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ГЕРОДОТ 

(греческий историк; ок. 484 – ок. 425 гг. до н.э.) 

 

Древняя география Урало-Поволжья 

 

Геродот родился в Галикарнасе, большом приморском городе в юго-

западной части Малой Азии. Биографические сведения о нем очень скудны. 

Известно, что он много путешествовал, объехал все малоазийское побережье, 

посетил многие страны, в т.ч. Северное Причерноморье. Цицерон назвал 

Геродота «отцом истории». Но с таким же правом его можно отнести к числу 

основателей географии – во всех девяти книгах своей «Истории» (полностью 

сохранившейся) при изложении исторических событий он неизменно приводит 

географические сведения о странах и народах, особенностях рельефа, флоры и 

фауны. Для нас особую ценность имеют приводимые Геродотом описания 

Восточной Европы и прилегающей части Азии, среди которых мы находим 

немало информации о территории Урало-Поволжья и окрестностей.  

 

 

«Отец истории» Геродот Галикарнасский 



  

«Отца истории» мы уже не раз упоминали в предыдущих разделах книги. 

Интерпретация географического расположения упоминаемых им племен 

аримаспов (извл. 3, 6, 8), исседонов (извл. 1, 6, 8) и сако-массагетов (извл. 1), 

населявших районы Приуралья, Казахстана и Средней Азии, дана в разделах об 

Аристее Проконнесском, Кире II и Дарии I. Но Геродот, описывая скифский 

торговый путь из азово-причерноморского региона к Рифейским горам (извл. 6, 

13, 14), по которому в свое время прошел Аристей, извещает и о других 

народах, обитавших в V в. до н.э. на этом пространстве: савроматах, будинах, 

гелонах, фиссагетах (тиссагетах), иирках, аргиппеях. Попробуем, используя 

описание Геродота в качестве путеводителя, пройтись по древнему торговому 

пути и познакомиться с его сведениями о природе лежащих в этом направлении 

северных стран.  

Геродот, со слов Аристея и ольвийских скифов указывает, что за 

Танаисом простирается безлесная местность, принадлежащая савроматам (извл. 

6.1). Не вызывает сомнения, что караванный путь от устья Дона шел на северо-

восток вдоль реки по степным задонским просторам, примерно до 

современного местоположения Волго-Донского канала. Далее по ходу 

движения жили будины (и гелоны), страна которых покрыта лесами из 

различных древесных пород (извл. 6.2 и 13). Предполагается, что будины 

населяли зону широколиственных и смешанных лесов современной 

европейской части России вплоть до Приволжской возвышенности и Пермско-

Камского Предуралья.  

Но как же тогда объяснить, что на следующем этапе, «выше» земли 

будинов, путники вступали в пустыню, которая «совершенно необитаема» 

(извл. 6.3, 14). Приверженцы строго северного направления скифского 

торгового маршрута (вверх по Волге и Каме) считают, что «пустыней» Геродот 

якобы называет безлюдную глухую тайгу, начинающуюся в Волго-Камье выше 

зоны смешанных лесов. Нам кажется это маловероятным: Геродот вряд ли мог 

спутать пустыню с тайгой. Думается, будины действительно занимали в то 

время обширные лесные области в правобережном бассейне нынешней 

Средней Волги. Просто скифский караванный путь, лежащий в северо-

восточном направлении, пересекал здесь крайне южный предел их страны – 



  

залесенную южную окраину Приволжской возвышенности – и вскоре вступал в 

полупустынную область Северного Прикаспия (все строго по Геродоту).  

 

 

Скифский торговый путь к Рифейским горам 

(по В.П. Путенихину, 2010) 

 

Отметим, что в современную эпоху юг Приволжской возвышенности 

является степным природным комплексом. А вот 2500 лет тому назад (когда 

жил Геродот), на рубеже суббореального и субатлантического геологических 

периодов, ландшафтная картина была совсем иной. Согласно имеющимся 

палеоботаническим данным, в южной части Приволжской возвышенности, 

кроме дубово-широколиственных массивов, тогда встречались даже хвойные 

леса из сосны и ели (!). Кстати, будинов Геродот еще называет фтирофагами 

(вшеедами), что в переносном смысле, как считают историки и переводчики, 

означает «питающиеся сосновыми шишками», или «шишкоеды». Это 

свидетельство «отца истории» (извл. 13), видимо, не беспочвенно. На севере 

Среднего Поволжья, в верхней части Волжско-Камского бассейна (куда, скорее 

всего, простиралась страна будинов) действительно могла встречаться в лесах 



  

сосна кедровая сибирская, или сибирский кедр (Pinus sibirica Du Tour) – дерево 

из семейства сосновых с крупными питательными семенами в шишках. Кстати, 

кедр и сейчас еще произрастает к западу от Среднего и Северного Урала. 

Кроме «лесорастительной» характеристики страны будинов как области 

хвойно-лиственных лесов, мы находим у Геродота для этой территории (т.е. для 

Волго-Донья и Среднего Поволжья) и другие любопытные сообщения 

биогеографического характера (извл. 13). Так, весьма ценно известие о 

сельскохозяйственной деятельности гелонов. Они живут в собственном 

деревянном городе (иногда его локализуют в районе Саратова), занимаются 

земледелием, выращивают хлеб (вероятно, первое для внутриконтинентальной 

Евразии письменное указание на пшеницу – Triticum L.), разводят сады (первое 

свидетельство о практике садоводства в регионе).  

 

    

Сибирский кедр и пшеница – древние пищевые растения 

 

В густых «будиновских» лесах, согласно Геродоту, встречаются крупные 

озера и болота, берега которых поросли тростником (извл. 13). Что касается 

тростника, то здесь можно говорить о тростнике обыкновенном, или южном – 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – представителе семейства злаковых, 

широко распространенном по всей Северной Евразии. На озерах и болотах в 

изобилии водятся такие хозяйственно-ценные полуводные животные, как выдра 

и бобр, являющиеся объектами охотничьего промысла местных жителей (извл. 

13). С современных позиций – это первое для территории Поволжья (и в целом 

для внутренних регионов Северной Евразии) упоминание выдры обыкновенной 



  

(Lutra lutra L.) из семейства куньих и второе после Авесты свидетельство о 

бобре евразийском (Castor fiber L.) из семейства бобров. Выдра до сих пор 

распространена в бассейнах всех крупнейших рек севера, для бобра же Среднее 

Поволжье указывается в качестве одного из крупнейших очагов 

распространения, наряду с днепровским.  

 

 

Выдра обыкновенная – представитель околоводной фауны 

Урало-Поволжья 

 

В числе обитателей водоемов Геродот называет также некоего «зверя с 

квадратной мордой» (извл. 13). У исследователей до сих пор не сложилось 

определенного мнения по этому поводу. Высказывалось предположение, что 

здесь, возможно, следует подразумевать лося. Однако Геродот отчетливо 

говорит об околоводном образе жизни таинственного животного. В литературе 

рассматривались также следующие версии: куница, норка или выхухоль. По 

нашему мнению, предложенные кандидатуры не соответствуют описанию 

Геродота – у этих зверьков узкие или вытянутые головы. И только один 

пушной зверек, обитающий в Восточной Европе, более или менее подпадает 

под указанную характеристику – черный, или лесной, хорь (Mustela putorius L.) 

из семейства куньих. У хоря морда с широкими закругленными ушами; 

благодаря контрастным белым полосам она напоминает квадратную маску. 

Обитает зверек в Европейской части бывшего СССР, в Среднем Поволжье, на 

юге Уральских гор; приурочен к влажным лесам, луговым поймам, берегам 

лесных рек и озер, окраинам болот. Как видно, и характер местообитаний 

неплохо соотносится с сообщением Геродота. Интересны также сведения о 

хозяйственном использовании описываемых пушных зверьков (извл. 13): их 

шкурками оторачивают одежду и обувь, бобры дают еще и ценное лекарство. В 



  

последнем случае речь идет о так называемой «бобровой струе» – веществе, 

выделяемом особыми железами бобра и вплоть до XX в. применявшемся в 

медицине как лечебное средство при нервных и женских болезнях.  

Оставим земли будинов и проследуем дальше (извл. 6.3). За Волгой (от 

района Волго-Донского перешейка), если провести линию маршрута опять же 

на северо-восток, мы будем двигаться на протяжении 200 с лишним километров 

по полупустынной зоне в северной части Прикаспийской низменности. Даже на 

крупномасштабной физической карте здесь изображены пересыхающие реки и 

соленые озера; на ландшафтной карте эта область именуется зоной 

полупустынь и умеренных пустынь, а пустыня к югу – Рын-песками. Это и 

есть, по нашему мнению, та «непонятная» пустыня (позже она получила 

название «скифской пустыни»), в которой многие почему-то видели 

«безлюдную» таежную зону Прикамья. Вскоре дорога приведет нас к Общему 

Сырту – возвышенности, тянущейся более или менее параллельно широтному 

течению реки Урал до самых Уральских гор. Отметим, что на этот южный 

(степной) маршрут скифского пути к Рифеям через Общий Сырт уже обращали 

внимание некоторые исследователи.  

Затем Геродотов путеводитель наставляет: далее на восток живут 

охотники-фиссагеты (извл. 6.3). Это, с большой вероятностью, область, 

простирающаяся на восток по Общему Сырту и вдоль среднего (широтного) 

течения Урала. Интересно, что у Геродота есть важное уточнение. Участок 

маршрута от Дона до фиссагетов в кратком виде он описывает повторно (извл. 

14), когда излагает сведения о безуспешном походе персидского царя Дария I 

на скифов в 512 г. до н.э. Действительно, фиссагеты по нашей трассе должны 

располагаться не столько восточнее пустыни, сколько севернее и затем 

восточнее («над пустыней», как выразился Геродот). Кроме того, упоминание 

некоторых рек в земле фиссагетов (Оар, Лик, Сиргис; извл. 14) позволяет, по 

нашему мнению, точнее очертить область расселения фиссагетов. Возможно, 

она простиралась от Волги (Оар), где в нее впадает Большой Иргиз (Сиргис), 

вдоль Общего Сырта и реки Урал на восток до западного склона Мугоджар 

(южного продолжения Уральского хребта), где начинается Илек (Лик). На юге 

страна фиссагетов окаймляла обширные территории среднеазиатско-



  

казахстанских сако-массагетов, на севере ограничивалась Общем Сыртом и 

Южным Уралом.  

 

 

Река Волга – Оар у Геродота  

(Спасский район Республики Татарстан). Фото В.П. Путенихина 

 

Различные комментаторы «отводят» фиссагетам земли в самых разных 

местах: на Средней Волге и Каме, западнее Дона, между Доном и Волгой, 

между Окой и Волгой, по обеим сторонам Волги, в Зауралье, Западной Сибири, 

у озера Балхаш и т.д. Однако есть также мнения, согласующиеся с нашей 

позицией заволжско-оренбургской локализация фиссагетов, которая 

предполагает их принадлежность к ареалу савроматской культуры. Более того, 

фиссагеты, как приуральская ветвь савроматов – это, возможно, 

предшественники ранних сарматов («прохоровцев»), культура которых 

складывалась в V-IV вв. до н.э. на основе взаимодействия поздних савроматов с 

сако-массагетами Казахстана и уграми Приуралья.  

Какие новости географического плана содержат фрагменты рассказа 

Геродота (извл. 6.3, 14), повествующие о фиссагетах? Начнем с гидрографии. 

Чуть выше мы отметили, что «отец истории» называет несколько рек, текущих 



  

по территории фиссагетов: Оар, Танаис, Сиргис и Лик. Информацию о реке 

Оар, отождествляемой многими исследователями с Волгой, или с Нижней 

Волгой, Геродот, как мы уже обсуждали, мог получить из персидских 

источников. Река же Танаис (Дон) приведена им явно ошибочно. Вполне 

возможно, среднее течение Волги Геродот рассматривал как продолжение 

Танаиса. Этой путанице могла способствовать удивительная географическая 

близость русел двух великих рек в районе Волго-Донского перешейка.  

Две оставшиеся реки фиссагетов, Сиргис и Лик, как считают некоторые 

исследователи, соответствуют чисто тюркским наименованиям таких рек 

современного Северного Казахстана и Среднего Поволжья как Илек (впадает в 

Урал на юге Оренбургской области) и Иргиз (Большой Иргиз – впадает в Волгу 

выше Саратова). Сведения об этих реках (а также другие подробности о 

природе местностей на пути к Рифейским горам) Геродот получил, скорее 

всего, уже сам – от скифов-торговцев Северного Причерноморья. Таким 

образом, Геродотов Сиргис с большой долей вероятности интерпретируется как 

Большой Иргиз, а Лик – как современный Илек.  

 

 

Степи Южного Приуралья – «территория фиссагетов» 

(Октябрьский район Оренбургской области). Фото В.П. Путенихина 



  

А как же насчет реки Урал (Даикс у Птолемея, позднее Яик) – 

получается, Геродот, вообще не ведал о существовании этой крупнейшей 

водной артерии Прикаспия и Приуралья? У нас же выходит, что область 

расселения фиссагетов тесно привязана к этой великой реке. Нам 

представляется, что как раз Урал выведен у Геродота под именем Лик. Такого 

мнения придерживались советские географы М.С. Боднарский и А.Б. Дитмар. 

Геродоту, очевидно, не были известны истинные верховья реки Урал (лежащие, 

как мы знаем, в Зауралье). И поэтому вся она именовалась по крупному левому 

притоку – Лику-Илеку, истоки которого находятся на западном склоне 

Мугоджар в Казахстане. Итак, река Лик у Геродота – это, вероятно, 

современный Урал с притоком Илеком.  

 

 

Река Урал – Лик у Геродота 

(Адамовский район Оренбургской области). Фото А.А. Чибилева 

 

В «фиссагетском» эпизоде рассказа Геродота имеются данные о 

геоморфологии территории на пространстве от Волги до Приуралья – первые 

для этого региона. Кстати, судя по описанию Геродота (извл. 6.5), где-то в 

восточной части Общего Сырта, уже вблизи Южного Урала (может быть, чуть 



  

севернее Оренбурга), мы должны поместить так называемых «отложившихся 

скифов». Для нас важно свидетельство Геродота о равнинном характере 

местности почти на всем протяжении от Нижней Волги и до этих скифов на 

Общем Сырте (извл. 6.3, 6.6). Любопытно, что Геродот в какой-то степени 

характеризует и почвенные условия этой территории – «земля тучна» (извл. 

6.6). По нашему мнению, здесь нужно видеть указание на степные целинные и 

залежные земли Северо-Западного Казахстана (в долинах Большого и Малого 

Узеней), юго-востока Саратовской области и западной части Оренбуржья, 

отличающиеся повышенной гумусностью.  

И, наконец, обратим внимание на следующее обстоятельство: если 

территория расселения фиссагетов сегодня относится к зоне степей, то две с 

половиной тысячи лет назад это скорее была лесостепь. Склоны Мугоджар и 

Общего Сырта, а также долины рек были покрыты тогда лиственным и 

сосновым лесом, чередовавшимся с обширными остепненными участками. А 

это – почти идеальная местность для жизнеобеспечения посредством охоты, о 

чем и сообщает нам Геродот в рассказе о фиссагетах-звероловах (извл. 6.3). 

Между прочим, знаменитое «золото сарматов», найденное в 1987-1988 годах 

уфимскими археологами под руководством А.Х. Пшеничнюка в Филипповских 

курганах на территории Оренбургской области, возможно, принадлежало 

Геродотовым фиссагетам!  

 

 

Сокровища приуральских кочевников 

Медведь. Сосуд из золота и дерева 

 

«Звериный стиль» золотых и серебряных изделий из Филипповских 

курганов (изображения различных диких животных, охотничьих сюжетов и 



  

«сцен терзания» хищниками травоядной живности) свидетельствует о том, что 

объектами охоты фиссагетов, кроме пушных зверей и дичи, были такие 

крупные представители фауны как сайгаки, лоси, олени, волки, бурые медведи. 

Последние, судя по всему, еще водились в урочищах Общего Сырта и 

Мугоджар, юга Челябинской области.  

 

Извлечения 
«История» 

Извл. 1 (I: 201-204, 215-216). «Сей народ [массагеты], почитаемый великим и 

мужественным, обитает к востоку солнца за рекою Араксом [за Амударьей и Сырдарьей, 

т.е. в Приаралье, Прикаспии и Приуралье], супротив исседонов. Некоторые говорят, что 

массагеты суть народ скифский. / Об Араксе же иные говорят, что … на нем находится 

много островов… А на тех островах живут люди, кои летом питаются всякими 

кореньями, выкапываемыми из земли, плоды же древесные [плоды лоха*] созревшие 

собирают, сохраняют и кормятся ими зимой. … А река Аракс вытекает из гор 

Матиенских…; устьев же она имеет сорок, но все они, кроме лишь одного, теряются в 

болотах и топях [здесь смутное представление об Аральском море], а в тех болотах и 

топях будто бы живут люди, питающиеся сырою рыбою и вместо одежды 

употребляющие кожи тюленьи. … / Каспийское же море существует само собою, не 

сообщаясь ни с каким другим. … / Каспийское же от него [Океана] совсем отделено; и в 

длину оно простирается на пятнадцать дней гребного плавания, в наибольшую же 

ширину на восемь дней. / … [От Каспийского моря] к востоку же солнца простирается 

равнина необозримой обширности. … / Массагеты же одежду носят подобную скифской, 

а воюют и на конях и пешие… Золото и медь они на все употребляют: медь на копья, 

стрелы и бердыши, а золото на уборы головы, поясы и перевязи. Равным образом и 

коням своим они грудь облагают медными латами, а узды, повода и бляхи украшают 

золотом. А железа и серебра вовсе не употребляют, ибо их нет в той стране, меди же и 

золота там великое изобилие. / … Они ничего не сеют, но живут скотом и рыбою, коею 

обилует река Аракс, а пьют молоко. Из богов же почитают только Солнце, коему 

жертвуют коней, полагая, что быстрейшему из богов подобает в дань быстрейшее из 

животных» (Историки Греции, 1976, с. 100-101, 104-105, пер. И.И. Мартынова в обр. 

М.Л. Гаспарова). 

Извл. 2 (II: 22). «Журавли, спасающиеся от [суровой] зимы [какая бывает на 

севере] в скифской земле, летят на зимовку в эти края [Египет]…» (Доватур и др., 1982, 

с. 93, пер. И.А. Шишовой).  

Извл. 3 (III, 116). «В северных областях Европы, оказывается, много золота. Как 

оно добывается, этого я точно сказать не могу. Говорят, что одноглазые люди – 

аримаспы похищают его у грифов. Но я и в это не верю, равно как и в то, что люди 

рождаются одноглазыми… Но, по-видимому, самые крайние области, которые замыкают 

и заключают внутри себя всю остальную землю, действительно имеют то, что считается 

у нас самым прекрасным и самым редким» (Доватур и др., 1982, с. 97, пер. И.А. 

Шишовой).  

Извл. 4 (IV: 2). «А рабов своих скифы всех слепят и употребляют для доения 

молока, которое пьют. Доят же следующим образом: взяв костяные трубочки, весьма 

похожие на дудки, они влагают их в детородные органы кобылиц и одни дуют ртом, а 

другие доят; сказывают, что делается так для того, что надуваемые жилы кобылицы 

набухают и вымя опускается. Выдоив же молоко, разливают его в пустые деревянные 



  

сосуды и, расставив тех слепых вокруг сосудов, взбалтывают его; которое молоко 

подымется кверху, то они сливают и почитают лучшим [имеется в виду кумыс], а 

которое внизу, то худшим» (Историки Греции, 1976, с. 106, пер. И.И. Мартынова в обр. 

М.Л. Гаспарова). 

Извл. 5 (IV: 7, 8). «Так как земли у них [на севере] было много, то Колаксаис [сын 

Таргитая – мифического прародителя скифов] разделил ее, по рассказам скифов, на три 

царства между своими тремя сыновьями. Самым большим он сделал то царство, где 

хранилось золото. В области, лежащей еще дальше к северу от земли скифов, как 

передают, нельзя ничего видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих 

[снежных]перьев. И действительно, земля и воздух там полны перьев, а это-то мешает 

зрению» (Геродот, 2004, с. 215-216, пер. Г.А. Стратановского). 

Извл. 6 (IV: 21-27). «6.1) По ту сторону реки Танаиса [Дона] земля уже не 

скифская, но первая из стран савроматов. Сей народ занимает землю от Меотийской 

впадины [Азовского моря] к северу на пятнадцать дней пути, всю лишенную как диких, 

так и садовых дерев. 6.2) Выше сих савроматов во второй стране сей живут будины, 

населяющие землю, изобильную всяким лесом [в междуречье Дона и Волги, на 

Приволжской возвышенности*]. / 6.3) А повыше будинов к северу сперва простирается 

безлюдье [пустыня, см. извл. 14] на семь дней пути [полупустынный север 

Прикаспийской низменности*], далее же, поворотя более к востоку, живут фиссагеты 

[возможно, по Общему Сырту и в долине Урала до Мугоджар*], народ многочисленный 

и особый, питающийся звериною ловлею. 6.4) В смежности с ними в сих же самых 

местах [возможно, от Средней Волги на восток до Башкирского Предуралья*] живут так 

называемые иирки. Они также питаются звероловством, но особенным образом: охотник 

взлезает на дерево (их в сей стране везде довольно) и там притаивается, имея наготове 

лошадь, приученную лежать на брюхе для незаметности, и собаку; завидев же с дерева 

зверя, охотник стреляет в него из лука, вскакивает на коня и гонится за ним, а собака 

следит его. 6.5) А еще выше сих народов к востоку [возможно, в Южном Приуралье*] 

живут другие скифы, отложившиеся от скифов царских и перешедшие в сии места. / 6.6) 

До страны сих скифов вся описанная мною земля плоска и тучна; 6.7) оттоле же идет 

каменистая и неровная [Общий Сырт] [и Приуралье*]. Если пройти великое 

пространство сей неровной земли, то у подошвы высоких гор [у западного склона 

Южного Урала], как сказывают, обитают люди, кои все от рождения плешивы [в других 

переводах – лысые; вероятно, наголо бритые], как мужчины, так и женщины, плосконосы 

и с большими подбородками; язык они употребляют особенный, а одежду скифскую. 

Питаются они древесными плодами. Дерево, коим они живут, называется “понтик”, 

величиною оно почти со смоковницу, плод носит похожий на боб и имеющий ядро 

[лесной орешник, или лещина*]; когда сей плод созреет, то процеживают его сквозь 

ткань и вытекающий из плода густой и черный сок, называемый “асхи”, лижут и пьют, 

смешав с молоком, а из отжимков делают лепешки и едят. Скота у них немного, потому 

что пажити здесь не хороши. Каждый из них живет под деревом, окутывая его плотным 

белым войлоком [имеется в виду юрта], а летом без войлока. Сим людям никто не делает 

обид, ибо они почитаются священными, … имя же сему народу – аргиппеи 

[предводители-конники*]. / До страны сих плешивых и народов, впереди их живущих, 

земля достаточно известна. Ибо посещают их некоторые из скифов … и из эллинов от 

борисфенского [днепровского] и других понтийских [причерноморских] торжищ. Скифы 

же, посещающие сих людей, производят с ними дела посредством семи переводчиков на 

семи языках. / Доселе, стало быть, земля известна; но что находится выше сего 

плешивого народа, о сем никто ничего достоверного сказать не может, ибо путь туда 

пресечен высокими горами, коих никто не переходил. Плешивые же сии говорят, чему, 

впрочем, я не верю, будто на сих горах живут люди козьеногие, а прашед их, другие 



  

люди, которые спят по шесть месяцев, чего я и вовсе принять не могу. / 6.8) Страна же, 

лежащая от аргиппев на восток и обитаемая исседонами [юг Западной Сибири и 

территория Северного Казахстана] [а также Южное Зауралье*], известна достаточно; 

неизвестна лишь лежащая выше на север, кроме разве того, что о ней сказывают 

аргиппеи и исседоны. / … Впрочем же, исседоны почитаются народом справедливым; и 

женщины у них имеют власть, равную с мужчинами. Стало быть, и сей народ известен. / 

6.9) Выше сего народа [возможно, в Башкирском Зауралье, на Среднем Урале и в 

Западной Сибири], как сказывают сами исседоны, живут люди одноглазые и грифы-

златохранители; от исседонов сей рассказ переняли скифы, а от скифов мы, и называем 

мы их по-скифски “аримаспами”, ибо у скифов “арима” значит “один”, а “спу” – “глаз”» 

(Историки Греции, 1976, с. 112-113, пер. И.И. Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова). 

Извл. 7 (IV:28-31). «Во всей описанной здесь стране бывает столь жестокая зима, 

что восемь месяцев продолжаются несносные морозы, и если прольешь воду, то грязи не 

будет, а если разожжешь костер, то будет. ... Такова бывает здесь восемь месяцев зима, 

да и последние четыре месяца бывают холодны. Непогода сия гораздо различного 

свойства с теми, какие бывают в других странах. В дождливую пору там почти не бывает 

дождя, а летом идут дожди беспрестанно; и когда в других местах бывают громы, там их 

не бывает, – летом они бывают часто, зимою же если случится гром, то сие почитается 

чудом. Равным образом за чудо почитается, когда в Скифии случится землетрясение, 

летом ли или зимою. Притом зиму сию лошади переносят, а мулы и ослы никак не могут 

переносить… / Мне кажется, по сей причине там и порода быков родится комолая, без 

рогов … ибо в жарких странах рога вырастают быстро, а где бывает сильная стужа, там 

они или не вырастают вовсе, или весьма мало. / В Скифии, стало быть, сие происходит от 

холода… / О перьях же, коими, как сказывают скифы, наполнен воздух, и потому они-де 

не могут ни посмотреть, ни пройти выше по своей земле, мнение мое таково. За 

скифскою землею всегда идет снег, хотя летом и менее, конечно, чем зимою; а кто видел 

вблизи падающий густой снег, тот поймет меня, ибо снег весьма походит на перья. Из-за 

таковых-то зим северные места сего материка необитаемы; и таковой-то снег по причине 

схожести называют скифы и их соседи перьями. Вот что повествуется о сих 

отдаленнейших странах» (Историки Греции, 1976, с. 113-114, пер. И.И. Мартынова в обр. 

М.Л. Гаспарова). 

Извл. 8 (IV: 32-33). «О гипербореях же ничего не говорят ни скифы, ни другие там 

живущие народы, разве, может быть, исседоны; но и те, по-видимому, ничего не говорят, 

иначе говорили бы и скифы, как говорят о людях одноглазых [аримаспах]. А упоминает о 

гипербореях Гесиод, равно как и Гомер… / Гораздо более о сем народе рассказывают 

обитатели Делоса [в Греции]. Они говорят, чт.е. некие священные приношения, 

обвязанные пшеничною соломою; от гипербореев они бывают передаваемы скифам, от 

скифов получают оные один за другим смежные народы … [и, наконец] сия святыня, 

сказывают, переходит в Делос. Впервые гипербореи с сими приношениями послали сюда 

двух дев…, а при них для безопасности пять мужей из своих поселений… Но как 

посланные не возвратились назад, то гипербореи, беспокоясь, что и впредь посылаемых 

может постичь невозвращение, послали новые, обвязав их пшеничною соломою и 

донесши только до границ своей земли, а там наказав соседям переслать их далее к 

другому народу; чрез такую пересылку, сказывают, и пришли оные в Делос» (Историки 

Греции, 1976, с. 114-115, пер. И.И. Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова).  

Извл. 9 (IV: 58). «Трава же [полынь], растущая в Скифии, умножает желчь в 

животных более всех трав, какие токмо нам известны; что сие справедливо, можно в том 

удостовериться, вскрывши животных» (Историки Греции, 1976, с. 122, пер. И.И. 

Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова).  



  

Извл. 10 (IV: 61, 63). «А как Скифия весьма скудна дровами [лесом], то народ сей 

выдумал следующий способ для варения мяса [животных при жертвоприношениях]. 

Когда с жертвы снимут кожу, кости очищают от мяса; потом … [помещают мясо в котел 

или в желудок жертвы и под ним] зажигают кости, которые горят очень хорошо… 

Таким-то образом вол [бык] или другая какая жертва варит сама себя. … Так приносят в 

жертву и других домашних животных, а особливо лошадей. / Таковы у скифов 

жертвоприношения. Свиней же приносить [в жертву] у них не в обычае, и даже 

разводить их в своей стране они не хотят» (Историки Греции, 1976, с. 122-123, пер. И.И. 

Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова) 

Извл. 11 (IV: 67). «Гадателей у скифов великое множество, а гадают они ивовыми 

прутьями так: приносят большие пучки сих прутьев, кладут их на землю, раскладывают 

порознь по одному и прорицают, а произнося прорицание, вновь по одному собирают 

прутья в пучки. Сей способ гадания предан им от предков. А [по-другому] гадают они на 

липовом мочале, которое раздирают натрое, перепутывают им пальцы и, разрывая, 

произносят предсказания» (Историки Греции, 1976, с. 124, пер. И.И. Мартынова в обр. 

М.Л. Гаспарова).  

Извл. 12 (IV: 74). «Растет у них в стране конопля, более всего напоминающая лен, 

от которого отличается толщиной и высотой. Этими качествами конопля намного 

превосходит [лен]. Она растет и сама по себе, и посеянная. … Тот, кто вовсе не видел 

конопли, считает, что одежда [из нее] льняная» (Доватур и др., 1982, с. 127, пер. И.А. 

Шишовой).  

Извл. 13 (IV, 108-109). «Будины [междуречья Дона и Волги] суть народ великий и 

многочисленный… У них есть город деревянный, по имени Гелон [где живут гелоны, 

наполовину скифы, наполовину – эллины]… / Равно и образом жизни гелоны с будинами 

не схожи: будины, будучи природными тамошними жителями, суть народ кочующий, и 

одни из всех народов страны сей едят вшей [правильный перевод: “питаются сосновыми 

(т.е. кедровыми) шишками”]; гелоны же возделывают землю, едят хлеб, имеют сады… 

Земля их обилует густыми лесами всякого рода, а в густейшем лесу находится озеро 

большое и глубокое с болотом и тростником вокруг него, и в том озере ловятся выдры, 

бобры и другие звери с квадратными мордами [черный хорь*], коих шкурами опушаются 

кожухи [одежды], а яички [бобров] полезны против маточной немочи» (Историки 

Греции, 1976, с. 136, пер. И.И. Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова).  

Извл. 14 (IV: 123). «Сия никем из людей необитаемая пустыня лежит выше страны 

будинов и простирается на семь дней пути, а за сею пустынею живут фиссагеты, из земли 

коих вытекают четыре большие реки, впадающие в озеро Меотийское, имена же сих рек: 

Лик [Яик, т.е. Урал] [с притоком Илеком*], Оар [Нижняя Волга], Танаис [Дон] [– здесь, 

возможно, Средняя Волга*], Сиргис [Иргиз]» (Историки Греции, 1976, с. 140, пер. И.И. 

Мартынова в обр. М.Л. Гаспарова).  

 


