
ПТОЛЕМЕЕВА КАРТА КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ 
И УРОВЕНЬ КАСПИЯ

(.Постановка вопроса. Системный анализ карты, предварительная
локализация рек и поселений, стратегия дальнейших поисков)*

Задача этой статьи — троякая.
Ее основная цель: ознакомить читателя с предварительными резуль

татами предпринятой нами локализации рек и населенных пунктов Кав
казской Албании, изображенных на I I I  карте Азии Клавдия Птолемея 
или (что то же самое) перечисленных в 11-й главе V книги его «Геогра
фии» 1.

Ее вторая — «побочная» — цель: продемонстрировать преимущества 
для такого рода исследований метода, благодаря которому эти резуль
таты были получены, а именно — системного анализа. Чтобы возможно
сти этого метода предстали в полном объеме, мы сознательно ограничились 
им, отказавшись до поры до времени от привлечения ряда внешних дан
ных, также могущих пролить свет на исследуемую проблематику. Этими 
данными мы воспользуемся позже, чтобы проверить, уточнить и допол
нить выводы, к которым нас привел системный анализ. Именно поэтому 
мы говорим пока лишь о предварительных результатах.

Наконец, третья цель этой работы: определить стратегию дальнейших 
поисков, предполагающих не только проверку предлагаемых локализаций, 
но и согласования всех наших выводов (и, в частности, самого удивитель

* Основное содержание настоящей работы было изложено нами 22 апреля 1981 г. 
на заседании Восточной комиссии Географического общества СССР (Ленинград),
22 мая 1981 г .— на заседании Ученого совета Института истории АН Армянской ССР 
(Ереван) и 2 июня 1981 г .— на авторско-читательской конференции «Вестника древней 
истории».

1 Насколько нам известно, кроме А. Яновского, специально локализацией топо
нимов Кавказской Албании Птолемея никто всерьез не занимался, хотя касались этой 
темы весьма многиё, и в гипотезах — порой весьма экстравагантных — относительно 
современных названий Птолемеевых рек и локализации некоторых Птолемеевых селе
ний нет недостатка. Нижеследующий список литературы отнюдь не претендует на пол
ноту (в нем, например, отсутствуют все западноевропейские работы прошлого века, на 
которые ссылается Б . Д орн,— отчасти из-за их недоступности, но более всего ввиду 
их несостоятельности) и содержит лишь наиболее интересные работы из тех, с кото
рыми мне удалось ознакомиться. Обзоры литературы см. в нижеприведенных работах 
К. В. Тревер и С. М. Молла-заде (в последней из коих, однако, немало неточностей 
и ляпсусов). Яновский А .  О древней Кавказской Албании.— ЖМНП, ч. 52, 1846, 
отд. II, с. 97—136, 161—203; Дорн Б .  Древняя Албания по Птолемею.— Дополнение
I к его же кн.: Каспий. О походе русских в Табаристан... (Приложение к 26-му тому 
Записок Имп. Акад. наук, № 1). СПб., 1875, с. 323—351; Tomaschek W . A lbania.— RE, 
1/1 (1893), col. 1303— 1304; Claudii Ptolem aei Geographia, ... recogn. etc. C. Mullerus, 
perfecit C. Th. Fischer, v. 1, pars 2. Parisiis, 1901, подстрочные примечания к тексту 
Птолемея; Ковалевский С. А .  Лик Каспия (Палеогеография моря в четвертичное вре
мя). Б аку  — Москва, 1933, с. 101—109; он же. «Карта Птолемея» в свете исторической 
географии Прнкаспия.— Известия ВГО, т. 85, вып. 1. Л ., 1953, с. 31—48; Крым
ский А .  Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азербайджана (Класси
ческая Албания) [I. Кабала].— В сб.: С. Ф. Ольденбургу. К 50-летию научно-обще
ственной деятельности. Л ., 1934, с .' 289—305; [II. Ш еки].— В сб.: Памяти акад. 
Н. Я. Марра. М.— Л ., 1938, с. 369—384 [=  Кримсъкий А .  Ю. Твори в п’яти томах. 
Т. IV. К щ в, 1974, с. 587—602]; Юшков С. В. К вопросу о границах древней Албании.— 
Исторические записки. Т. I. М., 1937, с. 129—148; Еремян С. Т. Торговые пути За
кавказья в эпоху Сассанидов.— ВДИ, 1939, № 1 (6), с. 79—97; он же. Армения по 
«Ашхарацуйцу» — Армянская география V II в. Опыт реконструкции на современной 
картографической основе. Ереван, 1963, passim и с. 105 и отдельная карта (на арм. 
яз.); он же. «Ашхарацуйц» (Армянская география VII в.), выдающийся памятник гео
графии и картографии древнего мира.— Вестник общественных наук АН АрмССР, 
1968, № 5, с. 43—60; он же. Карта «Государство Великая Армения в IV веке (298— 
385 гг.)». Ереван, 1979 (на арм. яз.); Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кав
казской Албании. М.— Л ., 1959, с. 137—142; Алиев К. Кавказская Албания (I в. до 
н. э .— I в. н. э.). Баку, 1974, с. 13, 98—100; Молла-заде С. М. Топонимия северных 
районов Азербайджана. Баку, 1979, с. 23—35.
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ного из них — относительно уровня Каспийского моря в момент состав
ления карты) с данными, полученными из других источников и добытых 
другими науками.

1. Текст и карта Птолемея
Приводим в русском переводе главу «Географии», посвященную Алба

нии (№ 1), и относящиеся к этой стране пассажи из других глав (№ 2—5). 
Перевод выполнен с последнего имеющегося издания V книги (Мюллер — 
Фишер, 1901 г.) 2. Наличие существенных разночтений в рукописях, 
касающихся орфографии топонимов и значений их координат, отмечено 
звездочками, которые отсылают к табл. I и I I . В переводе использо
ваны чтения, пользующиеся consensus’oM большинства основных ру
кописей 3.

№ 1

Птолемей, «География», кн. V, гл. 11.
(1) Албания граничит: на севере — с описанной частью Сарматип 

[т. е. с Азиатской Сарматией, см. гл. 8 и ниже, № 2—4]; на запа
де — с Иберией, по указанной линии [см. № 5]; на юге — с частью 
Великой Армении от границы Иберии до Гирканского моря, к устьям
реки Кюр, имеющим коорди н аты ...........................  79°40' 44°30';
а на востоке — с частью Гирканского моря, простирающейся отсюда 
[т. е. от устьев Кюра] до реки Соана [см. № 2], согласно следующему 
описанию:

За устьем реки Соаны, имеющим следующие координаты:
86° 47°,

(2) [следуют]:
город Телайба * ........................................................  85° 46°40' *
устья реки Г е р р ........................................................... 84°30' 46°30'
город Гелда * ................................................................ 83° 46°30'
устья реки Кайсий * ................................................ 82°30' 46°
город А л б а н а ................................................................ 81°40' 45°50' *
устья реки А л б а н .......................................................  80°30' 45°30' *
[и] город Гайтара * .....................................................  79°30' 45° *,
за которым [следуют] устья реки Кюр * . . . . 79°40' 44°30'*.

(3) Города же и села Албании, [находящиеся] между Иберией и рекой, 
[стекающей] с Кавказа [и] впадающей в Кюр (который течет вдоль 
всей Иберии и Албании, отделяя от них Армению), суть:
Тагода * .........................................................................  77°30' 46*50' *
БаккЬия * ......................................................................  77° 46°30' *
С а н у а ................................................................................ 77°40' 46°40' *
Дёгланё * ......................................................................  77°20' 45°45' *
Нига * .............................................................................  77°20' 45°15';

(4) между упомянутой рекой и рекой Албан, которая тоже стекает 
с К авказа,—

2 Claudii Ptolemaei Geographia..., p. 928—931 (№ 1), 911—914 (№ 2, 3), 920 (№ 4), 
926 (№ 5). Текст главы об Албании (№ 1) мы также сличили с более старыми изданиями 
Вильберга — Грасхофа (Claudii Ptolemaei Geographiae libri octo, ed. F. G. Wilberg, 
socio adiuncto С. H. F. Grashofio, fasc. V. Essendiae, 1844, c. 352—354) и Ноббе 
(Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. F. A. Nobbe, tom. 2, Lipsiae, 184 [ = 21898], 
c. 46—48), а также с текстом В. Латышева (Scythica et Caucasica..., ed. В. Latychev. 
Т. I. Вып. 1. СПб., 1890, с. 242—243), который пользовался изданием Вильберга.

3 О критике текста (орфографии топонимов и значениях координат) см. ниже, 
§ 2.2, прим. 9—14 и табл. I—II. Использованная нами русская транскрипция (с до
бавлением латинских букв h и w) отражает древнегреческое произношение, но без суф
фикса муж. р. -о<;, который (в отличие от суффиксов ж. р. -а/-т), а возможно, и -к;) не 
отражал местного произношения, а был добавлен к именам, оканчивавшимся либо на 
согласный, либо на какой-то местный суффикс (последнее, правда, маловероятно, ибо 
этот суффикс должен был к тому же восприниматься и греками как суффикс), чтобы 
приблизить их к  греческой норме.
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М о с ё г а .............................................................................  79° 47° *
Самунис * ....................................................................... 79° 46°40' *
Иобула * ........................................... .............................  78° 46°20'
И у н а ................................................................................  79° 46°
■Эмболайя * ....................................................................  78°30' 45°40' *
Адиабла * ....................................................................... 79° 45°30' *
Аблиана * ....................................................................... 78° 45°15' *
МамекЬия * ...................................................................  79°45' 45°40' *
Осика * .........................................................................  77°30' 44°45'
С и о д а .............................................. ..............................  78°15' 44°40? *
Б а р у к а ............................................................................. 79°20' 44°40'
(Албанские* же ворота, как уже сказано [см. № 3], имеют коорди
наты .................................................................................. 80° 47°);

(5) между рекой Албан и рекой Кайсий —
КЬабала * .....................................................................  80° 47° *
КЬобота * .......................................................................  80°30' 46°45' *
Бозиата * .......................................................................  80° 46°20'
Мисия * .......................................................................... 81° 46°20'
КЬадакЬа * ....................................................................  81° 46°
Алам * ............................................................................. 82° 46°15';
между рекой Кайсий и рекой Герр —
T lm aw H a .................. ... ...................................................82°15' 46°40' *
Т Ь а б и л а к а ....................................................................  82°45' 46°50' *;
а между рекой Герр и рекой Соана —
ТЬилбис * ...................................................................... 84°15' 46°50' *;

(6) Близ Албании находятся два болотистых острова, пролив между 
которыми имеет координаты . . . .  .....................  87°30' 45° *.

№ 2
Там же, гл. 8, § 5—6.

(5) ... Отсюда [т. е. от устья реки Коракс] [южная] граница [Азиатской 
Сарматии доходит] до предела Колхиды: 75° 47°, 
затем до конца Иберии, где также находятся
Сарматские в о р о т а ...................................................  77° 47°,
а оттуда — до устья реки С о а н а .......................... 86° 47°.

(6) На востоке [Азиатская Сарматия ограничена] начинающейся здесь 
частью [берега] Гирканского моря, на котором [расположены], за 
устьем реки Соана (положение коего уже было указано):
устье реки А л о н т .......................................................  86°30' 47°40'
устье реки У д о н ...........................................................  87° 48°20'
устье реки Ра [В о л г и ] ............................................... 87°30' 48°50'.

№ 3
Там же, § 9.

... [оконечности] Кавказа [имеют координаты]: 75° 47° *
и ........................................................................................  85° 48°
... а Албанские в о р о т а ..........................................  80° 47°

№ 4
Там же, § 13
... у [Сарматского, т. е. северо-западного] берега Каспийского моря 
[обитают] уды, олонды, исонды и герры,

№ 5
Там же, гл. 10, § 1.
Иберия ограничена: на севере — частью Сарматии, которую мы опи
сали [см. гл. 8 и выше, № 2—4]...; на юге — частью Великой Арме
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нии, идущей от сопредельной с Колхидой границы до точки, положе
ние которой определяют координаты 76° 44°40', 
а на востоке — Албанией, по линии, соединяющей вышеуказанную
точку с т о ч к о й ...........................................................  77° 47°.
Имеет смысл привести также те места из «Географии» Плиния Стар

шего, в которых говорится о главном городе Албании и о ее стекающих 
в море реках 4.

№ 6

Плиний, «Естественная история», кн. V I, гл. 29
Всю равнину [к северу] от самого Кюра занимает народ албанов, а да
лее — иберов, отделенный от первых рекой Алозоном, стекающей с 
Кавказских гор [и впадающей] в Кюр. Главные города: Албании — 
Кабалака, Иберии — ЬАрмастис [Армазцихе]..,

№ 7
Там же, гл. 39
Через Албанию стекают реки: в море — Касий и Албан; затем Кам- 

бюс, берущий начало в Кавказских горах; наконец, Кюр, [берущий его] 
в Кораксийских горах, как мы уже говорили [гл. 26]. Агриппа утверж
дает, что все побережье (от Касия — недоступное из-за большой высоты 
берегов) имеет протяженность в 425 миль [ок. 620 км] 5.

С помощью данных «Географии» Птолемея нетрудно построить карту 
Кавказской Албании, ни в чем существенном не отличающуюся от тех, 
которыми снабжены некоторые из сохранившихся средневековых рукопи
сей этого произведения (рис..1)„ Единственное важное отличие нашей 
карты от рукописных: обозначение на ней всех известных нам приемлемых 
вариантов координат каждого пункта, встречающихся в манускриптах 
и в editio princeps, и вытекающих из них вариантов начертания морского 
берега и течения р ек 6.

2. Система «Албания Птолемея» (внутрисистемный анализ)

2.1. Общая характеристика
Вкратце Албания Птолемея может быть описана следующим образом 

(см. рис. 1 и 2, а).

4 Pliny. N atural H istory (Loeb). V. II/E d. & transl. by H . Rackham. L., 1961, ad
loc.

5 В этом переводе (№ 7) мы попытались показать, что из текста Плиния не следует 
неизбежно: 1) что Камбюс (т. е. Иори, см. ниже, прим. 29) впадает в море и 2) что ал
банский берег Каспия высок на протяжении 425 миль (хотя возможно и такое пони
мание). Иными словами, мы предполагаем такую пунктуацию оригинала: «Flumina per 
Albaniam decurrunt: in mare Casius et Albanus; deinde Cambyses, in  Caucasiis ortus 
montibus; mox Cyrus, in Coraxicis, u t diximus. Oram omnem (a Casio praealtis rupibus 
inaccessam) patere CCCCXXV mill, passuum auctor est Agrippa».

6 О происхождении этих средневековых карт мнения расходятся, но независимо от 
того, восходят ли они к Птолемеевым оригиналам или к таинственному Агатодаймону 
или заново начертаны на основании указаний текста, они не блещут точностью, не со
держат никаких достоверных элементов помимо упомянутых в этом тексте и зачастую 
даже уступают тексту в отношении локализации некоторых пунктов, расходясь порой 
с указаниями тех самых рукописей, которые они иллюстрируют (см. Schnabel. Op. c i t . , 
S. 78-118). На нашей карте и на схемах (рис. 1, 5—8) для простоты мы использовали 
прямоугольную сетку и приняли соотношение 1 : 1 между птолемеевскими градусами 
широты и долготы, хотя на широте Кавказа оно у Птолемея равно 1 : 2/3 (см. Berthe-  
lot A .  L ’Asie ancienne, centrale et sud-orientale d’aprcs Ptolemee. P ., 1930, p. 118 suiv.). 
Хорошую краткую характеристику основных этапов изучения и использования све
дений «Географии» Птолемея с перечислением источниковедческих проблем, учет ко
торых необходим в исследованиях по локализации конкретных пунктов, см. теперь 
в написанной Ф. В. Шеловым-Коведяевым второй части работы: Романовская М. А.,. 
Шелов-Коведяев Ф .В . ,  Щеглов А . Н .  Городище Рудь — Мэтоний Птолемея?.— ВДИ,. 
1981, № 4, с. 126—133.
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Рис. 1. Карта Албании Птолемея (реконструкция). См. § 1 и прим. 6; ср. табл. II
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На севере ее почти параллельно экватору тянется Кавказский хре
бет. С его южного склона в южном или юго-восточном направлении сте
кают пять рек. Самая западная из них впадает в еще одну реку, текущую 
с запада,— Кюр. Остальные реки, в том числе и сам Кюр, вливаются в 
Гирканское море. Албанское побережье этого моря имеет общее направ
ление ЗЮ З — ВСВ, но на своем западном конце (близ устьев Кюра) 
сворачивает прямо к югу, а на восточном (близ устья Соаны) — к северу.

С запада на восток территория Албании Птолемея делится на пять зон, 
ограниченных соответственно: первая — восточной границей Иберии, 
Кавказом, анонимной рекой впадающей в Кюр, и Кюром; вторая — 
анонимной рекой, Кавказом, рекой Албан, Кюром и морским берегом 
от устьев Кюра до устьев Албана; третья — Кавказом (а точнее — юж
ной границей Азиатской Сарматии, проходящей по 47-й параллели: см. 
№ 2, § 5), реками Албан и Кайсий и берегом моря между их устьями; 
четвертая — 47-й параллелью, реками Кайсий и Герр и берегом между 
их устьями; пятая — все той же параллелью, рекой Герр и берегом меж
ду ее устьями и устьем Соаны (которая, заметим, только тут соприкасается 
с Албанией, а сама течет по южной части Азиатской Сарматии).

Каждая из этих пяти зон имеет свои города и села: в первой их 5, во 
второй — 12, в третьей — 7, в четвертой — 3, а в пятой — 2 (итого 29), 
причем указаны координаты каждого из них, а о четырех городах (Гай- 
таре, Албане, Гелде и Телайбе) известно также, что они стояли если не 
на самом берегу моря, то во всяком случае в непосредственной близости 
от него. Кроме городов указаны координаты: 1) устьев всех рек, впадаю
щих в море (но не анонимной реки, вливающейся в Кюр); 2) обоих кон
цов Кавказского хребта (№ 3) и двух перевалов на нем — Сарматских 7 
и Албанских ворот (№ 1, 2 и 3); 3) обоих концов границы между Иберией 
и Албанией (№ 5).

Координаты приморских городов и устьев рек позволяют себе со
ставить некоторое общее представление об очертаниях берега (например, 
о наличии залива в районе Гелды), но нельзя забывать, что, кроме этих 
точек, все остальное есть интерполяция. То же можно сказать и о кон
фигурации Кавказа, об общем направлении которого (3 — В от 75-го 
до 80-го меридиана, ЗЮ З — ВСВ от 80-го до 85-го) мы можем судить 
лишь по четырем точкам. Хуже всего обстоит с течением рек, о местопо
ложении истоков и изгибов которых (равно как и об устье анонимной 
реки) мы можем судить лишь по координатам поселений, между которы
ми они протекают 8. На нашей карте (см. рис. 1) мы условно провели их 
примерно на одинаковом расстоянии от ближайших населенных пунктов, 
но следует помнить, что некоторые из этих пунктов вполне могли стоять 
и на их берегу.

2.2. Детальный анализ и критика вариантов координат
Вышеприведенная общая характеристика обща еще и в том смысле, 

что описывает систему «Албания Птолемея», представленную всеми ру
кописями «Географии» и сопровождающими их картами, отвлекаясь от 
частностей, которые их разделяют. Среди этих частностей, малосущест
венных при общем описании системы, особое место занимают расхождения 
относительно координат некоторых пунктов.

При детальном анализе системы, т. е. при рассмотрении ее подсистем 
(перечисленных выше пяти зон), и в особенности при изучении взаимо- 
положения всех пунктов, этими расхождениями пренебречь уже никак 
нельзя. Необходимо сперва отсеять все явно ошибочные варианты и вы
делить сомнительные.

7 Речь здесь идет только о тех Сарматских воротах, которые Птолемей помещает 
на Главном Кавказском хребте; у него есть еще и другие, помещенные им на стыке 
Керавнскпх гор и выступа Главного хребта, в точке с координатами 81° : 48°30' (V, 8, 9)..

8 Но см. ниже, § 2.2 (в конце), об истоках Албана.
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Чрезвычайно полезен в этом отношении (а также и в отношении ва
риантов написания топонимов) обычный метод критики текстов — изуче
ние рукописной традиции «Географии» Птолемея и составление генеало
гического древа (стеммы) манускриптов и их чтений. Он позволяет 
«механически» исключить разночтения всех вторичных рукописей (списан
ных с других, также сохранившихся, первичных). Благодаря работам 
Мюллера, Кунтца, Рену, Й. Фишера, Шнабеля и Ронки 9 мы сейчас рас
полагаем достаточно хорошо обоснованной стеммой всех известных рукопи
сей «Географии», числом около 45, из коей, в частности, следует, что 
при критике текста Птолемея можно пренебречь чтениями всех греческих 
кодексов, кроме одиннадцати 10 (равно как и всеми латинскими издания
ми, вышедшими до и одновременно с греческой editio princeps). Но, к со
жалению, во-первых, два весьма важных манускрипта из числа этих 
одиннадцати были неизвестны Мюллеру и Фишеру 11, авторам единствен
ного по сей день критического издания V книги «Географии» (издания 
Вильберга и особенно Ноббе «критическими» названы быть не могут); 
во-вторых, в аппарате у Мюллера — Фишера приведены далеко не все 
чтения даже тех рукописей, которыми они пользовались 12; наконец, 
в-третьих, некоторые из приведенных у них чтений либо ошибочны (при
ведены неверно, отнесены не к тем манускриптам), либо противоречат 
отдельным выводам позднейших исследователей относительно преемст
венности кодексов (требуют допущения других контаминаций помимо 
трех, уже отмеченных в стемме) 13. Отсюда необходимость остерегаться 
поспешных выводов и . Тем не менее имеющихся сведений оказалось до-

9 См.: Miiller С. Rapport sur les manuscrits de la Geographie de Ptolem ee.— Archi
ves des missions scientifiques et litteraires, 2e serie, 4. P ., 1867, p. 279 suiv.; Cuntz O. 
Die Geographie des Ptolemaeus: Galliae Germania Raetia Noricum Pannoniae Illyricum  
Italia. Handschriften, Text und Untersuchungen. B ., 1923, S. 1—37; Renou L. La Geo
graphie de Ptolemee: L’Inde (VII, 1—4). P ., 1925; Fischer J .  De Claudii Ptolemaei vita 
operibus geographia praesertim  eiusque fatis (=  Claudii Ptolemaei Geographiae Codex 
Urbinas Graecus 82 phototypice depictus, &c., tomus prodromus), Pars I, Commentatio. 
Lugduni Batavorum  — Lipsiae, 1932, p. 209 sqq.; Schnabel P. Text und K arten des Pto- 
lemaus (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Geographie und Volkerkunde, 
B. 2). L., 1939, S. 5—77, 120; Ronca I .  Ptolemaios, Geographie 6, 9—21, Ostiran und 
.Zentralasien. Tl. I. Rom, 1971, S. 5— 11.

10 Но см. ниже в тексте и прим. 14. Речь идет о рукописях X A Z C R  V W O U K N  
(пользуясь обозначениями Шнабеля и Ронкн, которым у Вильберга, Мюллера, 
Рену и Кунтца соответствуют X r Z C R V W Q U r  — N). Они распадаются на 
два семейства: Е =  XAZ и й  =  CRVWOUKN, причем последнее делится в свою 
очередь на две группы: П =  CRVW и Д =  OUKN. Поскольку же рукописи А и Z 
(семейство Е) независимо друг от друга подверглись контаминации со стороны группы 
Л  (семейства Q), а рукопись О (группа Д, семейство й) — со стороны какого-то предка 
Z (семейство Е), то редакция Е представлена в чистом виде лишь рукописью X, а ре
дакция Q— рукописями CRVW (= П ) и KNU. К рукописи А восходит манускрипт, 
использованный для греческой editio princeps (Basiliae, 1533), подготовленной Эраз
мом Роттердамским.

11 А именно — древнейшая из них, U, и К . Если чтения U доступны благодаря ее 
лейденскому факсимильному изданию (Claudii Ptolem aei Geographiae Codex Urbinas 
Graecus 82 phototypice depictus &c. Tomus prior, Pars I, Textus cum appendice critica 
P ii Franchi deC avalieri. Lugduni Batavorum  — Lipsiae, 1932) в изд. Мюллера — Фи
шера они представлены чтениями рукописей, восходящих к  U, т. е. aLdDxw, то отно
сящиеся к  нашей главе чтения К (Constantinop. Seragl. Gr. 57) до сих пор не опубли
кованы и потому не смогли быть использованы.

12 Например, отсутствует какое-либо упоминание варианта координат КЬабалы, 
засвидетельствованного еще Вильбергом для рукописей aDf (=  ADF) и наличествующе
го такж е в U (стало быть, и в потомках U, известных Мюллеру — Фишеру, т. е. Ldxw, 
равно как и в N, близко родственном f), 80° : 46° 45' (вместо 80° : 47°).

13 Укажем на варианты координат пп. Мосега и КЬабала и на варианты в написа
нии топонимов «Осика» и «К ho бота», которые нам не удалось согласовать со стеммой 
ЯГнабеля и Ронки (см. Ronca. Op. c it., S. 10).

14 Так, мы предпочли не исключать те чтения, которые, на наш взгляд, дисгармо
нируют со стеммой Шнабеля и Ронки, т. е. совпадают с чтениями не «своего», а «чу
жого» предка из числа упомянутых (в прим. 10) 11 рукописей. Мы также сохранили 
упоминаемые у Мюллера — Фишера разночтения editio princeps, поскольку в аппарате 
у них отсутствуют какие-либо упоминания рукописи А ( =  Г) (см. выше, прим. 10).

,
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статочно, чтобы исключить ряд несомненно вторичных разночтений и со
средоточить внимание на тех, которые восходят (или могут восходить) 
к обеим основным редакциям дошедшего до нас текста. (Исключенные 
варианты в таблицах не отражены.)

Помимо генеалогического мы располагаем еще двумя критериями 
оценки разночтений, касающихся координат, причем оба они связаны 
со спецификой Птолемеевского труда. Первый — картографический — 
есть адекватность каждого чтения той системе, элемент которой он ха
рактеризует. С этой точки зрения варианты координат делятся на «си
стемные» и «внесистемные», причем внесистемны те, [в результате приня
тия которых нарушается система, например устья Албана оказываются 
восточнее Кайсия и Герра (86°30': 45°30', рукопись А), а п .  Дёгланё — 
в той же точке, что и п. Нига (77°20': 45°15', рукопись Z). Эти явные опис
ки копиистов тоже можно смело исключить. (В таблице II они обозначены 
двумя звездочками, а на картах и схемах не учтены.)

Второй дополнительный критерий — порядок изложения материала 
в тексте «Географии». Сам Птолемей писал во вступительной ее части, 
посвященной способу воссоздания карт на основе его указаний: «Мы 
предпочли [при перечислении географических единиц] следовать опре
деленному порядку, заботясь всячески об удобстве начертания карт, т. е. 
порядку, согласно которому мы будем перемещаться вправо таким обра
зом, чтобы рука переносилась с уже обозначенных пунктов к еще не обо
значенным. Это достигается нанесением более северных пунктов прежде 
более южных и более западных — прежде более восточных, ибо с точки 
зрения рисующих карту или пользующихся ею более северные пункты 
обитаемой земли помещены нами вверху, а более восточные — справа как 
на глобусе, так и на картах» (II, 1, 4; 1/1, с. 72 Мюллер) 15. Правда, этот 
порядок соблюден с некоторыми отклонениями, ибо, во-первых, Птолемей 
строит определенную иерархию географических единиц (I — части света, 
II — области в пределах каждой части, I I I  — страны в пределах каждой 
области, IV — провинции или географические зоны в пределах каждой 
страны) и соблюдает указанную последовательность при описании единиц 
одного уровня лишь в пределах единицы более высокого уровня; во-вто
рых, пункты, расположенные на берегу моря или у рек, перечисляются 
в порядке их следования вдоль береговой линии или реки (причем в по
следнем случае зачастую без того, чтобы нахождение их на берегу реки 
было оговорено); в-третьих, поскольку на плоскости нет и не может быть 
однозначного линейного порядка точек, то в зависимости от геометриче
ской формы территории (вытянутой в направлении С — Ю или, напро
тив, 3 — В) преобладает порядок либо сверху вниз (С —>- Ю) независимо 
от колебаний по долготе, либо слева направо (3 ->- В) независимо от ко
лебаний по широте (оба критерия действуют вместе лишь тогда, когда 
соседние пункты стоят на одной параллели или на одном меридиане).

Нетрудно заметить в связи с вышесказанным, что (если отвлечься 
от четырех приморских городов) населенные пункты зон 1, 2 и 3 перечис
лены в направлении С .—>■ Ю, а пункты в зоне 4 — в направлении 3 —>- В 
(о зоне 5 ничего сказать нельзя, поскольку в ней только один континен
тальный пункт). При этом, однако, оказывается, что в большинстве ру
кописей пп. Сануа (1-я зона), МамекЬия (2-я) и Алам (3-я) названы после, 
хотя помещены севернее, соответственно пунктов БаккЬия, Адиабла-

Следует, однако, отметить, что, несмотря на все неясности, состояние текста нашей 
главы, отраженное основными рукописями, вполне удовлетворительное, поскольку, 
как  мы увидим, указанные большинством из них координаты всех пунктов, кроме од
ного или двух, могут рассматриваться как  правильные (соответствующие Птолемееву 
оригиналу), а почти все ошибки в написании топонимов — древнее общего архетипа 
всех наличных рукописей, т. е. могут даже восходить к  самому Птолемею или к  его. 
источнику об Албании.

15 См. Claudii Ptolem aei Geographiae lib ri octo, recogn. C. Muller, v. 1, pars 1. Pa- 
risiis, 1887, p. 72.
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Аблиана и КЬадакЬа. (Эти отклонения и подобные им, но засвидетельст
вованные лишь в отдельных первичных или, возможно, первичных ру
кописях, отмечены в таблице II  одной звездочкой.)

Но из этих трех отклонений необъяснимо только первое. Причиной 
второго могло быть нахождение МамекЬии на берегу Албана (т. е. Птоле
мей сперва перечислил все внутренние пункты от Мосеги до Аблианы, 
затем назвал пункт, находившийся на берегу Албана, наконец, пункты, 
стоявшие на берегу Кюра), а третьей— либо опять-таки нахождение 
Алама на берегу реки (Кайсия), либо просто незначительность разницы 
между широтами Алама и КЬадакЬи (15') при значительности разницы 
между их долготами (1°).

Что касается п. Сануа, сюда, по-видимому, вкралась ошибка: либо 
перестановка названий 2avo’ja  и B ax/ta , либо перестановка их коорди
нат, либо искажение координат Сануа 1б.

Порядок описания Птолемеем своей карты Албании сообщает нам еще 
одну ценную подробность. Албанские ворота, имеющие те же координаты 
или, во всяком случае, ту же долготу, что п. Кйабала, упомянуты в со
ставе не 3-й зоны, куда входит КЬабала, а между 2-й и 3-й зонами. Эта 
означает, что их можно отнести как к одной, так и к другой, т. е. что гра
ница между этими зонами (река Албан) начиналась именно там, где на
ходятся эти ворота. Таким образом мы узнаем местонахождение истоков 
Албана.

В остальном взаимоположение населенных пунктов (включая некото
рые варианты) в пределах каждой зоны непротиворечиво (см. рис. 1).

3. Сопоставление систем «Албания Птолемея» и «современный Восточ
ный Кавказ»

3.1. Главные несоответствия между ними
Поскольку совершенно несомненно, что Kauxaaoo йро; есть Большой 

Кавказский хребет (точнее — восточная его часть), 'Ypvavta -Эа/азаа — 
Каспийское море, |^5ро; — Кура, ’IpTjpfa — Восточная Грузия (Картли), 
а W/iV/'.y. MzXi'.v — Великая Армения, имевшая в качестве северной 
границы Куру, карта Албании Птолемея несомненно изображает Вос
точный Кавказ и прилегающие к нему районы, расположенные к северу 
от Куры. Однако даже при весьма поверхностном рассмотрении обнару
живается три поразительных несоответствия между системой «Албания 
Птолемея» (§ 2.1; рис. 2, а) и системой «физическое строение современного 
Восточного Кавказа» (рис. 2, б).

Во-первых, Б . Кавказский хребет тянется не параллельно экватору, 
а в направлении СЗ — ЮВ.

Во-вторых, все реки, стекающие с его южного склона, кроме двух 
(Пирсагата и Сумгаита), впадают не в море, а в К уру, а все реки, стекаю
щие с него в море, кроме тех же двух, берут начало не на южном, а на 
северном его склоне.

В-третьих, направление Каспийского побережья к северу от дельты 
Куры — отнюдь не ЗЮ З — ВСВ, а сперва, на небольшом отрезке (до 
Апшерона),— ЮЮЗ — ССВ, а затем ЮВ — СЗ.

Согласовать эти две разные типологии Восточного Кавказа невозмож
но, не пожертвовав какими-то существенными деталями одной из них. 
Поскольку же строение современного К авказа налицо, так сказать, 
«в оригинале», и, стало быть, бесспорно, а карта Птолемея есть лишь 
весьма несовершенная графическая модель этого оригинала, построенная 
два тысячелетия тому назад, жертвовать вроде бы можно лишь деталями 
последней.

16 Можно, правда, предположить, что и Сануа, и Деглане, и Нига в отличие от 
Тагоды и БаккЬии стояли на берегу анонимной реки, но эта гипотеза опровергается 
дальнейшими нашими выводами (см. § 4.2.1).
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Рис. 2. Оро- и гидрографическая типология Кавказской Албании по Птолемею 
(а) и современного Восточного Кавказа (б). См. § 2.1 и 3.1

3.2. Два взаимоисключающих решения
До сих пор пытались это делать, принимая либо, что реки, обозначен

ные у Птолемея как текущие с южного склона и впадающие в море, на 
самом деле текут с северного склона, либо, что они на самом деле впадают 
не в море, а в Куру. И в том, и в другом случае, разумеется, ориентация 
береговой линии и ориентация Кавказского хребта у Птолемея отбрасы
вались как ошибочные. Третьего решения, казалось, не дано.

Допустим, мы избрали первое решение (реки текут с северного склона 
и впадают в море). Немедленно вслед за этим мы должны подобрать из 
числа рек, впадающих в Каспий севернее устьев Куры, каковых преве
ликое множество 17, те, которые лучше всего бы соответствовали Птоле
меевым Албану, Кайсию, Герру и Соане. Кроме того, нам также нужно 
найти реку, стекающую с К авказа в Куру где-то между Грузией и Кас
пием (таковых тоже немало) 18, с которой можно было бы отождествить

17 С Ю на С: в Азербайджане — Пирсагат (ныне до моря не доходит), Джейранкеч- 
маз и Сумгаит (обе полувысохшие), Атачай, Гильгильчай, Вельвеличай, Карачай, 
Кудиалчай, Кусарчай; в Дагестане — Самур, Гюльгерычай, Рубас, Уллучай, Арто- 
яень, Гамриозень, Иичхеозень, Параулозень, Щ ураозень, Сулак ( =  Койсу), Акташ, 
Аликазган, Терек (Новый и Старый), Таловка, Средняя, Прорва и Кума, не считая бо
лее мелких речушек (крупные реки выделены курсивом).

18 С 3 на В (без притоков Алазани): Пори (Габырры), Алазани (Ганых), Алджиган- 
чай (Алиджанчай), Турианчай-Карасу, Геокчай, Гирдыманчай и Ахсу (последние три 
ныне разбираются на орошение, не достигая Куры).
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Птолемеев тгота[хо? а ко -too Каохааои. Наконец, необходимо локализовать 
помещенные между этими реками древние населенные пункты.

Но если в отношении рек мы имеем l ’embarras du choix, то локализа
цию городов и селений мы вынуждены признать принципиально невоз
можной. Действительно, единственный несомненно опознанный город 
нз Птолемеева списка — КЬабала, т. е. Кабала (Cabalaca Плиния [см. 
№ 6], Капалак или КЬавалак армянских источников) 19, раскопки кото
рого ведутся уже много лет азербайджанскими археологами 20,— нахо
дился километрах в восьми от села Нидж Куткашенского р-на, рядом с 
селом Чухуркабала, между речками Бумчай и Гамзаличай (иначе — Ка- 
рачай и Карасу), воды которых вливаются немного южнее в текущий с се
вера чуть западнее их Турианчай. Иными словами, древняя К абала, 
КЬабала Птолемея, находилась между Турианчаем и Геокчаем, или — 
шире — между Алджиганчаем и Гирдыманчаем. Но все названные реки 
впадают в Куру, а у Птолемея КЬабала помещена между Албаном и Кай- 
сием, которые оба впадают в море! Вывод: либо урочище Чухуркабала 
не есть историческая Кабала (но все прочие литературные и археологиче
ские данные говорят об обратном) а1, либо Птолемеева КЬабала — не исто
рическая Кабала, а какая-то другая (о которой ровным счетом ничего 
не известно), либо, наконец, речь идет об одной и той же Кабале, но Пто
лемей ошибочно Локализовал ее не между Иберией и Албаном (как сле
довало бы ожидать в рамках данной интерпретации), а между последним 
и Кайсием, т. е. где-то севернее Пирсагата или Сумгаита. Но если столь 
неверно локализована Кабала, то можно ли надеяться на сколько-нибудь, 
правильную локализацию Птолемеем остальных 28 пунктов?

Тем не менее большинство исследователей как прошлого, так и нынеш
него века пошло именно по этому пути 32. В результате мы располагаем 
целым калейдоскопом идентификаций Птолемеевых гидронимов и (в мень
шей мере) других топонимов, ценность которых весьма невелика ввиду 
отсутствия каких-либо надежных критериев отождествления 23.

19 См.: Крымский. Ук. [в прим. 1] соч. [I], с. 193; Тревер. Ук. соч., с. 253, и указан
ная там литература. Старейшее известное нам указание в научной литературе на точ
ное местоположение Кабалы см. у А. Шифнера (Schiejner A .  A .  Versuchuber die Spra- 
che der Uden. St. Petersbourg, 1863, S. 5 [=  Memoires de l ’Academie imperiale des 
sciences, V IIе serie, t. V I, № 8]). Но уже в 1846 г. А. Яновский (ук. соч., с. 119) поме
щал ее на берегу Турианчая, что тоже верно, если отождествлять с его истоками исто
ки Бумчая или Гамзаличая.

20 См.: Казиее С. М.  Из истории Кабалинского магала.— В кн.: Вопросы истории 
Кавказской Албании. Баку, 1962; он же. Историко-археологическое обследование го 
родища Кабалы.— МКА V, Баку, 1964 (наазерб. яз.); он же. Первые итоги археологи
ческих разведок и раскопок в городище Кабала.— МКА V I, Баку, 1965; Казиев С. М .,  
Бабаев И . А .  Раскопки древней Кабалы.— АО, 1967 г. М., 1968; они же. Раскопки 
Кабалы.— АО 1968 г. М., 1969; Казиев С. М .,  Бабаев И. А . ,  Османов Ф. Л.  Работы 
Кабалинской экспедиции.— АО 1969 г. М., 1970; Бабаев И. А . ,  Казиев С. М .  Каба- 
линский клад монет эллинистической эпохи.— НЭ, IX , 1971; Халилов Дж. А . ,  Баба
ев И . А .  О городах древней Кавказской Албании.— СА, 1974, № 4, с. 100—103.

21 См. прим. 19 и 20.
22 Еще А. Яновский писал: «Из рек .Албании: одни принимают Соану за Терек, 

другие за Сулак, а Герус за Терек. Название Казиуса относят то к Койсу, то к  Менасу, 
а Камбизеса к Парсагату и Иоре. Из городов: Б аку  называют: одни Албаною, другие 
Гетарою, а третьи Барукою, а Албану относят к Дербенту. Албанскими воротами 
некоторые именуют Дербентский, иные Дарьяльский проходы, или тот, что у Бешбар
мака, и пр. и пр.» (ук. соч., с. 99— 100). Эти слова, увы, столь же актуальны через 
135 лет после того, как были написаны. Несколько примеров наугад. По С. А. Кова
левскому (Лик Каспия, с. 104), Соана — Сулак, Герр — Уллучай, Кайсий — Самур, 
Албан — Сумгаит, безымянная река — Алазани, Гангара (т. е. Гайтара) — Б аку, 
Гелда — Дербент и т. п.; по С. В. Юшкову (ук. соч., с. 135—136), Кайсий — Койсу 
(Сулак), Герр — Аксай, Соана — Терек, Албан — Сумгаит, а КЬабала находилась ..
.. между Сулаком и Самуром (!); по К. Алиеву (ук. соч., с. 99), Удон — Терек, Алонт — 
Сулак, Соана — Самур, о Герре же, Кайсии и Албане он определенно не высказывает
ся. Подобные примеры можно было бы умножить.

23 Все они исходят из такого умозаключения: «Если Ра — это Волга, а Кюр — это 
Кура, то... между этими реками имеется несколько гидронимов, нуждающихся в лока
лизации. Обратимся к  современной карте и проследим все более или менее многоводные
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По другому пути (реки Птолемея текут с южного склона) пошел еще 
в первой половине прошлого века А. Яновский. Он пренебрег только од
ним — правда, весьма существенным — моментом Птолемеевой карты: 
впадением рек в Каспий. Кроме Соаны (Сумгаита), утверждал он, все 
остальные реки Птолемея впадают в К уру. «Известно, что все речки 
Дагестана текут в море, но там их не три, а до 20. Напротив, в Шеке число 
речек соответствует указанию Плиния 24; но эти речки впадают не в море, 
а в Кур, и, судя по местоположению, не могли изменить своего течения» 
(ук. соч., с. 108).

Типологические преимущества этой точки зрения очевидны: впадаю
щие в К уру реки текут, как у Птолемея, с одного и того же южного склона 
Кавказа; они текут более или менее параллельно, к югу или юго-востоку, 
что тоже хорошо согласуется с Птолемеевой схемой; наконец, все они 
(кроме Алджиганчая) образуют (сухие) дельты, что хорошо сходится с 
Птолемеевым множественным числом sxJBoXoti — «устья» (ед. ч. s/.^oXtj у 
него применено лишь для устья Соаны). К сожалению, Яновский недо
статочно последовательно провел свою точку зрения, пренебрег некото
рыми указаниями Птолемея (в частности, о положении Кабалы, хотя 
приблизительное местоположение древнего города ему было известно, 
а также о городах за анонимной рекой) и слишком увлекся фонетическими 
сходствами, что не помешало ему, однако, сделать несколько удачных отож
дествлений. Но ахиллесовой пятой его подхода была его неспособность 
ответить на следующее веское возражение: «Если реки, текущие в Шеки, 
с одной стороны лучше могли служить к более достоверному определению 
по ним положения местностей Албании, упомянутых древними писателя
ми, то пришлось бы предположить, что Птолемей и Плиний очень ошиб
лись, говоря, что упомянутые реки впадают в море. Но это в высшей сте
пени неправдоподобно» 25.

Это возражение, видимо, приходило на ум и самому Яновскому, рав
но как и единственно возможный ответ на все вопросы, ибо в одном месте 
он мимоходом замечает: «Форма моря обрисована на ландкарте Птоломея 
неверно, и скорее можно допустить эту неверность, нежели и з м е н е 
н и я  е г о  в н а т у р е »  (прим. на с. 134, разрядка наш а.— С. М. ) .

3.3. Третье решение
А ведь разгадка в том как раз и состоит, чтобы признать «изменение 

моря в натуре»! Карта Птолемея изображает Восточный К авказ, каким 
он был бы (и по всей видимости, действительно когда-то был), если бы 
уровень Каспия весьма отличался от нынешнего и большая часть Кура- 
Араксинской низменности находилась под водой (рис. 3).

При таком допущении все кричащие противоречия между типологиями 
систем «Албания Птолемея» и «современный Восточный Кавказ» снимают
ся и правильность подхода Яновского становится очевидной 26.

реки, текущие в Каспийское море...» (см. Алиев. Там же). Логически безупречное, оно, 
как мы увидим, исходит из ошибочного молчаливого допущения, что современная кар 
та адекватно представляет геоморфологическое состояние и двухтысячелетней дав
ности.

34 Яновский имеет в виду реки, упомянутые Плинием (№ 7), которые он отож
дествляет с реками, упомянутыми у Птолемея. Правда, делает он это весьма странным 
образом, поскольку, по нему, Камбюс Плиния — это Герр Птолемея, Албан Плиния — 
Кайсий Птолемея, а Касий Плиния — Албан Птолемея! (ук. соч., с. 120).

25 См. Дорн.  Ук. соч., с. 330. Сам Дорн определенно не высказывается, хотя скло
няется к Дагестанскому варианту, и приводит длинный список чужих локализаций, 
лишенных какого бы то ни было интереса.

26 Любопытно, что историк С. В. Юшков начинает свою статью 1937 г ., специально 
посвященную Албании Птолемея и высмеивающую «шекинскую» теорию Яновского, 
с весьма здравых рассуждений о том, что «Каспийское море должно было за две тысячи 
лет сильно изменить свои береговые очертания», в частности, из-за «понижения уровня 
вод» и «высыхания Каспия». Причем «большая часть побережья, которая сейчас нахо
дится ниже уровня моря (т. е. Мирового океана.— С. М.), была покрыта водой», 
в том числе и «нижнее течение... Куры», добавляет он (ук. соч., с. 130), не замечая, что 
такое предположение устраняет единственное веское возражение, выдвинутое еще
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О ч Типология левобережья среднего и нижнего течения Куры при трансгрессии Каспия до абс. отметки +  15/20 м. 
' См. § 3.3; ср. рис. 1
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Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить карту Албании Птоле
мея с картой Левобережного Азербайджана, каким бы он был, если бы 
воды Каспия заливали нынешнюю Кура-Араксннскую низменность до 
абсолютной отметки, помещающейся где-то между нулем и 20 м над уров
нем океана (ср. рис. 1 и 3) 27. Единственное существенное расхождение, 
которое при этом не устраняется,— неверная ориентация Б . Кавказского- 
хребта и соответственно всей территории Албании по направлению 3 — В 
вместо правильного СЗ — ЮВ (ср. координатные сетки на рис. 1 и 3). 
Здесь, и в самом деле, нужно признать ошибку Птолемея 28, но ошибку, 
не идущую ни в какое Сравнение с теми грехами, которые ему незаслужен
но вменялись в вину.

Действительно ли воды Каспия заливали в историческое время почти 
всю Кура-Араксинскую низменность? Если да, то когда именно? До какой 
отметки? Эти и подобные им вопросы мы пока оставляем открытыми. Для 
нас будет довольно того, что при таком предположении не только оказы
вается легче согласовать карту Албании Птолемея с современной картой 
Восточного К авказа, но становится возможной и более или менее точная 
локализация практически всех 29 населенных пунктов, перечисленных 
у древнего географа. Если же предлагаемые ниже отождествления под
твердятся хотя бы частично, это будет веским аргументом в пользу реаль
ности изображенной у Птолемея береговой линии и предполагаемой ею 
высокой трансгрессии Каспия.

4. Локализация рек и населенных пунктов

4.1. Метод. Локализация рек
Как уже говорилось, Албания Птолемея делится на пять зон, ограни

ченных Кавказом, морем (ныне Курой), Курой и пятью реками: аноним
ной, Албаном, Кайсием, Герром и Соаной (§ 2.1). Идентификация этих 
зон упирается в идентификацию перечисленных рек. На соответствующей 
современной территории их можно насчитать девять основных, текущих 
с Б . Кавказского хребта и впадающих в Куру или Каспийское море: 
Иори (Габырры), Алазани (Ганых), Алджиганчай (Алиджанчай), Тури- 
анчай-Карасу, Геокчай, Гирдыманчай, Ахсу, Пирсагат и Сумгаит. Кроме 
того, мы знаем, что Птолемеева КЬабала (историческая Кабала) находи
лась между Турианчаем и Геокчаем (§ 3.2 и прим.). Следовательно, тео
ретически возможны следующие идентификации рек (см. табл. III).

Решить a priori, какая именно современная река имеется в виду иод 
каждой из пяти Птолемеевых рек, невозможно. Поэтому был использован 
метод перебора вариантов, благо их число невелико. Для каждой реки 
принимались по очереди каж дая из трех или двух возможных ее иденти
фикаций, и каждая из получавшихся таким образом зон сопоставлялась 
(с точки зрения наличной в ней топонимики) с соответствующей терри
торией Грузинской или Азербайджанской ССР. Так, первая зона Пто
лемея в принципе сопоставима: 1) с междуречьем Куры и Иори, 2) с меж
дуречьем Куры и Алазани и 3) с «междуречьем» Куры и Алджиганчая. 
Сличение ее топонимики с современной топонимикой этих территорий
Дорном (см. выше в тексте), прош в мнения Яновского. Аналогичным образом, но по 
другим причинам геолог С. А. Ковалевский в книге, специально посвященной раз
бору античных свидетельств об изменениях уровня Каспия, приходит к выводу, что 
карта Птолемея требует, «чтобы уровень Каспийского моря опустился на 50 м ниже 
уровня океана, или на 24 м ниже своего современного горизонта» (Лик Каспия, с. 102). 
Дело в том, что С. А. Ковалевский опирался лишь на один факт: наличие у реки Ра 
(Волги) второго поворота в том, по-видимому, месте, где в настоящее время находится 
ее устье, и не учитывал «лоскутного» характера Птолемеевой карты Каспийского мо
ря (ср. Ковалевский С. А .  Карта Птолемея...).

27 На наших схемах древний берег проведен весьма приблизительно вдоль 15— 
20-метрового изогипса на основаниях, о которых см. ниже, в § 4.3.

28 Вопрос о причинах этой ошибки и о ее следствиях для формы Гирканского моря 
у Птолемея — предмет для особого разговора.
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позволило довольно определенно идентифицировать все пять названных 
у Птолемея пунктов, причем четыре из них оказались в междуречье Пори 
и Алазани (т. е. Куры и Алазани), а один — между Алазани и Алджиган- 
чаем. Подобная же операция в применении ко второй зоне Птолемея по
казала, что все ее топонимы (кроме одного неопознанного) сопоставимы с 
современными названиями пунктов, находящихся между Алазани и Алд- 
жиганчаем. Из этого был сделан вывод, что анонимная река — это Ала- 
зани, а Албан — Алджиганчай и что единственно противоречащий этому 
топоним оказался у Птолемея в первой зоне по ошибке (см. § 4.2.1). 
В конечном итоге мы пришли к следующим локализациям Птолемеевых 
гидронимов:

Анонимная река =  Алазани
Албан =  Алджиганчай
Кайсий =  Геокчай (или Гирдыманчай)
Герр =  Пирсагат (?)
Соана =  Сумгаит (?) 23

Колебания между Геокчаем и Гирдыманчаем объясняются тем, что ни один 
из пунктов третьей и четвертой зон не был локализован между этими ре
пами. Но поскольку неидентифицированное поселение ТЬнауна, скорее 
всего, находилось именно в этом междуречье, а также ввиду локализации 
Алама Кайсий вероятнее все же отождествить с Геокчаем. Относительно 
Пирсагата и Сумгаита сомнения иного свойства. Дело в том, что имеются 
веские причины подозревать, что оба топонима пятой зоны Птолемея 
оказались там, где они у него помещены, в силу какого-то недоразумения, 
вследствие чего восточная граница четвертой зоны оказалась «размытой», 
а реальность Соаны — под большим вопросом (см. § 4.2.4).

4.2. Локализация населенных пунктов
При локализации населенных пунктов (которая, напомним, на данном 

этапе лишь п р е д в а р и т е л ь н а я )  мы исходили из следующего пра
вила. Современный топоним отождествим с древним, если он: 1) с ним 
фонетически и палеографически сопоставим, 2) находится в той же, что 
и тот, зоне, 3) занимает относительно других локализованных пунктов

29 Для сравнения приводим идентификации гидронимов Птолемея по Яновскому 
(ук. соч., с. 97, 120):

«Река с Кавказа» (не упоминается)
Албан =  Алджиганчай 
Кайсий =  Турианчай 
Герр =  Геокчай 
Соана =  Сумгаит.

Относительно албанских рек Плиния (тексты № 6 и 7, ср. прим. 24) вряд ли подлежит 
сомнению (вопреки Яновскому), что его Албан=Албану Птолемея, а его Касий (Са- 
sius) — Ка(й)сию Птолемея. Что касается Алозона и Камбюса (первый из коих упоми
нает еще Страбон, X I, 3, 2, под именем Алазоний, а второй — Дион Кассий, 37, 3, 
и Аммиан Марцеллин, X X III, 6, 40), они давно уже идентифицированы с Алазани 
и Иори (древнеарм. и древнегруз. Камбеч, азерб. Габырры). Любопытно, что как гре
ческое название Иори, Кар-Зоат^, так и греческое название Куры, Коро<;, суть точные 
омонимы греческих написаний имен ахеменидских царей Камбиза (др. перс. Kambujiya) 
и Кира (др. перс. Kurus); поскольку же арм. Камбеч легко выводимо из *kambujiya, 
а арм. Кур — пз *kurus, то напрашивается вывод о существовании какой-то связи 
между обоими гидронимами и соответствующими царскими антропонимами. Трудно 
сказать определенно, какова эта связь и что первичнее, но скорее всего все-таки антро
понимы восходят к  гидронимам, а не наоборот: ср. Страбон, XV, 3, 6, где о Кире ска
зано, что он взял себе имя реки Кюр, Кйрос, (но не нашей, а протекающей подле Пасар- 
гад), и довольно правдоподобную этимологию гидронима *kur (—), выводимого из 
какого-то древнего дагестанского языка, связанного с современными языками лезгин
ской и цезской групп (ср. крыз., будух. kur 'река5, уд. kur 'овраг5, гинух. kora 'ручей5, 
овраг5, гунз. kuro 'ручей5 и др.). Какая-то река Куруш фигурирует и в «Авесте». 
Что касается варианта Корос, упоминаемого Страбоном (XI, 3, 2) как  более древ
няя форма, чем Коро.;, то это скорее всего орфографический вариант (где о =  ои «spu- 
rium») старого, или диалектального, греческого произношения kuros (неубедительно 
объяснение, предложенное у Lasserre F. Strabon, t. V III, ad loc.). Ср. след. прим.
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этой зоны примерно такое же положение, какое указано у Птолемея; 
а в случаях несоблюдения одного из вышеприведенных условий, 4) если 
предполагаемое отклонение поддается рациональному и — предпочтитель
но — системному (т. е. касающемуся сразу нескольких взаимосвязанных 
названий) объяснению.

4.2.1 Первая зона (рис. 4)
Первая зона занимает пространство между Кюром и анонимной ре

кой, т. е. Курой и Алазани, и соответствует современным Цителкарой- 
скому, Сигнахскому, Гурджаанскому и Телавскому районам Грузинской 
ССР, а также, в принципе, и левобережной части Казахского, Таузского, 
Шамхорского и (частично) Ханларского районов Азербайджанской ССРГ 
хотя рекй Иори—Габырры (древнего Камбюса) Птолемей либо не знает, 
либо помещает ее совершенно превратно 30. Однако все указанные в пер
вой зоне населенные пункты, кроме одного, сосредоточены в Гурджаан- 
ском и Сигнахском районах.

Тагоду в пределах первой зоны идентифицировать не удалось (но см. 
ниже).

БаккЬия, или скорее *Б акрия31 (*ВАКР1А->-ВАКХ1 А) [см. рис. 8 (1)] — 
это либо Бакурцихе, либо Вакири — пункты, расположенные на доро
ге Гурджаани — Сигнахи.

Сануа, или скорее *Санора (*2A N 0PA  ->  2 ANOYA) [см. рис. 8 (2)] 32г 
отождествима с Цнори — станцией, находящейся в нескольких километ
рах к В от Сигнахи.

Деглане — первоначально, по-видимому, *Двигаане (*AZITAANH —*- 
->  AHTAANH) [см. рис. 8 (3)] или тому подобное — трудно не сопоста
вить с современным Джугаани, пунктом, стоящим к ЮВ от Цнори, 
почти рядом с ним.

Наконец, Нига, или, возможно, *Нага (*NATA ->  NITA) [см. прим. 40 
и рис. 8 (4)], соответствует и по названию, и по положению пункту Анага, 
но не тому Анага, который рядом с Вакири, а Дзвели Анага (что значит 
«старый Анага»), находящемуся к ЮВ от Цнори и Джугаани, рядом с 
Тибаани.

Нетрудно заметить, что взаимное расположение трех из четырех опоз
нанных пунктов и в действительности, и на карте Птолемея почти одина
ковое. Единственное исключение — *Санора. Но мы уже знаем (§ 2.2, 
в конце), что дошедшие до нас координаты этого пункта противоречат 
порядку перечисления поселений первой зоны: будучи названа после 
*Бакрии, *Санора должна лежать южнее, а не севернее ее. В силу этого 
следует признать более правдоподобными координаты, приведенные в 
editio  princeps: 77°20' : 46°20'. При такой ее локализации взаимное рас-

30 У Птолемея (VI, 2) есть река Камбюс в Мидии, берущая начало в «Каспийских 
горах» [=  Талыш?] (80° : 41°) и впадающая в Каспийское море южнее Кюра и Аракса 
(81° : 42° 45'), южнее которой впадает в Каспий другой Кюр (84°40' : 42°). Ср. преды
дущее прим.

31 Это чтение нам было подсказано (увы!) опечаткой в тексте Латышева (ук. соч., 
с. 242): насколько можно судить по изданиям, чтение Вахрих рукописями не засвиде
тельствовано. С Бакурцихе Бакккию отождествлял и С. Т. Еремян, но впоследствии 
изменил свое мнение. Палеографическое обоснование всех предполагаемых нами оши
бок см. на рис. 8, где нами использованы греческие литературные и особенно курсив
ные почерки первых веков до н. э. (некоторые описки, несомненно, восходят к  источ
нику Птолемея или суть плод неверного его прочтения самим Птолемеем) и н. э.; см. 
Maunde Thompson Е. Ап In troduction to Greek and Latin  Palaeography. Oxf., 1912, p. 
144—147, 191— 194.

32 К авказская Санора (Sanora) есть и на Tabula Peutingeriana, и у Равеннского 
анонима. С. Т. Еремян (Торговые пути ..., с. 84 сл.) ее читает *Sinora, возводит к греч. 
s6vopo<; 'пограничный? и локализует у современного Иджевана. Санору-Цнори можно 
также сопоставить с этнонимом «цанары», носители которого, судя по древним грузин
ским и арабским источникам, обитали в окрестностях Дарьяльского (Крестовского) 
перевала, но имели также непосредственное отношение к  созданию Кахетского княже
ства (Кахетия по-арабски — Санарпя).
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Зоны Албании по Птолемею (а) и современное состояние соответствующих 
территорий Грузии и Азербайджана (б) (рис. 4—7) 1

Рис. 4

1 Звездочкой в начале отмечены Птолемеевские топонимы с исправленным 
чтением, кружочком в конце — переставленные. Пунктиром на схемах б 
обозначено примерное положение береговой линии при трансгрессии Каспия 
до +  15/20 м абс.
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Рис. 6. Третья зона
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Рис. 7. Четвертая и пятая зоны

положение всех четырех пунктов и у Птолемея, и на современной карте 
практически одинаково.

Первая зона Птолемея грешит против истины в других отношениях. 
Во-первых, в ней явно не соблюден масштаб, даже относительный : рас
стояние Бакурцихе — Дзвели Анага (километров 25 по прямой) несопо
ставимо с длиной Алазани, а у Птолемея оно практически растянуто вдоль 
всей этой реки. Во-вторых, цепочка пунктов от *Бакриидо *Наги неверно 
ориентирована вдоль меридиана, в то время как в действительности линия 
Бакурцихе/Вакири — Дз. Анага имеет направление СЗ — ЮВ. Оба эти 
искажения имеют одну общую причину. Птолемей (или его информатор) 
знал, что все эти пункты тянутся вдоль правого края Алазанской долины, 
а о самом Алазани — только то, что он стекает с Кавказа и вливается в 
Куру. О том же, что большая часть течения Алазани параллельна Кав
казу, он и не подозревал.

С этим незнанием, возможно, как-то связана и третья ошибка у Птоле
мея: помещение Тагоды в первую зону. Достаточно провести анонимную 
реку не перпендикулярно Кавказу, а отчасти и вдоль него (от истоков и до 
промежутка между *Бакрией и Тагодой), т. е. фактически перевести Та- 
годуна ее левый берег, во вторую зону, чтобы этот топоним расшифровал- 
ся без труда. Тагода, а точнее *Лагода (*ААГ£1ДА ТАГОАА) [см. рис. 8
(5)],— это, конечно, Лагодехи, ныне центр наиболее восточного района 
Грузии у подножия Большого Кавказа 33. Эта ошибка могла произойти 
только до составления текста «Географии», во время создания карты- 
оригинала Птолемея или какой-то ее предшественницы, по-видимому, 
вследствие неправильного нанесения течения анонимной реки-

33 К этому выводу мы пришли во время путешествия по «Птолемеевским местам» 
Азербайджана и Восточной Грузии (сентябрь 1980 г.). Несколько месяцев спустя 
в начале 1981 г.) к  тому же заключению независимо от нас пришел и С. Т. Еремян 
(устное сообщение С. Т. Еремяна).
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4.2.2 Вторая зона (рис. 5)
Вторая зона (между анонимной рекой и Албаном, т. е. Алазани и Ал- 

джиганчаем) соответствует современным Белоканскому, Закатальскому, 
Кахскому, Шекинскому и отчасти Варташенскому и Мингечаурскому 
районам Азербайджанской ССР, а также (если верны наши выводы отно
сительно Тагоды—*Лагоды) Лагодехскому району Грузии (§ 4.2.1).

Очертания этой самой обширной и населенной из Птолемеевских зоны 
сильно искажены, опять-таки из-за неправильного представления о те
чении Алазани как перпендикулярном Б . Кавказскому хребту. Эта 
ошибка — причина неверной ориентации не только всех поселений пер
вой зоны, но и большей части поселений второй зоны, которые у Птоле
мея расположены параллельно реке (верно), но перпендикулярно К ав
казу (ложно). Остальные пункты второй зоны, как увидим, привязаны 
к течениям Алджигаячая и Куры и ориентированы более точно.

Но на это искажение наслоилась во второй зоне еще одна ошибка, 
которая очень долго мешала разобраться в расстановке ее населенных 
пунктов.

Все 12 перечисленных Птолемеем пунктов распадаются на две группы. 
Шесть поселений, если мы их верно опознали, расположены достаточно 
правильно (при учете, разумеется, вышеописанного искривления про
странства зоны).

Мосега без труда расшифровывается как Мацехи 34, большое село 
у подножья Кавказа, расположенное рядом с г. Закаталы.

Иобулу следует, по-видимому, отождествить с современным селом Али- 
бейли (Алибегло), расположенным недалеко от Кахи, на левом берегу 
Курмухчая. Современная тюркская форма названия (от имени собствен
ного «Алибег», «Алибей»), по-видимому, плод позднейшего переосмысле
ния зб.

Иуна  сопоставима с Джунутом, скорее чем с Гёйнюком (как предпола
гал Яновский, с. 117), будь то Верхним (Баш  Г.) или Нижним (Ашагы Г.), 
хотя все три селения расположены по соседству друг с другом, к СЗ от 
Шеки, т. е. имеют подходящие координаты. Фонетическая трансформа
ция ]ju] — [gu] хорошо засвидетельствована во многих языках(ср. лат. 
iunius —> итал. giugno 'июнь’).

Аблиану — или, вернее, Аблиалу  — еще Яновский (ук. соч.) предло
жил отождествить с Аблияром/Алияром, селом, находящимся у «локтя»

34 В. JI. Гукасян (устное сообщение) выводит Мацехи (в форме *Macixe) из у д э й 
ского) m aci—'белый, -ая, -ое5 -j- хе—свода’. Однако, на наш взгляд, такая этимология
сопряжена с некоторыми трудностями: 1) она требует метатезу гласных е и i; 2) она не 
учитывает распространения окончания на -х |] -хи (второй вариант, скорее всего, 
картвельский) в топонимике региона (ср. Лагодехи, Мацех(и), Катех(и), Мухах, 
Ках(и), Курмух, Малых и др.); 3) название «Белая вода» больше подходит в качестве 
гидронима (ср. многочисленные Ар су и A praj, resr. Карасу и Карача] современного 
Азербайджана). Правда, ни одна из этих трудностей не непреодолима. Учитывая за
свидетельствованную Птолемеем древнюю форму Mosega, можно было бы также сопо
ставить этот топоним с уд. maci eyel ‘белый баран’ , что весьма подходит в качестве то- 
темического родового имени, перешедшего на место обитания данного рода.

36 Другой современный топоним, фонетически даже более близкий к  Иобуле, 
Гёй Булак, не подходит как  по своему положению (километрах в 18 к  Ю от Шеки, на 
левом берегу Агричая), так и ввиду прозрачности своей (тюркской) этимологии: «го
лубой источник» [километрах в 6 к  В от него имеется другой «источник» — «камен
ный»: селение Даш Булак]. Из форм Iobula и Alibeglo || — bejli мы склонны реконстру
ировать (правда, с большим вопросительным знаком) форму *ala-bul-a, сопоставимую 
с уд. bul-ala 'вверх головой5 и понимаемую в переносном значении 'гордый’, 'непре
клонный5 или т. п. Примеры аналогичной инверсии порядка слов в сравнении с сов
ременным удинским мы, по-видимому, находим в таких восточнокавказских топонимах, 
как Белоканы (*bel oqin, ср. уд. oqin bel 'на нижнем конце’) и Belalus (Tabula Peu- 
tingeriana) (*bel alun, ср. уд. alun bel 'на верхнем конце’). Ср., однако, Минор- 
ский В. Ф. История Ширвана и Дербента X — X I вв. М., 1963, с. 33; Молла-заде 
Ук. соч., с. 30.
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самого восточного рукава системы Агричая (на старых картах он обозначен 
как Дашагылчай) 36.

МамекЬия — или скорее *Мал(л)еккия (*МАА(А)ЕХ1А—»МАМЕХ1А) 
[см. рис. 8 (7)],— судя по ее положению и названию, тождественна селению 
Малых, находящемуся у р. Алджиганчай, недалеко от села Дашагыл 37 
(не путать с Баш  Дашагылом!), к Ю от Варташена.

Наконец, к Гайтаре — или * Г aiunawpe (*PAITAYPA)? — несомненно 
восходит современное название Мин-гечаг//?-а 38.

К этим шести надо, пожалуй, добавить и Сиоду, сомневаться в правиль
ности координат которой у нас нет оснований, но для которой мы не 
смогли найти подходящего топонима 39.

Пять топонимов второй группы более прозрачны, зато с их координа
тами обстоит явно неладно.

Адиабла  — безупречная анаграмма Алиабад, названия села, располо
женного километрах в 15 к Ю от Закатал, на левом берегу К арачая, и мы 
можем смело восстановить чтение *АА1АВДА или даже *АА1АВАДА 
(-»АД1АВДА—sAAIABAA) [см. рис. 8 (8)], разумеется, если не отождест
влять элемент А ли  с именем зятя Пророка (или с тюркским обозначением 
полусотни).

Осика, первоначально, возможно, писавшаяся *Ссака (*22АКА 
-^OSIKA) [см. рис. 8 (9)], — это, как предположил еще А. Е. Крымский, 
современный город Шеки (б. Нуха), которому недавно было возвращено 
его древнее название 40.

Д ля Баруки, или *Баруды  (*ВАРОУДА-^ВАРОУКА) [см. рис. 8 (10)], 
нет более подходящего «потомка», чем современный Варт-а-шен (что по-ар
мянски означает «деревня роз»). Под греч. *Варои§а, видимо, скрывается 
иран. (авест.) уагэба ‘роза’ или родственная форма 41.

36 Быть может, как-то связано с перс, ab lewar сречной песчаный вал на берегу’, 
что хорошо согласовывалось бы с географическим положением А(б)лиара.

37 Н а противоположном берегу притока Алджиганчая, обозначенного на старых 
картах как  Керчай.

88 -гечаур сопоставимо с уд. kec-ur(-ux) 'каменные стены5 (а мин- — с уд. m ain 
‘черный’). Та же Гайта(\у)ра/-гечаур скрывается, по-видимому, за албанским топони
мом Gewgaw (Армянская география V II в ., с. 28—29, Soukry), где мы, скорее всего, 
имеем искажение первоначального *Geiiawr.

39 С. Т. Еремян (устное сообщение, октябрь 1881 г.) предложил нам сопоставить то
поним «Сиода» с современным топонимом «Судагилан», названием городища близ Мии- 
гечаура, где в 40—50-х годах проводились раскопки, давшие богатые находки (в част
ности, знаменитый каменный христианский алтарный престол с албанской надписью, 
о которой см. Муравьев С. Н. Три этюда о кавказско-албанской письменности. — Еж е
годник иберийско-кавказского языкознания, V III. Тбилиси, 1981, с. 265—270). Эта 
гипотеза, несомненно, заслуживает рассмотрения.

40 См. Кримсъкий. Ук. соч., с. 589. Э то  исправление предполагает первоначальное 
написание топонима *Ссака беглым греческим курсивом I I I —II вв. до н. э ., в котором 
буква альфа часто писалась в.виде простого острого угла (см. рис.8 , [4] и [9]) и походи
ла на курсивную йоту I —II вв. н. э. Подобное смешение а  с i мы имеем и в случае 
*NATA —> NITA. (Ср. Maunde Thompson. Op. c it., p. 185 f., 191 — 192 [таблицы].) Двой
ная сигма, разумеется, обозначает особый, негреческий характер спиранта: [ь], [s] или 
т. п. Такое чтение имеет еще то ценное преимущество, что позволяет сохранить напра
шивающуюся этимологию Шеки [арм. Sak'e, азерб. Ш эки (где э обозначает звук [ае]), 
возводящую этот топоним к этнониму (тотемическому названию) скифского племени 
саков (из иран. saka солень’), обитавших, в частности, в древней области Сакасене 
(Strabo , X I, 7, 2; Ptol., V, 12, 4; арм. Sakasen), находившейся на правом берегу Куры, 
напротив Ш еки, в районе современного Кировабада (бывш. Гянджа).

41 Если vard ‘роза’ не более позднее (V—V II вв.) армянское переосмысление пер
воначального местного названия с иной семантикой. Ср., например, слова лезгинских 
и даргино-лакских языков, обозначающие Луну: цахур. va(rd)z, лак. barz, лезг. varz, 
табасар. vadz, vaz, vazu, дарг. vadz, арч. ЬасЦЬас, агул ., рутул, кры з., будух., хина- 
луг. vac (ср. Strabo, X I, 4, 7). Если элемент v art-  в топониме Варташен восходит к об- 
щедаг. *bardz° (см. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М. 
1971, с. 193), то греч. Вароиха, быть м о ж е т ,  лучше исправлять в *ВароиСа/*ВарСоиха.— 
Фонетически Варташен — *BapooSa сопоставим с ВарутЬхш (Ooapou-8-a), городом 
Великой Армении (73°: 43°— Ptol., V, 12, 5), а этимологически (если верна наша первая 
гипотеза) — с колхидским городом Вар(д)цихе (греч. 'РоВбтсоХк;).
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Самуяис, а точнее *Самухис (*2AM OYXI2—>EAM0YNI2) 1см. рис. 
8 (11)], как понял уже Яновский (ук. соч., с. 116), тождествен Самуху — 
поселку, находившемуся у слияния Иори и Алазани с Курой.

Наконец Эмболайя, или лучше — Эблайя (первая форма явно переос
мысляет вторую под влиянием греческого слова sa^oXr; ‘устье’), практи
чески неотличима фонетически от современного Евлаха. (Если два послед
них отождествления справедливы, из этого следует, что и *Самухис, и 
Эблайя в отличие от Самуха и Евлаха нашего времени находились на ле
вом берегу Куры, ниже слияния с ней Алазани. Такое «перемещение» до
пускает два объяснения: изменение русла рек [весьма частое явление в этих 
местах] и распространение названия на противолежащее поселение 42.)

Беда только в том, что все эти населенные пункты помещены у Пто
лемея «не там, где следовало бы», судя по нашим идентификациям. Но при 
более внимательном (и притом системном) анализе обнаруживается лю
бопытная закономерность: Эблайя «просится» на место *Баруты, *Бару- 
та — на место *Алиабады, *Алиабада — на место *Самухиса, *Самухис — 
на место *Ссаки, а *Ссака — на место Эблайи, т. е. если пронумеровать 
и названия этих пяти городов, и их координаты от 1 до 5 в том порядке, 
в каком они приведены у Птолемея, от *Самухиса (1) до *Баруты (5), то 
достаточно «сдвинуть» все названия на два номера «вверх» относительно 
номеров координат, а «вытесненные» № 1 и 2 поместить в освободившиеся 
места № 4 и 5:

чтобы относительное положение каждого населенного пункта достаточно 
хорошо согласовывалось с относительным положением того современного 
«потомка», которого мы ему нашли. Напрашивается вывод, что на какой-то 
стадии работы Птолемея (или кого-либо из его предшественников) над кар
той, например при наклеивании ярлычков с названиями поселений в от
меченные заранее места 43, произошло непроизвольное смещение пяти 
из них.

Но даже при учете этого смещения карта второй зоны далека от совер
шенства — из-за уже отмеченного искривления ее пространства. Селе
ния *Лагода и Мосега ориентированы достаточно верно — параллельно 
Кавказскому хребту, у подножья которого они находятся. Зато пункты 
*Алиабада, Иобула, Иуна, *Ссака, *Баруда и Аблиана расположены уже 
не параллельно К авказу, а перпендикулярно ему, вдоль Алазани (и Аг- 
ричая, который для этого приходится «примыслить»). Наконец, *Мале- 
кЬия помещена, как ей и полагается, у самого Албана, недалеко от *Ба- 
руды (но неизбежно — совсем не с той стороны), а *Самухис, Сиода (?), 
Гайтара и Эблайя — вдоль Куры (которая, стало быть, была далеко не 
столь прямолинейна на первоначальной карте, как ее рисуют на основа
нии скупых указаний Птолемея).

Отметим, что при трактовке второй зоны мы обошлись без исправления 
каких-либо координат (положение МалекЬии [§ 2.2, в конце] действитель-

42 Нужно такж е иметь в виду, что современный город Евлах возник у одноимен
ной железнодорожной станции и потому не обязательно стоит на том самом месте, что 
давшее ему свое имя поселение, местоположение которого нами пока не установлено 
(в ст.: Пассек Т. Джафарханский могильник.— В Д И , 1946, № 2, с. 176, прим. 1, упо
минается и река Евлах, определить точное положение которой нам также пока не уда
лось).

43 На некоторых средневековых картах Птолемея названия пунктов помещены 
в своеобразные рамочки в виде ярлычков, изображающих городские зубчатые стены 
(у главных городов — с башнями).

'1
2
3 — 1 

<4 — 2S
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621

■(■1 'Bidejj)
zbu ijox  хэвхиь нниэЛд -x  'Э инйохон ‘«'а ПЛ иифвйю э! ионэнвийу» a jB uifox 
dcaej иинэнв91гв -dg •(tf)eBHIf0X “ ‘[I] и [J] эинэьикевйэн aoHottiodaneHaadtf нвянхиь^ 
‘онжокЕоа ‘иии ‘(tf)eBndox* ^иЭоф ся^ннваойиМИэй хэвжвйхо охээа eadojw вэиэкохц А. 
Katrifjox оонэипомАЛ эоннэжвнэи ox ‘ondaa эинэжокопИэДн охе икэд '«axoodMj^ xoadjj» 
нд оквьвнво (fili)efij\[ ь в х *  ox ‘«4ioodtfAj\T вянНвид» хиьвне вйевэд BdAxy Хнчконэ 
-оц  -(нхэх1щ еикд [иевийу -daoo ‘эихэвиЙуц ваэиникц ‘BHHiOBwdyq ваээиэкохц] эх 
-HliEBMdy 'ixoonodM и fiHJiraeidjoHaadK и вииэон SBwdy •8Xd.i<-»-Btf8Bp\[ e d lx y  вии) вахээж 
-09 oJOHomidxoBodoe и  oJOHotfHodanaHaadtf o io u u b e j  ‘нИ евj\[ B dA xy и н э и и  и хи^пкИохаоз 
‘•п-X и WeXwdo‘Wsowdox ‘eowdox аоиинонох xiraottiodan иивхнэиваиаяе (cxoadH> эвх 
Baoif.) ntnoMon iidn) ишяннваоЯиеинвихоийх иэхгавкав (энвжНивдйэеу коньохэод-оЙэа 
-ээ  a dxHati HHHHOHBd и швн) вэв н ьвх  xHHOHB®tfHB9d a 8B B90 охь ‘онэьошнэи а д  gf

•(•••BxdBjj -из)

н ф в х э н у  х в ч а о еи н  а  эв ь и ээ  охэ хэв^паиоп HHwedg 'X  ‘О ' (PZ.6P ‘H B aadg) B tfoaadau o jo h o  
-oXd i i ' э  q i  "3 ‘( ‘ев  ’iidB 'd tf bh ) iq% \  ‘H e a a d j  ’HOHOHBwdB эн и о а  и э н в М в д  о  ‘a m n v g  
•no) «хинэнвдьгу iiadn li иаийнэИневЙ иэнш ге ц н д  и н й охон »  ‘in id a g u  rrtiHHBdi е и сд  
‘H dA ji xo онэхсвКан и н н н эж o Ifo п эв d  ‘ц в х к в х и о ^ Д И и н д  -e -н  - а л а и и н в д и у и о н э е в н а в ^  
иовдзэ д  ‘(эИ М х в щ  а евх х с в х  ахоэ ‘d e rad n B H  ‘нвх) э н в й и  я HaHBdxoodnoBd в и ч ээа  и и н  
-о к о !  xox0 '( ^ н и а л о ,  jb x  хо) «эчкэйэж о» х и ьвн е  и н о йиэй эн-оп  р !Х [в х  п

”«» ([(бР) 8 '0И(* ’ио] !«юэ(1я» хиьвне 
ияэниИХ-он и HHOHKwds-OH охь ‘[,эвх] ifBhiae Hwada эояээычев я эж̂  виин 
-опох ojoxe joifo niiadan охь ‘иох я ихооннэйэя£ и хэн оявнйо ‘axoewMoixadx 
вн у  вяя£д вньодишо охй£д явн nodoxoH я ‘ VZVIM VOX* ЛМоф чхняонвхэ 
-эоя HH09bH$Bdio9itBn онжон VXU90X еи) эвиьвх ‘олээя 99HXBod9H ‘чхээ 
‘(вквхквх-ицнвивц^ .̂ -э -х) шгвдвцл-о'п'яээп хо д я ввИшохэ lvmogoi/}j

•oxoodn вэхэвш
-ad хвиН венивнои xnxAdtf о oodnoH ‘ иивхээн чхннэион хи  и и эд  -вквдвтщ  и 
вцнвивхщ * винвяевн ннвхАнэДэи в э и э к о х ц  Я :хинвяин 4x149 хэж ои эн чээКе 

и и н эн ноэ • „  [(ST) 8 ' 0Hd ‘w°] ( V X V V V X - ^ - V X V W X * )  т р т г щ н * "  
••• ‘ BoxaawiieBd 1,э -х ‘ b^hbHb^jj хэАяхэхэяхооэ охээя эшь^1Г кэиэ1гохц 
axdBH вн ^HinHodoj ^иохе Хиоивэ охь ‘ ох и эинвкиня вдээ вн xeBHiBdgo o j j  
•HifBgBjj etantfodoj эн в ‘э в и ь в х  одик ‘ ц в х и в х  одив* хэ^яхэхэяхооэ эшчкод 
ИХЭ0НЧ1ГЭХИЯХЭИ9Й я 9ifBgBt[jj ИОЯЭЭИЭ1ГОХЦ охь ‘чхихэиве oHK^dxgjj

•qxnxoodn онжои етэиэыохц (ия д ээиод эн nowHdn on вквхквх otf 
вэвиьвх х<>) чхэоньохэн (Hi?Hif9w oiAmbx он ‘ивхивх окээ хиохэ oiodoxoH 
эквьвн я ‘gqirglniC ионэивхиех ионНвнве ээиод ‘иэнИээоэ я в ‘иояээвмьвх я 
эн оквьвн xadog (ивыгвхивх эжявх нэхэвяневн ихэвь H9Hxd9H иэояэ я nnd 
-охоя) ивьнвхижИку ивэ ‘BttHBdjj •«нэиоегохц axdBHWHBir вн ннвевяон иоя 
‘wBxodofl иияэнвдку иэх хэтСяхэхэяхооэ» оаээя эшьЛгг иияээвиьвх охь ‘(б̂ Д’з 
‘•ьоо -я̂ ) гогаэяон]̂  о кэчхиэвцлоэ онж̂ н (нвьивйнвд и BdBtfd£j\[ яоя 
-ОХОИ К. ОННЭЯХЭХЭЯХООО) HOIfBH9d9H ХИЯЭХВЯВЕВ[) хиодо ихэоннэнгвМ 2иияд 
•(ВНВЖИНИЗ Э9НЖ01) HBbHBHd̂ X я — KHJiCdB в ‘(вхнцвщ хо онэквйэн) ивь 
-нвхижИЕу я иоявяЛ(1 иинИо вэнвйю1вяшгя и (энвж'ц,ивgdэey KOHdaHOQ я 
wodxHati HHHHOHBd ‘иоэвгаьвх о чхвх̂ н эн) евиьвх || овиьвх виээ 9HHod̂  вн 
BBtaoî dHtid̂ Hg ‘ивьху вяьМ оивьвн X9d9g ojodoxon хо ‘иияээвньвх
— ifBagdgn ввьнвхижЦцу ивяохэи я иияеиид ээиодивд •чхэонивь̂ ггэ эн
—  g x d B H  вн чхооеиид хи  ‘H H 9 d  и x o d o H  иинвяевн ^яхоэИжох on b BA q  - ( э й  
-ноя я ‘g-g ‘ g-g § - d o )  B X o d o H  эи н эн в д и у я вИохя и в н в д и у  яояохэи К в ‘иное 
9 H H t f 9 d 9 0  Я ОХ-ЭИХ ЭН I H I f B g B q j J  ЭИНЭЖОИОН 9OHd0H ИЭОЯОЭ ЭН B 8B K J я вэхэвэ 
-odg ^8Bd^ -H0W9ifo x jj К оньэЙп^еэдэн внэжвd908И эжох вное B4x9dx ‘ хо!вж 
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Мисия, стоящая к ЮВ от КЬоботы—Хачмиса и к С от нсевдо-КЬадакЬи 
(т. е. КЬабалы), должна, по-видимому, читаться *Низия (*NIZIA-^- 
MISIA) [см. рис. 8 (14)] и соответствует, конечно, современному удин- 
скому селу Нидж.

Алам, расположенный восточнее *Низии и КЬабалы и, вероятно, на 
берегу Кайсия-Геокчая (§ 2.2, к концу), мы вслед за Яновским (ук. соч., 
с. 119) отождествим с селом Залам, стоящим, правда, на берегу не самого 
Геокчая, а его наиболее западного притока. (Нужно ли исправлять 
АЛАМ 02 в *ZAAAM 02, пока не ясно.)

Городу Албане, помещенному Птолемеем меяеду меридианами *Низии 
и Алама, но южнее обоих, на берегу моря, ближе всего соответствует и по 
положению, и по названию современный Араб. Естественно, полной уве
ренности в правильности такого отождествления в отсутствие подтвер
ждающих данных у нас быть не может, и, однако, переименование города 
Албаны (в его албанском звучании) в близкозвучащий Араб как следствие 
завоевания Албании арабами представляется вполне возможным. К ак бы 
то ни было, Албану, несомненно, надо искать между Турианчаем и Геок
чаем, на северной границе Ширванской равнины.

Бозиату или Бозиати на современных картах обнаружить не удалось 46. 
Судя по карте Птолемея, искать ее следует где-то у современного села 
Варданлы (BOZIATA *BOPZIANA? ср. прим. 41).

4.2.4 Четвертая и пятая зоны. Острова (рис. 7)
Четвертая зона простирается от Кайсия (Геокчая или Гирдыманчая) до 

Герра (Пирсагата?), а пятая — от Герра до устья Соаны (Сумгаита?), 
т. е., в принципе, речь идет об Исмаилинском, Ахсуинском и Шемахинском 
районах и о южной части Апшеронского.

Из пяти топонимов, приведенных у Птолемея, только два, входящих 
в четвертую зону, поддаются (довольно гипотетической) локализации.

ТЬабилака, если допустить в этом названии случайную метатезу 
К BI. т. е. читать его *Ткаклабия (*0AKA ABIA—> 0ABIA AK A)47, 
почти тождественна совр. Таглабияну (километрах в 8 к югу от Лагича).

Гелда, судя по ее положению относительно *ТЪаклабии и Каспийского 
моря (т. е. Ширванской равнины), должна была находиться где-то неда
леко от̂  совр. населенных пунктов Гягяли или Гёйляр Даг (ГЕЛДА 
—> ГЕ<Й>Л<АР)ДА(Г)? — переосмысление — «расшифровка»?).

ThuawHy  мы на современной карте обнаружить не смогли. Искать ее 
следует, по всей видимости, между Геокчаем и Гирдыманчаем, не севернее 
Миджана и Исмаиллы 48. (Если это так, то отождествление Кайсия с Гир
дыманчаем отпадает полностью.) Но в свете того, что нам предстоит сказать 
чуть ниже о пунктах пятой зоны, необходимо добавить, что М. Г. Джа- 
нашвили сближал ThnawHy с грузинским городком Тианети (вернее

46 А. Яновский, а вслед за ним и С. Т. Еремян усматривают связь между 
Бозиатой и современным оронимом Б оз-Д аг (тюрк, «серая гора»), что возможно 
(ср. вариант BoCia-fou), но лишь в том случае, если современная форма трактуется 
как переосмысление какого-то дотюркского топонима.

47 О причинах этой метатезы трудно что-либо сказать ввиду многообразия возмож - 
ных объяснений: от фонетико-психологических (ошибка внутреннего диктанта) до гра- 
фико-«механических» (так, чтение 0a.3i.Xaxa может быть получено, если написать 
*0axAa[3ia кругообразно —

0
А А

В1 К

Л А

— и прочесть в обратном направлении).
48 Быть может, это античное городище у Моллаисаглы?
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ТЬионети — из *ТЬиа\ун-ети), ныне — районным центром, на Верхней 
Иори, к С от Тбилиси 49.

Наиболее загадочны оба пункта пятой зоны, причем не столько потому, 
что их не удалось локализовать, сколько по самой своей «природе».

Пытаясь опознать Ткилбис, Яновский (ук. соч., с. 122) сопоставил его 
с армянским городом Пайтакараном, находившимся на правом берегу 
Куры (в Мильской степи) и носившим по некоторым сведениям второе 
название Тифлис.

Со своей стороны К. В. Тревер (ук. соч., с. 139) вслед за М. Г. Джа- 
наш вили19 усмотрела фонетическое сходство между топонимами Телай- 
ба и ... Телави.

Если в отдельности каждое из этих сопоставлений вряд ли заслуж и
вает внимания, то трудно считать случайным следующий «пучок» наблю
дений: 1) T h n aw H a почти неотличима от картлийского ТЬионети, а ТЬил- 
бис — от картлийского ТЬбилиси; 2) Телайба весьма напоминает кахетин
ское Телави; 3) оба последних пункта помещены рядом с рекой Соаной, 
носящей название Картвельского народа — сванов (у Страбона — Soivsc); 
4) за этой рекой Птолемей поселяет племя исондов, под которыми тоже мож
но не без основания усматривать тех же сванов 50. Все это вряд ли слу
чайно. Но вопрос о том, по недоразумению ли попали сюда все эти колхо- 
иберийские топонимы и этнонимы, относящиеся не к Албании, а к Ибе
рии 51, или же какие-то картвельские племена действительно населяли 
восточную оконечность Албании,— этот вопрос придется оставить от
крытым.

Но даже если здесь произошла ошибка, это вовсе не означает, однако, 
что сами пункты, носящие у Птолемея иберийские названия, отсутство
вали в указанных им местах. Мы уже имели возможность убедиться, 
что связь между определенным названием и определенными координа
тами у Птолемея не очень жесткая, в результате чего вполне реальные по
селения получают у него чужие имена. Если это так, то псевдо-ТЬилбис 
надо, пожалуй, искать где-то в Кобустане, скажем, у Чеильдага, а[псевдо- 
Т елайбу—на его границе, где-нибудь в районе нынешней станции Гобус- 
тан. Соану можно продолжать отождествлять с Сумгаитом и либо ви
деть в путанице между ее истинным древним названием (каким-нибудь 
*Суам-) и названием какой-то «Сванской реки» причину «картвелизации» 
всей Восточной Албании Птолемея, либо просто выводить ее современное 
название из древнего.

Остается сказать о двух островах, пролив между которыми Птолемей 
помещает в точке, стоящей на линии, продолжающей русло Герра, но до
вольно далеко от берега. Если мысленно поднять уровень Каспия до от
метки 15—20 м над уровнем океана, то, судя по современным картам рель
ефа, два довольно больших острова, действительно, как будто должны 
образоваться к В от города Али-Байрамлы, там, где теперь имеются две

49 См. Царевич Baxyuimu.  Ук. соч., с. 131, прим. 421.
60 Эти исонды упомянуты у Птолемея в Азиатской Сарматии между геррами (ср. 

р. Герр), с одной стороны, и олондами (ср. р. Алонт) и удами (ср. р. Удон) — с другой 
(см. текст № 2); поскольку же эти народности отнесены как  раз к  той территории Ази
атской Сарматии («у Каспийского моря» — пара rijv K asniav •ftaXaaaav, где протекают 
соответствующие реки, должна была существовать какая-то связь и между этно- 
яимом 5Is6v5ai и гидронимом 2oava<;, и не исключено, что xai ’IaovSai нужно 
исправить в xai Soavai [или т. п.] (KAI20ANAI —» KAIISONAAI), где начальная 
йота — плод диттографии конечной йоты слова xai, а окончание -ov8ai внесено 
под влиянием предшествующего ’OXovSai). Со сванами также отождествляют иногда 
упоминаемых у Птолемея (V, 8, 13) в Азиатской Сарматии (между Гиппическими и 
Керавнскимп горами) суранов (Soopavoi plerique codd., Soupo[j,avoi X, Soua^oi ed. pr.), 
поскольку они (как колхидские сваны у Прокопия, Bell, goth ., IV , 2) соседствуют 
у него со скимнитами и (как колхидские сваны у Страбона, X I, 2, 14 [ср. 2, 1]) ж ивут 
южнее фтейрофагов-«вшееедов» (V, 8, 12).

51 В этом случае мы здесь будем иметь древнейшие упоминания Тианети, Тбилиси 
и  Телави.
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Рис. 8. Палеографическое обоснование предложенных исправлений Птолемеевских 
топонимов. А — исходное (предположительно — верное) написание; В  — ошибочное 
прочтение исходного написания. Римскими цифрами обозначены века (до н. э. — со 
знаком минус), в течение которых данное написание (resp. прочтение) было палеогра

фически возможным

возвышенности, образующие оконечности хребта Харами и Алятской гря
ды. Поскольку это, по-видимому, бывшие грязевые вулканы, их тождество 
«болотистым» островам Птолемея выглядит вполне правдоподобным, хотя, 
разумеется, остается достаточно гипотетичным.

4.3 Уровень Каспия, имплицируемый картой Птолемея
Выше мы ориентировочно определяли высоту предполагаемой транс

грессии Каспия как + 15 /20  м над уровнем океана. На чем основывалась 
эта цифра?

Согласно карте Птолемея, Алджиганчай (Албан) должен вливаться 
в море, а не в Куру, а города Евлах (Эблайя) и Мингечаур (Гайтара) — 
стоять на берегу Куры, недалеко от моря. У нынешнего Евлаха Кура те
чет на 15-метровой абсолютной отметке, а Алджиганчай вливается в нее 
несколько выше (километрах в 7 по прямой), т. е. на еще более высокой 
отметке (около 20 м, но точных данных у нас пока нет). В нынешних усло
виях, чтобы достичь устья Алджиганчая, море должно было бы залить Ев-
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лах. Но нельзя забывать, что две тысячи лет тому назад ситуация несом
ненно была иной, ибо под руслом обеих рек и их берегами не было всех 
тех отложений, которые они нанесли с тех пор (ср. также прим. 42). У нас 
нет точных данных, чтобы оценить мощность этих наносов, но того, что мы 
знаем, достаточно, чтобы заключить, что они особенно значительны там, 
где падение уровня (уклон) Куры резко сокращается, т. е. как раз после 
Мингечаура, и притом должны исчисляться метрами, а не сантиметрами. 
Т. е., даже если Алджиганчай тек к морю по своему нынешнему руслу 
(что вовсе необязательно), его ложе и берега (как и ложе и берега Куры) 
были значительно ниже теперешнего их уровня и море, приняв Куру у 
Евлаха, могло простираться оттуда к северу и «перехватывать» Алджи
ганчай где-то не доходя до современного Верхнеширванского канала. 
Поэтому принятая нами цифра в -j—15/20 м, скорее, преувеличена, чем 
занижена. Вообще же решение вопроса о линии берега этой трансгрессии 
(буде ее реальность подтвердится) требует дальнейших исследований, 
в том числе, по-видимому, и полевых.

5. Вместо заключения-, стратегия дальнейших поисков.
Итак, при всем предварительном характере полученных результатов 

гипотеза о высоком уровне Каспия в эпоху составления архетипа Птоле
меевой карты Албании оказалась, как нам кажется, в высшей степени 
продуктивной. Тем не менее и она, и полученные благодаря ей локализа
ции остаются пока что лишь гипотезами. Чтобы придать им достоверность, 
необходимо подтвердить их при помощи независимых данных, почерпну
тых из других источников.

5.1 Верификация локализаций топонимов
Она должна идти по крайней мере в трех направлениях.
Первое: привлечение данных других античных, средневековых и бо

лее поздних (греко-римских, византийских, армянских, грузинских, 
арабских, персидских, азербайджанских, западноевропейских, русских 
и других) литературных памятников о топонимике Албании и других 
возникших на ее территории государств с тем, чтобы, в частности, исполь
зуя более поздние варианты упоминаемых Птолемеем топонимов, просле
дить, елико возможно, пути их развития до нашего времени и уточнить 
(или исправить) их локализацию.

Второе (практически неотделимое от первого): лингвистический ана
лиз всех топонимов Птолемея и их возможных оригиналов и позднейших 
форм с целью установления в меру возможности их принадлежности к той 
или иной языковой семье или группе и раскрытия их первоначального 
значения. (Несколько робких опытов в этом направлении читатель нашел 
в примечаниях к этой статье.)

Третье (самое надежное, но и самое трудоемкое): археологическое об
следование наиболее многообещающих мест в локализованных пунктах 
или вблизи их 52. Разумеется, древнее название селения археологически

62 Читатель заметил, что мы воздержались выше от каких-либо попыток перевести 
расстояния, направления и координаты Птолемея в современные их эквиваленты, Хотя 
подобные расчеты действительно могут оказаться полезными при сопоставлении дан
ных Птолемея с археологической обстановкой — как это блестяще продемонстрировано 
в третьей части (написанной А. Н. Щегловым) упомянутой выше (прим. 6) работы о 
Мэтонии Птолемея,— к нашему случаю они явно неприложимы, поскольку при учете 
всех погрешностей, связанных как  с самим методом Птолемея, так и с нашей неполной 
осведомленностью о нем (например, относительно длины использованного им стадия 
или характера использованной им проекции), приводят к гораздо менее определенным 
выводам, чем простое системно-типологическое сопоставление древней карты с совре
менной. Так, только что упомянутые подсчеты А. Н. Щеглова приводят его к заклю
чению, что «Мэтоний следует искать в пределах примерно двухсоткилометрового (!) от
резка среднего течения Днестра», и если такого результата оказывается достаточно, 
чтобы отождествить его с городищем Рудь, то только потому, что «на указанном участ
ке по берегам Днестра нет других синхронных крупных поселений» (с. 137). Для срав-
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установить можно только на основании надписей, найденных при рас
копках { на что надежды мало), но подтвердить существование древнего 
поселения, определить его значение и — главное — время его основания 
и расцвета археологи умеют хорошо.

Работы во всех этих трех направлениях несомненно позволят не толь
ко выявить наши ошибки и уточнить наши догадки, но н многое прояс
нить в истории Албании и Азербайджана, а также, возможно, и Восточ
ной Грузии.

5.2. Верификация гипотезы о трансгрессии Каспия
Здесь тоже следует различать по крайней мере три направления по

исков.
Первое — историко-филологическое — предполагает, во-первых, тща

тельный анализ всех античных сведений о Каспии на предмет выявления 
косвенпых свидетельств о возможных изменениях его уровня; во-вторых, 
установление источника данных Птолемея (а также Плиния и Агриппы) 
об Албании с тем, чтобы датировать время составления оригинала его 
карты и, стало быть, и изображенной на ней трансгрессии (наиболее ин
тересная гипотеза — связывающая создание карты Албании с известной 
экспедицией Патрокла 285—280 гг. до н. э .53).

Второе — археологическое — заключается в анализе всех имеющихся 
данных полевой археологии прикаспийских низменностей, относящихся 
к I тыс. до и. э., при условии, что находки верно датированы и что изве
стна абсолютная высота их залегания. Пространственно-временные 
параметры трансгрессии, если она имела место, проявятся в виде отсут
ствия на определенной территории в течение определенного времени ка
ких-либо признаков человеческого обитания. При этом надо иметь в виду, 
что трансгрессия совсем не обязательно должна была смыть следы пре
бывания, оставленные человеком до ее наступления, а также что чем выше 
абсолютная отметка, тем короче было время, в течение которого данная 
местность лежала под водой.

Наконец, третье направление — палеогеографическое — требует ана
лиза данных, добытых геологами, геоморфологами, океанологами, пале
онтологами и представителями других наук о прошлом земли, относитель
но колебаний уровня Каспийского моря. К сожалению, хотя вопрос этот 
исследуется весьма интенсивно с X IX  в., и особенно с тех пор, как уровень 
Каспийского моря стал стремительно опускаться (30-е годы нашего века), 
и накоплен большой фактический материал, нельзя сказать, чтобы иссле
дователи пришли к какому-либо единогласному мнению о точном числе, 
амплитуде и времени трансгрессий Каспия в голоцене 54. К тому же соз
дается впечатление, что используемые ими методы (в частности, изучение

нения: 200 км — это примерное расстояние по прямой от Лагодехи до Исмаиллы, т. е. 
от *Лагоды до *ThnawHH Птолемея, между которыми у него на карте помещено не ме
нее семи других пунктов (если ограничиться теми, которые имеют примерно одинаковую 
широту). Ясно, что при такой разрешающей способности перевод Птолемеевых пара
метров в современные — в большинстве случаев пустая трата времени. Скорее наобо
рот: полученные независимо от него результаты могут пролить свет на методику работы 
самого Птолемея. Так, если Рудь действительно Мэтоний, то (хотя он этого и не гово
рит) из подсчетов А. Н. Щеглова следует, что в данном случае в зависимости от исполь
зованной им проекции Птолемей пользовался стадием в 177,8 или в 210 м.

63 В пользу столь ранней датировки нашей карты говорят, в частности, и некото
рые отмеченные нами (см. прим. 40) палеографические особенности реконструируемых 
оригинальных форм топонимов [ср. рис. 9 (3, 4, 9, 14)], а также передача губно-губного 
звука [v/w] не через ои (как стало обычным — под влиянием латинского языка — после 
присоединения эллинистических государств к  Римской империи: ср. у того же Птоле
мея иберийские топонимы O iaaaiSa и Ouapixa [V, 10, 2] и армянские Ouapoo&a и 
’Appiaovipa [V, 12, 5]), а через р (ср. ’EfSAaia, Bapooxa, ТеХафа), но только, ес
тественно, если это [v/w] — исконное, а не продукт позднейшей спирантизации.

64 Последние выводы представителей различных наук относительно колебаний уро
вня Каспия см. в сб.: Колебание увлажненности Арало-Каспийского региона в голо
цене. М.: Н аука, 1980.
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бывших береговых террас и фаунистических — моллюсковых — отло
жений) обладают недостаточной «разрешающей способностью» и тем мень
ше способны «заметить» даже такие внушительные события, как предпо
лагаемая трансгрессия, чем стремительнее те были. Отсюда и тенденция 
представителей наук о земле: когда речь идет об исторических временах, 
самим обращаться к свидетельствам древних писателей, старых карт 
и старых архитектурных памятников, о которых известно, на каком рас
стоянии от моря они стояли в определенное время, а также к некоторым 
данным археологии. Увы, пользуются они этими данными и свидетельства
ми далеко не всегда достаточно критично и компетентно. (В их оправда
ние уточним, что филологи и историки, в том числе и историки древней 
географии, проблемы колебаний Каспийского моря в историческое время 
вовсе не приметили.)

К некоторым из перечисленных вопросов мы надеемся вернуться.

Т а б л и ц а  I

Топонимика Кавказской Албании по Птолемею: разночтения в рукописях и в ed(itio) 
pr(inceps) его «Географии» (по аппаратам изданий Мюллера-Фишера и Вильберга- 
Грасхофа и по факсимильному изданию кодекса Urbinas 82 [ =  U]; условные обо
значения— по работам П. Ш набеля и И. Ронки). А — чтение всех, или большин
ства, известных Мюллеру-Фишеру первичных рукописей кроме приведенных под В\ 
В — разночтения отдельных первичных (в некоторых сл у ч ая х ,— и вторичных [см. 
прим. 14]) рукописей. Звездочкой * обозначены несомненно (или почти несомнен
но) поздние описки копиистов, крестиком + — разночтения, могущие восходить к 
архетипу и соперничать с чтениями, приведенными под А.  Акцентуация топони
мов, ввиду ее нерелевантности, не учтена. Подробности см. § 2.2 и прим. 2 и 9—14.

А в A В

1. ТАШ ДА
2. BAKXIA

3. 2ANOYA
4. ДНГЛАГШ

5. ШГА

ТРАГПДА (CW) * 
BAKXEIA (ed. pr.) * 
[BAKPIA hab.Latych.]

AirAANH (C RV W =n)* 
AHXAANH (ed. pr) * 
NHTA (ed. pr.) *?

15. 2 1 0 ДА
16. BAPOYKA
17. ГА1ТАРА ГАГГАРА(Х, ed. pr.)+ 

ГЕТАРА (L) *
ГА1Т-, ГАРТ-, ГАГГ-, 
TA(P)PA (VIII, 19)

18. ХАВАЛА
19. X0BC2TA

20. BOZIATA

21. MI2IA
22. ХАДАХА
23. АЛАМ02
24. AABANA

ХАЛАВА (N) * 
XOBATA (U et LaDow 
[< U ], Cp [С П ]) * 
XOBENTA (N) * 
XQBATA (ed. pr.) * 
BOZIArAI (X)+ 
MOZIATA (Z) * 
MEIEIA (ed. pr.) * 
ХАДАКА (ed. pr.) * 
AAANOS (X) +

6. М 02НГА
7. 2A M 0Y N I2
8. IOBOYAA
9. 10YNA

10. ЕМВОЛА1А

И . АД1АВЛА

12. ABAIANA

13. МАМЕXIА
14. OSIKA

SAMONI2 (X)+ 
IOQOYAA (V) *

EBAAIA (X, ed. pr.) + 
EMBOAAION (Z) * 
АД1АВДА (X, ed. pr.)+ 
АД1АВЛ1А (N) * 
ABAIAMA (X) + 
ABAIAAA (ed. pr.) + 
ABA ANA (Z) * 
KAMEXIA (ed. pr) * 
OSIMA (Lw [<U ], 
V R [ c n ] ,  n1) *
OSSIMA (VIII, 19 teste 
W ilbergio)

25. 0IAYNA
26. 0АВ1ЛАКА
27. ГЕЛДА ХЕЛДА (X)+

28. 0IABIS
29. ТЕЛА1ВА

0AABIS (ed. pr.) * 
ТЕЛЕВА (RVW 0) *

1. 20A N A
2. TEPPOY
3. KAISIOY

4. AABANOY
5. KYPOY

KASIOY (X, ed. pr.)+ 
SIOY (U) *

KYPPOY (ed. pr.) *
KAI APAEOY (add. X [1

1. 2APMATI- 
KAI nYAAI

2. AABANIAI 
nY AAI

AABANEIAS nYAAI 
(ed. pr) *

1,2]) * ||
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Т а б л и ц а  II

Координаты географических объектов Кавказской Албании по Птолемею (1 — населен
ные пункты, 2 — гидрография и орография): разночтения в рукописях и в ed. pr. 
.его «Географии» (по тем же источникам и с теми же обозначениями, что в табл. I). 
А  — чтения всех, или большинства, первичных рукописей кроме приведенных под 
В\ В  — разночтения отдельных первичных (иногда — и вторичных) рукописей. 
Простой звездочкой * обозначены чтения координат, противоречащие порядку 
перечисления пунктов в тексте (С —>iO); двойною** — картографически невозмож

ные чтения. См. §2.2 и прим. 2 и 9—14.

A в

1. Tagoda 77°30' 46°50' 77°10' 46° ed. pr.*
2. Bacchia 77° 46°30' 77° 46°10' ed. pr.*
3. Sanua 77°40' 46°40'* 77°20' 46°20' ed. pr.
4. Deglane 77°20' 45°45' 77°20' 46°15' Z**
5. Ni ga 77°20' 45°15'

-6. Mosega 79° 47° 79° 46°55' (i. e.
1/2 +  1/3 +  1/12) ULOf

79° :46°50' (i. e.
1/2 +  1/4 +  1/12) adDwNVW

79° 46°50' (i. e.
1/2 +  1/3) К

79° 47°40' X**
'7. Samunis 79° : 46°40' 79° 46°10' ed. pr.*
8. Iobula 78° : 46°20'
9. Iuna 79° : 46°

10. Embolaea 78°30' : 45°40' 78°10' 45°40' X
78° : 45°20' ed. pr.*

11. A diabla 79° :'45°30' 79° : 45°10' ed. pr.*
12. A bliana 78° : 45°15' 78°15' 44° ed. pr.**
13. Mamechia 79°45' : 45°40'* 79°15' 45°20' ed. pr.
14. Osica 77°30' : 44°45'
15. Sioda 78°15' : 44°40' 78°15' 44°20' ed. pr.

78°15' 41°15' X**
16. Baruca 79°20' : 44°40'
17. Gaetara 79°30' : 45° 79° : 45° Na

79°30' 45°30' RYW

18. Chabala 80° : 47° 80° : 46°45' f (teste W ilb.) U
19. Chobota 80°30' : 46°45' 80°10' : 40°10' ed. pr.**

:20. Boziata 80° : 46°20'
21. Misia 81° : 46°20'
22. Chadacha 81° : 46°
23. Alamus 82° : 46°15'*
24. A lbana 81°40' : 45°50' 81°20 : 45°50' ed. pr

25. Thiauna 82°15' : 46°40' 82°15' : 46°20' ed. pr.
26. Thabilaca 82°45' : 46°50' 82°15' : 46°10' ed. pr.
27. Gelda 83° : 46°30'

28. T h ilb is 84°15' : 46°50' 81°15' : 46°20' ed. pr.**
29. Telaeba 85° : 46°40' 85° : 47° X

1. Soanae os 86° : 47° 87°20' : 47c20' ed. pr. (8, 5)
2. Gerrlii ostia 84°30' : 46°30'
3. Caesii ostia 82°30' : 46°
4. A lbani ostia 80°30' : 45°30' 81° : 45°30' X

86°30' : 45°30' N*s
5. Cyri ostia 79°40' : 44°30' 79°20' : 44°30' ed. pr. (11, 2)

79°40' : 44° V (11, 1)**

Insularum  Palus- 87°30 : 45° 87° : 45° ed. pr.
trium  medium
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A в

1. Caucasi
term inus I 75° : 47° 75° : 45° ed. pr.**
term inus II 85° : 48°

2. Portae
Sarmaticae 77° : 470
Albaniae 80° : 47°

Т а б л и ц а  III

Теоретически возможные идентификации рек Кавказской Албании Птолемея (К =  го
родите Кабала; Kh  =  К1тбала Птолемея)
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Анонимная река + + +

Албан + + +

Кайсий + + +

Герр + + +

Соана | , + + +
К

С. Н . Муравьев-,

PTOLEMY’S MAP OF CAUCASIAN ALBANIA 
AND THE LEVEL OF THE CASPIAN SEA

S. N . Mouraviev

In  P tolem y’s description of Caucasian Albania (Geogr. V, 11) all the rivers but one 
(the anonymous) flow into the H yrcanian Sea, and all the rivers bu t one (the Cyrus =  
Kura) take their source on the southern slope of the Great Caucasus and run  southwards 
(Fig. 1). This is incom patible w ith  the present day situation  (cf. Figs. 3a and 3b) unless 
one adm its th a t a t the tim e when the source of P tolem y’s map was drawn the Kura-Araxes 
depression was almost entirely  submerged by the waters of the Caspian Sea (Fig. 3). On 
th is assum ption i t  becomes possible to locate and identify not only the 7 Albanian hydro- 
nyms of the map, but almost all (24 out of 29) of its  A lbanian oeconyms and even its  two 
«marshy» islands (actually hills) as well (see Figs. 4—7). Y et these identifications m ust re
m ain hypothetical u n til new literary, archaeological, geomorphological and palaegeogra- 
phical evidence is found.
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