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Кем были скифы? 

Происхождение, культура и генетика 
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1. Что такое скиф?  

Скифские культуры представляли собой обширную совокупность кочевых эт-
нических групп, населявших евразийские степи в эпоху Железного века и 
классической античности. Они получили свое название от «Настоящих ски-
фов» Причерноморско-прикаспийской степи (расположенной на территории 
современной Украины и юга России). Однако их территориальный ареал про-
стирался от Паннонского бассейна в Европе до плато Ордос (изгиб реки Ху-
анхэ) в Китае, немного западнее Пекина. Различные скифские группы также 
распространялись на юг, основав царства на Ближнем Востоке, в Иране и Ин-
дии. 

 

Евразийские степи (или «Великая степь») 
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Скифские культуры были несколько разнообразны в расовом отношении из-за 
их обширного территориального распространения, но их объединяло общее 
происхождение (предки, связанные с ямной культурой), языки (восточноиран-
ские диалекты) и культурные обычаи, включая весьма характерный стиль ани-
малистического искусства. Их можно охарактеризовать как широкий этниче-
ский континуум.  

 

Сравнение скифского искусства из Ордоса в Китае (слева)  
и Восточной Европы (справа) 

Скифские культуры условно и несколько неопределенно разделялись на две 
культурно и этнически различные подгруппы: западные скифы и восточные 
скифы. Последние были значительно более гетерогенными в расовом отноше-
нии, с более высоким уровнем восточноазиатского происхождения. Основные 
скифские этнические группы включают киммерийцев (которых вы можете 
знать по фильму «Конан-варвар»), понтийских скифов и сарматов на западе, 
а также саков и сибирских скифов на востоке, населявших Центральную Азию 
и Сибирь соответственно. К более широкому скифскому культурному гори-
зонту принадлежали и неиранские народы (славяне, балты, финны и др.), оби-
тавшие в лесах к северу от евразийской степи. 
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2. Скифская культура  

Поскольку у скифов не было письменности, наши знания об их культуре пол-
ностью зависят от нескифских первоисточников и от археологических свиде-
тельств. Например, скифы сооружали для своих умерших большие курганы в 
типичном индоевропейском стиле, которые содержат большое количество раз-
нообразного погребального инвентаря, включая предметы искусства, религи-
озные предметы и оружие. Скифские культуры обычно характеризуются 
«скифской триадой», состоящей из схожих стилей оружия, конского снаряже-
ния и искусства. 
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«Принцесса Укока» или «Алтайская принцесса» и реконструкция ее лица 

2.1. Кочевничество  

Вообще говоря, скифские народы вели кочевой скотоводческий образ жизни, 
подобный образу жизни их степных протоиндоевропейских предков. Однако 
скифы намного больше использовали лошадей и зависели от них, чем пред-
шествующие степняки. Согласно «Сборнику Гиппократа» (Hippocratic Corpus, 
четвертый век до н. э.):  

Так называемая «Скифская пустыня» представляет собою равнину, изобилу-
ющую травою, но лишённую деревьев и умеренно орошенную: по ней текут 
большие реки, которые отводят воду со степей. Здесь-то и живут скифы; назы-
ваются они кочевниками потому, что у них нет домов, а живут они в кибитках, 
из которых наименьшие бывают четырёхколёсные, а другие – шестиколёсные; 
они кругом закрыты войлоками и устроены подобно домам, одни с двумя, дру-
гие с тремя [отделениями]; они непроницаемы ни для воды, ни для света, ни 
для ветров. В эти повозки запрягают по две и по три пары безрогих волов: 
рога у них не растут от холода. В таких кибитках помещаются женщины, а 
мужчины ездят верхом на лошадях: за ними следуют их стада овец и коров и 
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[табуны] лошадей. На одном месте они остаются столько времени, пока хва-
тает травы для стад, а когда её не [хватит], переходят в другую местность. 
Сами они едят варёное мясо, пьют кобылье молоко и едят «гиппаку» [это сыр 
из кобыльего молока]. Таков образ жизни и обычаи скифов. Скифы отлича-
ются толстым, мясистым, нечленистым, сырым и немускулистым телом. Благо-
даря тучности и отсутствию растительности на теле [обитатели] похожи друг 
на друга, мужчины на мужчин и женщины на женщин. 

 

2.2. Коневодство и использование лошадей 

Скифы были ответственны за многочисленные достижения в разведении ло-
шадей и верховой езде, включая изобретение седла. Их лошади были здоро-
выми и ухоженными, отобранными по силе и атлетизму. Однако эти лошади не 
были плодами близкородственного спаривания, что указывает на то, что 
скифы не практиковали искусственное селекционное разведение, а если и де-
лали это, то старались избегать инбридинга. Лошади играли жизненно важную 
роль в скифской религии, и их погребальные ритуалы часто включали массо-
вые жертвоприношения лошадей, когда кони при захоронении были одеты в 
сложные церемониальные регалии, декорированные богато украшенными го-
ловными уборами и украшениями. В одном скифском погребении, обнаружен-
ном возле современного черкесского поселка Ульский, было найдено более 
400 принесенных в жертву лошадей. 
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Художественная реконструкция сибирского скифа,  
относящегося к пазырыкской культуре. 
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2.3. Военное дело  

Вообще говоря, скифы были воинственными и агрессивными в военном отно-
шении людьми, прославившимися во всем древнем мире своими передовыми 
конными и партизанскими стратегиями ведения войны, которые многие клас-
сические авторы считали их определяющими характеристиками. Они были 
особенно известны техникой конной стрельбы из лука, используя инноваци-
онную технологию составного лука, чтобы обрушивать потоки стрел на своих 
врагов. В рукопашном бою скифы предпочитали классическое индоевропей-
ское оружие: боевые топоры и боевые молоты, которые они называли «са-
гари». Скифы уклонялись от нападений на свою родину, отступая в бескрай-
ние просторы степей, изматывая своих противников в войнах на истощение. 

В своем труде «История» (четвертый век до н. э.) Геродот писал:  

… Ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не 
может их настичь, если только сами они не допустят этого. Ведь у скифов нет 
ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные 
лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища – в ки-
битках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? 
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2.4 Этимология  

Этноним понтийских скифов, Skuδa (skuda/skula), примерно переводится как 
«лучник» и может происходить от протоиндоевропейского термина «(s)kewd», 
означающего «стрелять». Греки называли их скутами, древние персы – 
скудрами, аккадцы ашкузами и древние евреи – ашкеназами. В Средние века 
многих «северных варваров» Европы неправильно называли «скифами», ве-
роятно, из-за многочисленных культурных и фенотипических сходств. Сюда 
входили славянские и германские народы, от которых евреи-ашкенази полу-
чили свое название.  

 

2.5. Религия и социальная структура  

Как и в большинстве индоевропейских культур, скифские общества делились 
на три социальные касты: жрецов, воинов и крестьян. Эта система, известная 
как индоевропейская тройственная идеология и впервые выявленная фран-
цузским мифографом Жоржем Дюмезилем, нашла свое отражение в скифской 
мифологии и космологии. Согласно Геродоту, миф о происхождении скифов 
был следующим:  
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По рассказам скифов, народ их – моложе всех. А произошел он таким образом. 
Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени 
Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь 
реки Борисфена (нынешнего Днепра – прим. перев.) (я этому, конечно, не 
верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было 
трое сыновей: Липоксаис, Арпоксаис и самый младший – Колаксаис. В их цар-
ствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, 
секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, 
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 подошел третий, младший, брат, пламя по-
гасло, и он отнес 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, 
т. е. царскими. Эллины же зовут их скифами.  

Так рассказывают скифы о происхождении своего народа. Они думают, впро-
чем, что со времен первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария 
прошло как раз только 1000 лет. (т. е. это было примерно в 1500 году до н. э.) 
Упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли 
и с благоговением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Если кто-
нибудь на празднике заснет под открытым небом с этим священным золотом, 
то, по мнению скифов, не проживет и года. Поэтому скифы дают ему столько 
земли, сколько он может за день объехать на коне. Так как земли у них было 
много, то Колаксаис 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 пере-
дают, нельзя ничего видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих 
перьев. И действительно, земля и воздух там полны перьев, а это-то и мешает 
зрению.  

Крестьянство символизируется плугом и ярмом, жрецы – чашей (или ритуаль-
ным кубком), воины – секирой, т. е. боевым топором. 

Считается, что скифы практиковали древнюю форму индоиранского языче-
ства, предшествовавшую обращению Западного Ирана в зороастризм. Их пан-
теон был подобен всем остальным индоевропейским религиям. Например, 
главного скифского бога звали Папай (Papaios), что родственно римскому 
Юпитеру, греческому Зевсу Патеру, индоарийскому Дьяу Питу (Dyáuṣpitṛ ́), ана-
толийскому Тиязу папазу (Tiyaz papaz) и так далее. Эти боги в конечном счете 
происходят от главы протоиндоевропейского пантеона: Dyḗus ph₂tḗr («Небес-
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ный Отец»). Интересно, что Геродот утверждал, что скифы строили физиче-
ские памятники (статуи, алтари, храмы и т. д.) только своему аналогу Ареса, 
греческого бога войны.  

 

Захоронение понтийских скифов – мужа и жены – в Украине 

2.6. Искусство  

Сегодня скифы наиболее известны своим искусством, которое легко может со-
перничать с мастерством и качеством современных работ. В нем представлены 
сложные и сильно стилизованные фигуры животных, часто изображающие 
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сцены сражений между тремя «кастами» животных: птицами, хищниками и до-
бычей. Скифы обменивались художественным влиянием с огромным количе-
ством культур по всей Евразии, включая древних греков, персов и китайцев, 
а вдохновленное скифами искусство «звериного стиля» было популярно среди 
кельтских и германских народов Европы в период Великого переселения наро-
дов (300–800 гг. нашей эры), когда в Европу вторгались различные степные 
народы. Наряду с созданием красивых артефактов скифы также относились к 
своим телам как к произведениям искусства, украшая их множеством татуиро-
вок.  

Искусство любой этнической группы часто является лучшим выражением ее 
характера, и искусство скифов говорит нам о том, что они были ярким, актив-
ным и гордым народом, глубоко связанным с окружающим их миром природы. 
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2.7. Глобальное влияние  

На протяжении веков непрерывная сеть скифских племен простиралась от Во-
сточной Европы до Китая. Они сыграли ключевую роль на Шелковом пути, и 
их культурное влияние можно обнаружить по всей Евразии, на востоке до Япо-
нии и на западе до Ирландии. Многие евразийские культурные традиции нахо-
дились под влиянием скифской религии и мифологии, в том числе традиции 
славянских, гуннских, тюркских и сибирских народов, многие из которых хотя 
бы частично произошли от скифских народов. Ученые даже предполагают, что 
правящая династия Тюркского каганата («гёктюрков»), известная как род 
Ашина, имела скифское происхождение.  

Возможно, наиболее интересными примерами скифского влияния являются 
дальневосточные регионы. Например, в период Кофун (250–538 гг. н. э.) в 
Японии, который иногда называют «загадочным веком», появились многочис-
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ленные стереотипно индоевропейские культурные элементы, в том числе кур-
ганы, лошади и конная стрельба из лука (которая стала чтимой традицией 
среди самураев). Искусство периода Кофун находилось под влиянием различ-
ных иранских народов, но считается, что скифы особенно сильно повлияли на 
японскую аристократическую систему. В период Кофун Япония была известна 
высоким уровнем миграции из материковой части Восточной Азии. Таким об-
разом, эти замечательные культурные сходства могли быть переданы японцам 
из вторых рук через китайских или корейских мигрантов, которые также ис-
пытали влияние скифской культуры. Однако некоторые историки предпола-
гают, что могущественное кофунское царство Киби могло быть основано са-
мими скифами. См. Sino-Platonic Papers Виктора Мэйра для получения допол-
нительной информации. 

 

Сравнение скифского искусства с искусством периода Кофун 
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Сравнение скифской одежды с одеждой периода Кофун 
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Корейская корона (королевство Силла), корона саков (Афганистан)  
и скифская корона (Россия) 
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Конные лучники: японский самурай и скиф 

3. Этногенез: откуда произошли скифы? 

Скифский этногенез начался с миграции ираноязычных северных европейцев 
на восток через евразийские степи. Они столкнулись и смешались с их раз-
личными коренными жителями, включая западносибирских охотников-соби-
рателей (европеоидов), восточноазиатских сибиряков (которые не были евро-
пеоидами) и коренных иранцев Бактрийско-Маргианского археологического 
комплекса (БМАК) или цивилизации Окса (Oxus – древнее название реки Аму-
дарьи).  



18 

 

2100 – 1200 годы до н. э. Распространение синташтинской,  
срубной и андроновской культуры. 

Скифские культурные обычаи, по-видимому, возникли среди восточных ски-
фов в результате восточноазиатского сибирского влияния и быстро распро-
странились на запад через евразийские степи. Эта теория подтверждается ге-
нетическими, археологическими и историческими свидетельствами. Во-пер-
вых, между скифскими культурами существует явный поток генов с востока на 
запад, при этом скифы на западе вплоть до Паннонского бассейна имеют 
следы незначительной доли восточноазиатских предков. Во-вторых, самые 
ранние курганы скифского стиля расположены к северу от Монголии, а искус-
ство звериного стиля впервые засвидетельствовано вдоль реки Енисей в Во-
сточной Сибири. Наконец, согласно Геродоту, понтийские скифы возникли к 
востоку от реки Волги, недалеко от Уральских гор, но были вынуждены мигри-
ровать на запад в причерноморские степи, вытесненные саками, вторгшимися 
на их территорию с востока. 
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1200 – 200 годы до н. э. Светло-зеленым цветом показана экспансия скифов, темно-
зеленым – дополнительное смешение Позднего бронзового века. 
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Этногенез восточного скифа (выделен цветом) 

4. Генетика 

Насколько разнообразны были скифы? Скифское происхождение по всей 
евразийской степи состояло из четырех основных генетических компонентов:  

1. Североевропейские предки Бронзового века (также известные как 
«Steppe_MLBA», т. е. Степь Среднего и Позднего бронзового века)  

2. Восточноазиатские предки сибирского происхождения.  

3. Предки, связанные с западносибирскими охотниками-собирателями (ко-
торые примерно на 80% были древними северными евразийцами)  
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4. Коренные иранские фермеры археологического комплекса БМАК (не пу-
тать с ираноязычными индоевропейцами, которые их завоевали)  

Приведенный ниже анализ примесей показывает среднюю численность насе-
ления основных скифских этнических групп. Как видите, генетического раз-
нообразия среди восточных скифов значительно больше. 
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5. Фенотипы: как выглядели скифы? 

5.1. Древние описания  

Древние источники очень последовательно описывают скифские фенотипы, 
при этом историки от Рима до Китая отмечают одни и те же пять отличительных 
характеристик: 1. Скифы были необычайно высокими, 2. крепкого телосложе-
ния, 3. имели светлые глаза (голубые и зеленые), 4. светлые волосы (рыжие 
и белокурые) и 5. светлую кожу (по-разному описываемую как белая, светлая, 
румяная или красновато-белая). 
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Однако некоторые первоисточники указывают на то, что среди скифских куль-
тур существовало некоторое расовое разнообразие. Например, Геродот утвер-
ждал, что агриппеи, жившие к северу от скифов, имевшие схожую культуру и 
носившие схожую одежду, не говорили на иранском языке, имели «плоские 
носы» и что их мужчины и женщины были и те, и другие «плешивыми от рож-
дения». Вероятно, он описывал какой-то народ Восточной Азии, который мог 
показаться «плешивым» по сравнению с волосатыми и бородатыми скифами. 

5.2. Древние изображения  

Скифы в античных произведениях искусства постоянно изображаются с евро-
пейскими или европеоидными фенотипами.  

Примечание: это может быть предвзятость выборки, но мне все еще не удалось 
обнаружить хоть какое-то древнее изображение скифа, которое бы демонстри-
ровало какие-либо восточноазиатские черты, включая изображения восточных 
скифов, таких как саки. Впрочем, нельзя сказать, что таких отдельных людей 
не было среди скифских культур, потому что они, безусловно, были. 

 

Скифы в искусстве древних греков 
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Изображения и самоизображения различных скифов (преимущественно западных) 
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Изображения сарматов древними римлянами 
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Изображения и самоизображения саков 
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Изображения индоскифов (саков) 

 

Изображения западных скифов, сделанные современным художником 
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5.3. Ближайшие родственные современные народы  

На большом изображении ниже представлена более подробная разбивка каж-
дого крупного этнического кластера и показана их десятка наиболее близких 
современных групп населения.  

В итоге:  

• Собственно скифы были тесно связаны с современными европейцами 
(фактически они почти идентичны).  

• Сарматы, киммерийцы, тагары (тагарцы, люди тагарской культуры) и тянь-
шаньские саки были наиболее тесно связаны с русскими, финскими наро-
дами (например, удмуртами и мордвинами) и памирскими таджиками.  

• Казахские саки и пазырыкцы были наиболее похожи на современных жи-
телей Центральной Азии, таких как узбеки и башкиры.  

Возможно, мы можем разделить эти группы на западных, центральных и во-
сточных скифов. 
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Фенотипы не полностью совпадают с генетическим происхождением, но вы-
шеупомянутые современные народы могут дать нам смутное представление о 
том, как выглядел средний скиф – может быть, что-то вроде удмурта, скре-
щенного с памирцем? Другими словами, северный европеец с небольшой во-
сточноазиатской и ближневосточной примесью. 

 

Удмурты 
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Памирцы: этнические памирцы, проживающие в Таджикистане,  
Афганистане, Пакистане и Китае 

6. Конец 

Это старая неопубликованная статья, которую я нашел. К сожалению, я поте-
рял список источников, которыми пользовался. Статьи по генетике, книги, ста-
тьи – всё. Одно генетическое исследование, которое я помню, называлось 
«137 древних человеческих геномов со всей евразийской степи» (137 ancient 
human genomes from across the Eurasian steppe). Его можно прочитать в Ин-
тернете бесплатно, просто поищите название. В любом случае, надеюсь, вам 
понравилась статья и вы узнали что-то интересное. 

 

Библиотека Велесова Слобода, 2023 г. 


