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СКИФСКИЕ АМАЗОНКИ:  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

в статье рассматривается вопрос о правомер-
ности термина «скифские амазонки» в контексте 
истории Скифии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: скифские амазонки, жен-
щина-воин, история Скифии, лингвистика, кавыч-
ки, термины.

в работах, посвященных амазонкам, рассмат-
риваются различные аспекты этого явления. 
Лучше изучены литературный и художествен-
ный аспекты, что подтверждается обширной 
историографией. Менее разработанным, в силу 
ряда причин, является археологический ас-
пект. Тем не менее, и здесь, особенно в послед-
ние десятилетия, наблюдаются определенные 
подвижки. Еще один аспект, с которым посто-
янно сталкиваются исследователи при изуче-
нии истории женщин-воинов, — терминоло-
гический или лингвистический. До сих пор он 
остается как будто в стороне от основного круга 
вопросов, поэтому остановлюсь именно на нем.

СЕМАНТИКА ТЕРМИНА
Амазонки, как правило, ассоциируются с ми-

фологическими персонажами. в древнегречес-
кой мифологии так называлось, прежде всего, 
воинственное племя женщин, не терпевших в 
своей среде мужчин. Письменные источники 
различают три группы амазонок: азиатские — 
те, что обитали на Кавказе на побережье Понта 
и в районе реки Фермодонт на северном побе-
режье Малой Азии. Они основывали города, 
в том числе Смирну и Эфес, и сеяли страх по 
всей Азии; скифские — те, что попали на тер-
риторию Скифии и поддерживали контакты со 

скифами, а со временем и с сарматами; и афри-
канские — которые при царице Мирине пере-
шли Египет и Аравию и основали свою столицу 
над озером Тритонис [Ушаков, 1935; Козовик, 
Пономарів, 1985].

Относительно правомерности термина 
«скифские амазонки», обратимся, прежде всего, 
к понятию термина как такового. в толковых, 
энциклопедических и специальных словарях 
«термин» определяется как слово или словосо-
четание, являющееся названием некоего поня-
тия в определенной области науки, искусства 
и т. п. [Лопатин, Лопатина, 1997], призванное 
точно обозначить понятие и его соотношение с 
другими понятиями в пределах специальной 
сферы, одной предметной области [Керимов, 
2004]. в то же время, с одной стороны, тер-
мин — это понятие, фиксирующее устойчивые 
и непреходящие аспекты реальности; с другой 
стороны — имя с оттенком специального его 
значения, уточняемого в контексте какой-либо 
теории или отрасли знания [Ильичев и др., 
1983]. Последнее особенно важно, поскольку 
любой язык не является «величиной постоян-
ной», выработанной единожды и не подвержен-
ной каким-либо изменениям и новшествам. 
Напротив, в процессе развития определенный 
общественный организм постоянно претерпе-
вает различного рода изменения вследствие 
влияний извне, а это, в свою очередь, приводит 
к модернизации языка — заимствованию «ино-
родной» терминологии, коррекции содержания 
казалось бы устоявшихся понятий, а иногда и 
их забвения (отмирания).

К примеру, говоря об инновациях и измен-
чивости терминологии, в. Пьецух отметил, что 
«… русский язык не любит застывших форм … 
Тем не менее очевидно, что процесс европеи-© Е.Е. ФИАЛКО, 2016
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зации и опрощения русского языка — процесс, 
что называется, объективный, не зависящий 
от воли культурного меньшинства, как чередо-
вание дней недели … течение языка со време-
нем исторгнет вовне все неорганичное, посто-
роннее, как течение вод выбрасывает на берег 
различный сор. ведь нынешняя эпоха язы-
котворчества во многом сродни задорной поре 
Петровской, когда голландские да немецкие 
понятия взяли верх над лексикой праотцов; 
«прешпекты», «гошпитали», «музик» — это все 
приладилось, прижилось, … а многие десятки 
заморских слов пришлись не ко двору и вско-
рости позабылись, собственно, по той простой 
причине позабылись, что не было в них нуж-
ды. вообще похоже на то, что в стратегическом 
отношении современные языки как бы завер-
шают круг своего развития, склоняясь к фор-
мам чуть ли не доисторически примитивным, 
так как течение языка нынче устремлено ко 
всяческому упрощению, к максимуму смыс-
ловой вместимости при минимуме затрат на 
конструкции и слова» [Пьецух, 1995, с. 3—7]. 
Приведенные выше высказывания справед-
ливы и для многих иных (кроме русского)  
языков.

Интересные суждения по поводу развития 
и изменчивости языка высказал И.П. Суслов: 
«Передаваясь по традиции во времени, язык 
должен обеспечивать непрерывность общения, 
возможность взаимопонимания между пред-
ставителями смежных поколений. И эта непре-
рывность поддерживается тем, что в лексиконе 
языка от прошлых эпох сохраняется значитель-
ное количество слов и фразеологизмов, звуко-
вая сторона которых не испытала серьезных 
изменений и семантический потенциал кото-
рых все еще позволяет говорить об одних и тех 
же реалиях... вместе с тем язык с течением вре-
мени утрачивает немало лексических единиц. 
часто это происходит вместе со сменой реалий, 
с которыми имеют дело носители данного язы-
ка». в современном русском языке, по мнению 
автора, часть слов ушла в прошлое и понять их 
(хотя и не всегда) могут лишь носители языка. 
«Слова такого рода образуют пласт архаизмов 
и историзмов. … Но развитие общественных от-
ношений, экономического уклада, науки и тех-
ники, духовной культуры постоянно побуждает 
к пополнению лексикона языка. Новые едини-
цы лексикона (неологизмы) могут: возникать 
из имеющихся корней и основ с использовани-
ем имеющихся деривационных моделей как 
слова производные и сложные различных ти-
пов; возникать в силу частичного или полного 
переосмысления компонентов словосочетаний 
как фраземы и идиомы; заимствоваться лите-
ратурным языком из территориальных и со-
циальных диалектов, а тем или иным диалек-
том — из литературного языка или из другого 
диалекта; заимствоваться из других языков в 
результате межэтнических и межкультурных 

контактов или же смешения языков» [Сусов, 
2006, с. 140, 141].

возвращаясь к термину «амазонки», следу-
ет заметить, что нарративные источники, по-
мимо живущих отдельно женоуправляемых 
мужеубийц (ойорпата), прекрасно владевших 
оружием и конем, так называли и женщин, ко-
торые наряду с мужчинами или вместе с ними 
принимали участие в сражениях и охоте.

Со временем семантика термина «амазон-
ки» менялась. Соответственно, в различных 
толковых, энциклопедических и других спе-
циальных словарях (помимо первоначального 
смысла — воинственные героини греческих 
мифов) приводятся, как правило, два основных 
его значения с вариантами: 1 — всадница / 
наездница [Ушаков, 1935; Даль, 1935; Комаро-
ва, 1994; Ефремова, 2000] / всадница-воитель-
ница [Ожегов, 1986]; 2 — всадница,  одетая  в 
специальное длинное платье для верховой езды 
[Ожегов, 1986; Семотюк, 2008] / женское длин-
ное платье специального покроя для верховой 
езды [Даль, 1935; Ушаков, 1935; Ефремова, 
2000; Семотюк, 2008].

в современных языках и литературе многие 
слова и термины претерпевают семантичес-
кие и грамматические изменения, приобретая 
новые свойства. При этом изменение некоей 
словарной единицы ведет «не к угасанию ее 
исходных свойств, а к реализации в опреде-
ленных контекстных условиях ее потенци-
альных возможностей» [Кустова, 2015, с. 144, 
145], т. е. наполняя более широким смыслом. 
Так в современном «Словаре синонимов русс-
кого языка» приводятся следующие значения 
слова амазонка: воительница, женщина воин, 
всадница [Александрова, 2011]. Современные 
исследователи — археологи, историки, этног-
рафы, фольклористы и представители иных 
специальностей употребляют понятие амазон-
ка в значении женщина-воительница [Бога-
ченко, 2011, с. 160]. Словосочетания скифские 
амазонки, савроматские амазонки, средневе-
ковые амазонки стали обычными и часто упот-
ребляемыми [Смирнов, 1982; Плетнева, 1983; 
Яблонский, 2009; Потемкина, 2010; Фіалко, 
2010, с. 39—48; Фиалко, 2012 а, с. 217—230; 
2012 б, 155—164; Fialko, 2009; Alpern, 2011]. 
Соответственно, термин амазонка стали соот-
носить не только с женщинами античного пе-
риода, но и с воительницами иных эпох и ре-
гионов. Так, к примеру, Н.С. Котова назвала 
молодую женщину, погребенную в могильнике 
Мухин-2 Среднестоговской культуры, первой 
амазонкой степей Северного Причерноморья 
[Kotova, 2010]; в.И. Гуляев именует амазонка-
ми женщин, погребенных с оружием на Сред-
нем Дону [Гуляев, 2002, с. 125; Guliaev, 2003]; 
амазонской ротой было названо специальное 
женское военизированное подразделение при 
Екатерине II [Дуси, 1844; Есипов, 1886; Се-
ливанова, 2010], употребляется этот термин и 
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относительно воительниц новейшего времени 
(например, Амазонки Каддафи и др.) [Эдуар-
дов, 1996; Руднев, 2015].

ТЕРМИН «СКИФСКИЕ АМАЗОНКИ» 
С ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВНОЙ  

ЛЕКСИКИ
в связи с употреблением в текстах публика-

ций (и особенно их названий) словосочетания 
«скифские амазонки», постоянно возникает 
вопрос о том, нужно ли при его написании за-
кавычивать слово амазонки. И как результат, 
в названиях статей, опубликованных в раз-
личных научных изданиях, встречается дво-
якое написание слова амазонки: и в кавыч-
ках — «Амазонка» IV века до н. э. на Дону 
[Смирнов, 1982], Средневековые «амазонки» 
в европейских степях [Плетнева, 1983], «Ама-
зонки» на Среднем Дону [Гуляев, 2002], «Ама-
зонки» Южного Приуралья [Шевченко, 2014]; 
и без кавычек — Amazons in the Scythia 
[Guliaev, 2003], Amazons’ burials in the lands 
of Steppe Scythia [Fialko, 2009], Российские 
амазонки на службе ее величества [Селива-
нова, 2010], Amazons of Black Sparta [Alpern, 
2011], Скифские амазонки и музыка [Фиалко, 
2012 б], Серия погребений амазонок из Ниж-
него Поднепровья [Фиалко, 2013], Послед-
няя амазонка Российской империи [Руднев,  
2015] и др.

Дабы разобраться в этом вопросе, обратим-
ся к нормативной (предписательной) лексике, 
указывающей, как «надо» говорить и писать, и 
в частности к правилам пунктуации.

Большинство энциклопедических, толковых 
словарей и учебников трактуют кавычки как 
парный знак препинания, употребляемый для 
внешнего удобства письма. в письменном тек-
сте этот знак выделяет прямую речь, цитаты, 
названия литературных, музыкальных и дру-
гих произведений, газет, журналов, учрежде-
ний и предприятий и пр. Кроме того, в кавычки 
заключаются отдельные слова, если они пред-
лагаются впервые или, наоборот, как устарев-
шие, или если используются в тексте не в сво-
ем  обычном  значении,  а  с  оттенком  иронии 
[Булич, 1890, с. 286; БСЭ, 1973, с. 125; Баранов 
и др., 1989, с. 245; Дітель, 1990, с. 156]. Думает-
ся, вполне очевидно, что ни один из названных 
выше вариантов применения этого знака пунк-
туации в нашем случае не приемлем.

Подробные объяснения по поводу исполь-
зования кавычек при написании отдельных 
слов с примерами их использования приводит 
О.Е. Ольшанский, специально занимающийся 
вопросами языкознания [Ольшанский, 1973; 
1991; 1995; 1996]. Автор отметил, что «в послед-
ние годы широко закавычивают литературные 
и разговорно-просторечные слова и сочетания 
слов. Такое заключенное в кавычки слово или 
сочетание получает в тексте иное  значение, в 

ряде случаев иронический, едкий смысл (выде-
лено мною — Е. Ф.).

закавыченные слова — особый пласт в тек-
сте. Положительным в этом явлении является 
то, что язык под влиянием сильного закона 
экономии использует имеющийся лексический 
материал, но  с  иным,  часто  противополож-
ным, значением.

Об ироническом значении закавыченного 
слова «талантливый» писал русский публицист 
и критик Д. Писарев в работе «Прогулка по са-
дам российской словесности». Действительно, 
слова «умный», «добрый», «сердечный», «талан-
тливый» получают в тексте противоположное 
значение. …. Журналисты, писатели и социо-
логи часто используют закавыченные слова и 
группы слов. Это способствует образной, эмо-
циональной характеристике явлений в нашей 
жизни. велика  сила  этого  маленького  знака 
для выражения многих противоположных по-
нятий» [Ольшанский, 1995; 2014, с. 1].

в системе археологических исследований 
термин скифские амазонки применяется, как 
правило, к женщинам, захороненным с лич-
ным оружием. То есть речь, безусловно, идет о 
женщинах-воинах, а потому заключение слова 
амазонки в кавычки (и таким образом прида-
ние ему иронического или противоположного 
смысла) приведет к смысловому искажению.

Таким образом, исходя из изложенного 
выше, использование термина скифские ама-
зонки в контексте истории Скифии видится 
вполне правомерным.
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О. є.  Ф і а л к о

СКІФСЬКІ АМАЗОНКИ:  
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Одним з аспектів вивчення історії амазонок є тер-
мінологічний або лінгвістичний. Писемні джерела 
розрізняють три групи амазонок: азіатські, скіфські 
та африканські.

Нині виникає питання: наскільки правомірним 
є використання терміна «скіфські амазонки» щодо 
жінок-вояків Скіфії? У сучасних мовах і літературі 
багато слів і термінів зазнають семантичних і гра-
матичних змін, набуваючи нових властивостей. 
Семантика терміна «амазонки» теж змінювалася з 
розвитком мови. Первинний його зміст — войовничі 
героїні стародавніх міфів, вершниці-войовниці. Су-
часні дослідники вживають поняття амазонка в зна-
ченні жінка-воїн незалежно від епохи і території.

Друге питання, пов’язане із цим терміном: чи 
потрібно при його написанні брати в лапки слово 
амазонки? Як відомо, лапки — це парний розділо-
вий знак, який вживається для зовнішньої зручності 
написання. Цей знак виділяє пряму мову, цитати, 
назви творів, газет і журналів, установ та ін. Окремі 
слова, зазвичай, виділяють цим знаком, якщо вико-
ристовують їх не в привичному значенні, а з відтін-
ком іронії або із протилежним значенням.

в системі археологічних досліджень термін скіфсь-
кі амазонки застосовується, зазвичай, до жінок, яких 
поховали з особистою зброєю. Тобто мова, безумовно, 
йде про жінок-войовниць, а тому написання слова 
амазонки в лапках (і таким чином надання йому 
іронічного або протилежного змісту) призведе до 
змістового викривлення. Таким чином, використан-
ня терміна скіфські амазонки цілком правомірно, і в 
його написанні не потрібно вживати лапки.

К л ю ч о в і  с л о в а: скіфські амазонки, жінка-
воїн, історія Скифії, лінгвістика, лапки, терміни.
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sCythian amazons:  
the LinguistiC asPeCt

One of the aspects of the study of the history of the 
Amazons is terminological or linguistic one. Written 
sources distinguish three groups of the Amazon: the 
Asian, African and Scythian.

At present the question arises as to how legitimate 
is the use of the term «Scythian Amazons» with refe-
rence to female warriors of Scythia? In modern lan-
guages and literature, many words and terms undergo 
semantic and grammatical changes, acquiring new 
properties. The semantics of the term «Amazons» has 
been also changing with the development of language. 
The original meaning of it — the warlike heroines of 
the ancient myths, female rider-warriors. Contempo-
rary researchers use the word Amazon for describing 
the warrior woman regardless of age and territory.

The second question related to this term is wheth-
er it is necessary to quote the word Amazons? As is 
known, quotation marks are primarily used for the vis-
ual convenience of the writing. This sign highlights the 
direct speech, quotes, titles of works, newspapers and 
magazines, institutions etc. Separate words, as a rule, 
are marked with this sign either if they are not used in 
the habitual meaning or with a touch of irony.

In the archaeological research system the term 
Scythian Amazons is usually applied to women, which 
was buried with their personal weapons. In other 
words, it is certainly a question of warrior women, 
therefore the writing of the word Amazons in quotes 
(and thus giving to it an ironic or an opposite meaning) 
will lead to semantic distortion. Consequently, the use 
of the term Scythian Amazons is legitimate, and quota-
tion marks should not be used in its writing.

K e y w o r d s: Scythian Amazons, Woman Warrior, 
the history of Scythia, linguistics, quotes, terms.
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