктиона, 
прошло 1257 лет (1520/19 г. до н.э.). 

7. После того, как Кадм, сын Агенора, прибыл в Фивы … и построил Кадмею, а 
случилось это во времена царствования в Афинах Амфиктиона, прошло 1252 года (1518/17 
г. до н.э.)... 

9. После того, как построенный Данаем первый пятидесятивесельный корабль 
приплыл из Египта в Элладу и был назван «пентеконтер», а дочери Даная …она, Гелика и 
Архедика, отделившись от прочих, основали на берегу святилище Афины Линдии и 
совершили жертвоприношение в …Линде на Родосе, а случилось это во время 
царствования в Афинах Эрихтония, прошло 1242 года (1510/14 г. до н.э.)... 

18. После того, как … Геракл… а случилось это во время царствования в Афинах 
Эгея… (1307/06 – 1295/94 гг. до н.э.)... 

28. После начала творчества поэта Гесиода, а случилось это во время 
царствования в Афинах … прошло 67[3] года (9[37/35] [?] г. до н.э.). 

29. После начала творчества поэта Гомера, а случилось это во время архонтства в 
Афинах Диогета, прошло 643 года (907/05 г. до н.э.)»3. 

Данаиды, данайцы (Персей и Персеиды, Геракл и Гераклиды) имеют прямое 
соответствие в древнеиндийской мифо-эпической традиции. Данайцам соответствуют 
потомки богини Дану данавы. Дану – дочь седьмого сына Брахмы Дакши, жена мудрого 
Кашьяпы Праджапати, мать 40 или 100 данавов4. 

Господином данавов считался данавапати Рааху (Раху). Рааху – сын Випрачитты и 
Синхики, похититель части амриты девов. Отрубленная голова его была вознесена на небеса, 
где регулярно проглатывает Сурью и Сому, а его драконий хвост Кету стал кометой. Рааху – 
олицетворение эклиптики, затмений и метеоритных потоков. Вождь данавов назывался 
также данавендра. Наставником данавов (данавагуру, данавапуджита) был Щукра, 
управитель светила Венеры. Недруги данавов – Шива Данававайрин, Индра Данавари. 

Наиболее вероятное сопоставление: Danu, dānava- ~ Δαναός, Danaus «Данай», 
Δανάη, Danaē «Даная», Δαναΐδες, Danaides «Данаиды», Δαναοί, Danaī «данайцы». 

Подводя некоторые итоги, заметим, что сакральная генеалогия данайцев 
связывает их происхождение с родом Инаха и Ио. Предания о странствиях Ио можно 
трактовать как сохранившиеся в эллинской мифотрадиции сведения о древнейших 
миграциях «сатэмных» индоевропейских этнических групп. Присутствие 

                                                
3 Паросская хроника // Диодор Сицилийский. Историческая библиотека: Греческая 

мифология / Пер. с древнегреч., статья, комментарии и указатель О.П. Цыбенко. М., 2000. С. 147–
150. 

4 Темкин Э.Н. Эрман В.Г. Мифы древней Индии. М., 1982. С.15–22, 63–66. 
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индоевропейских «сатэмных» этносов на Ближнем Востоке во II тыс. до н.э. 
зафиксировано в реликтовой ономастике (ср. имена богов и царей Митанни-
Ханигальбата, имена царьков Сирии и Палестины)5. Приведем некоторые из них: 

– название страны Maitan(n)i, Mitan(n)i производное с хурритским суффиксом -
n[n]i от имени собственного *Mait(t)a, сохраненного также в причерноморской 
ономастике (этноним Μαιωται, Μαιηται, наименование Азовского моря Μαιωτις, -ιδος, 
Μαιητις, -ιδος отражают индоарийскую форму *maya-vat-i «относящийся к Майе»); 

– название столицы Митанни Was(s)uk(k)an(n)i, Wasukanne, Ussukani также 
являет собой хурритское суффиксальное оформление либо др.-инд. vasu-khani ‘рудник 
богатства, сокровищ и добра’, либо др.-инд. имени собственного Vasuki ‘имя царя 
змеевидных демонов’; хурритский суффикс -n(n)e, -n(n)i указывает на адаптацию 
индоарийского слова или имени в хурритоязычном окружении; 

– теоним (Ilani) Mītrāšīl [*Mitra-sil] возводим к индоиранскому имени бога Mitra, 
Mithra (Mixra); имя оформлено хурритским суффиксом -sil; 

– теоним (Ilani) Urūanāšiel: Arunāššīl [*Urvana-si(e)l; *Aruna-sil], скорее всего, 
можно возвести к др.-инд имени бога Varuna (менее вероятно – Aruna); имя адаптировано 
в хурритоязычии (суф. -sil); 

– теоним (Ilu) Indar(a) сопоставим с др.-инд. именем бога Indra; 
– теоним (Ilani) Nasāttīānna [*Nasatya-nne] производный от др.-инд теонима 

Nasatya, адаптирован при помощи хурритского суффикса -n(n)e; 
– имя царя Митанни XVI в. до н.э. Kirta сопоставимо с др.-инд. кŕta ‘золотой век’ 

или kŕt ‘творящий’; 
– имя царей Митанни Artatama, Artadama I, II (XV – XIV вв. до н.э.) соотносимо с 

др.-инд. ŕta-dama(n) ‘тот, чье обиталище Праведность’, ср. авест. arθa «праведность»; 
– имя царя Митанни Artasumara (XIV в. до н.э.) – ср. предыдущее от ŕta- (arta-) и 

др.-инд. su-mara; 
– имя сирийского царя Artamanija (XIV в. до н.э.) – ср. предыдущее от ŕta-; arta-, 

man-ya; 
– имя царя южнофиникийского города Januamna Biridaswa (XIV в. до н.э.) 

содержит индоиран. основу asva ‘лошадь, конь’; 
– имя сирийского царя XIV в. до н.э. Birijamaza содержит иранскую основу maza 

‘великий, могучий’; 
– имя сирийского царька Dasarti (др.-егип. dsr.t, tjt dsr.t) ср. с др.-инд. именем 

собственным Dasaratha; 
– имя царя города Кинза-Кадеш на реке Оронт в Сирии (XIV в. до н.э.) Etagama 

сопоставимо с др.-инд. eta ‘пятнистый; вид оленя’ и gama ‘идущий; случка, соитье’; 
– имя царька города Guddasuna (XIV в. до н.э.) Jamiuta сопоставимо с др.-инд. 

именами Yama, Yami + суф. -uta; 
– имя палестинского царька (XIV в. до н.э.) Indaruta сопоставимо с др.-инд. 

именем Indrota (Indratuta); 
– имя сирийского царька XIV в. до н.э. Irimajassa ср. с др.-инд. irma ‘рука’ и суф. -yasa; 
– имя царя города Haz(z)i Majarzana (XIV в. до н.э.) имеет индоиранский облик: 

maya ‘колдовство, ведовство, магия’ и arjana ‘приобретение’: *maya-arjana ‘приобретенный 
с помощью колдовства’; 

– имя царька города Ube (близ Дамаска) Namijawaza (XIV в. до н.э.) сопоставимо с 
др.-инд. namya ‘пастбищный, с выгоном’ и vasa ‘жилье’; 

– имя царя Митанни XIV в. до н.э. Par(r)at(t)arna ср. с др.-инд. префиксальное 
образование para-tarna-ka ‘другой, более поздний теленок’ или ‘трава, стебель’; 

                                                
5 Вильхельм Г. Древний народ хурриты: Очерки истории и культуры. М., 1992. С. 42–75; 

Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 17–29; Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» – 
великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа: Мандалы I – IV. М., 1989. С. 429–
431; Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье: Реконструкция реликтов языка. 
Этимологический словарь. М., 1999. С. 15–41, 157–178; Meyer G.R. Das Archiv von Tell el-Amarna eine 
wichtige historische Quelle // Тутанхамон и его время. М., 1976. С. 96–106. 
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– имя царя Митании XV в. до н.э. Parsadatara очевидный композит *parsa ‘барс; 
перс(?)’ и datar ‘датель; даритель’; 

– имя царька города Saruna (в Галилее) Rusmanja (XIV в. до н.э.) сопоставимо с др.-
инд. корнем rus- ‘убивать, ранить’; rus (ж.р.) ‘гнев, ярость’; ср. имя Artamanja и др.-инд. 
brahmanya ‘брахманский’; 

– имя сирийского царька XIV в. до н.э. Satija сопоставимо с др.-инд. satya ‘сотня’ 
или sati; 

– имя царя Митании XIV в. до н.э. Sattiwaz(z)a возводят к др.-инд. sati-vaja 
‘добывающий трофеи’; ср. vaja-sati ‘добыча трофеев’; 

– имя царей Митании XIV – XIII в. до н.э. Satura (I, II) сопоставимо с др.-инд. 
satvara ‘поспешный’; 

– имя царя Митании XV в. до н.э. Sausadatara, Saustatara композит – *sausa 
‘Саушка, Сузы(?)’ и datar ‘податель, даритель’; 

– имя царя городка Kelte недалеко от Иерусалима Suw(a)ardata (XIV в. до н.э.) 
сопоставимо с др.-инд. svar-data ‘дар Солнца’; 

– имя сирийского царька XIV в. до н.э. Subandu напоминает композит др.-инд. su-
bandhu ‘добрый, хороший друг’; 

– имя сирийского царька XIV в. до н.э. Suta сопоставимо с др.-инд. suta ‘сок сомы’ 
или suta ‘сын’; 

– имя царей Митании XVI – XIV вв. до н.э. Suttarna (I, II, III), имя царя города 
Musihuna (XIV в. до н.э.) Sutarna имеют индоарийский облик: su-ţrna ‘добрая трава, 
хороший стебель’; или su-tarnaka ‘имеющий доброго теленка, детеныша’; 

– имя собственное из города Алалах (Северная Сирия), датируемое XVII в. до н.э., 
Tirgutawija с одной стороны сопоставимо с именем царицы Τιργοταώ в меотийских 
областях Северного Причерноморья, с другой – с др.-инд. ţrgu-tava; 

– имя митанийского царя XIV в. до н.э. Tuiseratta, Tusratta сопоставимо с др.-инд. 
tvesa-ratha ‘блистательный колесницей, чья колесница безудержно передвигается’; 

– имя царька города Zilu близ Лакиша (XIV в. до н.э.) Turbazu сопоставимо с др.-
иран. *tur ‘тур, бык’, bazu ‘великий, большой’; 

– имя митаннийского царя конца XIV – начала XIII вв. до н.э. Vasasta, Vasasatta 
сопоставимо с др.-инд. именем Vasistha; 

– имя предводителя города Аскалон в XIV в. до н.э. Widija сопоставимо с др.-инд. 
vidya ‘мудрец, ведун’; 

– имя сирийского царька XIV в. до н.э. Zitrijara сопоставимо либо с др.-инд. 
названием месяца caitra, либо с др.-иран. ciθra ‘знак’; 

– имя царька города Akkon в XIV в. до н.э. Zurata, возможно, сопоставимо с su-
ratha ‘с доброй колесницей’. 

Можно также предположить, что, наряду с хамитоязычными египтянами 
(меламподами), определенный вклад в создание древнеегипетской цивилизации внесли 
и индоевропейские этнические группы, среди которых были предки данайцев. Во всяком 
случае, индоевропейцами по происхождению можно признать гиксосов, правивших 
Египтом в XVIII – XVI вв. до н.э. Приведем некоторые индоевропейско-древнеегипетские 
ономастические и культурно-религиозные параллели6: 

– др.-егип. имя важного бога египетского пантеона Гора Hr.p.hrd [Harpokrates], 
Hr.s.’st [Harsies], *Har(a), судя по всему, восходит к и.-е. *jor-: jer- ‘жаркое время года, 
лето’, ср. др.-греч. ‛′Ηρα (супруга Зевса), ‛′Ωραι (дочери Зевса, времена года), одно из 
«запретных» имен Зевса ‛′Ηρως (Hērōi Perkōnei); 

– др.-егип. термин k’ ‘душа-двойник’ сопоставим с др.-инд. ka ‘душа; тело; время; 
солнце; радость, веселье; вода; голова; имя собственное нескольких богов’; 

– наименование реки Нил (др.-греч. Νεĩλος; лат. Nilus), по всей видимости, 
восходит к др.-инд. прилагательному nila ‘черный, иссиня-черный, лиловый’, 
соответствуя др.-егип. наименованию Египта *Ta`Keme(t), kēme ‘черная страна’; имеется 

                                                
6 Bomhard A.R. The Indo-European-Semitic Hypothesis Reexamined // The Journal of Indo-

European Studies. Vol. 5. 1977. № 1. P. 55–99. 
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в виду цвет иловых наносов Нила в отличие от охристых тонов (‘Красной земли’) 
окружающей пустыни; 

– др.-егип. теоним Gbb [*gab(b)] сопоставим с основой имени мифического 
родоначальника персидских царей Κηφεύς, Kēph-eus (‘происходящий от *Kabh-`a’) и т.д. 

Таким образом, данайский язык можно отнести к «восточноиндоевропейским» 
языкам, т.е. к группе индоевропейских языков «сатэм». Самой заметной фонетической 
чертой индоевропейского (и.-е.) данайского языка следует считать распространение псилозы 
(переход и.-е. *s в *h в анлауте и по правилу «руки»). Это фонетическое новшество затронуло 
прагреческий, праславянский и праиранский индоевропейские диалекты (праязыки). 

Происхождение праславянской фонемы *х в результате мутации и.-е. *s в *h в 
определенных фонетических позициях подробно рассматривали многие индоевропеисты. 
Верность гипотезы А. Мейе и Я. Отрембского об изменении *s в *h через промежуточную 
стадию *s маловероятна, а вот гипотеза С. Бернштейна о непосредственном изменении *s 
в *h получила дополнительные аргументы. Нам представляется весьма желательным 
обобщение данных ареального индоевропейского языкознания (ср. протекание подобных 
фонетических мутаций в ареале иллиро-кельтских языков Верхнего Дуная [*sal- > hal-], в 
ареале греческого языка [*sal- > hal-], в ареале иранских языков [*sar- > har-]). На вопрос 
об артикуляционном механизме данной мутации дается несколько ответов. В ареале 
балтийских языков [*ur1sus > virsus] и в ареале индийских языков [*-s- > -s-] процесс 
мутации исконного и.-е. *s по правилу «руки» протекал другим путем, а в анлауте 
мутации не было вовсе. 

В связи с этим еще раз затронем вопрос о процессе вхождения фонемы *s в систему 
консонантизма с точки зрения диахронической фонологии. Мы склоняемся к выводу, 
что, как в вопросе мутаций *s → *z, *s → *sw, в данном случае речь идет об аллофонном 
характере дивергенции *s → *s и *s → *h. Эти фонетические законы имеют отношение 
лишь к фонетике, к аллофонному варьированию фонем в зависимости от определенных 
фонетических (позиционных) условий. И в этом смысле фонетические законы 
непреложны в эпоху своего действия. Процесс мутации s > h протекал в праславянском 
языке после окончания процесса сатэмной палатализации, но до конца процесса 
монофтонгизации дифтонгов и упрощения групп согласных (bs > s, ps > s, ds > s, ts > s), 
разрушения дифтонгического сочетания *or. Особо отметим положение о том, что 
именно в протославянском диалекте (в сравнении с пракельтским, прагреческим и 
праиранским) процесс перехода *s в *h был наиболее активным7. 

Ср. праслав. *xodъ и др.-греч. ‛οδός, эп. ’ουδός ‘дорога, путь’, ‘переход’ (из и.-е. 
*sodos ‘перемещение сидя верхом или в повозке’). 

Несколько примеров палатализированных форм, несвойственных прагреческой 
фонетической системе, сохранилось в аркадских диалектах. Особенно показательны 
примеры на переход и.-е. *g’ > z, и.-е. *g’w > z: 

’′αζα ‘зной, пыль, нагар’ – др.-инд. āsa- ‘пыль, зола’8; 
‛′αζομαι, ‛′αζεται ‘благоговеет, почитает’ – др.-инд. yajati, авест. yazaite9; 
ζέρεθρον ‘пропасть’ – др.-греч. βάραθρον, эп.-ион. βέρεθρον ‘жерло, пропасть’, 

праслав. *zьrdlo10; 
ζηλος, ζηλόω, дор. ζαλόω ‘зависть, ревность’ – и.-е. *gwēl- ‘жалить, колоть; мучить’; 
ζωή, ион. ζόη, дор. ζωά, эол. ζοΐα; ζωον; ζάω, ζην ‘жизнь; живое существо; жить’ – др.-

греч. βίος, βιόω ‘жизнь; жить’11; 
эп. φύζα ‘бегство’ – др.-греч. φυγή, дор. φύγα12. 
Восточноиндоевропейское («сатэмное») в древнегреческом языке представлено 

многочисленными цельными изоглоссами. Приведем несколько примеров: 

                                                
7 Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии. М., 2004. С. 207. 
8 Широков О.С. История греческого языка. М., 1983. С. 44. 
9 Там же. 
10 Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии. М., 2004. С. 249–251. 
11 Широков О.С. Ук. соч. С. 44. 
12 Там же. 
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адстратное (эп.) др.-греч. θάμβος, -εος ‘изумление, ужас’, собственно др.-греч. τάφος, -
εος (с.р.) – также и др.-инд. dambha- м.р. ‘обман’, ‘хитрость’, ‘лицемерие’, dabha- 
‘обманчивый’, dabh- ‘вредить, причинять боль, ранить’, ‘вводить в заблуждение, обманывать’; 

адстратное τύμβος ‘могильный курган, могила’ и исконно др.-греч. τάφος 
(м.р.)‘могила, курган, склеп’; 

адстратное κύμβη, κύμβος, κυμβίον ‘сосуд, чаша, чашка’ (собственно др.-греч. 
σκύφος, σκύφεος ‘сосуд, чаша, чашка’) и др.-инд. kumbha-, авест. xumba- ‘горшок’. 

Источником «сатэмных» языковых элементов в «кентумных» языках Эгеиды 
являются древние диалекты восточноиндоевропейского праязыка, а именно: 
протоахайский (минойский) диалект потоков Эвропы на Крите, данайский диалект 
потомков Даная и Данаид в Арголиде и Аркадии, протоалбанский (кадмейский) диалект 
потомков Кадма в Беотии и Иллирии, фасосский диалект на Фасосе, протофракийский 
диалект потомков Кабейро на Самофракии и Лемносе. 

При этом протоахайский (минойский), протоалбанский (кадмейский) и фасосский 
диалекты происходили из более обширной подгруппы диалектов (вместе с 
протоармянским (хайк), протокиликийским и протоиндоарийским). Это – потомки 
Агенора. 

Данайский и кабейрский диалекты происходили из обширной подгруппы 
диалектов (вместе с протоиранским). Это – потомки Бела. 

В Арголиде с миграцией Даная и Данаид можно связать распространение 
разведения упряжных лошадей (ср. имена Ипподамия, Ипподика, Иппомедуса Данаиды, 
Иппокорист и Иппотой Египтиады, Иппотой Пеласгов, Ипподамант Ахелоев). С 
появлением данайцев в конце XVI в. до н.э. можно также связать появление шахтовых 
гробниц круга А близ Микен13. 

Итак, язык данайцев – связующее звено между иранским и славянским 
языковыми состояниями в рамках праиндоевропейской этнокультурной общности. 
Данайский язык является источником так называемой псилозы (перехода \s\ в \h\). С 
одной стороны, данаец Персей – родоначальник персов (кефенов-ахеменидов), с другой 
стороны, данаец Алкид-Геракл – родоначальник скифов, славян и балтов. Помимо 
данайского наследия в праславянском, прабалтском, праскифском, праиранском языках, 
можно предположить существование значительного культурного, мифологического, 
идеологического наследия в культурах славян, балтов, скифов, иранцев. 

Положение об особенной связи раннепраславянской общности и праиранской 
общности с языковыми реликтами сатэмного субстрата Средней и Южной Греции можно 
аргументировать на фонетическом, морфологическом, словообразовательном, 
синтаксическом и лексическом уровнях. Но отождествить данайцев с определенным 
комплексом артефактов (археологической культурой) вряд ли удастся, так как данайцы 
жили на юге Балкан чересполосно с эллинами (граиками), аркадцами, дриопами и др. 

Место предполагаемого раннепраславянского, раннепрабалтского и 
раннепраскифского этногенеза (XIII в. до н.э.) – берега Геллеспонта (Дарданелл, 
древнейшего Борисфена), нынешняя Турецкая Фракия. 

 
 

DANAI IN TEXTS OF THE ANTIQUE MYTHOGRAPHS:  
TO THE PROBLEM OF ORIGIN OF THE DANAI 

 

                                                
13 Бартонек А. Ук. соч. С. 244–246. 
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This article examines problem of origin of Danai. The Danai inhabited in Argolis in 
Mycenaean epoch. The author proves that the Danai were relict Indo-European 
ethnos related with the Proto-Slavs, the Proto-Balts, the Proto-Scythians and the 
Proto-Iranians. 
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