
Ски
фы Сарматы



Ски́фы — экзоэтноним древнегреческого 
происхождения, применявшийся к народам, 

обитавшим в эпоху античности и 
Средневековья, как на территории Восточной 
Европы, так и на территории Азии. Древние 
греки называли страну, где обитали скифы 

Скифией.



Скифы сыграли 
чрезвычайно большую 
роль в исторических 

судьбах многих народов 
нашей страны и внесли 

огромный вклад в 
сокровищницу мировой 
культуры. Без знания 
истории скифов, их 

социально-
экономического развития 
и культуры невозможно 

понять древнюю 
историю Евразийского 

региона.



По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошёл он 
таким образом. Первым жителем этой ещё необитаемой тогда 

страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого 
Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. 
Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, 

Арпоксай и самый младший — Колаксай. В их царствование на 
Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, 

секира и чаша. 
Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошёл, чтобы 

поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился 
второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар 

пылающего золота отогнал обоих братьев, но, когда подошёл 
третий, младший, брат, пламя погасло, и он отнёс золото к себе в 

дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство 
младшему.

 Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, 
называемое авхатами, от среднего брата — племя катиаров и 

траспиев, а от младшего из братьев — царя — племя паралатов. 
Все племена вместе называются сколотами, то есть царскими. 

Эллины же зовут их скифами

— Геродот. История. IV.5 — 6

Геродот о происхождении скифов



Основная территория расселения 
скифов — степи между нижним 
течением Дуная и Дона. Скифы 

разделялись на несколько крупных 
племён. Господствующими были 

царские скифы — самое восточное 
из скифских племён, граничащее по 
Дону с савроматами, занимали также 

степной Крым. Западнее их жили 
скифы-кочевники, а ещё западнее, 
на левобережье Днепра — скифы-
земледельцы. На правобережье 

Днепра, близ города Ольвия 
обитали каллипиды, или эллино-
скифы, севернее их — алазоны, а 
ещё севернее — скифы-пахари, 
причём Геродот указывает на 

земледелие в качестве отличия от 
скифов трёх последних племён и 
уточняет, что если каллипиды и 

алазоны выращивают и едят хлеб, 
то скифы-пахари выращивают хлеб 

на продажу. 



Каменское городище в эпоху расцвета Скифского царства являлось 
административным и торгово-экономическим центром степных скифов. 

Резкие изменения в социальном строе скифов к IV в. до н. э. отразились в 
появлении в Приднепровье грандиозных курганов скифской 

аристократии, т. н. «царских курганов», достигавших в высоту более 20 м. 
В них были погребены цари и их дружинники в глубоких и сложных по 
конструкции погребальных сооружениях. Погребения аристократии 

сопровождались захоронением умерщвленных жен или наложниц, слуг 
(рабов) и лошадей.



Воинов хоронили с оружием: короткие мечи-акинаки с золотыми 
обкладками ножен, масса стрел с бронзовыми наконечниками, 

колчаны или гориты, обложенные золотыми пластинами, копья и 
дротики с железными наконечниками. В богатых могилах часто 
встречались медная, золотая и серебряная посуда, греческая 

расписная керамика и амфоры с вином, разнообразные украшения, 
часто тонкой ювелирной работы скифских и греческих мастеров. Во 

время погребения рядовых скифских общинников совершался в 
основном тот же обряд, но погребальный инвентарь был беднее.



Между 280—260 гг. 
до н. э. держава 

скифов 
значительно 

сократилась под 
натиском 
сарматов, 

пришедших из-за 
Дона. Скифское 

царство с центром 
в Крыму 

просуществовало 
до второй 

половины III в. н. 
э. и было 

уничтожено 
готами. Скифы 
окончательно 

потеряли свою 
самостоятельност

ь и этническое 
своеобразие, 

растворившись 
среди племён 

Великого 
Переселения 

Народов. 

Греческое наименование 
«скифы» перестало носить 
этнический характер и 
применялось к различным 
народам Северного 
Причерноморья.



Среди художественных изделий, обнаруженных в 
погребениях скифов, наиболее интересны предметы, 
декорированные в зверином стиле: обкладки колчанов и 

ножен, рукоятки мечей, детали уздечного набора, 
бляшки (использовавшиеся для украшения конской 

сбруи, колчанов, панцирей, а также в качестве женских 
украшений), ручки зеркал, пряжки, браслеты, гривны и т. 

д.





Сарма́ты — кочевые скотоводческие ираноязычные племена 
конца раннего Железного века (VI—IV вв. до н. э.), 

населявшие степные районы от Заволжского Подуралья до 
водораздела Тисы и Дуная (языги-метанасты).



Геродот сообщал, что сарматы 
происходят от амазонок, которые 

выходили замуж за скифских юношей, 
вместе с жёнами переселившимися «к 
востоку от Танаиса на расстояние трёх 

дней пути в направлении северного 
ветра».

(Танаис – совр. Река Дон)

Так же 
Геродот 
сообщал, что 
язык у 
«савроматов
» скифский, 
«но говорят 
на нём 
издавна с 
ошибками».



В V—IV веках до н. э. 
сарматы были 

мирными соседями 
Скифии. В III веке до н. 

э. дружественные 
отношения сменились 

враждой и военным 
наступлением сарматов 

на Скифию. 
Агрессивная 

воинственность 
молодых сарматских 
союзов совпала по 

времени с ослаблением 
Скифского царства. В 
конце IV века до н. э. 

скифы потерпели 
поражение. 



После завоевания Европейской 
Скифии сарматы приобрели 
славу одного из наиболее 
могущественных народов 

древнего мира. Вся Восточная 
Европа вместе с Кавказом 

получила название Сарматии. 
Установив своё господство в 
европейских степях, сарматы 

стали налаживать мирное 
сотрудничество с 

земледельческими народами, 
оказывали покровительство 
международной торговле и 

греческим городам 
Причерноморья. Политические 

объединения сарматских 
племён заставили считаться с 

собой ближних и дальних 
соседей от Китая до Римской 

империи.



Западные сарматские племена — роксаланы и языги — 
занимали степи Северного Причерноморья. Около 125 года 

до н. э. они создали мощную, хотя и не очень прочную 
федерацию, возникновение которой объясняют 

необходимостью противостоять давлению восточных 
сарматских племён. По-видимому, это было типичное для 

кочевников раннее государство во главе с племенем 
царских сарматов. Однако повторить государственный опыт 
скифов западным сарматам не удалось — с середины I века 

до н. э. они действовали как два самостоятельных союза. В степях 
между Доном 
и Днепром 
кочевали 
роксоланы, к 
западу от них 
— между 
Днепром и 
Дунаем — 
жили языги.



Особенностью савроматов было высокое положение женщин, 
их активное участие в общественной жизни и военных 

действиях. Древние писатели часто называют савроматов 
женоуправляемым народом. Савроматские женщины могли 

возглавлять племена и исполнять жреческие функции. Учёные 
полагают, что савроматский род был материнским, и счёт 
родства на этапе разложения родового строя велся ещё по 

женской линии. 



Образ животных, особенно 
барана, занимал видное 
место в религиозно-
культовых представлениях 
сарматов. Часто барана 
изображали на ручках 
сосудов, мечей. Баран 
являлся символом 
«небесной благодати» у 
древних народов. Также у 
сарматов был распространен 
культ предков.









Подготовила Ерёменко 
Катя


