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ЭФОР 

(греческий историк; ок. 405 – ок. 330 гг. до н.э.) 

 

Они богаты только землею, но благочестивы… 

 

Историк Эфор, уроженец малоазийского города Кимы, широко известен 

тем, что составил первую «Всемирную историю». Четвертая и пятая книги ее 

были посвящены географии Европы и Азии соответственно. Основными 

источниками Эфора, из которых он черпал сведения о северных землях, были 

сочинения Геродота, Ктесия и, возможно, Гелланика. Характерной 

особенностью произведения является типичная для того периода Греции 

идеализация скифского общественного строя, противопоставление варварской 

простоты и справедливости, с одной стороны, и эллинской цивилизованной 

испорченности, с другой (извл. 2-5).  

В географическом отношении мы не находим у Эфора почти ничего 

нового, по сравнению с предшественниками, исключая его особое указание на 

обширность европейско-азиатской территории проживания северных народов 

(извл. 1-4). В числе этих народов, он называет уже известных нам гелонов 

Поволжья, саков зауральско-казахстанского региона, савроматов (сарматов) 

азово-каспийско-приуральских степей. Напомним, что в IV в. до н.э. 

савроматская культура сменяется сарматской, хотя и после этого жители степей 

сарматы будут еще долго фигурировать у античных авторов или под именем 

савроматов, или под собирательным именем скифов. 

Согласно Эфору (извл. 2, 3, 5), в кочевнической среде высоко развито 

коневодство и овцеводство, широкой популярностью пользуется кумыс. 

Обращает на себя внимание также сообщение о родстве европейских скифов и 

азиатских саков (извл. 3, 5) – это положение, которым руководствовалась, в 



частности, вся военно-экспедиционная компания Александра Македонского в 

Средней Азии, в дальнейшем было принято многими древними авторами. 

 

 

Табун лошадей башкирской породы (Республика Башкортостан) 

Фото из научного доклада д.с.-х.н. И.А. Ахатовой, http://900igr.net/ 

kartinka/pedagogika/nauchnyj-doklad-175208/nauchnyj-doklad-1.html 

 

 

В приуральской степи (Оренбургская область) 

Фото: https://vgannaa.livejournal.com/657859.html 
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Извлечения 

«Всемирная история» (фрагменты) 

Извл. 1 (IV). У византийского автора VI в. н.э. Козьмы Индикоплова приведен 

следующий отрывок из Эфора: «Область, … обращенную к Борею и северу занимают скифы. 

Части эти [области] неравны между собою: область скифов и эфиопов больше… Заселенная 

скифами область занимает промежуточную часть солнечного круга [от Европы до Азии]» 

(Латышев, 1947, 2, с. 320, пер. В.В. Латышева).  

Извл. 2 (IV). Страбон (I в. до н.э. – I в. н.э.) в «Географии» (VII, 3, 9) сообщает: «Эфор, 

в IV книге своей “Истории” под заглавием “Европа”, описав Европу вплоть до Скифии, 

говорит под конец, что образ жизни савроматов [населяющих территорию от Приазовья до 

Приуралья] и скифов [Северного Причерноморья и Приазовья] не одинаков… По словам 

Эфора, другие писатели рассказывают только об их дикости…; однако, говорит он, 

следовало бы также передавать и противоположные факты и брать их за образец для 

подражания; и сам он поэтому будет говорить только о тех, которые следуют 

справедливейшим обычаям; ведь среди скифов кочевников есть какие-то племена, которые 

питаются кумысом и превосходят всех справедливостью» (Страбон, 2004, с. 190, пер. Г.А. 

Стратановского).  

Извл. 3. В «Землеописании» (850-864) греческого географа III-II вв. до н.э. Схимна 

Хиосского (или Псевдо-Схимна, I в. до н.э.) сказано: «По ту сторону Пантикапа … [к северо-

востоку от Черного моря живут] многие другие племена, не названные собственными 

именами, а называемые вообще номадскими [кочевыми]; они весьма благочестивы, ни один 

из них никогда не нанесет обиды живому существу. Они возят с собой кибитки, как говорит 

Эфор, и питаются молоком и скифским доением кобылиц, живут они так, что считают 

имущество и весь семейный строй общим. … / Некоторые из них пришли в Азию [за 

Каспийское море] и поселились там [в Казахстане и Средней Азии]; их-то и называют 

саками. Самыми славными из них [номадов] он [Эфор] называет племя савроматов [азово-

каспийско-приуральского региона], гелонов [Волго-Донья]…» (Латышев, 1947, 2, с. 320, пер. 

В.В. Латышева; 1947, 3, с. 312, пер. И.И. Бережкова).  

Извл. 4. Там же сообщается (874-885): «На Танаисе [р. Дон], который служит 

границею Азии, разделяя материк на две части, – первыми живут сарматы, занимая 

пространство в 2000 стадий [между Доном и Волгой]. За ними, по словам Деметрия, следует 

меотийское племя, называемое язаматами, а по Эфору оно называется племенем савроматов» 

(Великая Степь, 2005, с. 161, пер. И.И. Бережкова).  

Извл. 5 (76, 78). Отрывок из сочинения Эфора, аналогичный извл. 3 (см. выше), 

приведен в «Библиотеке» греческого историка Диодора Сицилийского (I в. до н.э.): «Овечьи 

пастухи саки – племя скифов. Они жили в хлебородной Азии, выходцы от справедливых 

кочевников. / Скифы не предаются наживе, справедливы друг к другу, все имеют общее… 

Они передвигаются [по степи] на повозках и питаются молоком. Они не допускают 

собственности и сообща владеют имуществом и всем. Некоторые из них переправились в 

Азию и поселились там; их называют саками» (Древние авторы о Средней Азии, 1940, с. 24, 

пер. под ред. Л.В. Баженова).  


