
Сарматы



• Больше половины четвертой книги «Истории» Геродота (IV век 
до н. э.) посвящено описанию Скифии (современной Украины) 
и ее обитателей – кочевого племени скифов. Этот греческий 
автор, который, вероятно, встречался со скифами во время 
своего путешествия в Ольвию, бывшую тогда самой крупной 
греческой колонией на Черном море, уделяет внимание и 
соседним народам, в том числе и савроматам – греческое 
произношение латинского названия «сарматы».

• В период, когда сарматы впервые появились на исторической 
сцене, они населяли земли, прилегающие к восточным 
границам Скифии. Геродот (IV, 21), у которого впервые 
встречается упоминание об этом народе, отмечает, что «за 
рекой Танаис (Дон) кончается Скифия и начинаются земли 
сарматов, простирающиеся на север на пятнадцать дней пути, 
на которых не растет никаких деревьев, ни диких, ни 
насаженных». Другой греческий автор, Гиппократ (460–377 гг. 
до н. э.), также помещает сарматов в земли, примыкающие к 
Азовскому морю; согласно Страбону (XI, 22), то, что находится 
за рекой Танаис, известно очень мало, «поскольку эта 
местность холодна и пустынна».



• Недавние археологические исследования показали, что территории, 
которые сарматы занимали в ранний период своей истории, включали 
Южный Урал и степные области к востоку от реки Урал. Но 
археологические находки из областей, расположенных далее к востоку, 
– из степных районов Казахстана до Алтайских гор и Центральной Азии, 
– имеют определенное сходство с предметами савроматской культуры, 
обнаруженными на Южном Урале или в низовьях Волги. Это наводит на 
мысль о том, что все эти области были населены народами, тесно 
связанными с сарматами. В большинстве случаев они были прямыми 
предками сарматских племен, которые позднее переселились в Северное 
Причерноморье, откуда античные историки и узнали о этих племенах и о 
том, как они называются.

• В античный период условия жизни в степных районах Азии постоянно 
менялись, и перемещения племен происходили с самого далекого 
прошлого. Изобретение или освоение верховой езды и появление 
конных лучников – вероятно, в середине 2-го тысячелетия до н. э., – 
было поворотным пунктом в развитии этих народов. Пастухи-кочевники 
на стремительных конях стали настоящим бедствием для своих соседей 
и для народов, которые жили далеко за пределами степного пояса.

• Степные племена постоянно сталкивались между собой. Поводом для 
больших войн могли послужить голод или какие-то внешние факторы, 
заставлявшие целые племена захватывать новые пастбища, вытесняя 
своих соседей и вызывая дальнейшее перемещение народов. Так 
различные сарматские племена, подталкиваемые своими восточными 
соседями, последовательно переселялись в степи Причерноморья и 
далее на запад, уступая напору следующей волны переселенцев. Как 
исторические, так и археологические данные позволяют нам проследить 
передвижения большинства этих групп и племен по Европе. Судьба всех 
переселившихся на запад племен была более или менее одинаковой: 
рано или поздно они растворялись среди народов, населявших 
завоеванные ими страны.



Образ жизни и экономика
• Сарматы были жителями степей; большинство из них вело кочевой образ жизни, а их 

экономика основывалась на разведении скота. Страбон утверждает, что страна, где они 
обитали, была бедной и холодной: «Выдерживать такие суровые условия может лишь 
местное население, привыкшее на кочевой манер жить на мясе и молоке, но для людей 
из других племен это невыносимо». В некоторых местах, в окрестностях рек, сарматы 
занимались и возделыванием земли, но в значительно меньшей степени. Они также 
охотились на диких зверей и птиц.

• По образу жизни и экономике сарматы очень походили на скифов. Согласно как Геродоту, 
так и Гиппократу, у них не было домов, и они жили в повозках. Такую же картину рисует 
Страбон (IV, 3, 4, 17, 18) четырьмя веками позднее. Согласно его описанию, роксоланы и 
другие сарматские кочевые племена «проводили жизнь в оббитых войлоком повозках, в 
которые запрягали волов, и держали большие стада, дававшие им мясо и молоко, 
которыми они питались». Далее он отмечает, что они «питаются преимущественно мясом, 
но также кониной и конским молоком, свежим или кислым. Они следуют за пасущимися 
стадами, время от времени перегоняя их на новые пастбища». Он также упоминает 
сезонные миграции сарматов: зимой они живут рядом с Азовским морем, а летом – на 
степных равнинах. Сезонные миграции, по-видимому, были обычным явлением в районе 
между Волгой и Уралом, а также в Казахстане, особенно в горах, где летом скот 
перегоняли на высокогорные пастбища. Описание позднего сарматского племени аланов, 
сделанное Аммианом Марцелином в IV веке н. э., почти полностью совпадает с 
описаниями Геродота, жившего на 800 лет раньше. Представляют интерес его замечания 
о том, что аланы ставят свои повозки в круг и уделяют особое внимание разведению 
лошадей. Эти лошади так же, как и скифские, малы, но необычайно быстры и 
своенравны, и поэтому приходится их холостить.



• В степях не было найдено никаких сарматских 
поселений, за исключением следов временных 
стоянок. Только на периферии сарматской 
территории в лесостепной зоне, в районе Самары 
и на Южном Урале, были найдены останки 
поселений с сарматскими находками. Люди, 
жившие в этих поселениях, занимались 
земледелием и происходили от сарматов, которые 
смешались с местным населением. Сами сарматы, 
как прирожденные кочевники, питали 
отвращение к земледелию, что хорошо описано у 
Страбона (VII, 4, 6). Подобная же ситуация 
сложилась на западе Северного Кавказа и между 
Доном и северным побережьем Азовского моря. 
Страбон (XI, 2, 2, 1) пишет об аорсах и сираках, 
двух больших сарматских племенах того времени, 
и говорит, что среди них были как кочевники, так 
и земледельцы. То же самое относится и к более 
поздним аланам. Этот факт подтверждается 
результатами археологических исследований.




