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В V в. до н.э. у древних авторов появляются первые свидетельства о племени савро-
матов, которых дальнейшая античная традиция также будет именовать сарматами. Сар-
маты, вначале обитавшие за Танаисом-Доном, во II в. до н.э. смогли выйти на междуна-
родную арену и стали представлять угрозу античному миру. Древние авторы выделяют
большое количество сарматских народов, а занимаемую номадами обширную территорию
они стали именовать Сарматией.

О времени возникновения самого понятия «Сарматия» в научной литературе суще-
ствует несколько точек зрения. По мнению М.П. Абрамовой хороним «Сарматия» появ-
ляется в I в. до н.э. на карте, составленной Марком Випсанием Агриппой, заменяя собой
название «Скифия» [1, 92]. Так как произведение Агриппы не сохранилось, исследова-
тель, видимо, ссылалась на текст «Естественной Истории» Плиния Старшего, в котором
сообщается: «Длина Сарматии, Скифии, Таврики и всей области от реки Борисфен — 980
миль, ширина — 716, как сообщает М. Агриппа» [Plin. N.H. IV, 91].

Похожей точки зрения придерживаются А.В. Подосинов и М.В. Скржинская. Одна-
ко они отмечают, что Марк Випсаний Агриппа зафиксировал название «Сарматия» для
обозначения территории Северного Причерноморья, вместо названия «Скифия». В свою
очередь, хороним «Сарматия», для обозначения Восточной Европы, впервые упоминается
в «Хорографии» Помпония Мелы [5, 33]. Мела пишет, что «Сарматия более широкая во
внутренней своей части, чем у моря; отделенная от следующих [земель] рекой Вистулой,
она, отступая назад [от побережья], тянется до реки Истр» [Mela. III, 33]. Не исключено,
что автор «Хорографии» использовал труд Марка Випсания Агриппы, созданный до 12
г. н.э. [5, 31].

Д.А. Мачинский считает ошибочным мнение о первом упоминании «Сарматии» в тру-
дах М. Агриппы и Помпония Мелы, так как впервые слово «Сарматия» появляется в IV
в. до н.э. в сочинениях Гераклида Понтийского (390-310 гг. до н.э.), которые сохранились
в пересказе Антигона Каристского, автора III в. до н.э. [4, 45]. Д.А. Мачинский, в своем
исследовании опирался на перевод В.В. Латышева, где сообщается: «Каллимах говорит,
что Гераклид пишет об одном озере в Сарматии, будто ни одна птица не перелетает его,
а если какая приблизится то умирает от запаха» [2, 411].

А.С. Скрипкин оспаривает это мнение и говорит, что подлинный текст Гераклида
не сохранился, а Антигон, при пересказе, ссылается на промежуточного информатора.
Также исследователь пишет, что есть и другая версия сочинения Гераклида, переданная
авторами I в. до н.э. Исигоном Никейским и Сотионом, в которой Гераклид говорит не
о «Сарматии», а о «земле савроматов». Поэтому не исключено, что хороним «Сарматия»
является более поздней вставкой, которую сделал Антигон Каристский. Однако, учитывая
время жизни Антигона, исследователь отмечает, что в III в. до н.э. топоним «Сарматия»
уже был известен [6, 359].

К.Ф. Смирнов [8, 38], А.С. Скрипкин [7, 7], В.Е. Максименко [3, 19] и многие другие
исследователи также убеждены, что первое упоминание о Сарматии относится к древне-
греческому естествоиспытателю Теофрасту (Феофрасту) Эресскому, жившему между 372
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и 287 гг. до н.э. В переводе фрагментов произведения Теофраста «о водах», который сде-
лал В.В. Латышев, говорится: «Меняют цвет и уподобляется растениям, или местностям,
или камням, к которым приблизятся, полип, хамелеон и животное таранд, которое, как
говорят, водится в Скифии или Сарматии...» [2, 388]. Опираясь на данное сообщение, А.С.
Скрипкин относит первое упоминание понятия «Сарматия» к рубежу IV - началу III в.
до н.э. или к началу III в. до н.э. [6, 360].

Однако С.Р. Тохтасьев предлагает иной вариант перевода данного фрагмента текста
Теофраста (Феофраста): тарандр водится, «как говорят, у скифов или сарматов» [9, 292].
Из перевода понятно, что ни о какой Сарматии Теофраст не упоминает.

При обращении к греческому тексту Теофраста, переписанному Ф. Виммером, выяс-
нилось, что действительно, слово Сарматия там не упоминается, а говорится об этнониме
«сарматы». Аналогичная ситуация складывается и с текстом Антигона Каристского, ко-
торый, пересказывая слова Каллимаха, якобы говорит о Сарматии: «Об озере у сарматов
Гераклид пишет, что над ним не поднимается ни одна птица, а какая приблизилась, поги-
бает от смрада» [9, 293].

Таким образом, при переводе данных текстов была допущена ошибка, которая, на про-
тяжении многих десятилетий, приводила исследователей в заблуждение, о первом упоми-
нании Сарматии у Теофраста и Антигона Каристского.

Подводя итоги, стоит согласиться с мнением исследователей, о первом упоминании
«Сарматии» в трудах Марка Агриппы и Помпония Мелы. А.В. Подосинов и М.В. Скр-
жинская отмечают, что именно Марк Агриппа впервые обозначил понятием Сарматия
большую территорию, которая находится к востоку от Германии. Однако Агриппа по-
мещал между Германией и Сарматией еще и Дакию. Представления Помпония Мелы
несколько отличаются от представлений Агриппы, т.к. он не упоминает о Дакии в своей
«Хорографии». По словам исследователей, вероятно, географ опирался на более свежие
сведения, когда необходимость борьбы с даками сменяется на «сарматскую» угрозу [5, 31-
32].
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