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СКИЛАК 

(греко-персидский путешественник; втор. пол. VI в. до н.э.) 

 

Экспедиция по Каспию 

 

Биография Скилака из малоазийского города Карианды мало известна. 

Многие ученые причисляют его к числу выдающихся путешественников и 

мореплавателей древности. С личностью Скилака связано грандиозное 

предприятие – объезд по воде и по суше границы Персидского царства по 

поручению Дария I. Состоялось это путешествие в период между 517 и 512 гг. 

до н.э., хотя есть мнение, что оно продлилось до 510 г. После объезда границ 

Скилак составил отчет, ставший основой его сочинения «Период земли»; от 

него сохранились лишь фрагменты либо упоминания у позднейших авторов.  

Особое внимание обратим на каспийский этап в экспедиции Скилака. 

Именно к Скилаку, по солидарному мнению историков и географов, восходят 

подробные сведения Геродота о замкнутости и величине Каспийского моря 

(извл. 1, 3). Правда, Геродот, не был напрямую знаком с его трудом, а получил 

эту информацию, как считается, через своего предшественника, географа 

Гекатея Милетского. Скилак, конечно, был осведомлен об озерном характере 

Каспия из персидских военных источников еще до начала своего путешествия. 

Однако, безусловно, только непосредственное морское плавание могло дать 

цифровые показатели о длине и ширине Каспийского моря. Его сведения о 

размерах Каспия свидетельствуют, что морская греко-персидская экспедиция 

не ограничилась обследованием только южных берегов, но проплыла вдоль 

всего побережья, вплоть до северной окраины моря. Подтверждает это также 

информация о громадной равнине, лежащей к востоку от Каспия (извл. 2).  

 



 

Каспийское море первым обследовал  

Скилак Кариандский 

 

Согласно Геродоту, Каспийское море вытянуто в широтном направлении 

(т.е. с запада на восток оно длиннее, чем с севера на юг), что не соответствует 

действительности. Однако, по имеющимся оценкам, цифровые данные, если 

поменять местами длину и ширину моря, относительно близки к реальным 

параметрам. Длина и ширина Каспия составляют соответственно 1030 и 

примерно 320 (200-400) км, в источнике же – около 720 и 380 км (т.е. несколько 

занижена длина моря). Это может означать, что исходные наблюдения Скилака 

о форме и величине Каспия были довольно верными, но затем, в процессе 

передачи их Гекатею и Геродоту, произошла ошибка, в результате чего море 

«поменяло» свою конфигурацию.  

Итак, не исключено, что со стороны Средней Азии Скилак продвинулся 

на север дальше всех своих предшественников, и, может быть, его суда 

причаливали к берегу где-нибудь в устье Урала или в дельте Волги! Во всяком 

случае, о савроматах, территория которых в то время (VI в. до н.э.) тянулась от 

Волго-Донья до Поволжья и Северного Прикаспия, ему стало известно, скорее 

всего, одному из первых. Об этом свидетельствует неизвестный автор середины 

IV в. до н.э., оставивший под именем Скилака сочинение «Описание моря…» 

(извл. 4). Известно, что перипл («дневник» описания береговой линии моря) 



Псевдо-Скилака в основе своей содержал ряд подлинных данных Скилака 

Кариандского.  

 

 
Устье Урала – рыбоходный канал, выход в Каспийское море  

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

 

Скилак предстает перед нами как единственный ученый-географ в 

персидских кругах второй половины VI в. до н.э., имевший к тому же доступ к 

официальным документам царской администрации. Поэтому 

небезосновательно предположить, что именно через него греческая наука в 

лице Гекатея и Геродота получила и другие географические сведения, которые 

явились результатом военно-экспедиционной деятельности Кира II и Дария I. 

 

Извлечения 

«Период Земли» с приложением «Перипла [морей] по ту сторону Столбов 

Геракла» (фрагменты) 

Извл. 1. Геродот в «Истории» (I, 202-203) сообщает (эти его сведения через Гекатея 

Милетского восходят к Скилаку Кариандскому): «Каспийское же море – это замкнутый 

водоем, не связанный ни с каким другим морем. … / Длина его [с запада на восток] – 

пятнадцать дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте [от 



побережья Северного Прикаспия до южной оконечности] – восемь дней» (Геродот, 2004, с. 

92, пер. Г.А. Стратановского).  

Извл. 2. Геродот в «Истории» (I, 204) передает следующую информацию, восходящую 

к Скилаку: «Так вот, с запада Кавказ граничит с так называемым Каспийским морем, а на 

востоке [от Каспийского моря] по направлению к восходу солнца к нему примыкает 

безграничная необозримая равнина [современной Средней Азии, Казахстана и Приуралья]. 

Значительную часть этой огромной равнины занимают упомянутые массагеты…» (Геродот, 

2004, с. 92, пер. Г.А. Стратановского).  

Извл. 3. У Скилака Кариандского заимствовано также следующее сообщение Гекатея 

Милетского, переданное греческим грамматиком Афинеем (кон. II – нач. III вв. н.э.) в 

сочинении «Пирующие софисты» (II): «[Известно, что] вокруг так называемого Гирканского 

[Каспийского] моря горы высокие и покрытые густыми лесами…» (Латышев, 1947, 1, с. 300, 

пер. В.В. Латышева).  

Извл. 4. Псевдо-Скилак (втор. пол. IV в. до н.э.) в «Описании моря, прилегающего к 

населенной Европе, Азии и Ливии» (“Азия”, 70) передает оригинальные сведения Скилака: 

«Савроматы. А за рекой Танаисом [на восток] начинается Азия, и первое племя ее в Понте 

[здесь, в Причерноморско-Азово-Каспийской области] – савроматы» (Великая Степь, 2005, с. 

124, пер. Ф.В. Шелова-Коведяева). 


