
Путенихин В.П. В сердце Евразии (природа Урало-Поволжья в 

известиях древних писателей, ученых и путешественников). – Уфа: 

Китап, 2013. – 280 с. (Демодам – с. 110-113).  
 

ДЕМОДАМ 

(греческий путешественник; IV–III вв. до н.э.) 

 

Поход за Сырдарью: тамошним племенам нет числа 

 

Известно лишь, что Демодам родился в знаменитом Милете и в зрелом 

возрасте был полководцем. Предполагается, что путешествие, совершенное 

Демодамом в северные районы Азии, было разведывательной экспедицией, 

направленной на доставку сведений о стране азиатских скифов. Поход 

Демодама состоялся около 300 г. до н.э. и начался примерно с того места на 

Сырдарье, до которого в свое время дошел Александр Македонский.  

Вот в каком виде восстанавливает основные вехи маршрута Демодама 

историк И.В. Пьянков. После переправы через Яксарт-Сырдарью тот попал в 

страну саков, т.е. в Центральный Казахстан. Далее путь, скорее всего, лежал на 

запад севернее Арала, затем – севернее Каспийского моря: на это указывают 

названия племен и рек (извл. 1), приводимых Плинием, очевидно, по данным 

Демодама, и сопоставляемых с таковыми у Птолемея. У последнего ряд этих 

племен и некоторые реки (например, река Римм-Узень, стекающая с 

Риммикских гор) локализуются в районе Урало-Поволжья и Северного 

Прикаспия. В качестве еще одного доказательства продвижения Демодама на 

территорию между Каспием и Уралом Пьянков приводит сообщение римского 

поэта I в. н.э. Валерия Флакка об одном из скифских вождей. Имя этого вождя – 

Rhadalus – Флакк, вероятно, позаимствовал у Демодама. Скорее всего, оно – 

производное от тогдашнего названия Волги, которое могло звучать как Радан 

(ведийское название Волги – Раса, авестийское– Ранха, у Птолемея – Ра). Но до 

Волги и, наверное, до Узеня в междуречье Волги и Урала Демодам, вероятно, 

не добрался, а узнал о них по расспросам.  



 

Река Урал-Каспас («Впадающая в Каспий») в нижнем течении 

(Атырауская область Казахстана). Фото А.А. Чибилева 

 

Проблема идентификации рек Мандрагей и Каспас, о которых 

рассказывает Демодам (извл. 1), до сих пор не нашла разрешения. Исходя из 

рассмотренного маршрута, можно предположить, что это какие-то крупные 

реки, находящиеся между Сырдарьей, с одной стороны, и Волгой (и Узенем), с 

другой. В таком случае, с Мандрагеем может быть сопоставлена Эмба – первая 

солидная река, пересекавшая путь Демодама на пути от Сырдарьи, с Каспасом – 

река Урал. Нижнее течение Урала, видимо, и стало самой дальней точкой 

путешествия Демодама. Не исключено также, что путешественник мог 

побывать и у среднего течения реки, где в окрестностях Уральских гор обитали 

некоторые перечисленные им племена (извл. 1, 2). Кстати, греческое 

наименование реки «Каспас», по нашему мнению, может быть простым 

производным от «Каспийского моря» и означать всего-навсего «река, 

впадающая в Каспий».  

Что касается реки Мандрагей, то данный гидроним почти однозначно 

соотносится с названием растения, известного грекам как мандрагора. Данное 



лекарственное и магическое растение переводится с греческого как «подземный 

корень, вредный для скота». Река Мандрагей (где «мандра» – под, а «гея» – 

земля) – ее мог назвать так сам Демодам – в таком случае принимает значение 

«подземная» или «уходящая под землю». По отношению к казахстанской Эмбе, 

мелеющей в сильную летнюю засуху, эта версия выглядит, на наш взгляд, не 

так уж и нелепо.  

 

 

Река Эмба-Мандрагей («Уходящая под землю»)  

(Актюбинская область Казахстана). Фото А.А. Чибилева 

 

В целом маршрут Демодама близок к таковому Берды (см. очерк об 

Александре Македонском), но проходил он, судя по всему, несколько севернее. 

На обратном пути путешественник, может быть, вышел и к Каспийскому морю, 

во всяком случае, им упоминаются некоторые прикаспийские племена (извл. 1). 

Предполагается, что итинерарий (путевой дневник) Демодама содержал ряд 

правильных географических представлений относительно арало-каспийского 

региона. Именно он впервые открыто усомнился (извл. 2), что Танаис 



Александра Македонского и его историографов – это Танаис-Дон, впадающий в 

Меотиду (Азовское море), По Демодаму, Александр дошел до Яксарта, т.е. до 

Сырдарьи, более того, путешественник привел скифское имя этой реки – 

Силис. Полученные Демодамом сведения могли свидетельствовать в пользу 

того, что Каспий – внутриконтинентальный водоем. Возможно, как считает 

И.В. Пьянков, знал он и об Оксийском (Аральском) озере, в которое впадает 

Яксарт. Не исключено, что на возвратном пути он обогнул Арал с западной и 

южной стороны и удивился: куда же девался Яксарт, который вроде бы должен 

впадать в Каспий). Вероятно, он определил также расстояние между Оксом 

(Амударьей) и Яксартом, которое впоследствии стало известно исследователю 

Каспия Патроклу.  

К сожалению, некоторые верные данные Демодама (о речных системах к 

северу от Каспийского моря и, возможно, о замкнутости Каспия и о 

существовании Оксийского-Аральского озера) не получили признания, 

поскольку вскоре появились работы Патрокла и Эратосфена (с их 

представлениями о Каспии как заливе Северного океана), во многом, 

противоречащие Демодаму, но ставшие, волею судьбы, основополагающими 

для целых поколений последующих землеописателей.  

 

Извлечения 

«[Отчет о походе]», предполагаемое название – «О Cкифии» (фрагменты) 

Извл. 1. Римский энциклопедист Плиний Старший (I в. н.э.) в «Естественной 

истории» (VI, 49-51) сообщает: «[Здесь] дальнейшему их движению [персидского царя Кира 

и македонского полководца Александра Великого] препятствовала река Яксарт [Сырдарья], 

которую скифы называют Силисом, а Александр и его воины приняли за Танаис [Дон]. Через 

эту реку переправился Демодамант [Демодам], военачальник царей Селевка и Антиоха, 

которому мы, главным образом и следуем в этом описании, и поставил алтари Аполлону 

Дидимскому. / За этой рекой живут скифские народы. Персы дали им общее название сагов 

[саков] от ближайшего народа [амиргийских саков, отождествляемых с саками-

хаумаварга]… Их племенам нет числа… Самые известные из них: саки, массагеты, даги [они 

же дахи, или даи], эсседоны [все перечисленные локализуются в Казахстане, Закаспии и 

Приуралье], астаки [асиоты у Птолемея – к северу от Каспийского моря], руммики 

[сопоставляются с риммами Птолемея, располагающимися между Каспием и Уралом], … 

аримаспы [в Зауралье]. … / Известные реки там – Мандрагей [возможно, Эмба*] и Каспас 

[возможно, Урал*]. В отношении других областей [к северу от Сырдарьи] между писателями 

большое несогласие, думаю, по той причине, что племена, их населяющие, неисчислимы и 

ведут кочевую жизнь» (Латышев, 1949, 2, с. 305-306, пер. И.П. Цветкова). 



Извл. 2. Римский писатель Гай Юлий Солин (III в. н.э.) в «Сборнике 

достопримечательностей» (II, 49: 5-7) сообщает: «По всей этой земле [территории Средней 

Азии и Казахстана] с той стороны прорезывает границы река Лаксат [Яксарт-Сырдарья], 

которую, впрочем, называют Лаксатом одни только бактрийцы: ибо прочие скифы зовут ее 

Силисом. Войска Александра Македонского принимали ее за одну реку с Танаисом [Доном]; 

но Демодамант, вождь Селевка и Антиоха, писатель довольно достоверный, переправившись 

через эту реку превзошел свидетельства всех и открыл, что это иная река, чем Танаис… 

Здесь пограничная черта, на которой персидская граница соединяется со скифской; этих 

скифов персы на своем языке называют саками» (Латышев, 1949, 3, с. 248, пер. В.В. 

Латышева).  


