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Полнен, родом из Македонии, жил при римских императорах Марке Аврелии и 
Луции Вере, которым и посвятил в 162 г. сохранившееся до нас сочинение 
или S'upa'cujftxa в 8 книгах, содержащее в себе 900 примеров военных хитростей.

[Д ля составления своего сочинения Полиен пользовался весьма разнообразными 
и разновременными источниками, причем общая его концепция, в особенности посколь
ку это касается^)ассказов, связанных с историей Северного Причерноморья, восходит 
к Эфору. Самые же рассказы, повествующие об истории Боспора, заимствованы из сочи
нений раннеэллинистического времени (скорее всего, у Дуриса Самосского), основы
вавшихся на местной традиции. Исторические имена, в частности Левкона, Сатира 
и Перисада, должны быть связаны с первыми, наиболее древними, носителями этих 
царских имен на Боспоре. По своей общей романтической окраске сообщения Полнена 
о Боспоре, имеющие важное значение в ряду скудных источников ранней^ истории 
этого госу дарства приближаются к изложению Диодора, также во многом обязанного 
Дурису Самосскому.

Рассказы Полнена о знаменитых скифских женщинах проникнуты духом местной 
историко-повествовательной традиции, хотя и не должны претендовать на историчность 
их персонажей. Один из этих рассказов, близких по общему тону к  I 'u v t i z w v  я в е т А  
Плутарха, а именно рассказ об Амаге, восходит, может быть, к херсонесской исто
рической традиции, представленной именем местноговсторика Сириска. См. Р о с т  о г- 
ц е в, Скифия и Боспор, I, стр. 1 2 8 с л .;о н  ж  е, 3 0 0 ,  XXXII, стр. 9сл .; также I. М е 1,- 
b er .  Ueber die Quellen... Polyaens, [«Fleckeisens Jahrbuch». Suppl., XIV, 419 сл.].

Т е к с  т: Polyaeni Strategem aton lib ri octo ex rec. Ed. W O l f f l i n ;  iterum  rec.
J .  M e 1 b e r, Lips., Teubn., 1887.

Перевод В. М. Клемировсвого

1 Начало см. Б Д И , АТ» 19—23.
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V, 23. ТИННИХ

Тинних1 следующим образом освободил от осады Февдосию Понтий- 
скую2, осажденную соседними тиранами и подвергавшуюся опасности 
быть взятой3. Отправившись из Гераклеина круглом корабле с одной трие
рой и взяв с собой, сколько можно было, воинов, трех трубачей и три чел
нока-однодеревки, в каждом из которых мог поместиться только один чело
век, Тинних  отплыл ночью и, приблизившись к городу, спустил на воду 
челноки, посадил на каждый по одному трубачу и приказал им, разъ
ехавшись друг от друга на умеренное расстояние, поданному с триеры и 
с круглого корабля сигналу, трубить одному за другим с небольшими про
межутками, так чтобы звуки казались идущими не от одной трубы, а от 
нескольких. Они затрубили, оглашая звуками труб воздух в окрестно
стях города; осаждавшие.предположив, что явился значительный флот, 
ушли в беспорядке, покинув караулы. Тогда Тинних подплыл к Февдосии 
и освободил ее от осады.

V, 44. МЕМНОН #

1. Мемнон4 во время борьбы с боспорским тираном Левконом, желая 
разузнать о величине неприятельских городов и о числе их жителей, по
слал на триере в качестве посла к Левкону византийца Архибиада5, под 
предлогом переговоров о дружбе и связях гостеприимства, и вместе с ним 
отправил олинфского кифареда Аристоника®, в то время пользовавшегося 
наибольшей славой у  эллинов, для того чтобы посол мог познакомиться 
с численностью населения в то время, как они мимоездом будут приставать 
к берегам, кифаред станет показывать свое искусство и жители поспешно 
будут собираться в театры.

V I, 9. ЛЕВКОН7

1. Левкон, нуждаясь однажды в деньгах, объявил, что думает чека
нить новую монету и что каждый должен принести к нему свои наличные 
деньги для того, чтобы они были перечеканены и, таким образом, остались 
годными. Подданные принесли ему все, что у  них было; тогда он наложил 
новый штемпель и на каждой монете надписал двойную против прежней 
стоимость; таким образом он выручил в свою пользу половину собранных 
денег, не причинив убытка никому из граждан8.

1 j Гераклейский наварх Тинних ближе неизвестен].
2 [О древней Феодосии см. S t r a b o ,  V II, 4, 3 сл.; о борьбе боспорского царя 

Сатира и его преемников за обладание Феодосией см. схол. У л ь п и а н а  к Б е т . ,  
с. Lept., 33 и прим.].

2 Ср. об 3tomIOSPE, I I , praef., стр. X IX  [«Краткий очерк истории Боспорского 
царства», Погаха, стр. 75. См. также Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, стр. 136 сл.; 
Д р о й з е н, История эллинизма, I I I ,  стр. 284. Ростовцев полагает, что этот факт 
должен быть связан не с осадой Феодосии Сатиром (около 387 г. до н. э-), а с 
каким-то более поздним событием, относящимся к середине III  в. до н. э.].

*  Уроженец острова Родоса, известный впоследствии полководец персидского царя 
Дария III , умерший в 333 г. при осаде Митилены. О войне его с Левконом I (387—347 гг. 
до н. а.) нет известий у  других авторов. Об источниках Полнена ср. I. М е 1 b е г, 
Ueber die Quellen und den W ert der Strategemensam mlung Polyaens. Ein Beitrag zur 
griech. H istoriographic, JfkP h , S uppl., X IV , L ips., 1885, 415—686.

5 [Ближе не известен].
6 [Аристоник из Олинфа, придворный кифаред Филиппа II и Александра Маке

донского, умер в 328 г. до п. э.; в его память, по приказу Александра, в Дельфах 
была воздвигнута колонна. См. о нем A t h  е й . ,  X, 435 В; А г г., Anab., IV, 16, 6; 
Р  1 u t. ,  de Alex, fort., I I , 2].

7 [ Все эпизоды, связанные с именем царя Левкона, следует относить к  Левкону 
.(387—347 до н. э.].

8 [Ср. аналогичные рассказы у А г i s t  о t . ,  Oecon., II, 2, 8 и т. д.].
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2. Левкон, узнав однажды, что многие из его друзей и граждан сос
тавили против него заговор, созвал всех купцов и попросил у  них взаймы 
все деньги, сколько у  кого было, говоря, что ему выдают врагов. Когда же 
купцы с полной готовностью одолжили деньги, он собрал их во дворец, 
открыл составленный гражданами заговор и попросил купцов быть его те
лохранителями, так как они получат свои деньги только в том случае, 
если спасут его. И действительно купцы, желая спасти свои деньги, воору
жились и сделались: одни его личными телохранителями, другие—стра
жами дворца. Тогда Левкон при помощи их и наиболее преданных ему 
друзей схватил и перебил участников заговора, упрочил за собой власть 
и отдал купцам  деньги.

3. Левкон, узнав однажды во время войны с гераклейцами1, что неко
торые из триерархов изменяют ему и намерены перейти на сторону непри
ятеля, схватил их и сказал, что слышал невыгодные для них толки, но, 
конечно, не поверил им; при этом он приказал им оставить службу, для того, 
чтобы в случае поражения их не сочли его виновниками, и на место 
их назначил других триерархов. Родственникам подозреваемых он вручил 
власть и управление селами, показывая тем благосклонность к ним. 
По окончании войны Левкон сказал, что справедливость требует предать 
заподозренных суду, для того, чтобы его недоверие к ним не казалось не
основательным. Когда те пришли в здание суда вместе со своими родствен
никами, Левкон окружил их вооруженной силой и приказал всех их 
перебить.

4 .  Однажды гераклейцы выступили против Левкона с многочисленным 
флотом и стали делать высадки в его стране, где заблагорассудится; Лев
кон, видя, что его войска действуют нерадиво и не препятствуют высадкам 
врагов, для противодействия высадке поставил впереди гоплитов, а позади 
их—скифов2, и во всеуслышание приказал последним в случае, если 
гоплиты будут действовать вяло и дозволят врагам высадиться, стрелять 
в них и убивать. Услышав это, гоплиты мужественно стали препятство
вать врагам высаживаться.

VII ,  37. ПЕРИСАД

Понтийский царь Перисад3 в одной одежде строил войско, в другой— 
вступал в битву с врагами, в третьей—обращался в бегство в случае надоб
ности: ставя войско в строй, он хотел быть видным для всех, в опасности 
не хотел быть видным никому из врагов, наконец, во время бегства не 
желал быть узнанным ни своими, ни врагами.

VII,  44. СКИФЫ

1. Скифы перед сражением с трибалламп приказали земледельцам 
и коневодам показаться вдали с табунами лошадей, когда узнают, что они 
вступили в сражение с врагами. Те так и сделали. Трибаллы, увидев вдали 
огромное количество людей и лошадей и столбы пыли и слыша поднявшиеся

1 [Речь идет, повидимому, о той самой войне с гераклейцами, во время которой 
ойствовал наварх Тинних (см. рыше, V, 23), когда Гераклея пыталась воспрепятство

вать захвату Феодосии боспорскими царями (при Сатире и его преемнике Левконе I)].
2 [О боспорских вооруженных силах, состоявших из сформированных по грече- 

кому образцу гоплитов и из скифской (или фракийской) конницы, см. еще D i о d .,
X X , 22 сл.].

3 [Вероятно, Перисад I, правивший с 347 по 309 г. до н. э. на Боспоре и названный 
у Полнена «понтийским» по ошибке или в том же самом смысле, как  и Феодосия 
названа «понтийской» в рассказе о Тиннихе (V, 23)].
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крики, вообразили, что верхние скифы1 идут на помощь их врагам, и в 
ужасе обратились в бегство2.

2. Скифы сделали набег на Азию. Скифянки во время их отсутствия 
вступили в связи с рабами и прижили детей. Рабы не приняли своих господ 
при их возвращении. Произошла война. Рабы стройными рядами с оружи
ем в руках выступили против господ; тут  один скиф, испугавшисьих отча
янной решимости сражаться, посоветовал своим бросить доспехи и луки, а 
итти на рабов с поднятыми бичами; скифы, подняв бичи, устремились 
вперед, и рабы, не вынеся тяжести сознания своего рабства, тотчас 
бросились бежать3.

VII, 46. ТА ВРЫ

Тавры4, скифское племя, предпринимая войну, всегда перекапывают 
дороги в тылу и, сделав их непроходимыми, вступают в бой; делают, они это 
для того, чтобы, не имея возможности бежать, необходимо было победить 
или умереть.

V III, по. ТИРГАТАО

Меотиянка Тиргатао5 вышла замуж за Гекатея, царя синдов, которые 
живут немного выше Боспора6. Этого Гекатея, низложенного с престола, 
снова посадил на царство боспорекин тиран Сатир7, причем выдал за него 
свою прежнюю жену. Гекатей, любя меотиянку, не решился погубить ее, 
а заточил ее в сильной крепости и приказал жить под стражей; но Тиргатао 
успела бежать, обманув стражу. Приверженцы Гекатея и Сатира с большим 
рвением принялись искать ее, опасаясь, чтобы она не склонила к войне 
меотов; но поиски были напрасны: меотиянка, идя по пустынным и скали
стым дорогам и днем скрываясь в лесах, а по ночам продолжая путь, при
шла, наконец, к так называемым иксоматам8, где были владения ее род
ственников. Не застав в живых своего отца, она вступила в брак с его преем
ником и склонила иксоматов к войне. Приведя с собой многие из воинствен
ных племен, живших вокруг Меотиды, она сильно опустошала набегами 
принадлежащую Гекатею Синдику, а также причиняла вред и царству 
Сатира, так что оба они принуждены были искать мира, послав просьбы 
и дав в заложники Сатарова сына Метродора9. Тиргатао согласилась при
мириться, но ее прот ивники, примирившись, не сдержали клятвы. Именно, 
Сатир уговорил двух своих друзей совершить покушение на жизн ь Тирга-

1 [Т. е. скифы из областей, расположенных по верхнему течению реки Днепра. 
Этот любопытный факт, указывающий на то, что скифские земледельцы и коневоды не 
присутствовали в строю, свидетельствует об известном имущественном и социальном 
расслоении скифского общества. См. А. П. С м и р н о в ,  Рабовладельческий строй 
у екифов-кочевников, М., 1935].

* [Ср. F r o n t . ,  S tra t., 2, 4, 20].
8 Ср. Н е г., IV, 3; I u s t., 3, 5, 1 сл,
4 [О таврах, жителях Крымских гор, как о племени не скифском, см. Н е г., IV, 

99 сл.; о таврах, как  о скифском населении Таврического полуострова (тавро-скифах), 
см. S t r a b o ,  V II, 4, 2 сл.]. ,

5 [Имя Тиргатао перекликается с засвидетельствованным у Г е р о д о т а  скиф
ским именем Таргитай (IV, 5 и прим.), чем удостоверяется его этнографическая под
линность].

• [Гекатей, царь синдов, ближе не известен].
7 [Сатир I, отец Левкона I. Ср. о нем IOSPE, II, praef., crp. X V III сл. и ЖМНП, 

1894, июнь, отд. класс, фил., стр. 81—85].
8 [Об иксоматах (также иксибатах и язаматах), сарматском племени, соседившем 

с синдами, см. Н е с .  Mi l . .  Ir. 166 и прим.].
8 [Ближе не известен].
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тао, явившись к ней под видом просителей. Когда те бежали к ней и Сатир 
стал требовать их выдачи, то Тиргатао, чтя право убежища, часто посылала 
к Сатиру письма, желая спасти людей, прибегнувших к ее защите. Но эти 
последние улучили случай напасть на нее: в то время, как один стал гово
рить с ней о важных будто бы делах, другой обнажил меч и совершил 
покушение, не удавшееся потому, что пояс Тиргатао отразил удар. 
Сбежавшиеся телохранители обоих подвергли пыткам; они сознались 
в замысле пославшего их тирана. Тогда Тиргатао снова начала войну, 
умертвив заложника, и подвергла страну всем ужасам грабежа и резни, 
пока сам Сатир не умер с отчаяния; сын его Горгипп, наследовав престол, 
сам явился к Тиргатао с просьбами и богатейшими дарами и тем прекра
тил войну1.

VIII ,  56. АМАГА

Амага, жена Медосакка2, царя сарматов, живших на Понтийском побе
режье, видя, что муж ее предается роскоши и пьянству, по большей части 
сама чинила суд и расправу, сама расставляла гарнизоны в своей стране, 
отражала набеги врагов и помогала обижаемым соседям. Блестящая слава 
о ней разнеслась по всей Скифии, так что и жившие на Таврическом полу
острове херсонесцы, обижаемые царем соседних скифов, попросили ее 
принять их в число союзников3. Амага сначала послала скифскому царю 
приказание прекратить свои набеги на Херсонес; когда же скиф не послу
шался, то она выбрала 120 человек, сильнейших душой и телом, дала каж
дому по три лошади и, проскакав с ними в одни сутки 1200 стадиев, внезап
но явилась ко двору царя и перебила всех стражей, стоявших у  ворот. 
Скифы пришли в смятение от неожиданности и вообразили, что нападаю
щих не столько, сколько они видели, а гораздо более. Амага же, ворвав 
шись со своим отрядом во дворец, убила царя и бывших с ним родственни
ков и друзей, страну отдала херсонесцам, а царскую власть вручила сыну 
убитого, приказав ему править справедливо и, помня печальную кончину
отца, не трогать соседних эллинов и варваров.

*

ЭКСЦЕРПГЫ ПОЛНЕНА ИЗ ФЛОРЕНТИЙСКОГО КОДЕКСА 
ТАКТИКОВ, НЫНЕ ВПЕРВЫЕ ИЗДАННЫЕ

Т е к с т :  издание W  o e f f l i n - M e l b e r ,  см. выше.

14. ПООЩРЕНИЕ К ХРАБРОСТИ И ПОВИНОВЕНИЮ

19. Левкон, построив впереди гоплитов, поставил за ними других из 
скифов, во всеуслышание приказав им, если гоплиты будут медлить, тогда 
стрелять и убивать их. Узнав об этом, гоплиты мужественно сразились 
и победили врагов*.

1 [О Горгигше ср. 10SPE, II, введ., стр. XX [Краткий очерк истории Бсспорского 
царства, llovyixd, стр. 76].

2 [Имена, исторически другими источниками не засвидетельствованные].
8 [Об отношениях жителей города Херсонеса со скифами Крыма и с сарматскими 

племенами см. подробнее S t r a b o ,  V II, 4, 3 сл., а также в херсонесском декрете 
в честь Диофанта, IOSPE, I, 185].

* [Оригинал этого рассказа, с опущенными здесь деталями, см. Р о 1 v а е п., 
VI, 9, 4].
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15. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОЧИСЛЕННОСТИ

7. Тинних во время осады приморского города, желая освободить его 
от осады, выехал в море на единственном бывшем у него корабле, посадил 
на разные челноки по одному человеку с одним трубачом, расставил их 
на умеренное расстояние и приказал по данному им сигналу трубой тру
бить одному за другим с промежутками, чтобы звуки получались не от 
одной трубы, а от многих. Таким образом, осаждающие, предположив 
прибытие значительного флота, оставили город и ушли1.

8. Скифы перед сражением с трибаллами приказали земледельцам 
и коноводам показаться вдали с табунами лошадей, когда узнают, что 
они вступили в битву. Враги, увидев их и приняв за множество конных и 
пеших воинов, бежали2.

32. О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ БИТВ ОТ ОТЧАЯНИЯ

см. выше S tra t., V II, 44, 2.

КЛАВДИИ ГАЛЕН
Знаменитый врач, родился в Пергаме около 131 г. н. э. В 164 г. прибыл в Рим, где 

и оставался до самой кончины, последовавшей на семидесятом году от роду, око
ло 201 г. Написал более 350 сочинений, из которых до нас дошло 138 подлинных и 45 
сомнительных, в том числе некоторые в латинском или арабском переводе.

Т е к с т :  Claudii Galeni opera omnia. Ed. cur. G. Kuhn в собрании Medicorum 
Graecorum opera quae exstant, тт. I—XX, L ips., 1821—33.

УВЕЩАНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ ИСКУССТВ3

(ГТРОТРЕГШКОЗ Aoros ЕШ  TAS ТЕХ NAS)

7. (I, р. 13 К .)... Ты впдпшь, что ничто не препятствует скифу Анахар- 
сису возбуждать к себе удивление и называться мудрецом, хотя он был 
родом варвар4. Когда его однажды кто-то упрекнул в том, что он варвар 
и скиф, он сказал: «Мне позор—отечество, а ты—отечеству». Этими сло
вами он превосходно поразил человека, ровно ничего не стоящего и только 
чванившегося своим отечеством:

О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛ

(ПЕР1 KPASEQN)

II, 5 (I. р. 618 К ) . .. Итак, египтяне, арабы, индейцы и все вообще племена, 
живущие в жаркой и сухой стране, имеют волосы черные, трудно растущие, 
сухие, курчавые и ломкие, а те, которые в противоположность этим насе
ляют страну сырую и холодную, именно иллирийцы, германцы, далматы, 
савроматы и все скифское племя,—умеренно растущие, тонкие, прямые 

'й рыжие5. '. • ,
6 (I, p. 627К .). .. У  кельтов, германцев и всего фракийского и скифского 

племени кожа холодна, влажна и поэтому мягка, бела и лишена волос...
1 [Оригинал, с опущенными здесь деталями, см. Р о 1 у а е n , V, 23].
2 [Оригинал см. P o l y a e n . ,  V II, 44, 1].
8 Ср. C l a u d i i  G a l e n i  P r o t r e p t i c i  quae supersunt, ed. G. К a i- 

b e 1, Berol.—W eidm., 1894.
4 [Образцы'«мудрости» Анахарсиса и его изречения см. Р 1 u t.,  Conv. VII sap., 

5, 12, а также L u c . ,  Anach. sive de gym n.].
5 [С p. подобные же рассуждения о свойствах волос в зависймости от климата у 

A r i s t . ,  РгоЫ. anecd., II, 72].
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.0  СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
(ХПЕ1ЧА)

I, 10 (VI, р. 51 К )... У  германцев не хорошо воспитываются дети.. 
Но мы тепер ь пишем это не для германцев или других каких-либо диких 
людей или варваров, ровно как не для медведей, кабанов, львов или каких- 
либо других зверей, а для эллинов и для тех, которые по происхождению  
варвары, но стремятся к эллинскому образу жизни. Кто из нас допустил 
бы, чтобы у наших соплеменников несли младенца немедленно по рожде
нии, еще теплого, к речным волнам и здесь, как говорят это о германцах, 
подвергали испытанию его природные силы и вместе укрепляли тело, 
погружая в холодную воду подобно раскаленному ж елезу1. Ведь всякому .  
ясно, что если младенец выдержит такое испытание без вреда, то он выка
жет и свою природную крепость и приобретет новую от закаления холодом; 
всякий знает также, что если внешний холод преодолеет прирожденную  
теплоту младенца, то он должен тотчас умереть. Итак, какой же человек 
разумный, не совершенно дикий и не скиф решится подвергаеть свое дитя 
такому испытанию, в котором неудача влечет за собой смерть, и притом 
без всякой важной пользы от такого испытания?...

К ГЛАВКОНУ О ВРАЧЕВАНИИ
(ТА ПРОЗ ГААТКО\А 0ЕРАПВТТ1КА)

II, 12 (XI, р. 142 К )... В Александрии очень многие страдают слоновой 
болезнью2, благодаря пище и жаркому климату этой страны. В Германиях 
же иМисиях3 эта болезньнаблюдается чрезвычайно редко, а у  питающихся 
молоком скифов почти никогда не замечается. Напротив, в Александрии 
случаи ее очень многочисленны благодаря пище: жители ее употребляют 
в пищу ячменную кашу, чечевицу, улиток и много соленой рыбы, а некото
рые также ослиное мясо и другую подобную пищу, производящую густые 
и черно-желчные соки; вследствие же теплоты окружающего воздуха 
движение их направляется к кож е...

, О ПРОТИВОЯДИЯХ ДВЕ к н и ги
(ПЕРI ANTIAOTQN B IB A IA ,ДТО)

” I, 1 (XIV, р. 1 К). [Что значит противоядие и откуда ведет происхо
ждение «зверское»]. Врачующие болезни лекарства, не прикладываемые- 
снаружи, а принимаемые внутрь, врачи называют противоядиями. Разли
чаются вообще три вида их: одни предлагаются против смертоносных зе
лий, другие—против так называемых ядовитых животных, третьи помогают 
в болезнях, происходящих от дурного питания; некоторые, впрочем, при
годны во всех трех случаях, как например, так называемое «зверское», 
изобретенное врачом Андромахом4 и отодвинувшее на второй план «митри-

1 [То же о германцах и скифах передает С о р а я  (De m ul., 81)].
* [Сущность этой болезни Гален излагает (р. 140 К ) в следующих словах: «вот 

таково происхождение болезни, которую называют слоновой. Начинается иногда и пере
несение такового сока в другие части тела, именно те, которые слабее всех других  и 
являются обязательно на этом члене жилы, полные крови, черной и густой. И насколь
ко она чернее и гуще, настолько хуже болезнь» и т. д.].

8 [Имеются в виду римские провинции Верхняя и Нижняя Германия и Верхняя 
и Нижняя Месия; последние расположены на нижнем Дунае, на территории современ
ных Югославии и Болгарии].

4 [Главный врач императора Нерона, славившийся своими микстурами ядов, упо
треблявшимися в качестве противоядий и под названием Theriaca Andromachi, извест
ными в медицине вплоть до настоящего времени].

— 448 —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



ж В. В. ЛА ТЫШ ЕВ

натовское», названное так тоже по имени изобретателя. Дело в том, что 
этот Мптридат1, подобно нашему Атталу, старался познать опытом почти 
нее простые зелья, противоположные ядовитым, испытывая их свойства 
на приговоренных к смертной казни преступниках. Итак, он узнал, что 
некоторые из них особенно пригодны против тарантулов, некоторые— 
против скорпионов, а иные—против ехидн. И против смертоносных 
зелий—одни против аконита, другие—против морского зайца, третьи— 
против каких-либо прочих. Смешав в Се это, Митридат составил одно сна
добье, надеясь иметь в нем защиту против всяких губительных средств. 
Впоследствии Андромах, главный врач Нерона, одно прибавив, другое 
отняв, составил так называемое «зверское» противоядие, примешав к про
чим составным частям значительное количество мяса ехидн, которое не 
входило в состав «митридатовского зелья». Поэтому против укушенин 
ехидн «зверское» лучше «митридатовского», а против других ядов «митри- 
датовское» не хуж е или даже против некоторых и лучше...

9 (XIV, р. 154 К ) . ... [Митридатово зверское]. Это средство постоянно 
употреблял царь Митридат для предохранения себя от яда. Поэтому будучи 
захвачен римлянами, он дважды принял яд и не мог умереть; тогда он 
убил себя мечом2...

ПОСВЯЩЕННАЯ ПИЗОНУ КНИГА 
О «ЗВЕРСКОМ ПРОТИВОЯДИИ»

(IIPOS HLS3NA ПЕ ГI THS BHP1AKHS B.BAIOn)
16 (XIV, р. 283 К). ... Говорят, что и известный великий воитель 

Митридат, не принимавший «зверского противоядия», так как его еще не 
было, а принимавший другое противоядие, состоявшее из смеси многих 
зелий и получившее название от его имени,—оно называется «митридатов- 
ским»,—благодаря приобретенной от него нечувствительности организма 
не мог умереть от принятого яда. Именно, когда он во время войны с рим
лянами, потерпев поражение от Помпея и находясь в отчаянном положе
нии, пытался умереть без болезни от яда, то, выпив значительную дозу 
ядовитого зелья, он сам не умер, а дочери, очень желавшие из любви 
к нему умереть вместе сним и выпившие тот же яд, погибли очень скоро3. 
Так как смерть не приходила вследствие того, что яд не мог подействовать 
благодаря принимавшемуся раньше противоядию, он призвал одного из 
своих друзей, по имени Бистока4, и приказал пронзить себя мечом. Таким 
образом, исполнив железом дело яда, он принудил себя умереть насиль
ственной смертью.

АФОРИЗМЫ ГИППОКРАТА Й‘ ОБЪЯСНЕНИЯ 
К НИМ ГАЛЕНА

(Ull'IOKPATOXS АФОШаМО! КА1 г л а н д  ОХ В 1S АХТОХа X ПОЮ Я J1A ТА)

43. ... Сам Гиппократ  говорит, что амазонки прижигают правую грудь 
для того, чтобы вследствие большего притока питательных соков в ближай
шую руку она делалась более сильной, так как от природы и она слаба5...

1 [Имеется в виду Митридат VI Эвпатор, царь П онта и Боспора (120—63 гг. до
н. э . )].

2 [По версии Аппиана, был убит, во исполнение его просьбы, Бититом, предводи
телем кельтов (А р p., M ithr., 111)].

3 [О смерти Митридата см. А р p., M ithr., 111].
4 [У Аппиана он называется Бититом, ср. прим. к  G а 1., de an t., 9].
5 [У Г и п п о к р а т а  (de аёг., aq ., 1ос., 27) речь идет о прижигании скифскими 

кочевниками плеч, рук и т. д. (а также савроматскими д евуш кам  правой груди) для 
укрепления тела, об амазонках же он не упоминает вовсе. По обычной версии, ам а
зонки выжигали правую грудь, чтобы она не препятствовала натягиванию тетивы лука 
(D i о d ., II, 45)].
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КЛАВДИИ ВЛИАН

Уроженец города Нренесте, близ Рима, ж ил во II в. и в начале 111 в. н. э. Главные 
его сочинения—Kspt Cwwv в 17 книгах и Uov/.ihn JoxoiU в 14 книгах.

Т е к с  т: Aeliani de natura anim alium  varia historia , epistolae et fragm enta... recog. 
K. H e r c h e r , ,  Paris, Didot, 1858 [и Leipz., 1834].

О ж и в о т н ы х

(Г1ЕР1 ZQIQN)

II, 16. Животное таранд... меняется вместе с шерстью и принимает 
тысячи различных цветов, так что поражает зрение. Водится он в Скифии, 
хребтом и величиной похож на быка. Скифы обтягивают его шкурой свои 
щиты и считают ее надежной защитой от копий1.

II, 53. У  мисийцев быки возят тяжести и лишены рогов. Говорят, что 
скот бывает там безрогим не от холода, а по природной особенности этих 
быков, и доказательство этому налицо: и в Скифии бывают быки, не лишен
ные рогов. Я знаю также свидетельство одного писателя, что в Скифии 
водятся и пчелы, ничуть не страдающие от холода, и что скифы даже при
возят к мисийцам на продажу не привозный, а добываемый у них самих 
мед и туземный воск3. Гели я говорю несогласно с Геродотом3, то пусть 
он не прогневается на меня: сообщающий это писатель утверждает, что 
он передает достоверный рассказ, а не слух, ни на чем не основанный.

IV, 7. Мне известно, что один скифский царь (имя его я знаю, но опу
скаю нарочно: какая мне от него польз ?) имел кобылицу, обладавшую все
ми достоинствами, какие от коней требуются и свойственны им, имел также 
и рожденного ею жеребца, отличавшегося от других прекрасными каче
ствами. Царь, не находя во лож ности  ни случить кобылицу с другим 
жеребцом, который был бы достоин ее, ни свести своего жеребца с другой, 
достойной получить от него оплодотворение, но этой причине свел их между 
собой; но они, лаская друг друга и обнаруживая взаимное расположение, 
тем не менее не сходились друг с другом. Когда животные оказались таким 
образом умнее замысла скифа, он прикрыл обоих плащами, и таким обра
зом они совершили это беззаконное и несправедливое дело. Но когда оба 
животные увидели, что они сделали, то искупили смертью свой грех, бро
сившись с крутизны4.

IV, 9. Большинство рыб весной обнаруживает половые инстинкты и 
по большей части устремляется для этой цели в Понт: ибо в нем есть при
родные з^бежища и ложа; кроме того, он свободен от хищных животных, 
какие водятся в море: в нем скитаются только мелкие и бессильные дельфи
ны; в нем нет полипов, не родятся и морские раки, и не водятся омары; 
а эти животные гибельны для мелкой рыбешки5.

1 А г i  s t. ,  de mir. ausc., 30; A n t. С а г., H ist, m ir., XXV (31).
2 [О пчелах A r i s t . ,  H ist, an ., V, 22, 8, что, может быть, частично относится и к 

скифам. Под мисийцами скорее всего следует понимать жителей римских провинций 
Верхней и Нижней Месии на Балканском полуострове].

3 [H er., IV, 29 [На точке зрения Геродота стоит и А р и с т о т е л ь ,  H ist, ап ., 
V III, 28].

4 [Этот анекдот содержится в более краткой редакции у А г i s t.;  H ist, an ., IX ,
47, а также почти дословно повторен M i c h .  А р .  B y  г., Corp. par. cent. II, 90, н а  
имя скифского царя, с которым он связывается, нигде не названо].

6 [Ср. А г i s t. ,  H is t-a n ., V III , 13].
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\  . 27. ... Аристотель говорит, что в стране невров быки имеют рога 
на плечах1...  Александр Миндийский говорит, что понтийские овцы жи- 
:е ют от очень горькой полыни...2

V , 42. ... Мне известно, что в понтийском Трапезуйте получается мед 
из букса; он отличается тяжелым запахом и здоровых людей одуряет, 
а на эпилептиков производит благотворное действие...3

V, 43. Аристотель говорит4, что у  реки Гипаниса -водится живот
ное, называемое однодневкой: оно рождается на рассвете и умирает, 
когда солнце начинает склоняться к закату.

VI, 24 ... Лисицы ловят драхв в Понте следующим образом: они обора
чиваются, припадают к земле и поднимают хвост наподобие шеи птицы; 
обманутые драхвы приближаются как бы к птице своей породы, но как 
только птица подойдет близко к лисе, последняя оборачивается, изо всей 
силы бросается на нее и весьма легко схватывает.

VI, 60. Массагеты, как говорит Геродот5, вешают перед собой колчан, 
и затем мужчина открыто сообщается с женщиной, хотя бы все их видели, 
не обращая на это никакого внимания...

VI, 65. У  так называемого Конопия (местечко у Меотиды) волки живут 
в верной дружбе с рыбаками и моряками, так что, посмотрев на них, ска
жешь, пожалуй, что они не отличаются от сторожевых собак. Если эти 
волки получат свою долю морской добычи, то у  них бывает мир и согласие 
с рыбаками, а в противном случае они разрывают и уничтожают сети и, 
таким образом, подвергают их наказанию за неполучение своей доли”.

IX , 15. ...Говорят, что скифы к яду, которым намазывают стрелы, при
мешивают для приправы человеческую сукровицу, собирающуюся поверх 
крови... что знают им отстоем (?)7. Дл^засвидетельствования этого доста
точно сослаться не Теофраста8.

IX. 59 extr. ... Эвксинскпй Понт изобилует множеством рыб, потому 
что в нем не водятся хищники; в нем попадаются кое-где тюлени и очень 
мелкие дельфины, но от всех других животных тамошние рыбы вполне 
безопасны9.

X , 40. В Скифской земле водятся рогатые ослы; их рога выдерживают 
аркадскую воду, так называемую стиксову, а все другие сосуды она раз
рывает, хотя бы они были сделаны из железа. Говорят, что один из таких 
рогов был поднесен Сопатром Александру Македонскому; последний, как

1 [Сочинение Аристотеля, которое имеет в виду Клавдий Элиан, неизвестно; у дру
гих авторов подобные упоминания не встречаются].

2 [Это сообщение восходит к  Т h  е о p h  г., Hist, p lan t., и повторяется во II в. 
до н. э. у А р о 11. D i s с., H ist, m ir., X X X I; ср. такж е Р 1 i п ., N H , X I, 37].

3 [Это известие почти дословно заимствовано из А г i s t . , de mir. ausc., 18. О дей
ствии этого меда на эпилептиков Аристотель, однако, высказывает совершенно противо
положное мнение. Сообщение о вредных свойствах трапезунтского меда восходит, 
вероятно, к известному рассказу К с е н о ф о н т а ,  Anab., IV, 8, 20].

4 H ist, anim ., V, 19.
5 Н е г., I. 216. [Сообщение об общности женщин у масагетов, со ссылкой на Эвдок- 

са Родосского, см. еще D i o g .  L a e r t . ,  IX , 11, 83].
6 См. А г i  s t . ,  H ist, anim ., IX , 36, [где этот анекдот передается в более сжатом 

виде. Что же касается до отсутствующего у Аристотеля и названного Клавдием Элиа- 
ном в начале этого отрывка пункта—Конопия, в устье Меотиды, то это, скорее всего, 
искаженный и ошибочно перенесенный на Меотиду Каноп (современный Абукир) при 
устье реки Нила].

7 [Место испорчено].
8 См. А г i s t . ,  de m ir. ausc., 141 [ Т е о ф р а с т ,  рассказывая в своей «Истории 

растений» о ядах, которыми скифы намазывают свои стрелы, ничего не говорит при 
этом о человеческой крови. О примешивании человеческой крови при изготовлении 
•скифами яда для стрел из крови ехидны сообщает в вышеназванном отрывке Псевдо- 
Аристотель] .

9 [Ср.^А г i s t . , Hist, an., V III , 13, к  которому восходит это сообщение].
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слышно, удивившись этому рогу, принес его в дар Аполлону Пифийскому 
в Дельфы и велел вырезать следующую надпись: «Тебе, Пеан, посвятил 
Александр Македонский этот рог скифского осла, чудную вещь, которая 
не была побеждена чистым течением лусейского Стикса и выдержала силу 
его воды»1.

X I, 1. Род гипербореев и воздаваемые ими Аполлону почести воспевают 
и поэты, прославляют и прозаические писатели, в том числе Гекатей, не 
милетский, а Абдерский... (Из его описаний} только следующее подходит 
к нашему сочинению. Жрецами названного божества служат сыновья 
Борея и Хионы2, числом трое, по природе братья, ростом по шести лок
тей. Когда они совершают в честь названного бога установленное священ- 
нослужение в обычное время, с так называемых у них Рипейских гор при
летают необозримые по величине тучи лебедей; облетев кругом храма 
и как бы очистив его своимполетом, они потом спускаются в ограду храма, 
отличающуюся огромной величиной и необычайной красотой. В то время, 
как певцы запоют туземные песни в честь бога, акифаристы присоединяют 
к хору чрезвычайно гармоничную игру, тут вместе с ними запевают и лебе
ди; они поют очень согласно и никогда нигде не издают ни одного нестрой
ного или несогласного с пением звука, как будто получив такт от регента 
хора и спевшись с местными творцами священных напевов. Затем по 
окончании гимна они удаляются, исполнив обычную службу в честь 
божества; таким образом, вышеназванные, так сказать, крылатые хоревты 
целый день воспевают бога.

X I, 29. Говорят, что в Понте овцы не имеют ж елчи...3
X II, 34 ... Скифы за недостатком дров варят всех животных, которых 

приносят в жертву, на их собственных костях1.
XVI, 33 ... Аристотель говорит, что у  быков в стране невров рога и 

уши вырастают из одного и того же места и связаны между собой... При
ведем еще и следующее известие сына Никомахова5: он говорит, что у  
будинов, живущих кругом Кариска6, не родятся белые овцы, но что все 
они черные7.

X V II. 17. Аминта в сочинении, озаглавленном «Переходы»8, говорит, 
что в Каспийской земле есть много стад быков и табунов лошадей и что они 
бесчисленны. Он прибавляет еще и то, что в известные периоды времени 
там появляются в бесчисленном множестве мыши, и в доказательство 
этого приводит факт, что, хотя тамошние неиссякающие реки текут с боль
шой быстротой, однако мыши неустрашимо переплывают их, взяв в зубы 
хвосты друг друга и составляя таким образом цепь, доказывая этим, что 
такая связь является у  них самой прочной для переправы через реку. 
Выйдя из реки на поля, говорит Аминта, они обгрызают посевы, взлезают 
на деревья и поедают спелые плоды, причем перегрызают даже ветви, 
так как их зубы достаточно крепки для этого. Для защиты от нашествия

1 [Этот рассказ, заимствованный из сочинения Ф и л о н а  Г е р а к л  е й с к о г о
«О чудесах» (см. выше, ВДИ, 1947, № 3(21), стр. 278), написанного во второй половине 
I II  в. до н. э., приводится также у  I о a n n . S t  о b ., I, 41, 52].

3 [Дочь Борея и Оритии, мать Эвмолпа—мифического фракийского певца и жреца, 
считавшегося основателем элевсинских мистерий].

3 [См. T h e  o p  h  г., H ist, p lan t., IX , 17, 4, откуда заимствовано это сообщение].
4 [Ср. об этом более пространный рассказ у  Н e ”r., IV, 61].
5 [Т. е. того же Аристотеля, отцом которого был физик Никомах].
6 [Вероятно, следует сопоставить с пунктом Карюхт (Т h е о р h  i 1 а с t. ,  V III, 

8, 7) или Securisca « Itin . A nt.», 221) в Нижней Месии].
7 [Сочинение Аристотеля, из которого Клавдий Элиан заимствует эти сведения, 

не известно].
8 Об Аминте ср. N i c o l a i ,  Griech. L iteraturgesch., II, 164. Об этом бематисте 

и сподвижнике Александра Македонского см. выше, введение и его фрагм.].
1э Вестник древней истории, № 2   ,-с, _
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мышей и от причиняемого ими вреда каспии щадят хищных птиц, которые 
поэтому также налетают целыми тучами, схватывают мышей и таким спо
собом избавляют каспиев от голода.

Что касается до каспийских лисиц, то их число так велико, что они не 
только появляются в хижинах, стоящих на полях, но приходят даже 
в города; в дома лисица является вовсе не с тем, чтобы причинить вред 
или стащить что-нибудь, а совсем как ручная: они ласкаются и виляют хво
стами не хуж е  наших собаченок. Мыши, составляющие местное зло у  кас
пиев, величиной бывают не меньше египетских ихневмонов1; они дики 
и страшны и обладают столь крепкими зубами, что могут перегрызать 
и поедать даже ж елезо...

XV II, 32. Я слышал, что в Каспийской земле есть огромное озеро2, 
в котором водятся большие рыбы, называемые «остроносыми»3. Они дости
гают даже восьми локтей длины. Каспии ловят их, посыпают солью 
и приготовляют соленье или сушат, затем навьючивают на верблюдов 
и везут в Экбатаны4. Вырезав жир из этих рыб, они делают из него мазь, 
и соленье продают, а рыбьим маслом, очень жирным и не вонючим, мажут
ся; внутренности рыб они вынимают, варят и выделывают из них клей, 
очень годный к употреблению: он все склеивает очень крепко, держится 
на всем, к чему прилипнет, и очень прозрачен на вид. Он так скрепляет 
все, что им ни склеят, что, если даже мочить его десять дней, он не распу
стится и даже не отстанет. Д аж е мастера изделий из слоновой кости упо
требляют его и выделывают прекраснейшие вещи.

X V II, 33. Существует рассказ, что у  каспиев водится птица величиной 
с самого большого петуха, пестрая и разукрашенная многими цветами5. 
Летает она, как слышно, навзничь, подтянув ноги к шее и как бы поддер
живая себя ими; кричит она, как щенок; летает не высоко в воздухе, а око
ло земли, не будучи в состоянии поднять себя на высоту.

Каспийская также или, скорее индийская (говорят, что она водится 
и там и здесь), еще следующая птица: величиной приблизительно с гуся, 
с плоской и маленькой головой и длинными ногами; цвет оперенья смешан
ный, пестрый: спинка расцвечена пурпуром, подбрюшье окрашено в самый 
чистый и красивый червленый цвет, а голова и шея белые. Кричит она 
по-козьему.

X V II, 34. Каспийские козы очень белы, рогов не имеют, ростом малы 
и тупоносы. Верблюдов здесь очень много, самые крупные достигают вели
чины самых больших лошадей и покрыты прекрасной шерстью: их шерсть 
очень нежна, так что по мягкости не уступает даже милетской шерсти. 
Сделанные из нее платья носят жрецы и самые богатые и знатные из 
каспиев.

X V II, 38. В Каспийском море есть, говорят, острова, на которых водят
ся разные птицы, между прочим, одна, отличающаяся следующими при
знаками: величиной она бывает, говорят, с гуся, видом превосходит и бла
городного гуся и прочих, ноги имеет похожие на журавлиные; спинка окра
шена в очень чистый червленый цвет, подбрюшье зеленое, а шея белая, 
с рассыпанными как бы крапинками шафранного цвета; длиной она не 
менее двух локтей; голова небольшая и продолговатая, клюв черный; крик 
ее похож на лягушечий.

1 [Животное вроде ласни, поедающее яйца крокодила].
2 [Т. е. Каспийское море].
2 [Речь идет, видимо, об осетрах].
4 [Город в Великой Мидии, древняя столица мидийских царей (современный Гама- 

дан)].
1 [Имеется в виду фазан]. . -
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РАЗЛИЧНЫЕ РАССКАЗЫ

(ПОШ ЛИ ISTOPIA)

II, 41 ...П ро Клеомена, царя лакедемонского1, говорят не только то, 
что он был пьяницей, но приписывают ему и тот чисто скифский порок, 
что он стал пить цельное вино.

Ibid. И Анахарсис, говорят, очень много выпил уП ериандра2, приве
зя с собой с родины эту способность: ведь и м е н н о  скифам свойственно п и т ь  
цельное вино.

III, 39 ...Меоты и савроматы [употребляли в пищу] пр осо...3
IV, I. Колхи хоронят покойников в кожах: зашивают их и вешают 

на деревьях4.
V, 7. Скифы кочуют по своей собственной земле; но Анахарсис, как 

умный человек, совершил более отдаленное путешествие: он прибыл 
в Элладу, и Солон встретил его с удивлением5.

VI, 13. ... У эллинов упоминаются, как продолжавшиеся п о  векам 
и переходившие к потомству, следующие тирании: Гиерона в Сицилии, 
Левконидов в Боспоре6 и Кипселидов в Коринфе.

ОТРЫВКИ

Из неизвестных книг, фр. 135 Hercher (S u i d. s. v . -/обсрт;; ср. S u  i d. 
s. v . io/.'.-/s!jouat). Некто, по имени Дионисий, по занятиям купец, часто 
совершавший из корыстолюбия многие отдаленные плавания и пробрав
шийся далее Меотиды, купил там колхидскую девушку, которую похитили 
махлии7, одно из тамошних варварских племен.

ПАВСАНИИ

Автор сочинения IlEprfjYrjoiS HiAAdSos в 10 книгах, написанного при Анто
нинах (V книга, как  видно из одного ясного упоминания, написана в 173 г.). Обстоя
тельства жизни автора неизвестны за исключением того, что он сам говорит о своих 
путешествиях; родиной его была одна из местностей, близких к  горе Сипилу в Малой 
Азии.

Т е к с т :  Pausaniae descriptio Graeciae. Recogn. J .  Henr. Chr. S c h u b a r t ,  
L ips., Teubn., 1875, 2 тома. Л у ч ш е е  и з д а н и е :  H i t z i g - B l i i m n e  r, Pau- 
s a n i a e  Graeciae descriptio, Leipz., 1896—1912. С т е р е о т и п н о е  и з д а н и е :  
S p i r o ,  L ips., 1903,—много хуже. Очень ценно своим комментарием издание F г а- 
z e r ’a, Pausanias, Description of Greece, Lond., 1898].

1 [О Клеомене I (520—491 гт. до н. э.) ср. Н е г., V I, 84].
2 [Знаменитого коринфского тирана (625—585 гг. до н. э.), см. A t  h e  п ., X , 50 

(р. 437 f.)].
* [Об употреблении проса в пищу каллшшдамп—скифским племенем на нижнем 

Днепре, см. H e r . ,  IV, 17].
4 [См. об этом подробнее А р о 11. R h о d . , II1 , 200 сл. Схолиаст Аполлония Родос

ского указывает при этом н а Н и м ф о д о р а  С и р а к у з с к о г о  (III в. дон . э.), 
автора книги «О чужеземных обычаях», как  на источник этих сведений. У него же,
видимо, позаимствовал свое сообщение и Клавдий Элиан].

6 [См. Р 1 u  t.,  Sol., 5; D i о g. L а ё г t. ,  1 , 8 ,  101 сл.; L u с., Anach., 6 сл.].
6 [Т. e. потомков царя Левкона I (387—347 гт. до и. э.), принадлежавшего к дина

стии Спартокидов].
7 [Это наименование (упоминаемое многими древними авторами, начиная с H e r . ,  

IV ,178; 180) принадлежит либпйскому племени,локализуемому на североафриканском 
побережье у Малого Сирта. Клавдий Элиан употребляет его, очевидно, по недоразуме
нию, может быть, смешав с упоминаемыми в A n o n . ,  Р Р Е , 50 сл., махелонами, жив
шими на кавказском берегу, рядом с гениохами См., однако, L u c . ,  Тох., 47].

— 454 — 15*
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ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ

(П Е Р Ш Г Н Ш  XHS EAAAAOS)

I, 21, 5 ... Здесь (т. е. в святилище Асклешш в Афинах), кроме других 
даров, посвящен сарматский панцырь. Взглянув на него, можно сказать, 
что варвары способны к искусствам ничутьне менее эллинов. У  савроматов1 
нет железа, ни добываемого ими самими, ни привозного2; ибо они менее 
всех местных варваров вступают в сношения с иностранцами. Но они на
шли способ восполнить этот недостаток: на копьях у  них костяные острия 
вместо железных, лужи и стрелы деревянные, а наконечники стрел также 
костяные3; на попавшихся им врагов они накидывают арканы и затем, 
повернув лошадей, опрокидывают попавшихся в арканы. Панцыри делают 
они следующим образом: каждый из них  держит много лошадей, так как 
земля их не разделена на участки и ничего не производит, кроме дикой 
растительности, так как они ведут кочевой образ жизни. Лошадей они 
употребляют не только для войны, но и приносят в жертву туземным богам 
и употребляют в пищ у4. Их копыта они собирают, очищают, разрезают 
и делают из них нечто вроде змеиной чешуи. Кому не случалось еще видеть 
змеи, тот, наверное, видал еще зеленые сосновые шишки: итак, с бороздка
ми, виднеющимися на сосновой шишке, можно, пожалуй, безошибочно срав- 
нитьто, что делается из копыт; эти пластинки они просверливают, сшивают 
лошадиными и бычачьими жилами и употребляют в качестве йанцырей, 
которые ни красотой, ни крепостью не уступают эллинским5: они выдер
живают даже удары копий и мечей в рукопашном бою.

I, 24, 6. ...Аристей Проконесский говорит в своей поэме, что грипы6 
•сражаются за золото с аримаспами, живущими выше исседонов, и что зо
лото, которое стерегут грипы, производит земля; аримаспы, по его словам,— 
все одноглазые от рождения, а грипы—звери, похожие на львов, но с 
крыльями и орлиным клювом.

I, 31, 2. В Прасиях7 есть храм Аполлона; сюда приносятся, говорят, на-

1 [Имена «сарматы» и «савроматы» для Павсания, так же как и для многих других 
авторов эллинистическо-римского времени (ср., например, А р p., M ithr., 15,41) 
синонимичны].

2 [В действительности железо широко засвидетельствовано в восточноевропей
ских странах, т. е. не только у  племен Причерноморья, но и в областях, тяготеющих 
к  Балтике и Белому морю на рубеже II— I тысячелетий до н. э. См. Ю. В. Г о т ь е ,  
Очерки истории материальной культуры Восточной Европы, I, 1925, стр. 134 сл.].

3 [Костяные наконечники копий в сарматских курганах до чрезвычайности редки 
(встречаются костяные футляры для железных наконечников), костяные наконечники 
стрел известны чаще, но и они являются редкостью по сравнению с бронзовыми и ж е
лезными. Бедность металла и обилие костяных наконечников копий и стрел более ха
рактерны для культуры племен средней и северной полосы Восточной Европы второй 
половины I тысячелетия дон. э. (такназываемые Дьяковская и Ананьинская культуры). 
См. А. В. А р ц и х о в с к и й ,  Введение в археологию, 1947, стр. 71 сл.].

4 [О жертвоприношениях коней в Скифии и на Кавказе см. Н е г., IV, 62; X е п ., 
Anab., IV, 5, 35 сл. О поедании скифами конины см. курьезный анекдот у Р  i n d ., 
fr., 203].

5 [Сарматские чешуйчатые панпыри из роговых, костяных или бронзовых пласти
нок засвидетельствованы археологически неоднократно, см. Е. M i n n s ,  Scythians 
and Greeks, стр. 234, рис. 131].

6 [ Иначе грифы или грифоны—крылатые чудовища с львиным туловищем и орли
ной головой, были излюбленным мотивом изображений и орнаментики в перед
неазиатском, скифо-сарматском и греческом искусстве. См. Б. В. Ф а р м а  к о н 
с к и й ,  Архаический период в России, МАР, 1909, вып. 37].

7 [Дем в Аттике, на юго-восточном берегу, близ Коронейского мыса].
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чатки от гипербореев: гипербореи передают их аримаспам, аримаспы—иссе- 
донам, от них скифы привозят их в Синопу, отсюда они несутся эллинами 
в Прасии, наконец, афиняне перевозят их на Делос; начатки эти спрятаны  
в пшеничной соломе и никому не известны.

I, 32, 1. Горы у афинян—Пентелик... Парнес... и Гиметт, доставляю
щий наилучший корм для пчел после Алазонской земли. У алазонов обыч
но и пчелы отпускаются на луга вместе с другими животными, и их не 
держат запертыми в ульях.

I, 43, 1 ...Я  знаю, что, по словам Гесиода в «Каталоге женщин», Ифиге- 
ния не умерла, но по воле Артемиды стала Гекатой. Согласно с этим Геро
дот пишет, что тавры1, живущие в соседстве со Скифией, приносят потер
певших кораблекрушение в жертву деве2 и эту деву называют Ифигенией, 
дочерью Агамемнона.

II, 3, 10. Эвмел говорит, что Гелиос дал Ал сею Асопскую область, 
а Ээту—Эфирскую, и что Ээт перед отъездом в Колхиду поручил свою зем
лю Буну3...

III, 16, 7. Местность, называемая Лимнеем4, посвящена Артемиде Ортии. 
Деревянная ее статуя, говорят,—та самая, которую некогда Орест и Ифи- 
гения выкрали из Таврпки5; лакедемоняне говорят, что статуя была при
везена в их землю, потому что Орест царствовал и там. И мне кажется, что 
их предание правдоподобнее афинского6; в самом деле, на каком основании 
Ифигения оставила бы статую в Бравроне?... Имя таврической богини 
по настоящее время остается до такой степени знаменитым, что из-за нее 
спорят живущие у  Эвксинского Понта каппадокийцы; утверждая, что 
статуя находится у  них, спорят также и те лидийцы, у  которых есть святи
лище Артемиды Анептиды... [В Спарте] за стат}гей от приносившихся ей 
в Таврике [человеческих] жертвоприношений оставалось свойство на
слаждаться человеческой кровью.

III, 19, 7 ...И з всех храмов, построенных по этой дороге7, самым древ
ним является святилище Ареса, стоящее на левой стороне дороги; статую, 
говорят, привезли сюда Диоскуры из Колхиды8. Ареса называют здесь 
Теритом от Теро, которая считается кормилицей Ареса. Очень может быть, 
что название Терита заимствовано от колхов, так как эллины не знают 
аресовой кормилицы Теро; мне кажется, однако, что прозвание «Терит»- 
[т. е. зверский] дано Аресу не от кормилицы, а потому, что, выступив в бой, 
нельзя иметь чувства кротости к врагу, подобно тому, как у  Гомера сказа
но об Ахилле: «как лев, о свирепствах лишь мыслит»9.

III, 19, 11. Я приведу здесь рассказ об Елене, передаваемый, как мне 
известно, кротонцами и подтверждаемый гимерийцами. Есть в Эвксинском 
Понте против устьев Истра посвященный Ахиллу остров, называемый 
Белым (Аго/.г) и имеющий в окружности двадцать стадиев; он весь покрыт 
густым лесом и наполнен дикими и ручными животными; на нем находится: 
храм Ахилла с его статуей. Первым, как рассказывают, посетил этот

1 H e r . ,  IV, 103.
2 [О культе богини-девы в Херсонесе в Крыму и об отождествлении этой богини: 

с Артемидой и Ифигенией, см. S t r a b o ,  V II, 4, 2 и прим.].
3 См. выше Е и т . ,  Соч., fr. 2; схол. к  Р i  n d ., 01., XIII,  74.
4 В Спарте.
5 [Об этой легенде см. подробнее Е и г., Iph . Таиг., 1446 сл.].
6 [Аттическое предание, изложенное у Е и г., Iph. Таиг., 1446 сл., состояло в том,, 

что статуя Артемиды была перевезена в Браврон в Аттике и помещена в находившемся 
там храме Артемиды[.

7 Ведущей из Спарты в Терапну.
8 [Диоскуры считались участниками похода аргонавтов. О святилищах Ареса 

в Колхиде, откуда, попреданию, происходила статуя, см. А р о  1 1. R  b о d ., II, 1265 сл. 
ж прим.].

8 Н о т . ,  11., XXIV, 41 (перевод Гнедича).
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остров кротонец Леоним1. Дело было так: когда у  кротонцев завязалась 
война с италийскими Локрами и последние по родству с ЛЬкрами Опунт- 
скими призывали на помощь в сражениях Аянта, сына Оилеева, то Леоним, 
предводительствовавший кротонцами, напал на врагов с той стороны, где, 
как он слышал, стоял пред ними Аянт. Тут он был ранен в грудь и, страдая 
от раны, прибыл в Дельфы; но пифия послала его на Белый остров, сказав, 
что там явится ему Аянт и исцелит рану. Впоследствии Леоним, возвра
тившись с Белого острова исцеленным, рассказывал, что видел Ахилла, 
Аянта Оилеева и Аянт а Теламонова и что с ними были Патрокл и Анти- 
лох; что Елена живет с Ахиллом и велела ему [т. е. Леониму] ехать в Гиме- 
ру к Стесихору и объявить ему, что он лишился зрения вследствие гнева 
Елены. Стесихор по этому случаю сочинил «Палинодию».

III, 24, 7. Между развалинами [города Ласа в Лаконике] есть святи
лище Афины, по прозвищу Асийской, построенное, по преданию, Поли
девком и Кастором по возвращении из Колхиды, ибо у  колхов тоже было 
святилище Афины Асийской. Об участии сыновей Тиндарея в походе Язона 
я  знаю наверное, а о почитании Афины Асийской у  колхов2 пишу на осно
вании сообщения жителей Ласа.

IV, 34, 12. ...В  эллинских реках не водятся опасные для людей чудови
ща, как в Инде и египетском Ниле, кроме того в Рейне, Истре, Евфрате 
и Фасисе: там водятся животные, чрезвычайно падкие до человеческого 
мяса, по виду похожие на германских и меандрских сомов за исключением 
более черного цвета и силы,—в этом сомы им уступают.

IV, 35, 12. ... Геродот, как известно, говорит, что в реку Гипанис впа
дает источник горькой воды. Как же нам не верить справедливости этого 
свидетельства, когда и в наше время в тирренской Дикеархии известен 
теплый источник, до такой степени едкий, что, протекая через свинцовые 
трубы, в течение немногих лет растворил этот свинец.

V, 7, 7. ...Говорят, что дикая маслина принесена в Элладу Гераклом 
из земли гипербореев, народа, живущего выше ветра Борея. Ликиец Олен 
в гимне в честь Ахеи первый сочинил, что Ахея прибыла на остров Делос 
из земли этих гипербореев. Затем Меланоп Кимейский в песне в честь Опис 
и Гекаерги говорил, что они прибыли от гипербореев на Делос еще раньше 
Ахеи. Но Аристей Проконнесский, который также упоминает о гипербо
реях, может быть, имел о них более подробные сведения от исседонов, о пу
тешествии к которым он говорит в своей поэме.

V, 11, 6. ...П ро Геракла рассказывают и то, что он, убив орла, который 
на Кавказе мучил Прометея, и самого Прометея освободил из оков.

V III, 28, 2. ...Реки  Истр, Рейн, Гипанис, Борисфен и вообще такие, 
которые замерзают в зимнее время, по моему мнению, правильно было 
бы называть холодными: они текут по землям, большую часть времени 
покрытым снегом, и самый воздух, их окружающий, наполнен холо
дом ....

V III, 43, 6. Антонин второй3 наказал и германцев, самое воинственное 
и многочисленное из варварских племен в Европе, и народ савроматский, 
ибо они первые начали войну и обиды.

1 [Автолеонт у C o n . ,  Fab., 18, где передается версия, близкая изложенной 
у  Павсания].

2 [Культ Афины (которую в Греции должны были называть Асийской) засвидетель
ствован в местечке Афинах (современная Атина) на черноморском берегу Малой Азии

■ к  востоку от Траиезунта, у границ Колхиды. См. А г г., Р Р Е , 6].
3 [Имеется в виду римский император Марк Аврелий Антонин (161— 180 гг. н. э.), 

ведший войны с маркоманнами, даками и сарматами, которых Павсаний называет сав- 
роматами].
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IX, 34, 8. ...Впоследствии, когда возвратился из Колхиды, по одним, 
сам Фрике, а по другим—Пресбон, сын Фрикса от дочери Ээта1, то сыновья 
Терсандра предоставили Атаманту и его потомкам владеть домом Ата- 
манта, а сами... сделались основателями Галиарта и Коронеи.

X , 5, 7. ...Местная [т. е. дельфийская] уроженка Био2 (Boico), сочинив
шая гимн дельфийцам, говорит, что прорицание в [Дельфах] устроили для 
бога пришельцы из страны гипербореев, Олен и другие; Олен был, по ее 
словам, и первым прорицателем и первый изобрел гексаметр. Био пишет 
следующим образом:

Здесь устроили добропамятное прорицалище сыны гипербореев Пагас 
и дивный Агией.

Перечислив затем остальных гипербореев, поэтесса в конце гимна назы
вает Олен а:

И Олен, который был первым пророком Феба 
и первый из древних сочинил эпическую песнь.

КЛАВДИИ ПТОЛЕМЕИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

(ГЕЙЦРАФ1КН ГФНПШЕ)

Клавдий Птолемей, по свидетельству Свиды, был современником римского импе
ратора Марка Аврелия (161—180 гг. н. э.).

[«География» Птолемея является выражением космографических и географических 
идей, восходящих к  Эратосфену и Гиппарху. Птолемей, идя по стопам своего ученого 
предшественника Марина Тирского (И в. н. э.), предпринял нанесение на градусную 
сетку известных ему географических пунктов (населенных мест, рек, озер, горных хреб
тов и т. д.). Однако при чрезвычайной редкости астрономических данных для опреде
ления географических координат, имевшихся лишь в отношении Александрии, Рима 
и некоторых других пунктов, Птолемей устанавливал эти координаты на основании рас
четов расстояний (от астрономически определенных пунктов), приведенных в периплах 
периегесах и римских официальных административно-географических справочниках. 
Ошибки в определении некоторых кардинальных расстояний, в частности—длины 
Средиземного моря, отразились на результатах работы Птолемея и вызвали те искаже
ния, какие приобретает карта, построенная на предложенных им данных. К этим про
счетам присоединяются несоответствия, имевшие место при нанесении на градусную 
сетку пунктов, расположенных на извилистой береговой линии, и т, п.

Несмотря на все подобные промахи, труд Птолемея совершенно своеобразен и заме
чателен по сравнению с дошедшими до нас из древности географическими сочинениями 
как  по научным принципам, положенным в его основу, так и по чрезвычайному обилию 
представленной в нем географической номенклатуры мест и племен, зачастую только 
у пего и названных. Птолемеева номенклатура в особенности оригинальна для менее 
изученных в древности областей Сарматпи и Кавказа.

Изучение труда Птолемея в современной науке находится еще далеко от своего 
завершения. Поскольку его номенклатура поддается истолкованию, в ней можно уло
вить наличие нескольких хронологических напластований, причем имена, доступные 
проверке по значительно более древним авторам (Геродоту, Ксенофонту), присутст
вуют у Птолемея нередко в искаженном виде.

Являясь, следовательно, компендием, составленным из разновременных данных, 
«География» Птолемея, тем не менее, позволяет отчетливо судить о состоянии геогра
фической осведомленности и о проникновении греческих и римских торговцев в глубь 
варварских стран во II в. н. э.

То обстоятельство, что труд Птолемея основывается на периплах и итииерариях, 
позволяет, поскольку эти источники поддаются восстановлению, проследить направле
ние некоторых торговых путей.

1 [Д РУ ГУ10 версию о потомстве Фрикса и дочери царя Колхиды Ээта Халкиопы 
см. А р о 11. R  h  о d ., II, 1140 сл.].

2 О поэтессе Вока, упоминаемой у Р a u s., X , 5, 7, с отрывками из стихотворений
:м . R E, s. V. Boio.
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См. Ф.  Б р а у н ,  Разыскания в области гото-славянских отношений,1899, стр. 
69, сл.; Ю. К у л а к  о в с к и й, Карта Европейской Сарматии по Птолемею, 1899; 
М. Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, I, 1925, стр. 73 сл.; О. С u n t  z, Die Geographic 
des Ptolemaeus, 1923, стр. 96 сл.].

Т е к с т :  Cl. Ptolem aei Geographiae lib ri octo Greece e t L atine ad codicum mss. 
fidem ed. Dr. P rid . G. W  i  b b e r  g, socio adiuncto Car. F . G r a s h o f i o ,  fasc. I—VI 
(11. I—VI), Essendiae, 1838— 1845. Д ля V II и V III книг—ed. N  о b b  e, L ips., 1845. 
Текст III книги везде сличен с более новым изданием: Cl. P t o l e m a e i  Geographia 
е codd. recognovit С а г .  M u l l e r u s ,  т. I, ч. 1 (Paris, Firm in D idot, 1883). Из него 
заимствовано и обозначение параграфов в этой книге, а в V и следующих—из издания 
Nobbe [Текст V и VI книги везде сличен с изданием М fl 11 е г ’а , т. I, ч. 2, Paris, 
F irm in D idot, 18921.

Перевод И. II. Цветкова (книга III), II. И . Прозорова (книга V) 
и А. И . М алеина (книги VII и VIII)

КНИГА III, ГЛАВА 5 

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ САРМАТИИ 

ЕВРОПЫ  КАРТА V III

1. Европейская Сарматия1 ограничивается на севере Сарматским оке
аном2 по Венедскому заливу3 и частью неизвестной земли. Описание такое; 
за устьем реки Вистулы4, которое находится под 45° долготы—56° широты 
следует

устье реки Хрона5 под 50° —56°
устье реки Р убона6 под 53° —57°
устье реки Т урунта7 под 56°30'—58°30'
устье реки Х есина8 под 58°30'--59°30'

Береговая линия, которая составляет конец известного м о р я , по парал
лели, проходящей через Туле’, находится под 62’—63°.

1 [Понятие Сарматии, лишь приблизительно соответствующее понятию Скифии 
эпохи Геродота, установилось к  началу н. э. (впервые упоминается y P o m p .  M e l a ,  
II, 4). Ср. Demens, prov., GLM, стр. 11, где Сарматия ограничивается с востока горами 
Тавра (Урала), с запада рекой Борисфеном, с севера Океаном (Балтийским морем), 
а с юга—провинцией Понтом, включая в себя, таким образом, всю восточноевропей
скую равнину и Кавказ. Разделение Сарматии на Европейскую и Азиатскую впервые 
отмечается у Птолемея].

2 [Сарматскому океану соответствует Балтийское море, именовавшееся ранее Скиф
ским или Амальхийским океаном (с р /Н  е с. Adb., fr. 6а; Р  1 i  п., N H , IV, 27)].

2 [Венедскому заливу Птолемея соответствует часть Балтийского моря у  Риж 
ского залива (и самый залив), побережье которого было заселено племенами венедов, 
вельтов и др. (ср. С. М ii 11 е г, P to l. Geogr., I, 1 стр. 412)].

1 [Современная Висла].
6 [Cronius у A m m. M a r c . ,  X X II, 8, 38; отождествляется с современной рекой 

Преглус (см. Ю. К у л а к о в с к и й ,  К арта Европейской Сарматии по Птолемею, 
1899, стр. 19). M u l l e r ,  ib id ., отождествляет ее с рекой Неманом, у устья которой 
находится местечко К роник. Ср. такж е Ф. Б р а у н ,  Разыскания в области гото-сла
вянских отношений I, 1899, стр. 47 сл.].

8 [Эта река, наименование которой возникло, быть может, по ассоциации с Рода- 
ном—Эриданом (Рона—Рейн), ср. А р о 11. R  h  о d ., IV, 627; отождествляется с совре
менным Неманом, см. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 19].

7 [Отождествляется с рекой Виндавой; ср. M u l l e r ,  ib id ., и К у л а к о в 
с к и й ,  ib id ., стр. 19].

8 [По своему положению соответствует Западной Двине. По М u 1 1 е r ’y , ib id ., 
отождествляется с рекой Пернов].

9 [Туле Птолемея отождествляется с северной частью Британии (Шотландией). 
См. Ю. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. И ].
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Предел же Сарматии по меридиану, проведенному через истоки реки  
Танаиса1, находится под 64°—63°.

С запада Сарматия ограничивается рекой Вистулой, частью Германии, 
лежащей между ее истоками и Сарматскими горами2, и самими горами, 
о положении которых уж е сказано.

Южную границу составляют: язиги-меганасты3 от южного предела 
Сарматских гор до начала горы Карпата, которая находится под 46°— 
48°30', и соседняя Дакия около той же параллели до устья реки Борисфена, 
и далее береговая линия Понта до реки Каркинита. Положение этой бере
говой линии таково:

2. У стья реки Борисфена4 57°30'—48°30'
устье реки Гипаниса 5 58° — 48°30'
Роща Гекаты, мыс6 58°30'—47°30'
перешеек Ахиллова бега7 59° _  47°40'
западный мыс Ахиллова бега, который
называется Священный мыс8 57°50'—47’30'
восточный мыс, называющийся М исаридой

(xxAsTw Meixpts)9 59°45'—47°30'
Кефалонес10 59° 45' — 47°50'
Прекрасная (гавань '1) 59°30'—47°45'
Тамирака12 59°20'—48°30'
устье реки Каркинита 59°40/ —48°30'

За этим устьем следует перешеек13, отделяющий Херсонес Тавриче-

1 [Истоки реки Танаиса (Дона) искали в древности то на западе Европы, то на К ав
казе. С т р а б о н  опровергает эти мнения и указывает ее истоки на севере (X I, 2, 
I сл.), в чем ему следует и П т о л е м е й ] .

2 [Сарматские горы, положение которых определено в II, 11, 4, соответствую т 
среднеевропейским отрогам К арпатских гор].

3 [В эпоху Птолемея язиги-метанасты (переселенцы) занимали пространство между 
Дунаем и Тиссой, но соседству с даками].

4 [Совместное устье Борисфена и Гипаниса (Днепра и Буга) подробнее всего опи
сано у S t r a b o ,  V II, 3, 17].

5 [Птолемей показывает устье реки Гипаниса не к западу (как оно есть на самом 
деле), а ошибочно, на полградуса к  востоку от устья реки Борисфена].

6 [Роща Гекаты, как  именуемое рощей священное место, посвященное Ахиллу, 
упоминается у S t r a b o ,  V II, 3, 19; она же, быть может, частично идентична с геродо- 
товой Гилеей (IV, 18)].

7 [Имеется в виду (в западной части ныне размытый) перешеек косы Тендеровской, 
расположенной к  востоку от устья Днепра и в древности имевшей, видимо, значитель
ные размеры— 1200 стадиев по A n o n . ,  Р Р Е , 84].

8 [ An o n . ,  РРЕ, 84, отождествляет Священный мыс Ахиллова бега с Рощей Гекаты].
9 Micipts обычно N ysaris (так ) [i[i>oipis_ ed. Arg. М U 1 1 е г полагает, сопоставляя 

со S t r a b o ,  V II, 3, 19, что слова ххАДед Absapt; должно изменить в -/.aAsicai 
ripupaxts; но этой конъектуре препятствует то, что Птолемей ниже упоминает Tapcpaxyj 
[мыс Мисарида у других авторов не засвидетельствован].

10 [Упомянут в качестве острова у  P l i n . ,  N H , IV, 93; A m m. М а г с., X X II, 
5, 40; ср. такж е S t r a b o  V II, 4, 1. Может быть отождествлен с островом Каробай при 
устье реки Каланчак].

11 [О положении Прекрасной гавани (КхАо; Aipvjv), ошибочно перенесенной Пто
лемеем на значительное расстояние к  западу, см. прим. к  S t  г а  b о, V II, 4, 2].

12 [Этот пункт, в действительности расположенный на восточном конце Ахиллова 
.era (см. S t r a b o ,  V II, 3, 19; ср ., однако, L a t y s c h e v ,  IOSPE, II , карта № 2), 
также ошибочно локализован Птолемеем].

13 [Имеется в виду Перекопский перешеек].
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скин1; береговая его линия у Каркинитского залива находится иод 
60 20 — 48°20', а у  озера Бики 2—под 60°30'—48°30'.

3. Восточную границу Сарматии составляют: перешеек от реки Карки- 
нита, озеро Бика, береговая линия Меотийского озера до реки Танаиса, 
самая река Танаис, наконец меридиан, идущий от истоков Танаиса к 
неизвестной земле до вышесказанного предела3.

4. Эта сторона Сарматии имеет такое описание: за перешейком, нахо
дящимся у реки Каркинита, следует у  Меотийского озера

Новая крепость4 6 0 ° 3 0 ' - —48°40'
устье реки Пасигка5 60°20' -—48°50'
город Лиан6

ОО

—49°15'
устье реки Бика 60°20' -4 9 ° 3 0 '
город Акра7 60°30' — 49'АО'
устье реки Герра 61° —49°50'
город Кремны8 62°30' —49°45'
мыс А гар9 63° —49°40'
устье реки А гара10 62°30' —50°30'
роща, Рыболовля Бога11 62°40' —51°15'
устье реки Лика12

ОС
О

— 51°50'
город Гигреи13 63 ° 30 ' — 52°30'
устье реки Порита14 64°30' —53°
деревня Кария (Каро!*)15 65° —53°30'

1 [От Сарматии].
2 [На основании слов П л и н и я  (NH, IV, 84), связывающего озеро Бику (Bugea) 

рвом с Каркинитским заливом, а задней стороной с Меотидой, озеро это должно быть 
отождествлено с Сивашем].

3 [Собственно, к  востоку от него].
4 [По своему наименованию пункт этот должен быть сближен с Неаполисом дру

гих авторов ( S t r a b o ,  V II, 4, 7) и надписей (IOSPE, I, стр. 214 сл.) и локализован 
близ города Симферополя в Крыму].

5 [Это наименование, не засвидетельствованное другими авторами, М ю л л е р  
(Ptol. Geogr., I , стр. 416), изменяет на «Аксиака» соответственно чтению некоторых 
рукописей и ввиду отождествления его с речкой Ашиш-Утлук. Ср. Ф. Б р а у н ,  ib id ., 
стр. 225].

6 [Этот отсутствующий у  других авторов пункт Б р а у н  ( ib id ., стр. 225) локали
зует у современного Геническа].

7 [Локализуется у местечка Горелая, расположенного на обрывистом берегу, 
в восточной части Утлукского лимана].

8 [Этот пункт, упомянутый у Н е г. (IV, 110) в качестве эмпория на берегу Меотиды, 
локализуется у современного Ногайска на речке Обыточной].

9 [Это наименование связывается с именем племени агаров (A p p. ,  M ithr., 88) 
и с именем скифского царя Агара, упомянутого у D i о d., XX, 24, 3. Ср. такж е 
D i о d., I l l ,  1, где упоминается местность Агария].

10 [Отождествляется с речкой Берда, впадающей у современного Бердянска].
11 M u l l e r ,  ib id ., стр. 418, отождествляет эти наименования с современным 

Белым Сараем].
12 [По положению своему может быть отождествлена с речкой Кальмиусом. См. 

К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 19].
13 [Наименование этого пункта, локализуемого по положению у  реки Кривой, 

перекликается с наименованием реки Гиргис или Сиргис, засвидетельствованным у 
H e r . ,  IV, 123].

14 [Отождествляется с рекой Миус; К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 19].
15 (Пункт под близким этому наименованием, также связываемый с карийской 

(милетской) колонизацией, упоминается на западном берегу Черного моря у А г г., 
Р РЕ , 35].
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западное устье реки Танаиса1 66°20' — 54°10' 
восточное устье 67° —54°30'
поворот реки2 72°30' — 56°
истоки реки3 64° —58°

За ними вышесказанный предел неизвестной земли, находящийся 
под 64°—63°.

5. Сарматию пересекают и другие горы [кроме Сарматских], между 
которыми называются:

Певка гор а4 51° —51°
Амадокские горы3 55° —51°
гора Бодин6 58° —55°
горы Аланские7 62°30' —55°
горы Карпатские, как сказано 46° —48°30'
Венедские горы8 47°30° —55°
Рипейские горы9, средина коих 63° —57°30'

6. Часть реки Борисфена у озера Амадоки1" лежит под 53°30'—50°20', 
а самый северный исток реки Борисфена под 52° — 53°.

Из рек, текущих ниже Борисфена, река Тира11 отделяет части Дакии 
и Сарматии, начиная от поворота, находящегося под 53°—48°30', до конца 
под 49°30'—48с30 .

1 [Ср. описание устья реки Танаиса (Дона) у S t  г а  b о, X I, 2, 2].
2 [Речь идет о большой излучине реки Дона у города Калача].
3 [Истоки Дона, большинством древних авторов указываемые в Рипейских горах, 

помещены Птолемеем значительно севернее этих гор (по его локализации). Ср. также 
выше прим. к III, 5,1.

4 [Наименование, связаннее с именем племени певкинов (баста рнов—ср. S t r a 
fe о, V II, 3, 15 ) и прилагаемое Птолемеем к  восточным отрогам Карпат].

6 [Эти горы, помещаемые к  западу от среднего течения реки Днепра и связанные 
с фракийского происхождения наименованием племени амадоков, города и озера Ама
доки, реально могут соответствовать лишь северо-восточному краю Волынско-Подоль- 
ской возвышенности].

6 [Это наименование связывается с упоминаемым y P t o l . , 1 1 1 ,  5, 10, именем пле
мени бодинов, которых трудно оторвать от геродотовых будинов. Т o m a s c f e e k ,  
R E , V, 592, видит в нем славянское «водпны», т. е. люди, живущие у воды; топографи
чески оно может относиться лишь к Валдайской (или вообще среднерусской) воз
вышенности, хотя и трудно предполагать у Птолемея или у его источника реальное 
знакомство со столь отдаленными от моря областями Сарматии].

7 [Отождествляются с Донецким кряжем].
8 [Эти горы, помещенные Птолемеем к востоку от среднего течения реки Вислы, 

ассоциируются с именем венедов (вендов Тацита)—одного из наиболее древних западно- 
славянских племенных наименований. Отождествлены они могут быть, несмотря на 
их северное положение (объясняющееся указанной связью их имени с именем Венед- 
ского залива, у которого Птолемей помещает пледа венедов), с северными отрогами 
Карпат].
/  9 [Эти горы, хотя они и локализованы Птолемеем значительно западнее, чем сле
довало бы, и помещены у верховьев реки Танаиса (Птолемей указывает истоки этой 
реки значительно далее к северу—см. § 1), —могут быть отождествлены на основании 
связанной с этим именем древней легендарной традиции с Уральскими горами].

10 [Должно быть отождествлено с группой озер и болот (так называемые Пинские 
болота) в верховьях реки Припяти].

11 [Таким образом, река Тира (Днестр) составляет продолжение западной границы 
Сарматии, начало которой отмечено в § 1 по реке Висле и Сарматским (Карпатским) 
горам].
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Река Акспак1 также протекает через Сарматию немного выше Дакии 
до гор Карпатских.

7. Заселяют Сарматию очень многочисленные племена: венеды—по  
всему Венедскому заливу; выше Дакии—певкины и басгерны2; по всему 
берегу Меотпды язиги3 и роксоланы4; далее за ними внутрь страны—гама- 
кообпп5 и скифы-аланы0.

8. Менее значительные племена, населяющие Сарматию, следующие г 
около реки Виетулы, ниже венедов—гитоны7, затем финны8, далее сулоны", 
нише их—фругундионы10, затем аварины11 около истоков реки Виетулы; 
ниже их омброны12, далее анартофракты13, затем бургионы14, далее арсие- 
ты’5, сабоки16, пиенгиты17 и биессы18 возле Карпатских гор.

9. Восточнее вышесказанных племен живут: ниже венедов—галинды19 г

1 [Эту реку (у Р  1 i п ., NH , IV, 82—Asiaces) Ю. К у л а к о в с р и й ,  ib id ., стр. 17, 
отождествляет с одной из речек (по T o m a s c h e k ’ y,  R E , IV, 2625—Тилигул), беру
щих начало в отрогах Карпат и впадающих в Тилигульский лиман, ныне отделенный 
от моря песчаной косой].

2 [О певкинах Птолемеяи об их расселении см. К у л а к о в с к  и й, ib id ., стр. 21].
3 [Часть язигов под именем язигов-метанастов П т о л е м е й  локализует в Дакни 

(ср. выше, § 1).
4 [О роксоланах, в чьем имени, по мнению некоторых новейших ученых, впервые 

звучит и м  Русь (Рос), см. еще О г е 11 i, Inscr. selectae, 750].
5 [Это или, представляющее собой ученую этимологизацию какого-либо из варвар

ских племенных наименований (напоминающее гомеровых галактофагов и гиппемолгов), 
встречается у авторов римского времени].

6 [Отождествление аланов со скифами указывает на широкое распространение 
имени аланов в Причерноморских степях во II в. н. э. и на их ассимиляцию со скифо- 
сарматами].

7 [В этом имени, встречающемся также у Т а  с., Germ., 43, и известном уже, по 
словам П л и н и я  (NH, IV, 99), Питею из Массилии, хотят видеть древнейшее упо
минание тевтонов или готов. Ср. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 23].

8 [Это племя, известное также под именем Fenni, отождествляется с позднейшими 
финнами; Птолемей помещает финнов в число незначительных племен, хотя они 
в действительности занимали обширную территорию на севере Европы].

9 [Ближе не известны; сопоставляются М u 1 1 е г’ом, ibid, стр. 424 с боранамп, 
упоминаемыми у Ъ о s., I, 31].

19 [Сопоставляются М О 1 1 е г ’ом, ib id ., с бургундами (Р 1 i п ., N H , IV, 99—Виг- 
gundiones). У A g a  t  h i a  s,V, И , называются вместе с кутургурамп, утургурам иж т. д .] .

11 [У Р 1 i п ., N H , IV, 99,—V arini, относимые к  числу германских племен].
12 [У S t r a b o ,  IV, 1, 8; L i  v ., E p it., 68 и других авторов упоминаются под име

нем амбронов вместе с тевтонами в связи с событиями 113 г. до н. э.].
13 [Сопоставляются М u 1 1 е г ’ом, ib id ., стр. 424, с упомянутыми у C a e s , .  

BG, VI, 25, анартиями, которые называются вместе с даками как  часть первого 
пз названных племен].

14 [Ближе не известны. Сопоставляются S c h a f a r i  к ’ом (Slavische Altertiim er. 
I , стр. 207) с локализуемыми П т о л е м е е м  в Германии висбургиями (II, 11, 10 ].

15 [Ближе не известны. Фонетически наименование их может быть сопоставлено 
с названием пункта Арисква (Р t  о к , II , 11, 14) в Германии, хотя T o m a s c h e k  
(R E , I II , 1277) считает их даками, a S c h a f a r i k  (ibid., I, стр. 206)—славянами].

16 [Ближе не известны. Могут быть сопоставлены с кистобоками, на основании чего 
T o m a s c h e k  (RE, I I I ,  1277) считает их даками (см. ниже, § 9)].

17 [Это имя S c h a  f a r i k  (ib id ., стр. 207) сопоставляет с позднейшими наименова
ниями Пина (приток Припяти) и Пинск].

18 [Должны быть признаны идентичными биефам, называемым П т о л е м е е м  
(III ,  8, 3) в Дакии, локализуются S с h а i а г i к ’ом, ib id ., стр. 208, как  часть только 
что названного племени, у местечка Bieez в Галиции).

19 [Быть может, голядь русской летописи (под 1058 г.). См. К у л а к о в с к и й ,  
ib id ., стр. 23; по К i е s s 1 i n g ’у, R E , VII ,  606,—племя славянского происхождения].
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«удины1 и ставаны'2 до аланов; ниже их—игиллионы3, затем кистобоки4 
и трансмонтаны5 [загоры] до Певкинских гор.

10. Затем побережье океана у  Венедского залива занимают вельты5, 
выше их—оссии7, затем—самые северные—карбоны, восточнее их—карео- 
ты8 и салы9; ниже этих— гелоны10, гиппоподы11 и меланхлены12, ниже их— 
агаф ирсы, затем аорсы и пагириты13, ниже их—савары14 и боруски15 до Ри- 
лейских гор; затем— акибы16 и наски1?,ниж е их—вибионы и идры; ниже ви- 
бионов до аланов стурны, а между аланами и гамаксобиями—карионы18 и 
«аргатии19; у  поворота реки Танаиса—офл оный тан аиты, за ними— осилы20

1 [У других авторов не упоминаются. По K i e s s l i n  g-y, R E , V II, 606—славян
ского происхождения. Ср., однако, F r a n k e ,  R E , V II, 2, 563 сл.; К у л а н о в -  
с  к и й, ib id ., стр. 23, связывает их с позднейшей Судавией в Восточной Пруссии].

2 [Имя сопоставляется с именами «словени», «славени». См. S с h  a f a  r i k ,  ib id .,
1, стр. 208].

3 [Ближе не известны. Может быть, наименование это следует сопоставить с 
язвингами, упомянутыми у l o r d . ,  23].

4 [У Р  1 i п., N H , V I, 19, под именем котобаков названы в числе сарматских 
племен у реки Танаиса. A m m. M a r c . ,  X X II, 8 упоминает о них наряду с ала
нами. У  границ Дакии их помещает D i o ,  L X X I, 12. См. о них Ф. Б р а у н, ib id ., 
146 сл.].

5 [Вероятно, соответствуют трансюгитанам у A m m. M a r c . ,  X V II, 12, 12, 
и локализуются в современной Трансильвании. Шафарик сопоставляет их с загарами, 
упомянутыми y E u s t .  K D i o n .  P e r . ,  302, понимая последних как «загоры», т. е. 
живущие за горами. Ср., однако, Ф. Б р а у н ,  i b id . ,  стр. 163 сл.].

6 [Имя это S c h a f a r i k ,  ib id ., II, стр. 555, сопоставляет с позднейшим назва
нием Вильна].

7 [Упомянуты у Р 1 i п ., N H , X X X V II, 39, и локализуются на острове Эзеле (Osi- 
liae insulae)].

8 [Ближе не известны. Фонетически могут быть сопоставлены с каратами, скифским 
племенем, локализуемым П т о л е м е е м  (VI, 13), на реке Яксарт].

9 [Наименование этого племени S c h a f a  r i k ,  ibid. ,1, стр. 302, сопоставляет с 
именем реки Салы, впадающей в Рижский залив. С другой стороны, напрашивается 
сопоставление с племенем спады, упомянутым у Р 1 i п ., V I, 22, и у  I о г d ., 4, и лока
лизуемым на реке Танаисе. Еще более интересны салы у  Р 1 i  п ., V I, 14, локализован
ные в Колхиде и отождествляемые со страбоновыми фтирофагами (X I, 2, 1). Для этого 
последнего отождествления небезынтересно соседство с ними гелонов (ср. ВДИ, 1947, 
№  4, стр. 209)].

10 [О гелонах, упомянутых Р  s. - S с у 1., 80, на Кавказе, а по более поздним сви
детельствам локализуемых между Доном и Волгой, см. подробно Н е г., IV, 108 сл., 
по словам которого имя их у греческих авторов покрывало такж е и будинов].

11 [Это племя, локализуемое первоначально ( D i o n .  P e r . ,  310) в Скифии, пере
носится затем на острова Северного океана (Р 1 i п ., N H , IV, 95)].

12 [Упомянутое Р s.- S с у 1., 79, вместе с гелонами на Кавказе, это племя лока
лизуется другими авторами на севере Скифии. Наиболее подробно о нем см. H e r . ,  
IV ,20. У  Птолемея упомянуты дважды, см. еще V, 8].

13 [Отождествляются с эпагпритами, локализуемыми у Р 1 i п ., V I, 16 на Северном 
Кавказе].

14 [Сопоставляются S c h a f a r i  к ’ом, ib id ., I, 212, с северянами и локализуются 
к  северу от Чернигова].

15 [Отождествляются М й 11 е г’ом, ib id ., I, стр. 429, с робасками, упомянутыми 
у Р t  о 1., V I, 14 на севере Европы. S c h a f a r i k  видит отзвук этого имени в наиме
новании города Боровска (I, 212].

18 [Бытьможет, должны быть сопоставлены с племенем Accisi у  Р 1 i п., N H , V I, 21].
17 [Среди племен, живущих по реке Танаису, у Р 1 i п ., N H , V I, 19, упоминаются 

также Naevacae, имеющие, быть может, нечто общее с насками Птолемея].
18 [Сопоставляются с упомянутыми у P l i n . ,  V I, 22, каронами, перешедшими 

на западный берег Танаиса].
19 [Сопоставляются с сагартиямн у II е г ., I, 125, и упоминаются у Р t o  1., V I,

2, в описании Мидии. S c h a f a r i k  слышит отзвук этого имени в наименовании
города Сергача (ib id ., I, стр. 303)].

20 [Сопоставляются cj а пси л а ми, кавказским племенем, поименованным у S t  е p h .
В у г., s. V. ’AiiAai],

—  464  —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



238 В. В. Л А Т Ы Ш Е В

до роксолан; между гамаксобиями и роксоланами—ревканалы1 и эксоби- 
гиты2; затем между певкинами и бастернами—к ар пианы3, выше них— геви- 
ны4, далее бодины5. Между бастернами и роксоланами живут хуньТ, 
а ниже соименных гор амадоки и навары7.

11. Возле озера Вики живут тореккады8, а по Ахиллову бегу—тавро- 
скифы; ниже бастернов около Дакии —тагры, а ниже их —тирагеты.

12. Ниже поворота реки Танаиса расположены:
Александровы алтари9 под 63° —.57°
Кесаревы алтари10 68° — 56°30'

и между устьями лежит город Танаис 67°— 54° 30'. 
13. Внутри страны в речных долинах лежат города: по реке Кар- 

киниту:
Каркина город11 59°30'—48°45'
Торокка12 58°30'—49°
Пасирида13 58°30' — 49°10'
Эркаб14 58°30/ —49°15'
Тракана15 58°30'—49°45'
Навар16 58°30'—50°

14. По реке Борисфену:

Азагарий17 56° —50°40'

1 [Ближе не известны; вероятно, должны быть сопоставлены с роксоланами (ревк- 
синалами) декрета в честь Диофанта, IOSPE, I, 185].

2 [Сопоставляются с наименованием озера и реки Биг (Буг); выше, § 2].
3 [Сопоставляются с карпидами у A n  o n . ,  Р Р Е , 480, и с карпами многих поздней

ших авторов (J и 1. Н o n  о г., р .40), локализуемыми на нижнем Дунае; см. Ф. Б р а у н ,  
ib id ., стр. 175].

4 [М ti 1 1 е г видит в этом наименовании испорченнее имя гелонов (ibid., I. 1,
стр. 431)].

“ [Сопоставляются с будинами у H e r . ,  IV, 109, см. о них выше, § 5, при упоми
нании о горе Бодин].

8 [Это место представляет собой наиболее раннее упоминание о тюркском племени 
гуннов (с которыми сопоставляется это имя, ср. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 24) 
в Европе. Ср.также тюркское наименование реки У рал (ДА;) у Р t  о l.,V I, 14, 20].

7 [Сопоставляются с неврами у H e r . ,  IV, 17 , а также с наименованием пункта 
Наварум (ниже, § 13) и Наварис в Азиатской Сарматии (Р t  о 1., V, 8)].

8 [Ближ ене известны. M u l l e r ,  ib id .„стр. 431, сопоставляет их с упомянутыми 
у Р 1 i п ., NH , IV, 89, эноэкадиями и относит к  ним ниженазванный пункт Торокку].

9 [Подобные алтари (Р 1 i п ., N H , V I, 49) упоминаются в Индии и на реке Яксарте. 
К ак полагает T o m a s c h e  k, R E , I I , 1463, они упомянуты здесь вследствие совме
щения представлений о Яксарте и Танаисе].

10 [Об алтаре, посвященном императору Августу при устье реки Борисфена, упо
минает A m m . M a r c . ,  X X II, 8, 40].

11 [Ср. выше, § 2; локализуется при устье реки Каланчак (ср. R E , X I, 470). Ср., 
однако, Ф. Б р а у н ,  ib id ., стр. 222].

12 [Фонетически должна быть сопоставлена с упомянутыми выше торрекадами, 
локализуется Б р а у н о м, ib id ., стр. 222, у села Торгаевки по реке Каланчаку].

13 [В этом наименовании следует видеть отголосок исчезнувшего у  Птолемея наи
менования геродотовой реки Гипакири, идентичной реке Каркиниту (современный 
Каланчак); P l i n . ,  NH , IV, 84].

14 [Локализуется Ф. Б р а у н о м ,  ib id ., стр. 223, у села Нижние Серогозы, и з
вестного своим курганным некрополем].

13 [Ближе не известна. Локализуется у села Больш ая Белозерка; Ф. Б р а у н ,  
ib id ., стр. 223].

16 [Упоминается у  Р 1 i п ., N H , IV, 84; но расчету М fl 1 1 е г’а, ib id ., стр. 432, 
локализуется у современной Лепетихи; но Ф. Б 'р  а у н у, ib id ., стр. 223, у села Балки
на реке Конке].

17 [Ближе не известен. T o m a s c h e  k, R E , IV, 2637, локализует этот пункт пред-
иоложительно у днепровских порогов. Ср. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 29].
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Амадока1
Сар2
Серим3
Метрополь4
Ольвия или Борисфен

56° —50°30'
56° —50°15'
57° —50°
56°30'—49°30 
57° —49°

Выше реки Аксимака: 
Ордесс 57° —48°30'

15. По рукаву5 Борисена:

Леин город6
Сарбак7
Ниосс8

54° —50°15'
55° — 50°
56° —49°40'

Выше реки Тиры около Дакии:
Карродун9
Метоний10
Клепидава11

49°30'—48°40' 
51° —48°30'
52°30'—48°40' 
53°10,'_48°40' 
53°30'-—48°40'

Вибантаварий12
Эракт13

16. В устье реки Танаиса лежит остров Алопекия14 или Танаис под

I [Связывается с наименованием Амадокские горы и Амадокское озеро, о которых 
см. выше, §§ 5—6; локализуется Ф. Б р а у н о м ,  ib id ., стр. 103, у  села Больш ая 
Знаменка (Белозерский городок)].

3 [Ближе не известен. Локализуется предположительно при устье реки Припяти 
(R E, III, 2, ст. 32 )].

3 [Ближе не известен. Локализуется K r e t s c h m e  г’ом (RE, II, 2, ст. 1727) 
при слиянии рек Сейма и Снови].

4 [Этот пункт, по расчету М ti 11 е г’ a , ib id ., стр. 434, принятому многими авто
рами, может быть локализован на месте современного Киева (в соответствии с наход
ками кладов римских монет) или где-либо между Киевом и Черниговом; однако Б р а у н ,  
ibid., стр. 212, помещает его близ устья Днепра, у  деревни Белозерки, на месте 
древнего городища].

5 [Речь идет, быть может, не о рукаве Днепра, а о Южном Буге. Ср. H e r m a n n ,  
R E , I, 2, ст. 2433, s. v. Sarbacon],

6 [Фонетически (а также и по положению), быть может, соответствует упомянутому 
в § 4, вслед за устьем реки Аксиака, пункту Лиан (As(avov); локализуется у нынешнего 
Кривого Рога ( Б р а у н ,  ib id ., стр. 213)].

7 [Ближе неизвестен. Локализуется Б р а у н о м ,  ib id ., стр. 213, при устье рекн 
Ингульца у села Никольского].

8 [Локализуется, по находкам монет римского времени, у Современного местечка 
Чернобыль. См. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 27].

9 [Это кельтическое наименование имеет аналогии на территории Паннонин и 
Винделиции. Локализуется Ф. Б р а у н о м ,  ib id ., стр. 207, по расчету расстояния, 
у современного Каменец-Подольска].

10 [Ближе не известен. Локализуется, по расчету расстояний, у современного Моги- 
лева-Подольского; см. К у л а к о в с к и й ,  ib id ., стр. 26; ср. Ф. Б р а у н ,  ib id ., 
стр. 207].

II [Этот пункт, с окончанием, характерным для наименования городов Дакии, 
ближе не известен. Ср. Кулаковский, ib id ., стр. 26; локализуется Ф. Б р а у н’о м, 
ib id ., стр. 206, у села Студеного в Подолии].

12 [Пункт носит кельтическое наименование, подобно вышеназванному Карродуну. 
См. M u l l e r ,  ib id ., стр. 334; локализуется по Ф. Б р а у н у ,  ib id ., стр. 206, у совре
менной Балты].

13 [Ближе неизвестен. Локализуется на месте современного Тирасполя. См. К у л а -  
к о в с к  и й, ib id ., стр. 26, а по Б р а  у н у , ib id ., стр. 206, у Ананьева на Тилигуле].

14 [О локализации острова и о его населении см. S t  г а b о, X I, 2, 3: упоминается 
у D i о n. P e r . ,  533, и у Р  1 i п., NH, IV, 87. Идентифицируется с островом Чере
паха, недалеко от устья реки Дона].

66° 30' -  53° 30'
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ГЛАВА 6 .

ПОЛОЖЕНИЕ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

ЕВ РО П Ы  КАРТА VIII

1. Границы Херсонеса Таврического ссставляют: перешеек, про
стирающийся от Каркш гатского залиЕа до сзера Бики1 затем после
довательно берега Понта, Киммерийского Боспора и Меотийского 
озера, по следующим описаниям:

2. За перешейком у реки Каркинита* в Понте лежат:

Евпатория город3 60°45' —47°20'
Дандака 60°45'

О<мО1

гавань Символов 61е —47°15'
мыс Парфений 60°40' - 4 7 °
Херсонес 61° —47°
Ктенунт гавань 61°15' —47°10'
Бараний лоб, мыс 62° —46° 40'
Х аракс4 62° —46°50'
Лагира5 62°30/ —47°
Мыс Ко раке* 63° —47°
Устье реки Истриана7 63°10' 47°10'
Феодосия 63°20' —47°20/
Нимфей 63°45' —47°30'

3. В Киммерийском Боспоре:

Тириктака8 63°30'—47°40'
П антикапея 64° —47°55'
мыс Мирмекий 64° — 48°30'

1 [Сиваш; см. о нем P to l., III , 5, 2].
2 [Птолемей в этом случае переносит ошибочно реку Каркинит, вероятно, бла

годаря совмещению ее названия с именем города Каркинитиды (см. H e r . ,  IV, 55), 
с  материка (см. выше, I II ,  5, 2 и прим.) на Крымский полуостров. Под перешейком 
разумеется Перекопский перешеек].

3 [Вероятнее всего, идентична с построенным Диофантом (см. S t r a b o ,  V II, 
4, 7) укреплением Эвпаторий. См., впрочем, B r a n d i s ,  R E , X I, 1161, где диофантов 
Эвпаторий локализуется к  востоку от Херсонеса и предполагается, что в Крыму было 
два одноименных пункта].

4 [Отождествляется с таврским (а позднее римским) укреплением на мысе Ай-Тодор. 
Об его раскопках и местных эпиграфических находках см. IOSPE, I, 2, стр. 208 сл.; 
М. Р о с т о в ц е в ,  ИАК, вып. 40 (1911), стр. 5 сл.; Б л а в а т с к и й ,  ВДИ, 1938, 
№  2, стр. 321 сл.].

5 [Упоминается, может быть, еще у P l i n . ,  IV, 85 (по конъектуре—Lagirani); 
локализуется предположительно где-либо в районе Ливадии].

6 [Локализуется предположительно на мысе Аю-Даг].
-  7 [Отождествляется приблизительно с одной из небольших речек, впадающих
в море в районе Алушты].

8 [Об этом пункте, упоминаемом у P l i n . ,  N H , IV, 85, под именем T ractari (см. 
также S t e p h . .  В у  г., s. т . Тиргсаху]) и локализуемом у мыса Камыш-бурун на 
Керченском полуострове, см. В. Г а й д у к е в и ч ,  МИА СССР, 1941, вып. 4].
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4. По Меотийскому озеру;

Парфений 63э3 0 '—48°30'
Зенонов Херсонес1 63° —48°45'
Гераклий2 62° —48°30'

5. Внутри Таврического Херсонеса лежат следующие города:

Тафр 3 6 0 °40 '— 48°15'
Тарона 62°20/ — 48°15/
Постигия 63° — 48°15'
Пароста4 61°30 '—48°10'
Кнммерий ЬЭ О ! 00

о

Портакра5 61°50 '— 47°4СГ
Бнон6 6 2 °5 0 '— 47°45'
И лурат7 63°20 '—47°45'
Сатарха8 61°15/ — 47°20'
Бадатий9 С

Ъ о
СО О Г V

J О
С

О о
Китей С,2°15'— » 0Ж
Тазос10 62°40 '— 47°30'
Аргода11 61°45' —  47°15'
Табана12 62°20 '—47° 15'

ГЛАВА 10

ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕЙ МИСИИ 

ЕВРО ПЫ  КАРТА IX

1. Нижняя Мисия ограничивается с запада вышеупомянутой частью 
реки Киабра13, с юга—частью Фракии, простирающейся от Киабрачерез

1 [Локализуется на мысу Казантин, см. М tt 11 е г, ib id .. стр. 416, 439].
2 [По С т р а б о н у  Гераклий должен был находиться по соседству с Мирмекием 

(V II, 4 ,5 ). Птолемей ошибочно относит его на значительнее расстояние к  северо- 
востоку].

3 [Связывающийся с племенем тафриев С т р а б о н а  (VII, 4), равно как  и с рас
сказом Г е р о д о т а  (IV, 3) о рве (-A'ppcs), вырытом потомками скифских рабов, 
пункт этот упомянут также у Р 1 i  n, N H , IV, 87 и Р о т р .  M e l a ,  I I , 1, 3. Ср. также 
у S t  е р h . Byz. s. v. Tafpit, связывающего это наименование с племенем сатархеев].

4 [Сопоставляется с упомянутым у P l i n . ,  N H , II, 210, Паразпном в Крыму, 
земля которого целебна для ран].

5 [Быть может, пункт этот следует сопоставить с Акрой, упомянутой у S t  г а b о, 
V II. 4, 3; Р 1 i п ., N H , IV, 86, и локализуемой у мыса Такпль-Бурун].

6 [Ближе не известен. Локализуется предположительно к северу от Феодосии].
7 [В этом наименовании следует, быть может, подозревать искаженный отзвук 

имени известного царя скифов Скилура].
8 [Сопоставляется с именем племени сатархеев, засвидетельствованных эпигра

фически (IOSPE, I, 244) и упомянутых у P l i n . ,  VI ,  95; P o m p .  M e l  а,  II,  1, 3; 
S t  е р h.  B y z .  s. v. Tappai; локализуется в северном Крыму].

9 [М f i l l e r ,  ib id ., стр. 440, читает это наименование как  Палакий—пункт, упо
мянутый у S t  г а b о, V II, 5, 7, и локализуемый где-либо в центральном или западном 
Крыму].

10 [Ближе не известен. Локализуется в юго-восточной части полуострова].
11 [Сопоставляется с Ergoga у A n o n .  R  a v ., IV, 3 и наименованием племени 

Orgocyni у P l i n . ,  N H , IV, 85].
12 [Быть может, должна быть отождествлена с Teagines у А п о n. R  a v ., IV, 3].
13 [См. P t o l . ,  I I I ,  9 ,1 . Иначе Цебер, правый приток Дуная, сохранивший и по

ныне свое наименование (Ц ибрика)].'
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г о р у  Гем до предела у  Понта, который лежит под 55°—44°40', с севера— 
вышеупомянутой частью реки Данубия1, от реки Киабра до Аксиуполя- 
и остальной частью Дуная, называемой Петром, до впадения в Понт. 
Поворот Истра v города Диногетии3, как сказано, находится под 53 — 
46 40'.

2. Затем устья Истра идут в таком порядке: первое разделение 
на устья у  города Новиодуна1 под 54°50'—46°30'; затем самый южный 
рукав обтекает остров, называемый Певкой5 и находящийся под 
55°20'—46°30' и впадает в Понт так называемым Священным устьем, 
или Певкой6, находящимся под 56°—46°15'. Самый северный рукав разде
ляется под 55'—46°45', и северный рукав, образовавшийся от этого разде
ления, в свою очередь, разделяется под 55°30'—47°.

Затем южный проток, образовавшийся от этого разделения, исчезает 
недалеко от впадения в Понт, а северный образует озеро, называемое 
Тиаголой7 и лежащее под 55°40'—47°15', а затем впадает в Понт устьем, 
которое также называют Тиаголой или Пустым8 и которое лежит 
под 56°15'—47°.

Южный проток, образовавшийся от второго разделения, в свою очередь, 
делится надвое под 55° 20'—46°45', и северный рукав, происшедший от 
этого разделения, впадает в Понт так называемым Северным устьем, кото
рое лежит под 56°20'—46°45', а южный опять разделяется под 55°40'— 
46*30' и южный проток, образовавшийся от этого разделения, впадает 
в Понт так называемым Наракийским устьем, которое находится 
под 66°10'—46°20 . А северный снова делится под 56°—46°40', и проис
шедший от этого нового разделения северный проток впадает устьем 
Псевдостомом, лежащим под 5б°15'—46°30', а южный впадает устьем, 
которое называется Прекрасным9 и лежит под 56°15'—46°30'.

4. Западную часть Нижней Мисии населяют трибаллы, а в восточной 
части ниже устья Певки живут троглодиты, а по устьям певкины...

7. Поморье от самого северного устья Истра до устьев реки Борисфена 
и область внутри материка до реки Гиераса10 занимают гарпии11 ниже ти- 
рагетов-сарматов и бритолаги выше певкинов.

1 [Под этим именем впервые у С а е s., BG., V I, 25].
2 [Город, именовавшийся ранее Гераклея, находящийся при впадении речки Чер- 

навода в Дунай. К ак явствует из текста, во времена Птолемея наименование Данубий 
прилагалось к  верхнему течению Дуная вплоть до названной выше реки. Нижнее же 
течение сохраняло древнее наименование Истр].

3 [Упоминается в I t  i n . A n t . ,  225, 5; локализуется T o m a s c h e  к ’ом, R E , 
IX , 654, на правом берегу Дуная против Галана. Есть, однако (см. там же), и другие 
попытки локализации].

4 [На левом берегу Дуная—современный Изакча].
5 [Современный остров Пикчина (или остров Св. Георгия) в дельте Дуная. См. о 

нем и о его населении y S t r a b o ,  VII ,  3, 15. Ср., однако, наблюдения Ф. Б р а у н а ,  
ib id ., стр. 184 сл., над изменениями в дельте Дуная и его предположения о локализа
ции острова Певки].

6 (Отождествляется с современным Георгиевским гирлом].
7 [Может быть отождествлено с одним из озер на острове Летея (по К и п е р т  у— 

см. M u l l e r ,  ib id ., стр. 459—озеро Ялпух)].
8 [Соответствует Псилонстому, упомянутому у  Р I i п. N H , IV, 79, и отож дест

вляется с современным Килийским гирлом].
9 [Отождествляется с современным Сулинским гирлом].

10 [Упоминается также у A m m. М а г с., XXXI ,  3, 7 (Gerasus); отождествляется 
(по M f l l l e r ’y, ib id ., I, стр. 469) с современной рекой Серет, а по Ф. Б р а у н у ,  
ib id ., стр. 205, с рекой Прут].

11 [ M i i l l e r ,  ib id ., I, стр. 469, отождествляет их с карпиями или карпидами 
Эфора, упомянутыми со слов этого автора на нижнем Дунае у Р  s. S e y m  п. ,  41 
(по Ф. Б р а н у ,  ibid. ,  стр. 175 — дакийского происхождения); П т о л е м е й ,  III; 
5, 10, упоминает о них вторично под именем карпианов].
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Описание этого поморья Следующее: за устьями Борисфена, которые 
находятся, как сказано, под 57°30'—48°30',

устья реки Аксиака 57° —48°
город Фиска (Фиохт})1 56°40'—47°40'
устья реки Тиры2 56°20'—47°40'
деревня Гермонактова 56°15'—47°30' 
город Гарпис* 56° — 47°15'

8. Города внутри материка и в этой области следующие: по реке Гие- 
расу4:

Заргидава5 54°40' -47°45'
Тамасидава6 54°20'—47°30'
Пироборидава7 54°30'—47°

Между реками Гнерасом и Тирой:

НикониН 5б°20 '—48°10'
Офиусса8 56° —48°
Тира город 56° — 47°40'

К Нижней Мисии9 в сказанной части Понта прилежат острова: так 
называемый остров

Борисфеннда 57 ’15 '—47°40'
и Ахиллов или
Белый остров10 57°30'—47°50/

КНИГА V, ГЛАВА 8 

ПОЛОЖЕНИЕ АЗИАТСКОЙ САРМАТИИ 

АЗИИ КАРТА II

1. Азиатская Сарматия ограничивается с севера неизвестной землей; 
с запада—Европейской Сарматией до истоков реки Танаиса11 и самой

1 |М u 1 1 е г, ib id ., стр. 469, исправляет это наименование на ’Iciazy), которая 
упомянута у A n o n . ,  Р Р Е , 87, и локализует у современного Люстдорфа].

2 [Устье реки Днестра (Тиры) подробнее всего описано у  S t r a b o ,  V II, 3, 16].
3 [Сопоставляется с гарпиями (карпами), в области которых и локализуется; отож

дествляется Ф. Б р а у н о м ,  ib id ., стр. 174, с современным Эскинолис].
4 [См. ш ,  Ю, 7].
5 [Локализуется предположительно (в области карпов) на реке Прут. См. Ф. 

Б р а у н ,  ib id ., стр. 205].
6 [Локализуется на реке Прут и отождествляется с селом Карпищиш. Ф. Б р а у н, 

ib id ., стр. 205].
7 [ М ю л л е р  локализует этот пункт (отождествляемый Ф. Б р а у н о м ,  ib id ., 

стр. 205, с деревней Карпештп), руководствуясь фонетическим сходством наименова
ний, на реке Прут, названной у H e r . ,  IV, 48, Пирет].

8 [У некоторых авторов (Р 1 i п ., IV, 82) синоним города Тиры. Ср., однако, Р s.- 
S с у 1., 68; S t r a b o ,  V II, 3, 16 и прим., где см. и о ее локализации].

9 [Восточная граница провинции Нижней Месии простиралась первоначально 
лишь до устья Дуная, но уже при Нероне к  ней была присоединена трансдунайская 
территория по побережью вплоть до города Ольвин, оставшегося, однако, вне провин
ции. См. I. M a r q u a r d t . ,  Romische Staatsverw altung, I, стр. 150].

19 [Об этом острове, ошибочно локализуемом Птолемеем в районе Бугско-Днепров- 
ского лимана, о его действительной локализации и о связанном с ним культе Ахилла 
см. подробнее всего у А г г., Р РЕ , 32].

11 [Об истоках реки Танаиса, помещаемых Птолемеем под 63° северной широты, 
см. выше, I I I ,  5, 1].

— 470 — 16*

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



В. В. ЛАТЫШЕВ

рекой Танапсом до впадения его в Меотийское озеро, а также восточное 
частью Меотнйского озера, от Танаисадо Киммерийского Боспора; пол: 
ж енне этой частп следующее: 

2. За устьем реки Танаиса:

Паниардис1 67°ЗСГ —53о30'
устье реки Марубия2 68° —53°
Патарва 00 0 —52°30/
3. Устье реки Большого Ромбита 68°зо ' —52°
устье реки Теофания3 68°30' —51°40'
город А зара4 68°30' —51°2У
4. Устье реки Малого Ромбита 69° —50°30'
Аксабитийская коса5 Г8° — 50°
Тирамба6 69°40' —49°50'
устье реки Аттикита7 О 0 —49°20'
город Геруса8 О 0 —49°'
устье реки Псатия 69°30' —48°45'
Матета 69= —48°30'
5. Устье реки Вардана9 68° - 48°20/
Мыс Киммерий10 66°30'-—48°30'
Апатур 66°20' —48°15/
Ахиллий при устье Боспора11 64°30/ —48°30'
Фанагб'рия 64°30' —47°5П'
Корокондама 64°15' —47°30'

7. С юга азиатская С армат ия ограничивается частью Эвксинского 
Понта, простирающейся отсюда до реки Корака12, и пограничной чертой

1 [Ближе не известен. Локализуется у города К агалыщ ка].
А [Соответствует реке Maraccus, упомянутой у А пт m. M a r c . ,  X X II, 9, и отож

дествляется с современной рекой Кагальник. Ср., впрочем, рассуждения H e r m a n  ц’а 
R E , XXVIII, 2052, сопоставляющего это наименование с Мермодом у  S t r a b o ,  
X I, 5, 2, и отождествляющего его с Манычем].

3 [Упоминается у  A m m. M a r c ,  X X II, 8 и отождествляется с современной реч
кой Бейзуг, ныне не достигающей Азовского моря, а пропадающей в песках; ср., 
однако, F o r b i g e r ,  Handbueh d. a lt. Geographie, I I , стр. 454, который отожде
ствляет ее с Еей].

4 [Должна быть сопоставлена с одноименным пунктом, упомянутым у S t  г а b о,
X I, 14, 3, и локализуемым в Армении. Отождествлению не поддается]. . !

6 [Быть может, о ней упоминает С т р а б о н  (X I, 2, 4) как  о мысе за Малым Ром- 
битом. Отождествляется с мысом Чельбаш или с косой Долгой].

6 [О локализации этого пункта, названного по имени племени тирамбов (см. ниже, 
§§ 17—25), см. S t r a b o ,  X I, 2, 4 и прим. Ср. Л а т ы ш е в ,  IOSPE, II , карта № 2].

7 [Об этой реке и об ее отождествлении см. у S t  г а b о, X I , 2, 4, называющего ее 
Антикет, а также прим. к  D i о d ., X X , 22].

8 [Ближе неизвестна. Предположительно отождествляется с упомянутой у D i о d.*
X II , 2, Гаргазой и локализуется на Таманском полуострове у современной Пере
сыпи (ср. R E , X III , 1285)].

9 [Это наименование, переданное у A m m. M a r c ,  X X II, 8, как  Todordanes, 
должно быть признано тождественным Гипанису (Кубани) других авторов].

10 [Сопоставляется с селением Киммерик у S t  г а b о, X I, 2, 5, локализуемым на 
Таманском полуострове к  западу от устья реки Кубани (на Фонтановском полуострове)].

11 [Иначе Ахиллово селение с храмом Ахилла. О его локализации см. S t r a b o , XI ,  
2, 6 и прим].

12 [Эта река, принимаемая Птолемеем за линию границы между Сарматией и Кол
хидой, должна быть, вероятно, идентифицирована с рекой Гиппом (А г г., Р Р Е , 13), 
отождествляемой с современном Кодором. См. ВДИ, 1938, № 2, стр. 315 сл.].
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Колхиды, Иберии и Албании, идущей отсюда до Гирканского, рли Ка
спийского, моря; описание этой стороны такое:

8. За Корокондамой в Понте опять:

Гермонасса 65° —47°30'
Синдская гавань 65=30' —47°50'
деревня Синда1 66° —48°
гавань Б ата2 66°30'

Оог>1

деревня Бата 66°20' —47°30'
устье реки Холодной3 66°40' 1 ЧЛ О

СО о

деревня Ахея4 67° —47°30'
9. Залив Керкетиды5 67°30' —47°20'
город Таз6 68° —47°30'
мыс Торетский7 О» С

О О —47°
город Ампсалида8 68°30' —47°15'
устье реки Бурки9 69° —47°15'
И нантия10 69°40' -  47°10'
10. Устье реки Тессирия11 69°40' —47°
Картерон Теихос [Сильная Крепость]12 70° —46°50'
устье реки Корака 70°30' I ■bj О

затем предел у боковой границы Колхиды13 75° - 47°  ,

1 [Под этим наименованием скрывается, очевидно, не упоминающаяся у Птолемея 
Горгиппия, отождествляемая (S t  е р Ь. В у z., s. v. Suvfiuos) с Синдиком, центром 
области синдов. См. S t r a b o ,  X I, 2, 14].

2 [Об этой гавани под именем Патус упоминает Р s.-S с у 1., 72; а под именем 
Пагра, вероятно,и А г г . ,  Р Р Е , 28; см. оней S t r a b o ,  X I, 2, 14, который, подобно 
Птолемею, имеет в виду такж е и одноименное селение].

3 [Реку под этим наименованием упоминает А р р и а н  (РРЕ, 8), однако она должна 
быть локализована на юге Колхиды. Перипл Анонима упоминает на Северном К ав
казе реку Псахапсий, которая, может быть, и должна быть сопоставлена с рекой 
Психр (Холодной) Птолемея].

4 [В то время как Страбон и более древние авторы говорят лишь о побережье или 
области ахеев (см. о них прим. к  S t r a b o ,  X I, 2, 14), Перипл А н о н и м а  (§ 58) 
называет в качествеопределенного пункта (гавани) «Старую Ахею», которая и должна 
быть отождествлена с птолемеевой деревней Ахеей].

5 [Имя этого, другими авторами не упоминаемого, залнва не может быть отор
вано от. имени племени керкетов, локализуемых на северокавказском побережье Чер
ного моря. См. о них Р s.-S с у  1., 73].

6 [В этом, другими авторами не. засвидетельствованном, имени позволительно 
видеть испорченное Лаз, что поставило бы этот пункт в связь со старой Лазикой, упо
мянутой у  A n o n . ,  Р Р Е , 58].

7 [Это наименование должно быть сопоставлено с именем племени торетов, упо
минаемых многими авторами и локализуемых на северокавказском берегу Черного 
моря, рядом с керкетами. См. о них у  P s .- S c y l . ,  74, называющего в земле торетов 
такж е пункт Торик, город и гавань].

8 [Локализуется T o m a s c h e  к ’ом, R E , II, 1890, при устье реки Жахи у форта 
Головинского и сопоставляется с именем собственным нередким в бос- 
порской эпиграфике; ср. IOSPE, II, 103, 186, 442, сл.].

8 [Это же имя звучит в упомянутой у А гг ., Р Р Е , 18, речке Боргпс; отождествляется 
T o m a s c h e  к ’ ом, R E , II, 1980, с современной речкой Мзымта близ Адлера].

10 [Этот ближе не известный пункт локализуется Т o m a s c  h e  к ’ ом, RE, V, 
732, на кавказском берегу Черного моря, у современных Гагр].

11 [Эту реку, быть может, следует отождествить с рекой Тарсура у  А г г., РРЕ , 13, 
которая в таком случае у Птолемея помещена севернее, чем следует].

12 [Локализуется предположительно у мыса Искурии. См. М a n n е г t ,  Geogra- 
phie d. Griechen u. Romer, IV, 1820, стр. 390].!

13 [Имеется в виду северная граница Колхиды, ср. выше, § 7],
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11. Следующий за ним [предел] идет по границе Иберии; здесь 
находятся:

Сарматские Ворота1 77° — 47°

затем предел вдоль Албании до Гиркансксго моря, где устье 

реки Соаны2 под 86° —47°

12. С востока Азиатская Сарматия ограничивается начинающейся 
отсюда частью Гирканского моря, в которой за устьем реки Соаны, положе
ние которого указано, находится:

устье реки Алонта3 под 86°30'—47°40'
устье реки Удона4 87° — 48°20'
устье реки Р а5 87°30'—48°50'

Она ограничивается также и Скифией, простирающейся вдоль реки Р а д о  
поворота6, находящегося под 85°—54°, и вдоль идущего отсюда мериди
ана до неизвестной земли.

13. Есть еще другой поворот реки Ра7, приближающийся к повороту 
реки 'Ганаис, положение которого таково: 74°—56°. Выше этого поворот а 
сливаются две реки8, текущие от Гиперборейских гор9, слияние их имеет 
такое положение: 79°—58°30', истоки более западной из них лежат под 
7 0 —61°, а восточной 90°—61°.

14. Сарматию прорезывают еще другие горы, называемые Гиппийскими 
и Керавнскими10, и гора Корак11, которой оканчиваются горы, идущие 
через Колхиду и Иберию и называемые Кавказскими, а также отрог их, 
который идет к Гирканскому морю и называется также Кавказом.

15. Крайние части Гиппийских гор 
имеют такое'положение:

Керавнских 
Корака

1 [«Сарматскими воротами» у авторов римского времени именуется центральный 
проход через Кавказский хребет, так называемая Военно-Грузинская дорога. Их упо
минает под названием «Кавказские ворота» П л и н и й ,  N H , V, 27, и описывает С т р а 
б о н ,  XI ,  3, 5],

а [Отождествляется с современной рекой Сулак, впадающей в Каспийское море 
к  северу от Махач-Кала. См. М а п п е г t ,  ib id ., IV, стр. 415]

3 [Отождествляется с рекой Терек. См. A. F o r b i g e r ,  Handbuch d. alten  Geogra- 
phie, II, стр. 454].

4 [Отождествляется с рекой Кумой; A. F o r b i g e r .  ib id ., стр. 455].
5 [Наименование реки Волги, известное у  финских племен (мордовское Raw; 

см. Ф. Б р а у н ,  ib id . . стр. 84); упоминается под этим именем также у A m in. М а г с., 
X X II, 8].

6 [Быть может, имеется в виду небольшой изгиб в западном направлении у Ено
та евска].

J  [У города Сталинграда].
8 [Т. е. Волга в ее верхнем течении и Кама].
* [Под этим наименованием, связанным с представлением о северных пределах 

Европы и Азии и почти лишенным конкретного содержания, следует понимать север
ные отроги Уральских гор, возвышенности Карелии и т. п .[.

10 [Реально этим именам могут соответствовать возвышенности, тянущиеся от се
верных предгорий Кавказа в восточном направлении к Волге (Ставропольское плато, 
находящее свое продолжение в Надманычской гряде)].

11 [Северокавказское предгорье, см. A. F o r b i g e r ,  i b i d . ,  II.  стр. 453].
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Кавказа
кроме того, Александровы Столбы1 
лежат под 
Сарматские ворота 
Албанские Ворота2

75°—47° и 85°—48°

80°—51°30' 
81° —48°30' 
80°—47°

16. Сарматию занимают в местностях, прилегающих к неизвестной 
земле, сарматы-гипербореи3, ниже их—сарматы царские1, народ модоки5 
и cap маты-конееды “, а еще ниже их—закаты7, сварденьГ и а сои”; затем 
вдоль северного поворота реки Танаиса—многочисленный народ периер- 
биды10, а вдоль южного—народ яксаматы11. Города:

17—25. Ниже сварденов живут хениды14, а на восток от реки Р а—фти- 
рофаги [вшееды]15, матеры18 и страна Несиотида [Островная]17; затем под

1 [Александр Македонский, как  известно, на Кавказе не был. Ср. легенду о стол
пах Сезостриса у H e r . ,  I I , 103 и прим.].

2 [Под Албанскими Воротами следует понимать проход из Албании в Иберию 
(из Дагестана в Грузию) по реке Алазону (современная Алазань, приток Куры), о 
котором упоминает С т р а б о н  (X I, 3, 5)].

3 [Под этим именем Птолемей объединяет ближе неизвестные ему северные народ
ности между Доном н Волгой и к  северо-востоку от Волги. Ср. F o r b i g e r ,  [ib id ., 
стр. 458 сл .].

4 [Это наименование, происхождением своим обязанное «царским скифам» Г е- 
р о д о т а (IV, 20), известно Страбону и прилагается им к  сарматам, жившим между 
Днепром и Доном, в их нижнем течении. Птолемей же локализует своих «карских 
сармат» значительно севернее и восточнее].

5 [Имя это должно быть сопоставлено с упомянутыми при описании Европейской 
Сарматии амадоками, Амадокскими горами и т. д. (см. I I I ,  5, 5 и др.); племя модоки 
идентифицируется с и мод охами (модаками), упомянутыми у Р И  п ., N H , V I, 21; по 
М u 1 1 е n h  о f f’y, Deutsche A ltertum skunde, III , 1892, стр. 97—кавказского про
исхождения] .

6 [Этот эпитет (гиппофаги), вероятно, в такой же степени литературного происхож
дения, как и гиппемолги, гиппоподы и др. Ср. M t i l l e n h o f f ,  ib id ., стр. 97].

7 [Встречаются такж е на Tab. Peut. иод именем зараты и локализуются к  северо- 
западу от Каспийского моря. П т о л е м е й  упоминает о них вторично (VI, 14, 10)].

8 [Это, локализующееся на западном берегу Волги, племя имеется такж е под 
именем сардеты на Tab. P eut., которая локализует его в области Боспора].

9 [По T o m a s c h e  k ’y, R E , IV, 154—ветвь аланского племени, чье имя свя
зывается с именем мифической горы Асея ( C o n s t .  Р о г р h ., de cer., I I , 48) на Кав
казе].

10 [Это, ближе не известное, племенное наименование (Ilcpupjltdci) может быть 
сопоставлено с именем собственным ГОтеьрог, эпиграфически засвидетель
ствованным на Боспоре (IOSPE, II , 367)].

11 [Племя, под именем иксибатов, известное уже Г е к а т е ю  М и л е т с к о м у  
(1г. 166); см. о них еще у Р о 1 у  а е п ., V III , 55, прим.].

12 [Этот наиболее удаленный по течению реки Дона пункт—на что указывает его 
имя—локализуется близ станицы Нижне-Чирекой].

13 [В V III , 10, 3, упомянут как  Наварон; локализуется no H e r m a n n ’ y,  R E , 
X X X II,1896, у современного Ростова-на-Дону (ср. R E , IV, 2, 2168].

14 [Подобно сварденам. относимые к кавказским народностям: см. М u 1 1 е п- 
h о f f, ib id ., стр. 97].

15 [Несмотря на предложенную Птолемеем локализацию, не могут быть оторваны 
от К авказа, в причерноморской часта которого помещаются А р р и а н ом (РРЕ, 27), 
С т р а  б о н о м  (X I, 2, 19), а, может быть, даже еще и П с е в д о - С к и л а к  о м 
(§ 80—под именем гелонов)].

16 [Должны быть отождествлены с упомянутым у O v . T ris t., I I ,  191, одноименным 
народом, называемым им вместе с колхами, на основании чего матеры также относятся 
к числу племен Северного Кавказа. Ср. M f l l l e n h o f f ,  ib id ., стр. 97].

17 [Сопоставляется с пунктом Неспй на северокавказском берегу Черного моря, 
помещаемым А р р и а н о м  (РРЕ , 27) у Гераклова мыса. О локализации этих пунк
тов см. прим. к  указанному месту перипла].

Эксополь12 
Наварис13 
Тан а не

72° —55°40'
70° —55°
67° — 54°20'
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яксаматами—сиракены1, а за еиракенами между Меотийским озером 
и Гиппийскими горами—псессии2, затем темеоты3, ниже их тирамбы4 
потом астуриканы5, далее до горы Корака арихи6 и зинхи7, за упомянутыми 
горами Корака—конапсены8, метибы9 и агориты10, ниже сиракенов, между 
рекой Ра и Гиппийскими горами,—страна Митридата11 под ней—меланх- 
лены12, затем сапотрены13, а ниже этих—скимниты14, потом амазонки; 
между Гиппийскими и Керавнскими горами—сураны15 и саканы16; между 
Керавнскими горами и рекой Ра— оринеи17, валы18" и сербы19, а между горой

1 [Должны быть сопоставлены с сираками С т р а б о н а  (X I, 2, 1 и др.), локали
зуемыми между Кавказом и Каспием, а также с упоминаемым ниже пунктом Серакой, 
равно как  и с Сиракеной—областью Великой Армении].

2 [Упомянуты у S t  е р h. В у z. s. v . ’Fvjscot и засвидетельствованы эпигра
фически (IOSPE, I I , 6, 36); локализуются к  востоку от Азовского моря].

3 [Без сомнения, племя ва^емтаи в надписях называется ватеТ? или, по 
конъектуре Бека ват (еТ{) Макотоп; см. IOSPE, II, стр. XIV].

4 [См. выше, § 4. Тирамба—пункт, связанный с именем этого племени и сопостав
ляющийся с именем реки Тиры и его производными. Ср. M i i l l e n h o f f ,  ib id ., I l l ,  
стр. 110].

5 [Сопоставляются с аспургианами-—племенем в восточной части Боспора, упо
мянутым у S trabo (X I, 2, 11), помещенным на Tab. Peut. и засвидетельствованным эпи
графически (IOSPE, II, 29. 431)].

6 [Это имя с незначительными вариантами упоминается у С т  р а  б о н а  в качестве 
названия одного из меотийских племен и у A m  m. M a r c ,  X X III, 3, 33 (Arinchi). 
Локализуется на Северном Кавказе. Ср. T o m a s c h e k ,  R E , I II , 1225].

7 [Это племя отождествляет с синдами Е в с т а ф и й  ( к Ш о п .  P e r . ,  680); оно 
содержится также, несомненно, в несколько искаженном имени Zigni у Р  I i  п ., N H ,V I, 
19, а также, вероятно, у A m m .  M a r c ,  X X III, 3, 33; ср. М u 11 е п h  о f f, ib id ., 
стр. 89].

8 [Северокавказское племя, вероятно, идентичное племени Colofeni, помещенному 
на Tab. P eu t.].^

9 [Должны быть сопоставлены с упомянутыми выше матерами. См. M u l l e r ,  
ib id ., I, 2, стр. 904, который локализует их на восточном берегу Меотиды].

10 [Отзвук этого имени, сходного с именемпагириты (Р  t  о 1., I II , 5, 10; ср. М й 1- 
1 е n h о f f, ib id ., стр. 98), T o m a s c h e k ,  R E , I, 886, слышит в имени черкесского 
рода Эгеруко и локализует агоритов по верхнему течению реки Кубани].

11 [Отождествляется с областями северокавказского побережья, занятого дики
ми и воинственными племенами гениохов, зигов и др., через которые прошел во 
время бегства от Помпея и где укрывался понтийский царь М итридат. См. 
S t r a b o ,  XI,  2, 13 и т. д. ; ср.  M i i l l e n h o f f ,  i b i d . ,  стр. 96].

12 [О меланхленах на Кавказе, где, вопреки локализации Птолемея, следует искать 
это племя, см. Р s.-S с у  1., 79 и прим.; M i i l l e n h o f f ,  ib id ., стр. 96, отождествляет 
их с позднейшими манралами—менгрелами].

13 [Равным образом северокавказская народность, передвинутая Птолемеем к  вос
току; ср. H e r m a n ,  R E , I, 2, ст. 2356].

14 [Должны быть сопоставлены (а принимая во внимание постоянно отмечаемые 
у Птолемея переносы номенклатуры как  в пределах Сарматии, так и из Сарматии 
в «Скифию за горами Имаем», т. е. в Центральную Азию, —такжеидентифицированы) 
с упомянутыми П т о л е м е е м  же самнитами (VI, 14, 10) и со скимнами A n o n .  
R a v . ,  стр. 169].

15 [Сопоставляются с упомянутыми выше (§ 16) сварденами или соварденами. 
Локализуются в Закавказье; ср. M i i l l e n h o f f ,  ib id ., стр. 97].

16 [Должны быть признаны идентичными упомянутому у Р 1 i п ., N H , V I, 29 пле
мени Sacasani; имя это должно быть сопоставлено также с областью Армении Сака- 
сеной, лежащей на Араксе ( S t r a b o ,  X I, 7, 2 и др.). Локализуются в Закавказье 
к  востоку от Колхиды].

17 [Также эринеи. Ближе не известное наименование, подобно другим упомяну
тым выше и ниже, относящееся, вероятнее всего, к  области северо-восточного К авказа].

18 [Имя это должно быть идентифицировано с упомянутыми у  Р 1 i n . (NH, VI, 19) 
галами ( H a l  i), локализуемыми на Северном Кавказе к  востоку от Меотиды; 
ср. M i i l l e n h o f f ,  i b id . ,  стр. 49, 97].

19 [Подобно предшествующим—кавказская народность. Ср., впрочем, К .  K r e t -  
s с h  m е г, R E , II, 2, 1669, который считает их кочевниками на пространстве
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Кавказом и Керавнскими горами—тускл1 и дидуры2; вдоль Каспийского 
моря—уды3, олонды4, исонды6 и герры6; под горными хребтами по обеим 
сторонам Киммерийского Боспора—боспораны, а вдоль Понта— ахеи,. 
керкеты, гениохи и сванноколхи7; за Албанией—санареп8.

26. Города и деревни называются такие: по  малому Ромбпту:

Азараба9 70° —50°30'

27. По рекеПсатию:

Авхида10 70°40'-—49°40'

28. По реке Вардану:
Скопел11 68° —48°
Суруба>2 72° — 48°20'
Корусия13 73°40/ —48°30'
Эбриапа14 75°20'—48°30'
Серака15 77° — 48°40'

между Кавказом и Волгой. Их северокавказская принадлежность засвидетельствован» 
П л и н и е м ,  упоминающим, видимо, именно их под именем Sernis в ряду меотий- 
ских племен (NH., V I, 19); ср. М u 1 1 е n h  о f f , ib id ., стр. 49, 97].

1 [Это имя может быть сопоставлено с именем племени Turcae или Тугсае у Р о m р. 
M e l a ,  I I ,  1,14, которое локализуется на Дону].

2 [Упомянуты у  Р 1 i  n, (NH, V I, 29), и локализуются на Северном Кавказе; ср., 
впрочем, T o m a s c h e k ,  R E , IX , стр. 436, где их имя сопоставляется с наимено- 
ванпем Дидоэты в Грузии, у истоков реки Сулак].

3 [Имя это, звучащее в названии реки Удон (Кумы) в форме удины (Udini), из
вестно также П л и н и ю  (NH, V I, 38 сл.), а в форме утии (витии) С т р а б о н у  
(X I, 7, 1), ссылающемуся на Патрокла, наварха Селевка Никатора (см. выше). Лока
лизуются на кавказском побережье Каспийского моря, где они известны также Tab. 
Peut. под именем Olio Scythae; ср. M i i l l e n h o f f ,  ib id ., стр. 97].

4 [Имя это M u l l e r ,  ib id ., I , 2, стр. 920 исправляет па алонты (’AAdvr.u) 
и производит его от наименования реки Алонта (Терек); оно должно быть сопоставлено" 
с ’'Qvtfva — городом у Каспийского моря, упомянутым S t  е р h . В у z., s. v],

5 [Отзвук этого имени H e r m a n n ,  R E , X V III, 2227, слышит в наименовании, 
реки Соаны (см. выше, § 11), которое он исправляет на Сонда, в соответствии с совре
менным Сонча (приток Терека); локализуется между Кавказом и Каспием].

6 [Сопоставляются с именем реки Герр в Албании (ниже, V, И ,  2) и локализу
ются у Каспийских ворот (Дербентского прохода); ср. К  i е s s 1 i п в, R E , X I I I ,  
1273].

7 [Имя это следует отождествить с засвидетельствованным С т р а б о н о м  (X I, 
2, 14) именем соанов (соседей колхов), локализуемых в горах Западного Кавказа под 
Диоскуриадой и отождествляемых с предками позднейших сванов].

8 [Должны быть сопоставлены с анареями (VI, 10, 14), отнесенными Птолемеем 
к  Заалтайской Скифии. По примеру других, перенесенных Птолемеем с Кавказа 
на восток наименований, отождествляются с последними и локализуются на Север
ном Кавказе Н е г т а п п ’ о м,  R E , I, 2, 2229].

9 [Это, равно как  и другое, близкое ему, наименование Азара (см. § 3), ближе- 
неизвестно. М u 1 1 е n h  о f f, ib id ., I II , стр. 114, считает эти наименования иран
скими по происхождению, на основании наличия одноименного пункта в Сузиане]-

10 [Это наименование T o m a s c h e k ,  R E , IV, ст. 2268, сопоставляет с современ
ным именем Аух (название черкесской крепости) на реке Фари (притоке Лабы)].

11 [Это локализуемое у устья реки Кубани наименование сопоставляется с совре
менным местным наименованием Копыл (ст. Копыльская). См. К . K r e t s c h m e r ,  
R E , V, 2, 583].

12 [Локализуется М й  11 е г’ ом, ib id ., I, 2, стр. 920, на притоке Кубани Ангале, 
близ Краснодара; ср. R E , V II, 2, 927].

13 [Ближе не известна. Локализуется M a n n e r  1ом , ib id ., IV, 365, у сов
ременной станицы Усть-Лабинской].

14 [Ближе не известна. Локализуется М a n n е г t ’ ом, ib id ., IV, 365,, 
у  ст. Кавказской].

16 [Ближе не известна. Локализуется M a n n e r  t ’oir, ib id ., IV, 365, в вер
ховьях реки Кубани у станицы Прочной].
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29. По реке Бурке:
Кукунда1 70° —47°45

По реке Тессирию:
Батраха2 71° —47°30

По реке Кораку.
Н аана3 73°30'—47°15

В горных хребтах: города
Абунис4 73° —48
Наоуния5 74° —48
Альм и я6 75° —48

ГЛАВА 9 

ПОЛОЖЕНИЕ КОЛХИДЫ  

АЗИИ КАРТА III 

1. Колхида ограничивается с севера названной частью Сарматии, 
с запада—частью Эвксинского Понта, находящейся между рекой Ко- 
раком и заливом, куда впадает в море Фасис, по такому описанию:

2. Диозкуриада 71°10'—46°45'
устье реки Гиппа7 71° —46°30'
устье реки Кианея8 71°30'—46°1(Г
Сиганей9 71°30/ —45°45'
Неаполь10 71°30'—45с40'
город Эя11 72° —45°30'

1 [Ближе не известна. Локализуется на кавказском побережье Черного моря близ 
Адлера; ср. М а п и е г t, ib id ., TV, 390].

а [Ближе не известна и точной локализации не поддается. Ср. T o m a s c b e k ,  
R E , V, 144, который локализует ее в области гениохов, к  северу от горы Корака (т. е. 
в предгорьях Северного Кавказа].

3 [Ближе не известна. Локализуется на реке Кодоре в районе Сухуми; ср. М а п- 
п е г  t, ib id ., IV, 365].

4 [ T o m a s c h e k ,  R E , I, 127, связывает это наименование с каким-либо насе
ленным пунктом в области керкетов или дандариев, т. е. в предгорьях Северного Кав
каза ].

5 [Локализуется в горах Западного Кавказа у истоков реки Кодор].
0 [Локализуется па верхней Кубани, в нынешней Кабарде; ср. Т o m a s c  li е к, 

R E , II, 1 5 8 9 ]/
7 [О реке под этим наименованием, отождествляемой с современной рекой Кодор, 

ом. А г г., Р РЕ , 16; с другой стороны, положение реки Корака (см. §§ 7, 10, 31) по Пто
лемею не оставляет, кажется, сомнений в том, что последняя, если не является дубле
том реки Гиппа, то должна быть отождествлена с северным устьем реки Кодор или с той 
речкой, которую А р р и а н  называет Астелеф (см. Р Р Е , 16 и прим.), поскольку она 
могла быть также смешиваема с представлением о реке Кодор].

8 [Упоминается у Р 1 i п ., NH, V I, 13 и у S t  е р h. В у  z. s. v . А'Зл; сопоставля
ется с мифическими Кианеями аргонавтов. Возможно, что у Птолемея стоит на ме
сте не упоминаемой им реки Тарсура, об отождествлении которой см. А г г., РРЕ , 
13, и прим.].

9 [Должен быть сопоставлен и отождествлен с рекой Сингамом других авторов. 
<2м. А г г., Р Р Е , 13 и прим.].

10 [Этот пункт, не упоминаемый у  других авторов, Мюллер в своем комментарии 
к  Арриану связывает с деятельностью последнего у устья реки Сингама. См. А г г., 
Р Р Е , 13 и прим.].

11 [Упоминается как реальный географический пункт у S t е р Ь. В у z. s. v . Ala; 
на этот же пункт, отождествляемый с Археополем П р о к о п и я  (В. G oth., IV, 14) 
и локализуемый близ современного Николакеви, намекает, вероятно, П с е в д о -
6  к и л а к , 81].
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устье реки Хариуста1 72° —45°15'
устье реки Фасиса2 72°30'—45°
город Фасис 72°30'—44°45'

3. На юге Колхида ограничивается начинающимся отсюда Каппадо- 
кийским Понтом3 по указанной линии и следующей за ним частью Бели
зной Армении по той же линии до предела, лежащего под 74°—44°40'. 

На востоке—Иберией по линии, соединяющей указанные пределы 
через Кавказские горы до 75°—47°. 

4. Приморскую часть Колхиды населяют лазы, вышележащие мест
ности—манралы4 и народы, живущие в стране Экректике5.

5. Внутри указываются города и деревни:

Мехлесс® 74°30'— 46°45'
Мадия7 74°15'—46°15'
Сарака8 73° —45°
Сурий9 73°20/ •—44°40'
Задш да 0 74° —44°40'

ГЛА ВА  10 

ПОЛОЖЕНИЕ И БЕРИИ

АЗИИ КАРТА III

1. Иберия ограничивается с севера указанной частью Сарматии, 
с запада—Колхидой по указанной линии, с юга—частью Великой Арме
нии, идущей от границы с Колхидой до предела, лежащего под 76°10'— 
44 40', с востока—Албанией по линии, соединяющей названные границы, 
до 77 —47°.

1 [Должна быть сопоставлена и отождествлена с рекой Хариентом других авто
ров. См. А г г., Р Р Е , 13 и прим.].

2 [О положении устья реки Риона в древности см. S t r a b o ,  X I, 2, 17, а также 
А гг. ,  Р Р Е , 10 сл.].

3 [Т. е. римской провинцией, именовавшейся в более раннее время также Поле- 
моновым Понтом. Ср. S t r a b o ,  XI I ,  3, 29 и прим.].

4 [Племя, не упоминаемое другими авторами, отождествляется с предками позд
нейших мингрелов. Ср. R E , XXVI I ,  1231].

5 [Область Колхиды под этим наименованием упоминается также у Р 1 i п ., N H , 
VI. 14, и локализуется на севере ее по течению реки Сингам (Ингур); наименование 
это, звучащее, может быть, в современном Эгрисси, необходимо сопоставить с име
нем племени экехириейцев, засвидетельствованным у Р s. S c  у 1., 83].

9 [Это наименование M u l l e r  (P tol., Geogr., I, 2, стр. 925) исправляет на Мах- 
лесс и сопоставляет с именем племени махлиев у L u c . ,  Тох., 44; локализуется 
в  современной Мингрелии].

7 [Упоминается у P lin ., N H , V I, 10; 12 (Matium). Локализуется в северо-восточ
ной части Колхиды].

8 [Этот лежащий на реке Фасис пункт локализуется H e r m a n n ’ ом, R E , 
I, 2, 2390, близ современного населенного пункта Сака рис, в котором он угады
вает древнее наименование].

9 [ П л и н и й  (NH, V I, 13) знает одноименную реку, называемую им притоком 
Фасиса и отождествляемую (см. R E , VII ,  2, 969) с верхним течением реки Риона. Имя 
это должно быть сопоставлено с позднейшим Сурами].

10 [Этот пункт, локализуемый на верхнем течении реки Риона, М a n n е г t ,  
ib id ., IV, 398, отождествляет с Сарапанами С т р а б о н а  (X I, 3, 4) и П р о к  о - 
п и я  (В. G o t h . ,  IV, 14)].
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2. Города и деревни в ней следующие:

деревня Лубий1 75°40'—46°50'
Агинна2 75° — 46°30'
Васеда3 76° — 46°20'
Варика4 75°20'— 46°
Сура5 75° — 45°20'
3. Артанисса6 75°40/ —46°
Местлета7 74°40'—45°
Залисса8 76° —44°40'
Гасмактика9 75° —44°30'

ГЛАВА И  

ПОЛОЖЕНИЕ АЛБАНИ И  

АЗИИ КАРТА III

1. Албания ограничивается с севера описанной частью Сарматии, 
с запада—Иберией по указанной линии, с юга—частью Великой Армении, 
идущей от границы с Иберией до Гирканского моря к устью реки Кира, 
которое находится под 79°40'—44°30', с востока—частью Гирканского 
моря, простирающегося отсюда до реки Соаньт, по следующему 
описанию:

2. За устьем реки Соаны:

город Телеба10 S5° — 46°40'
устье реки Герра 84°30/ —46°30'
город Гелда11 83° —46°30'
устье реки Кесия12 82°30 '—46°
город Албана13 81°40'—45°40'

1 [Отождествляется с Липовиссой A n  o n .  R a y . ,  II, 8 и  должен быть сопоставлен 
с наименованием племени Lupenii, засвидетельствованным П л и н и е м  (VI, 29) 
и локализуемым им на реке Куре, у  границ Албании].

* [Отождествляется с современной Цагери у истоков Цхенис-цхали на границе 
Сванетии; пункт, известный древними металлургическими разработками].

3 [Локализуется М а n п е г t ’ ом, ib id ., IV, 406, на северо-востоке Грузии 
на верхнем течении речки Араци].

4 [Локализуется М a n n е г t ’ ом, ib id ., IV, 406, неподалеку от предше
ствующего пункта и отождествляется с современным Садис-вари].

5 [Должна быть сопоставлена с пунктом, именуемым Surtum  у A n o n .  R a v . ,  
I I,  10 и на Tab. P eut. и локализуемым на верхнем течении реки Куры].

6 [Отождествляется с позднейшей крепостью Артанудз ( C o n s t .  Р о г  p h . ,  De
adm ., 46) к  востоку от Артвина].

7 [По конъектуре М il l 1 е г’ a, ib id ., I, 2, стр. 932—Месхета; отождествляется 
H e r m a n  п ’ом, R E , XX IX,  1075, с позднейшим Мцхетом].

8 [Этот ближе не известный пункт локализуется на границе* Иберии и Алба
нии].

9 [Об этом пункте, именуемом П л и н и е м  (NH. VI, 29) H erm astusи локализуе
мом на южном берегу реки Куры (на месте позднейшего Армази) см. S t r a b o ,  X I , 
3, 5 (Армозика) и прим.].

10 [Ближе неизвестен. Наименование его должно быть сопоставлено с совре
менным Телави. Локализуется М а п е г f  ом, ib id ., IV, стр. 416, к востоку от позд
нейшего Аграхена].

11 [Локализуется К  i  е s s 1 i n g ’oM, R E , X I I I ,  987, у Дербентского прохода 
(Каспийские ворота) на берегу Каспийского моря].

12 [По своему положению отождествляется с современной речкой Самур].
13 [Один из главных пунктов древней Албании; соответствует городу Альпину 

(арабский Баб эль Абваб)].
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устье реки Албана1 80°30'—45°30'
город Гетара2 79°30'—45°
за которым находит ся  
устье реки Кира 79°40'—44°30'

3. Города и деревни в Албании следующие', между Иберией и рекой3, 
вытекающей с Кавказа и впадающей в Кир, который течет по всей 
Иберии и Албании, отделяя от них Армению:

Тагода* 77°30 '_46°50 '
Бакрия5 77° — 46°30'
Сануя6 77°40' —46°40'
Деглана7 7 7 ° 2 0 '_  45°45'
Инга8 77°20' —45°15'

4. Между указанной рекой и рекой Албаном, которая также течет 
с  Кавказа:

Мосега9 79° —47°
Самунида19 79° —46°40'
Иобула11 78° —46°20'
Иуна 79° —46°
Эмболей12 78°30'— 4о°40'
5. Адиабла 79° —45°30'
Аблана 78° —45°15'
Мамехия13 79°45'—45°40'
Оесика14
С цода15 78°15'—44°40'
Барука16 79°20'—44°40'

6. Кроме того, Албанские Ворота, как сказано, лежат под 80°—42°.

1 [Упоминается у Р 1 i п ., N H , V I, 39, и отождествляется с современной речкой 
Сумгаит-Чай, впадающей в Каспийское море близ Баку].

2 [Упоминается на Tab. P eut. (Cangaris) и у  А п  о n. R  a v ., I I ,  10 (Tangarenon); 
локализуется между устьем реки Куры и Апшеронским полуостровом к  югу от Баку].

3 [По своему положению эта безыменная река должна быть отождествлена с не 
упоминаемым Птолемеем Алазаном (Алазанью)].

4 [По своему положению отождествляется с позднейшим Тионети к  северу от Тби
лиси].

5 [Другое чтение—Б акхия; локализуется к северо-востоку от Тбилиси].
6 [Локализуется между рекой Алазанью и границей Грузии, где-либо близ позд

нейшего Сигнаха].
7 [Локализуется на реке Алазани, близ впадения ее в К уру, и сопоставляется 

с  наименованием современного поселения Дегна, ср. R E , V III , 2378].
8 [Отождествляется H e r m a n n ’ ом, R E , X X X III, 189, с современным город

ком Нуха на южном склоне Большого Кавказа].
9 [Ближе не известна. По М a n  п е г t ’ у, ib id ., IV, 416, в верховьях реки 

Албана (Сумгаина)].
19 [На южном склоне Кавказского хребта; ближе неизвестна и более точной лока

лизации не поддается].
41 По М a n п е г t  ’ у , ib id ., IV, 416—на среднем течении реки Албана].
12 [Вариант Эблея; ближе не известна].
13 [Варианты: Камехия, Самехия; по М й 1 1 е г’у, ib id ., I , 2, стр. 930, отождест

вляется с современным наименованием селения Ш емаха, близ Баку].
14 [Локализуется при впадении реки Алазани в Куру; см. M a n n e r ! ,  ib id ., IV, 

стр. 416].
15 [Локализуется на реке Куре, выше впадения Алазани, М a n  n е г t, ib id ., 

IV, стр. 416].
18 [Локализуется близ устья Куры, M a n n e r ! ,  ib id ., IV, 416; Томашек 

сопоставляет это наименование с позднейшим Б арук в области Ш еки].
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Между Албаном п рекой Кесием:

Хабала1 СО О о — 47°
Хобота2 80°30' 1 05 О

ох

Мозиата3 00 о 0 —46°20'
Мпсия 81° —46°2П'
Хадаха4 81° —463
Алан* 82°

КО0

7. Между рекой Кесием и рекой Герром:
Тиавна 82°15' — 46°40'
Табнлака6 82°45'—46°50'

Между рекой Герром и Соаной:

Тилбида7 84°15| —46°50!

8. Близ Албании лежат два болотистых острова8, промежуток меж
ду которыми находится под 87°30'—45°.

ГЛАВА 12 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ  

АЗИИ КАРТА III

1. Великая Армения ограничивается с севера частью Колхиды, Ибе
рией и Албанией по вышеуказанной линии, проходящей через реку  
Кир.

2. С запада—Каппадокией вдоль вышеуказанной части Евфрата и по 
линии Каппадокийского Понта до Колхиды через Мосхийские горы.

3. С востока—частью Гирканского моря от устья реки Кира до пре
дела, лежащего под 79°45'—43°20'.

5. Из гор Армении замечательны гак называемые Мосхийские, тяну
щиеся вдоль вышележащей части Каппадокийского Понта, и гора Пари- 
ард...”

6. Через страну протекают реки: 1) река Араке, изливающаяся 
в Гирканское .море в том месте, которое лежит под 79°45'—43°50', а истоки 
имеющая в местности, лежащей под 76°30 —42с30'; направляясь оттуда 
к востоку до Каспийской горы и затем, повернув к северу, она одним

1 [Вероятно, идентична с упомянутой у Р 1 i п ., N il, V I, 29, Кабалакой—метро
полией Албании. Наименование это может быть сопоставлено с позднейшей Кабалой 
в Ширване (ныне в развалинах близ Нижа)].

2 [Варианты: Хобата, Хабота; локализуется к юго-востоку от предшествуюшего 
пункта ].

3 [Вариант: Возната; локализуется М й 11 е г ’ ом, ib id ., I , 2, стр. 931, на месте 
современного селения Будух, к югу от города Кубы в Азербайджане].

4 [ T o m a s c h e k ,  R E , V I, 2029, сопоставляет это наименование с современны
ми пунктами Катах и Катых].

5 [Сопоставляется с наименованием современного селения Яламах на" реке Самур; 
Т о m a s с h  е k ,4R E , I, 1281].

6 [Локализуется M u l l e r ’ ом, ib id ., I, 2, стр. 931, на месте современного селе
ния Билиджи, к югу от Дербента].

7 [Ближе не известна. Наименование это может быть сопоставлено с Тйлбисмой 
в Месопотамии, N o t .  d i g  п ., XXXVI, 14, 27].

8 [Могут быть отождествлены с какими-либо из небольших островков к северу от 
устья реки Куры].

9 [Иначе Париадр].

— 481 —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



И ЗВЕС ТИ Я  Д Р Е В Н И Х  П И С А Т Е Л Е Н  О СКИФИИ И К А В К А ЗЕ 255

рукавом изливается в Гирканское море, а другим соединяется с рекой 
Киром в местности, лежащей под 78°30 '—44°30м .

9. Области Армении в части, заключающейся между реками Евфратом, 
Киром и Араксом, суть следующие-, у  Мосхийских гор—Котарзенская2, 
выше так называемых бохов3; вдоль реки Кира—Тосаренская и Тотен- 
ская; вдоль реки Аракса—Колтенская и ниже ее Содукенская4; у  горы 
Париадра—Сиракенская5 и Сакапенская6...

КНИГА V I, ГЛАВА 2 

ПОЛОЖЕНИЕ МИДИИ

5... Западную часть [Мидии] близ Армении занимают каспии, ниже 
которых лежит Маргиана7 вдоль всей ассирийской стороны, а поморье— 
кадусии, гелы и дрибики8, за которыми тянутся в глубь материка земли 
амариаков и мардов9. Соседние с областью кадусиев земли занимают 
кардухи...111

КНИГА V II, ГЛАВА 5 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАРТЫ  НАСЕЛЕННОЙ ЗЕМЛИ

2. Часть нашей обитаемой земли ограничивается... с севера соединяю
щимся океаном, окружающим Бретанские острова и самые северные 
части Европы, так называемым Дуекалидонским11 и Сарматским, и неиз
вестной землей, прилежащей к самым северным странам Великой Азии, 
к Сарматии, Скифии и Серике.

3. Из морей, охватываемых обитаемой землей, наше море с соединяю
щимися с ним  заливами, за исключением Адриатического залива, Эгейского 
моря, Пропонтиды, Понта и Меотийского озера, изливается в океан только-

1 [Этот рукав, о котором более древние авторы умалчивают, должен быть отожде
ствлен с позднейшим устьем реки Аракса].

а [Область Великой Армении к,северу от реки Евфрата].
3 [Иначе бонхов,—племя, жившее на территории Великой Армении к северу от 

Евфрата, упомянутое у  S t  е р h . В у  г. s. v. Boyyai],
4 [К юго-востоку от озера Севан; R E , V, 2, 787].
5 [По верхнему течению реки Куры].
6 [Между верховьями рек Куры п Аракса, вероятно, идентичная упомянутой у 

S t r a b o ,  X I, 7, 2 и прим.; наименование это может быть такж е сопоставлено с пле
менным наименованием Sacarani у Р 1 i п ., Х Н . V I, 29].

7 [Древнеперсидская провинция (западная часть Бактрип), частично соответст
вующая территории современной Туркменской ССР; упомпиание. в связи с ее грани
цами, об Ассирии является плодом недоразумения или искажения текста].

8 [Вероятно, идентичны е дербакамп С т р а б о н а  (XI, 8,8), локализуемыми 
на юго-восточпом берегу Каспийского моря; ср. F  о г b i g е г, ib id ;, II, стр. 595].

9 [У S t r a b o ,  X I, 7, 1 и прим. 8, 8, анариакн и амарды—дикие племена на 
юго-воеточном побережье Каспийского моря].

,0 [Племя это в эпоху Страбона именовалось гордиеями. Отождествляются 
с современными курдами, ср. F  о г b i g ег, ib id ., II, стр. 602].

** [Это наименование Северного океана связывается с именем северобританского 
племени каледониев (Dicaledonii у  A m m. M a r c . ,  X X V II, 8, 5); упомянутое 
П т о л е м е е м  еще в II , 3, 1, название это восходит, может быть, к  периплу Питея 
или к  какому-либо на нем основанному источнику. См. Н u b n е г, R E , V, 1347].
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через Гераклов пролив1, образуя морской пролив вроде перешейка, подоб
но Херсонесу2.

4. А Гирканское, или Каспийское, море отовсюду окружено сушей3 
подобно острову по обратному сравнению.

6. А с Европой соединяется (Азия] посредством перешейка между 
Меотийским озером и Сарматским океаном на переходе реки Танаиса.

9. Подобным образом из морей, о которых было сказано, что они 
окружены сушей, первое по величине опять Индийское4, второе—наше, 
третье— Гирканское, или Каспийское.

10. Далее, из более замечательных заливов... шестой залив Понта... 
восьмой—Меотийского озер а .. .5

КНИГА V III, ГЛАВА 10 

ЕВРОПЫ  КА РТА  VIII

1. Восьмая карта Европы заключает Европейскую Сарматию и Таври
ческий Херсонес. Параллель, проходящая через ее середину, относится 
к меридиану, как 11 к 20 s.

2. Ограничивается эта карта с востока Боспором Киммерийским, 
Меотийским озером и рекой Танаисом, за которым Азиатская Сарматия; 
с юга—Понтийским морем, частью нижней Мисии, Дакией и областью 
язигов-метанастов [переселенцев]; с запада— так называемыми Сармат
скими горами, Германией и рекой Вистулой, с севера— Венедским зали
вом Сарматского океана и еще не известной землей.

3. Из более известных городов Сарматии Тамирака имеет самый длин
ный день в 16 равноденственных часов и отстоит от Александрии к западу 
на  одну пятнадцатую часть равноденственного часа.

Навар имеет самый длинный день в 16 часов 15 минут и отстоит 
от  Александрии к западу на одну восьмую часа.

Ольвия, или Борисфенида, самый длинный день имеет в 16 часов 5 ми
нут  и отстоит от Александрии к западу па 1/- часа.

4. Из городов Таврического Херсонеса Феодосия имеет самый длин
ный день в 15 часов 50 минут  и отстоит от Александрии к востоку на 
1/. часа.

Пантикапей самый длинный деньимеет в 15 часов 55 минут  и отстоит от 
Александрии к востоку на 1/ i часа.

ГЛАВА 18 

АЗИИ КАРТА II

1. Вторая карта Азии заключает Сарматию, находящуюся в Азии. 
Параллель, проходящая через ее середину, относится к меридиану, 
как 7 к 12.

1 [Геракловы столпы других авторов, современный Гибралтарский пролив].
2 [По обратному сравнению, употребленному Птолемеем такж е и в следующем 

параграфе].
3 [Птолемей, подобно Геродоту, знает о том, что Каспийское море—замкнутый 

бассейн. Ср., однако, распространенное в древности представление о Каспийском 
море как  о заливе Океана у Р s .-А г i s t . , de mundo, З и  S t  r  a b  о, II, 5, 3 и прим.].

4 [Индийский океан представляется Птолемею бассейном, который со всех сторон 
ограничен берегами Азии и Либии].

5 [Ср. S t r a b o ,  II, 5, 18, рассуждения о морях, как о заливах океана].
8 [Птолемей хочет этим сказать, что Европейская Сарматия вместе с Таврическим 

полуостровом в меридиональном направлении почти вдвое обширнее, чем в широт
ном] .
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2. Ограничивается эта карта с востока Скифией и частью Каспий
ского моря; с юга—частью Эвксинского Понта, Колхидой, Иберией и Алба
нией; с запада— Европейской Сарматией, Мсотыйским озером и Бос- 
пором Киммерийским; с севера—неизвестной землей.

3. Из известных в Сарматии городов Гермонасса самый длинный день 
имеет в 15 часов 50 минут  и отстоит от Александрии к востоку на  1/ 3 равно
денственного часа.

4. Инантия имеет самый длинный день в 15 часов 50 минут  и от
стоит от Александрии к востоку почти на  половину часа.

5. Танаис самый длинный день имеет в 17 часов 10 минут  и отстоит 
от Александрии к востоку на х/ 2в часа.

6. Тирамба имеет самый длинный день в 16 часов 12 минут  и отстоит 
от Александрии к востоку на ’/ю часа.

7. Наварис самый длинный^день имеет в 17 часов 15 минут  и отстоит 
от Александрии на  ’/ 3 часа.

ГЛАВА 19 

АЗИИ КАРТА III

1. Третья карта Азии заключает Колхиду, Иберию, Албанию и Вели
кую Армению. Параллель, проходящая через ее середину, относится к мери
диану, как 14 к 15.

2. Ограничивается эта карта с востока частью Гирканского моря 
и также частью Мидии, с юга—Месопотамией и Ассирией, с запада—Кап- 
падокией и частью Эвксинского Понта, с севера—Азиатской Сарматией.

3. Из известных городов в Колхиде Диоскуриада имеет самый длин
ный день в 15 равноденственных часов 45 минут  и отстоит от Александ
рии к востоку на 1/ 3 и 1/. равноденственного часа.

4. Фасис имеет самый длинный день е 15 часов 30 минут  и отстоит 
от Александрии к востоку на половину и третью часть часа.

5. И з городов Иберии Артанисса имеет самый длинный день в 15 часов 
35 минут  и отстоит от Александрии к востоку на один час.

6. Армактика самый длинный день имеет в 15 часов 25 минут  и отстоит 
от Александрии на  один час к востоку.

7. Из городов Албании Гангара (или Гегара) самый длинный день 
имеет в 15 часов 30 минут  и отстоит от Александрии к востоку на */4 часа.

8 . Албана самый длинный день имеет в 15 часов 30 минут  и отстоит 
от Александрии к востоку на 25 минут.

9. Оссика самый длинный день имеет в 15 часов 27 ‘/ 2 минут и отстоит от 
Александрии к востоку на 1 . часа.

ЭЛИИ ГЕРОДИАН
Злий Геродиан, во прозванию о т е д -н х с к . с ы н  знаменитого грамматика Апол

лония Дискола, родился в Александрии, но еше в молодых летах переселился в Рим, 
где пользовался расположением и уважением императора Марка Аврелия и писал 
свои многочисленные сочинения грамматического содержания. Из них дошло до нас 
в целости только одно— «ept pcvr;pou4 Аё<;еи>;. а из остальных, в том числе н из главней
шего—xudohxrj npootodix в 21 книгах,—имеются лишь отрывки и выдержки у позд
нейших грамматиков. Труд воссоздания его сочинений из сохранившихся остатков 
с  изумительным усердием исполнен Авг. Ленцом: Herodiani technici reliquiae. Col- 
legit disposuit em endavit exp licau it praefatus est Aug., L e n t z ,  2 тома. Lips., 
Teubn., 1867— 70. Огромное большинство отрывков, имеющих интерес и значение 
для нашей цели, заимствовано Ленцом из Стефана Византийского; поэтому мы не вос
производим их целиком, а только указываем соответствующие места у Стефана. 
Извлечение нужных отрывков принадлежит, главным образом, А. II. Малеину.
17 Вестник дренней истории, JS. 2 — 484
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ОБ ОБЩЕЙ ПРОСОДИИ*
(ПЕР! КА0ОЛ:KHS nPGSQIALAS)

КНИГА I
1, 22, 14. Гемикины [полупсы ]=в t е р h. B y  z. s. v . ‘Hutxovec.
26, 27. И сседон=он ж е s. v . ’Iaa7j56v2<;; ср. II, 527, 4.
28,6 — 20. Слово ’Aua’ wv имеет долгое a. Эго женское имя у Териодонта, 

как говорит Эфор ("Есро-о;)3. Некоторые производят это название от 
отсутствия грудей (uvh; а г, о tgu IcTsp^otiat u.a£wv); но такое производство 
невероятно. Фемистагор в «Золотой книге» говорит: «В Алопе, называе
мой ныне Ликией, что у  Эфеса, женщины, единодушно отказавшись от 
обычных женских занятий и подпоясавшись поясами, стали заниматься 
всеми мужскими делами; между прочим они %iwy, т. е. жали с этими поя
сами; поэтому и названы ’AuaC6v®c — жнущие с поясами»; или потому, что 
они выжигали одну грудь ради стрельбы из лука, или потому, что не 
ели лепешек, а змей, скорпионов, ящериц и черепах; иные же производят 
название от матери Амазои ( ’АиаСоО?)... А слово a>.a£cov—надменный 
имеет долгое а и острое ударение на последнем слоге; как название смеж
ного со скифами народа3 сохраняет ш в косвенных падежах для отличия

34,23. Макроны •= S t е р h. В у  г. s. v. Maxpcovsc.

КНИГА II
45.10. Языг (’1о£о<;)=он ж е s. v . ’1а£оуг4-
47.15. Ф илиры =он ж е s. v. ФО.ора?; ср. II, 231,13.
48.15. Бизер =  он ж е s. v . ВоСтрг;.
49,20. Бехир =  он ж е s. v . Blys-p; ср. II, 431,17; 748,8.11.
Там ж е. Сапир или сасп и р = он ж е s. v . Hdrrsf.ps;; ср. II, 578,25.
52.28. Матой: так в древности скифами называлась река Истр4. Матой 

же по гречески значит «грязный», Ср. S t е р h. Byz. s. v . Aavoofitc.
53.10. P e6 a c= S  t e  p h. B y z .  s. v . ‘■'Рт^а;.
56.11. Тирас, город и река у  Понта Эвксинского, как говорит Поли 

гистор. Читается же и Тирис5. См. S t е р h. B y z .  s. v. Tuitxc.
58,10. Хирады =  Steph. Byz. s. v . XotpaSs^.
58.29. Диоскуриада =  он ж е s. v . Atoaxooptas.
58,35. Афродисиада =  он ж е s. ’AcppoSu'.ac.

КНИГА III
59.19. Дай =  он же s. v , Арон.
62,9. Скиф =  он ж е s. v . Exuda;. Ср. II, 678,24; 690,3; 691,8.
62.19. Сак =  он же s. у .  Eaxas. Ср. I, 54,21; II, 678,29.
66,8. С ан ни г=он  ж е s. v . Eavviyas.
68,33. Апасиак =  он ж е s. v . ’Anxataxat.
69,6. Карамбик =  он же s. v . Караифихя'..

1 [В цитатах римская цифра обозначает том, первая арабская—страницу и вторая 
арабская—строку по изданию Ленца.

2 [Более подробно сообщение Эфора об амазонках на реке Термодонте в Малой 
Азии см. D i o d . ,  I I , 45; см такж е S t r a b o ,  XI,  5, 4].

3 [О скифском племени алазонов н а нижнем Днепре см. H e r . ,  IV, 17: 
ср. S t r a b o  XII, 3, 12, рассуждения о том, что правильнее писать «алазоны», 
чем «ализоны» и «амазоны»].

4 [Это же наименование, со ссылкой на Страбона, приводится y E u s t .  к  D i o n .  
P e r .  298. Отсутствие этого наименования в сохранившемся тексте Страбона объяс- 
няется(ем.В r a n d i s ,  R E , V III ,-2104) за счет лакун V II книги. Вместо аеюС Бран- 
дис предлагает читать зЬюс, т. е. «счастливый», и толкует это наименование по
добно общеизвестной этимологии наименования Черного моря— eu^sivoC].

5 [Это чтение засвидетельствовано у Р  s.-S с у 1., 68].
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69.8 . Павсарк =  он же s. v . ITaoaapxat.
69,30. А п си л = о н  же s. v . ’Аошхе.
70.7. Иам =  он ж е s. v v . ’lapxt и "Ixixot. Ср. 170,18
70,6; Б а ст а р н = о н ж е  s. v . Baaxapvai.
70,19. Борисфен =  он ж е в. v . Bopoo&swji. Ср. II, 406,28; 436,31; 483,11; 

866,63.
71.3. Акесин1 река Танаис. C p . S t e p h .  Byz. s. v . Tavxtc.
71,10. Аракс =  он же s', v . ’Apar/j;. Cp. 159,13.
72.9. Типанис =  он же s. v . Tiiravtaai. Ср. II, 436,2.
72.14. Иксибат =  он ж е s. v . ’I?sj3axat.
72.16. Сармат =  о н ж е  s. v . lappaxai. Ср. 2xpp.axia rj Xcopa p. 289,41.
72,18. Сирмат =  он ж е s. v . Eopaaxa’..
72.24. Харимат =  он ж е s. v . Xapipdcxa'..
73.4. Матикет =  он же s. v . Mxxoxsxxt.
73.6. Эвергет =  он же s. v . Euspysxat.
73.8. Тиссагет =  он ж е s. v . HoGcxyixat.
73.9. Т о р ет= о н  ж е s. v . Topsxxt.
73.10. Миргет =  он ж е s. v . Mopylxat. Ср. II. 552,14.
75.1. Меот =  он ж е s. v . Ma’.wxas. Cp. 106,20.
78,3. Яксарт =  река Танаис. Cp. S t e p h .  B y z .  s. v . Tavai?

КНИГА IV

87.11. Д анубий= S t e p h .  B y z .  s. v . Aavou{h<;. Cp. 11,489,19.
88.24. Халкида =  он ж е s. v . Xa/.xf;.
92,37. Метрополь =  он же s. v . Mv)xpoiroXt<;.
93.17. Севастополь остров2 в Понте; он ж е Диоскуриада и раньше 

Эя. Из S t e p h .  B y z .  s. v . Atoaxoop-.ac.
95.17. Гиркания =  S t e p h .  B y z .  s. v . ‘Tpxavoi
95.23. Гипанис =  он же s. v . "Titavtc.
96.5. Упоминается Тибаренида.
96.18. Пиэнида город колхов. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v .  nwyjvic.
97.14. Н аш е =  он же s. v . Казне.
98.23. Неврида =  он ж е s. v . Ksopot,
99.7. Тирис =  он ж е s. v . Тора;. Ср. I, 56,11; II, 864,12.
102,28. Фасис =  он же s. v . Фаз-.?. Ср. II, 221,10.
102,35. Кавкасида =  он ж е s. v . Kauxxao?. Ср. 1,209,9; II, 531,17.
103,31. Ансиртида =  он же s. v . ’A^opxtose.
105,21. Каркинитида, город скифский— из него ж е s. v . Kapxtvixt;.
106.1. Сфрагитида, мыс в Скифии. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v .

Ишаххг)р’.а.
106,2 — 9. Халкитида, есть и страна в Скифии, как говорит Гермий 

в периегесе8. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v . XaXxte.
106,20. Меотский народ— скифское племя и Меотийское озеро,_ ко

торое, говорят, было названо и т. д. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v .  Mauoxat.
1 [На эго отождествление указывает и Стефан Византийский, ссылаясь на грам

матика II в.н.э. Никанора. Акесин—река в Индии, впадающая в Инд и отождествляе
мая с современным Ченабом].

2 [Наименование Севастополя—Диоскуриады островом у других авторов не 
засвидетельствовано. Отождествление этого города с мифической Еей, столицей царя 
Ээта (иногда отождествляемой такж е с позднейшим Археополем-Николакени), под
тверждает (у Steph. Byz. s .v . Та-/Л-:) Никанор].

3 [Это, восходящее к  Гермию Метпмнскому, автору IV в. до н .э ., известие отно
сится, вероятнее всего, к Кавказу, точнее к области халибов,—племени, наименова
ние которого также тесно связано с представлением о меди. Ср. Т о т а  s c h e  к,
R E , VI, 2090, 12].
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106,27. Слово Скифида (ЕхоОк) двусложное с острым ударением 
на конце, как Перси да (П spate).

КНИГА V
114.26. Гипербореи =  S t e p h .  В у z. s. v . ‘IVsppopeot. Ср. I, 308,21; 

11, 596, 10.
11.7.26. T равхений =  он же s. у . Tpaoysvtot.
117,27. Тирмений =  он же s. v . Tivplvtot.
118.19. Абий =  он же s. v . ’'A^toi. Ср. ’'Aptot II, 174,14.
119.14. Дандар =  он ж е s. v . AavSaptot 
121,12 Кадусий — он ж е s. v . Kaoooatot.
130.26. Парфиэи =  он же s. v . ПарОоаТо». Ср. 145,1.
132.27. Халдеи =  он же s. у . XaXSatot. Ср. 142,24.
136,20 Боспорий*=из него ж е s. у . Всанооос. Ср. I. 228,1; II, 483,15 

с л .; 878,32.
КНИГА VI

139.8. Халиба (XaXopos); у Гекатея ХаХоре?. Из S t e p h .  В у z . s. v. 
Xa/.opag. Ср. II, 177,5; 286,13; 603,15.

141.8. Абасгский народ в Скифии. Из него ж е s .  v . Savviyat.
141.10. Гшшемолгский народ скифский оттого, что они доят кобыл 

ctpiXysiv). Ср. S t e p h .  B y z .  s. v . MsXayyXatvot,
142,12. Tep =  S t e p h .  B y z .  s.'-v. ‘Hoot.
142.20. Синдский народ, живущий  на юг от Меотийского озера. 

.Некоторые ставят острое ударение на конце, что неверно. Ср. S t e p h .
B y z .  s. У. Sivcoi, ср. схол. к А р  о 11. R h o d , ,  IV, 321.

143.27. Лаз =  S t e p h .  B y z .  s. v . A4£ot. Ср. Aa£tщ .  P . 316,2.
144.11. Сет, река б Скифии, как говорит Филостефан. [Ср. II, 947,22].
145.1. Парф1 =  S t e p h .  B y z .  s. v . llapltoaiot.
147.27. Дакийский народ, который называется и дайским. Из него 

ж е  s. у . Aaxta.
150.23. Амадок — он же s. у . ’Ap.aooxot.
151,10. Моссиник =  он же s. у . Moaauvotxot.
152.8. Синдик2, город смежный со Скифией. Из него же s. v . 

SOvSwo;. Ср. II, 445,3.
152.24. Халибдикийский — из него s. v . XaXo^ss.
156.2. Кол =  он ж е s. v . KwXot.

КНИГА VII
170,18 HaM =  S t e p h .  B y z .  s. v . ’’lapot. Д
175.24. Ахарн =  он же s. v . ’Ayxvot.
177,4. Фринский (Фриуос) народ скифский *.
177.25. Меланхлен =  S t e p h .  B y z .  s. v . Ms/.ayy/,atvot
179.27. Токсианский народ таврический, который называется также 

токсиями. Из него же s. v . To?tot.
180.2. Аспургиан =  он же s. v . - ’Aoiroopytavoi.
181.15. Скифеи =  он же s. v . Sxo8vjvot.
181.16. Хабарен==он же s. v . XaPapijvoi.
184.2. Буднн =  он же s. v . BoooTvot.
184,7. Либистин =  он же s. v . AtftoatTvot.
185.20. Гелон =  он же s. у. I’sXmvo?. Ср. 861,26.
1 [Т. e. —парфянин].
3. [Более обычная форма—Синдика (EovSwrq)—наименование, прилагавшееся 

:не только к  городу, но и ко всей области синдов. Ср. S t r a b o ,  X I, 2, 10 ел].
3 [Фрочо^ я добавил из Е u s t .  к D i o n .  P e r . ,  752, каковое место, видимо, в зя 

то  из Стефана Византийского (Lentz)].
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186.24. Слово хорх56с как прилагательное имеет Острое ударение на 
последнем слоге, а как название народа — не на последнем. Это колх- 
ский народ вблизи колов. Гекатей в описании Европы1.

187.24. . . .  Поп (тсбтгос)2; скифы называют попами находящиеся у  них 
кумирчики3.

188.20. Исеп =  S t  е р h. B y z .  s. v . "Ьтрсо;.
188.22. Аримаспский народ гипербореев =  он ж е s . v. ’Aptpaaxot.

КНИГА VIII

193,13. Невр =  имя народа.
193.18. Фробро; =  существительное. Это — народ скифский, . «рооорбс — 

прилагательное4. Ср. II , 3,43.
194.23. Апсар =  S t e p h .  B y z .  s. v . 'AOopitSs^.
196,26. KacnariHp =  S t e p l i .  B y z .  s. v . Каалалорос.
202,4. Гелур =  он ж е s. v . "E),oopot.
202,12. Апатур =  он ж е s. v . ’Алатоороу.
204.23. Герр =  он ж е s. v . Гёрро;.
207.1. Травский, близкий к кельтам народ, которых эллины назы

вают агатирсами&.
207,30. Агатирс =  S t e p h .  B y z .  s. v . ’Ayadopoot.
207,34. Аорс =  он ж е s. v . "Aopoou
208,10. Псесс =  он ж е s. v . Ч^заоГ
209.19. Кавказ =  он ж е s. v . Kauxaao<;.
211.1. Кардеес =  он ж е s. v . KapByjaaoc.
211,3. Херронес =  он ж е s. v . Xsppovvjaot;.
213.21. Налис =  он ж е s. v . ’Ia/.oacc.
222,17. Амаранты =  он ж е s. v . ’Арараутос
225.23. Mocx =  он ж е s. v . Moayci.
226.15. Таох =  он ж е s. v . Taoyoi.
226.23. Аррех =  он ж е s. v . ’Apprjyot.

КНИГА IX

228.1. Боспор — S t e p h. B y z .  s.  v. Воалорос,
234.15. Гениох [возница]; есть ж е и народ у  Кавказа. Страбон 

в одиннадцатой книге. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v . ‘Hyioyeta.

КНИГА X

238.1. Патрасис =  S t  e p h .  B y z .  s. v . Патрааос.,
240,38. Гаргареи =  он ж е s. v . ГаруаргТ .̂ Ср. II, 889,13; 39.
1 [To же самсе Стефан s. v . Кор-х̂ оГ из описания А зи и  у  Гекатея. Еоршкт; 

Lentz, видимо, нэписал по ошибке].
2 «nd-r.cZ из Т h е о g п ., р. 158, я  перенес сюда под влиянием L е h г s i u s’a , de 

A rist., стр. 119, издание II» (Lentz)].
3 [Поздние глоссарии объясняют nor.oZ как  дрилпексе (древнефессалийское, 

пеласгическое—т. е. доиндсеврспейсксе) наименование богов и духов: ndnoi — Shipovas 
Ср. E t. Magn., 8:3, 32; L y c o p h r . , A lex., 943].

4 ФроСроС и yoouplC см. E u s t .  к D i  o n .  P e r . ,  752: ФрзОро t-скифский народ 
для отличия от tppsopoi, каковсе слово, имея острее ударение на конце, обозначает 
«стражи» (Lentz). [Об этом скифском племени ближе ничего неизгестно. Возможно, 
что его следует отождествить с упомянутым у  Р t  о 1. G e o g r . ,  III ,  5, 8 племенем 
фругущшоны в западной части Европейской Сарматии].

5 «Из Стефана Византийского исправлено в L itt. C entralbl., 1864, № 50, 
стр. 200» (Lentz). •
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245,18- Теос =  он ж е s. v . Теоц.
247.4. Халиб =  он же s. v. XaXufte;. Ср. II, 177,5; 286,13; 603,15.

КНИГА XI

257,19. Олинна =  S t e p h .  B y z .  s. v . "QXtvva.
260.15. Элевтеры =  он же s. v . 'EXeo&epaL
262.5. Темискира =  он ж е s. v . 0sp.iay.opa.
265.6. Акра =  он ж е s. v . ’'A/pa.
267.6. Асса =  он ж е s. v . ’'Aaaa.
271.18. Эя, город Колхиды (из Theogn., 102,19); см. S t e p h .  B y z .  

s. v . A ia.
281.13. Геликсия =  S t e p h .  B y z .  s. v . ’EXUoia.
285,23. Дин =  он ж е s. v . Aia.
289.27. Ольвия =  он ж е s. v . ’OXpta.
290,2. Скифия упоминается среди имен областей и городов, в конце 

X I  книги, которые имеют острое ударение на втором слоге от конца.
292.19. Феодосия =  S t е ph.  B y z .  s. v . 0so5oau.
295.14. Албания =  он ж е s, v . ’АхряуЬе.
295,31. Армения= он ж е s. v . ’Appevta. Ср. II, 454,21; 877,25.
298.1. Тиба рения — он ж е s. v . Тфар»}у[а.

КНИГА XII

313.12. Певка==он ж е s. v . Пебхт].
315.4. Анариака =  он ж е s. v . ’Ayaptaxrr
315.13. Псевдартака =  он ж е s. v .  Тгоохртахт;.
316.12. Скифский вид обуви. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v . Sxudat.
316.13. Абика, понтийская область.
316.16. Колика, область у Кавказа. Ср. S t e p h .  B y z .  s. v . KwXoi.
316.20. Таврика =  он ж е s . v . Taoptxy], выпустив слова ffi об та>Хи —

cKpp.wvaaaa и в конце 6 оЬс т̂шр-Фааи
316.25. Лазика древняя =  местечко, как говорит Арриан. Ср. S t e p h .  

B y z .  s. v . Aa£ot.
325.4. Корокондама =  S t e p h. B y z .  s. v . Kopoxov5ap.T).
325,10. Крема =  он ж е s. v . Кргр].
329.28. Стамена =  он ж е s . v . Sxapivirj.
332.16. Гогарена =  он ж е s. v .  Гшуарт]уу).
340,22. Тафры =  он ж е s. v . Tacppau
341.4. Фанагора =  он ж е s.  v . ®avay6psta. Ср. I, 280,8; 341,4; 374,24; 

П , 896,13.

КНИГА XIII

359.1. Гагий1 =  он ж е s. v .  "Ay.ov.
360.17. Портмий =  он же s. v . Нор9Да.
361,27. А м ирги й=он ж е s. v . ’Apupyiov.
366.6. Зефирий =  он же s. v . Zsyjpiov.
369.14. Нимфей =  он же s. v . Nupcpatov.
369.26. Рипеи =  он ж е s. v . ‘P ^ a ia .
373.26. Мирмекий =  он же s. v . Моррчфиоу. Ср. II, 460,4; 552,19.
378.15. Кита =  он ж е s. v . Кота. Ср. 283,8; 389,40.
389,8. Апатур =  он же s. v . ’Атгатоороу.
393,36. Аргос =  он же s. v . ’'Аруо;.

1 [Святое].
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КНИГА X IV

397,24. Мар =  он же s. v . Maps;.
401,6. Хус(Хои;) =  он ж е s . v . X o t1.

ОБ ОРФОГРАФИИ
(IIBP1 ОР0О1ТАФ1А!;)

II, 483,15 сл. Боспор — из S t e p h .  B y z .  s. v . Вботгоро;. Gp. I,  136,20.
II, 527,4. Исседоны — из него же s. у . ’loarjoovs;.
II, 534,6. Гераклид Понтийский говорит, что киммерийцы живут 

ниже П он та .. .  2 Протей Зевгматит3 пишет X s’piptot [зимние], ибо у  них 
всегда зима. Некоторые называют их Ksppiptot от хгрреро; — мгла4. 
Есть и скифское племя киммерийцы5.

II, 552,14. Миргеты — S t e p h .  B y z .  s. v. MopyeTat.

TEKDIII
По Евсевию, стоял во г лаге Антиохийской епархии в 167 — 177 гг. н. э. Нависал 

сочинение (после 180 г.) в защиту христианства против насмешек некоего Автолика 
вео^О.оо ярд; AtktAoxcv в трех книгах.

И з д а н и е :  Corpus apologetarum  C hristianorum  saeculi secundi, ed O t t o ,  
VIII, ^Jenae, 1861: Theophilus Antiochenus.

Извлечения А. И . Малеина

I, 10 (Otto, 28,31). Что мне сказать... про скифскую Артемиду..., быв
шую беглянкой, человекоубийцей и охотницей и влюбленную в Энди
миона6.

III, 27 (Otto, 262). Итак, когда Кир, после тридцативосьмилетнего 
царствования, был убит царицей Томирис в Массагетии в шестьдесят 
вторую олимпиаду7, уже с того времени росло могущество римлян...

АФИНАГ0Р
В 177 г. представил императору Марку Аврелию сочинение в защиту христиан

ства: ’Afij]VuCf<itоо ’А в/jV.i'ou (piAccoipcu yjitccuvco 7tt softer* теес? yp t o - n a v i в 37 главах.
И з д а н и е :  Alhenagorae- libe llus pro C hrisiian is... Recens. Ed. S c h w a r z ,  

Leipz., 1891 (в серии Texte und U nlersuchungen zur G eschichte der altch ristlichen  
L ite ra tu r von G e b h a r d t  und H a r n a c k ,  IV Band.

Извлечения А. И . Малеина

14 (Schwarz, p. 15). Создают богов...Алкман и Гесиод, Медею3 и Ниобу— 
киликийцы.

26. Артемида, которая у  тавров убивает иноземцев9.

1 [«Xoos я  добавил сам вследствие собственного имени XouS y S t e p h .  B y z . ,  
у  которого надо писать пе Xot, a Xot» (Lentz)].

* (Т. е. в Каппадокии, в районе Синопы. О пребывании киммерийцев в Малой 
Азии и об их следах там, см. L е h  m a n n-H а  u р t, RE, X X I, стл. 407 сл.].

3 [Грамматик Протей из сирийского города Зевгмы, ближе не известен].
4 [Различные этимологизации имени киммерийцев см. еще E u s t .  к  Н о т ,  

Od., X I, 14].
5 [Ср. S t  г а b о, I, 3, 21 и прим., о трерах и скифах, как о «киммерийских» н а

родах].
6 [Скифская Артемида — Артемида Ифигения, о культе которой см. H e r . ,  IV, 

ЮЗ; Е й  г., Iph. T aur., 1457 и п им.; миф об Эндимионе связывается обычно не 
с  Артемидой, а с  Селеной (Луной, см. Ci c . ,  T usc., I, 38, 92), с которой наш автор 
отождествляет, таким образом, Артемиду].

7 [В 529 г. до н. э].
8 [О культе Медеи, отождествляемой с Гекатой и Артемидой, см. S t e n g e l ,  

De Argonaut arum  ad Fasidem  usque expedilione, 1873, стр. 20 сл].
9 Надо заметить, однако, что Schwarz хочет уничтожить эту фразу и заключил 

ее в квадратные скобки.
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ц е л ы :
Философ платоновской школы, написавший и 178 г. н.э. сочинение ’AjbjdijS Яо̂ о»- 

наполненное резкими нападками на христианство и известное нам по возражениям 
Оригена в его сочинении xi-zb КёЯаоо. Попытку °осстановления труда Цельса из сочине
ния Оригена представляет Th. Ке i m, Gelsus wahres W ort, a ltes te  S tre itsch rift an tik e r 
W eltanschauung gegen das C hristentum  voift Jah re  178nach Chr., Ziirieh, 1873, Ср. E 
РЙ  l a g a u t ,  E tude sur Celse, Lyon. 1878; 0 . H e i n e ,  tJber Gelsus dXijOijs Яо yet, 
P hil. A bhandl. zu Ehren von M. H ertz, 1888, стр. 197—214.

См. O rig., c. Cels., I, 16; I II . 31; V, 36; 41; VI, 39; V II, 62.

ОШШАЫ
Дидактический поэт, урокенец города Корина в Киликии, ж ил при Марке Авре 

лии, который относился к нему с величайшим уважением, и умер в тридцатилетием 
возрасте. От него сохрантлось посвященное Марку Аврелию и Коммоду сочинение 
’AAisu-cixd в 5 книгах. Приписываемое ему же сочинение Kov/jjs-cud в 4 книгах 
не может принадлежать ему, так  как автор называет своей родиной сирийский город 
Апамею и посвятил свой труд императору Каракалле. Сочинение ‘I^stmxd сохра 
нилось только в прозаическом пересказе Эвтекния.

Т е к с т :  Oppiani e t N icandri quae supersunt... ed id it F . S. L e h r s  в собрании 
Poetae bucolici et didactici, т. 1, Paris, F irm in D idot, 1864.

О р ы б н о й  л о в л е

(ААШГТ1КА)

I, 595 — 613

Когда икроносные рыбы весной наполняются детородным веществом, 
го одни из них  спокойно остаются каждая на своем месте, в своих обыч
ных жилищах; но многие, собравшись, устремляются по одному общему 
пути в Эвксинский Понт, чтобы там родить детенышей. Этот залив прес
нее всякого другого моря1, будучи пополняем бесчисленными многовод
ными реками; в нем удобные и многопесчаные пристани, изобильные 
кормы, тихие берега, полые скалы, илистые пещеры, тенистые косы 
и вообще все, что особенно любят рыбы; в^нем не водится ни страшных 
чудовищ, ни каких-либо гибельных для рыб животных, ни враждебных 
мелкой рыбешке полипов, крабов или морских раков. Водятся в нем 
немногочисленные дельфины, но тоже более безопасные, чем другие породы 
морских животных, и безвредные. Поэтому это море чрезвычайно любим 
рыбами и они очень спешат плыть туда.

IV, 5 0 4 - 5 1 3 '

Стада пеламид—родом из Эвксинского моря и происходят от сердитых 
самок тунцов. Последние, собравшись там, где Меотида соединяется 
с морем, у  болотистого устья и покрытых водой зарослей камыша пере
носят тяжелые родовые муки; частьикры, которую встретят при плавании, 
они поедают, а другая часть, оставшись в камышах и тростнике, своевре
менно производит стада пеламид; последние, как только попадут в волны 
и научатся плавать, спешат в другие области моря и не желают оставаться 
там, где родились, несмотря на свою ничтожную величину.

1 [О презноте воды Черноморского (а такж е и Каспийского) бассейна см. 
A r i s t . ,  H ist, an ., V III , 19; P o l y b . ,  IV , 40, 9 ел.; S t r a b o ,  1, 3, 4].
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ОБ ОХОТЕ
(К Г Х Н Г Е Т1К А )

1, 171— 172: в перечислении лучших пород лошадей, между прочим, 
упоминаются «кони скифские» и «армянские»1.

I, 373: в подобном ж з перечислении лучших пород собак упоминаются 
«савромагские псы».

I, 397; рекомендуется для улучшения пород собак скрещивать, между  
прочим, сарматского пса с иберийской самкой.

II, 1 3 8 - 1 4 4

... С обеих сторон многошумного моря противоположные одна другой 
реки спускаются изобильным течением: с одной стороны Истр, рассекая 
белоснежные удила Борея, грозно шумит повсюду в Скифии, катясь по 
утесам и омываемым волнами мысам, а с другой стороны из Либии далеко 
шумящее море страшится разбивающихся о него волн священного е г и п е т 
ского потока*.

ДОЛЕТИ ПОЛИДЕВК

■”« Грамматик и софист, уроженец египетского города Н авкратиса, жил во вто
рой половине II в. н. э. ври императоре Коммоде, которому посвятил сохра
нившееся до нас сочинение ’Ova^-iacuov в 10 книгах.

Т е к с т :  J u l i i  P o llucis Onom aslicon, ex recens. Imm. B e k k e r i  Berol 1846; 
[Ju lii Pollucis Onomasticon, rec. В e t  h e, Berol., 1908—14].

СЛОВАРЬ

(ONOMASTIKON )

I, 138 (О варварском вооружении): К этому следует причислить и вар
варское вооружен ие:македон скую сариссу... и скифские секиры (зауарг’.с;)...8

II, 62. (О различии глаз ): 1 ... Прилагательное «одноглазый» употре
блено у  Геродота4 относительно имеющих от природы один глаз, как, 
например, киклопов5 и аримаспов...

IV. 60. (О музыкальных инструментах, и зо б р етен н ы х  разными п л е .

1 [О скифских и иллирийских лош адях, отличающихся своей выносливостью, 
см. А г г . ,  De venal., 23, 3].

8 [Имеется ввиду река Нил. Ср. S t r a  b o ,  X I, 2, 2, где разбираются мнения 
о диаметральной противоположности течения рек Танаиса и Нила].

3 [Сарисса (capias; такж е с а р т )  — длиннее кош е, бывшее предметом воору
жения в македонской фаланге ( T h e e  о p h  г., H ist. P lan t., I l l ,  12, 2; P o l y b . ,  
II,  69,9; сага pa (секира), как предмет вооружения массагетов, изготовленная из брон
зы (меди), упомянута у H e r . ,  I, 215; как оружве моссиников и амазонок о ней упоми
нает X е п ., Anab., IV, 4, 16; V, 4, 13). Бронзовое секирообразное орудие у скифов 
археологически не засвидетельствовано. Ближе всего иод это понятие подходят 
бронзовые секи рообра знье топоры закавказского типа, так назывгемье «амазон
ские» или «киммерийские». См. А. И е с с е н ,  Из истории древней металлургии К ав
каза, Изпестия ИИМК,  № 120, 1935].

4 H e r . ,  IV, 21.
6 [Титапичеексе племя, по Н е s  ., Theog., 624 сл.—дети Урана и Геи; населявшие-

по Н о т . ,  Od., I , 69; IX , 106, в глубокой древности остров Сицилию].
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менами):... пятиструнник изобретен скифами и связывался сыромятными 
ремнями, а плекхрами служ или  козьи копытца...1

IV, 76. (Виды музыкальных инструментов):... Скифы и между ними 
в особенности андрофаги2, меланхлены и аримаспы дуют в кости орлов 
и коршунов наподобие флейт...5

V, 26 (Об охотничьих снарядах):... Сети опускные, полевые и дорож
ные1 должны делаться из египетского, фасианского, карфагенского или 
сарбийского льна5. Геродот говорит6, что фасианский, т. е. колхидский, 
лен  называется у  эллинов cap донским...

VI, 25: скифский способ питья7.
V II, 48: понтийская соленая рыба6.
V II, 52: фасианские птицы.
V II, 59. (Виды одежд): ... Антифан в «Скифах» сказал: «все одетые 

в шаровары и хитоны»... (ср. X , 168: Антифан же в «Скифах» или «Таврах», 
шаровары и т. д.).

V II, 70 (О кожаных одеждах): Были и кожаные одежды... сисиряа9—ко
жаный хи .он , волосатый с рукавами, употребляв ся скифами1'1.

V II, 88—(Виды обуви): ... «Аргосские» башмаки, всякому очевидно, 
придуманы аргосцами, как «скифские»,—скифами11 и «родосские»—-ро
досцами...

СЕКСТ ЭМПИРИК

Философ скептической школы, живший, по всей вероятности, в конце II в. н.э. 
От него сохранились сочинения- ilojpmvsioi в 3 книгах и ^xsmixa в 10 кни
гах (5 книг -repos ;л.-0 -(]д*-;иоо5 и 5 -repos 5oy|juitxo6s), кроме того, ему припи
сываются 5 этических декламаций.

Т е к с т :  Sextus Empiricus ex recens. Imm. B e k k e r i ,  Berol., 1842.

1 [Речь идет, вероятнее всего, об инструменте типа кифары или лиры, иногда 
изображающейся с пятью струнами (см. D a r e m b e r g  et  S a g l i o ,  D ictionnaire 
des an tiqu ites, IV, s.v. Lyra) или, может быть, о восточном инструменте с грифом, на
зывавшемся теау&прл (позднее бандура) по С 1 е m. А 1., Strom ., I, 16, 76, 
р. 363, фригийского происхождения. Обломки и украшения из слоновой кости музы
кального инструмента типа кифары были найдены в Керчи (Древности Боспора Ким
мерийского, табл. LX X IX  сл.].

2 [Людоеды].
3 [Ср. Р 1 u t.,  Conv. V II sap. 5, где Анахарсис отрицает наличие у скифов флейт 

м  флейтисток ввиду отсутствия виноградных лоз (т. е. вина и пиршеств). Ср. также 
схол. к A r i s t . ,  Anal, post., II] .

4 О различного рода сетях ср. Р  о 1 1., V, 27; «различие н е  имен в употреблении 
для охоты состоит в т ом , что-полевыми называют устанавливаемь е на равнинах и ров
ных местах, дорожнке же на дорогах; опускные же меньше их величиной, по виду 
же подобны головной сетке, заканчиваясь острием».

5 Ср. Х е и . ,  De venat., I I , 4.
8 Н е г., I I ,  105.
7 [См. об этом А и а с г., fr. 63, а такж е Е u s t .  к  Н о т . ,  Od., XV, 85].
8 [См. о чеономорской соленой рыбе и о вывозе ее в средиземноморские страны 

P o l y  b ., IV, 38].
9 [Ср. об этом названии прим. D indorf’a, V, 1, стр. 323].
10 [Имеется в виду одежда, сшитая из звериных шкур шерстью вверх. Примером 

подобной одежды может служить параднее жреческое одеяние с узкими рукавами, 
найденнсе в кургане близ Катанды на Алтае. См. Е. И. В и д о н о в а , Платье из кур
гана близ Катанды, Труды РИМ, вып. V III, 1940, стр. 90 сл.].

11 [О скифских башмаках или «скификах» (род кожаной обуви) см. еще А 1 с., if. 
103, а также L y s . ,  pro Bacch. e t P y th ., 3].
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ПИРРОНОВСКИЕ ОЧЕРКИ

(П ГFPQNEЮI ГПОТПШ ЗЕ IS)

I, 80. Тело скифа отличается по внешнему виду от тела индийца, 
и э ю  отличие производит, как говорят, различная степень влаги...1

I, 1 4 9 ... У  тавров в Скифии был обычай приносить чужестранцев 
в жертву Артемиде...2

III, 202... Татуирование у  нас считается позором и бесчестием, а из 
■египтян и сарматов многие татуируют новорожденных детей?.

III, 208 ... Осквернять алтарь божества человеческой кровью у мно
гих из нас считается безнравственным, а лаконцы жестоко бичуются при 
алтаре Артемиды Ортосии, для того, чтобы на алтаре богини изобильно 
проливалась кровь; некоторые и Кроносу приносят в жертву человека, 
подобно тому как скифы—чужестранцев Артемиде...4 (210), у  нас закон 
повелевает детям имет ь попечение об отцах, а скифы режут их по дости
жении шестидесяти л ет ...5

III, 217. Амазонки калечили рождавшихся у  них детей мужского пола6 
для того, чтобы они не могли совершать ничего мужественного, а воен
ными делами занимались сами, между тем как у  нас принято противопо
ложное...

III, 226. Подобное можно сказать и об отдании последних почестей 
усопшим: одни, как следует убрав умерших, зарывают их в землю, считая 
нечестием показывать их солнцу... (227)... а гирканы выставляют их на 
пищу псам... (228), некоторые же варвары достигших шестидесятилетие го 
возраста приносят в жертву и съедают, а умерших в молодости зарывают 
в землю...

ПРОТИВ ДОГМАТИКОВ
(ПРОЗ ДОГДАТНСОГЗ)

КНИГА 1

48 и 55. Упоминается скиф Анахареис

КНИГА III (ПРОТИВ «ФИЗИКОВ» I)

<В1ВА. Г ' (ПРОЗ ФГ31КОГЗ А ') >

202. Однако, если нет никакой причины бытия, то должно будет все 
происходить от всего, во всяком месю и даже во всякое время; но это 
невозможно: ибо, если нет никакой причины, то нет и никакого препят
ствия из человека явиться лошади; а при неимении никакого препят-

1 [Ср. рассуждения о количестве влаги в человеческом организме и ее влиянии 
на его развитие у А г i s t . ,  de anim . orig., V, 3].

2 [См. E u  г., Iph. Taur., 28 сл. и прим.].
3 [Об обычае татуировки тела у  скифов и фракийцев см. A t h e  п ., XI I ,  27 

(р. 524 с) со ссылкой на Клеарха, трагика эпохи Софокла; ср. также A r t e  т .  
D a l  d ., Oneirocr., I, 8 и прим.].

4 [О человеческих жертвоприношениях Артемиде у  скифов (тавров) см. H e r . ,
IV, 103, а такж е Е й  г., Iph. Taur., 28 сл. и прим.].

6 [Имеется в виду описанный Геродотом обычай ритуального убийства стариков 
у массагетов (I, 216; IV, 26 и прим. )] .

6 [Легенда о калечении мужчин у амазонок изложена у Н i p p . ,  «spi ay!1* V-Jl ®рЭр, 
101 и повторена у  E u s t .  к H o r n . ,  IL , I II , 189, а такж е у  D i  o g ., Cent., I I , 2 

<см. ниже)].
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с т е и я  из человека когда-нибудь явится лошадь и точно так ж е, при случае, 
из лошади — растение. Сообразно этому не будет невозможно, чюбы  
в Египте лежал плотный снег, а в Понте случалось бездождие...

247. ... Солнце жжет страны около Эфиопии, греет наши страны 
и только освещает гипербореев... Ибо, находясь близко к Эфиопам, оно, 
конечно, жжет, находясь от нас на умеренном расстоянии — греет и . 
далеко отстоя от гипербореев, совсем не греет, а только освещает...

ДИОН КАССИИ КОККЕИАН
Уроженец города Ни (ей в Вифинии, родился около 150, умер около 235 г. н. у. 

Написал большее сочинение ’РшцЛхт] Еат срЬ в 80 книгах,из которых X X X V I—LX, обни
мающие события с 68 г. до н.э. до 47 н .э., дошли до нас целиком, а остальные части 
труда лишь в отрывках и извлечениях; труд Диона был доведен до 229 г. н. э.

Т е к с т :  Dionis Cassii Cocceiani historia Rom ana. Cum annotationibus Lud. D i n- 
d  о r  f i i ,  5 томов, L ips., Teubn., 1863—65. Извлечения из книг X X X V I—LX про 
вереныпо более новому изданию I. М е 1 b е г ’а , тт. I—I I , L ips., Teubn., 1890— 94» 
[ О с н о в н о е  и з д а н и е :  B o i s s e v a i n ,  Berl., 1895—1901].

РИМСКАЯ ИСТОРИЯ
(P2MAIKH ISTOPIA)

1. ПОХОДЫ ПОМПЕЯ В 6 6 - 6 5  гг. ДО Н. Э.

(XX XVI, 5 0 -X X X V I I ,  5)

X X X V I, 50. Тогда | Митридат] поспешил к Тиграну1, но, послав к нему 
передовых, не встретил сочувственного приема, так как Тигран  заподо
зрил, что в восстании, поднятом его сыном Тиграном2, М итридат, при
ходившийся дедом последнему, был главным подстрекателем, и поэтому 
не только не принял его, но даже приказал схватить и заключить в оковы 
его передовых. (2). Обманувшись в своих надеждах, Митридат обратился 
в Колхиду, а оттуда сухим путем прибыл к Меотиде и Боспору и, дей
ствуя на одних убеждением, на других силой, подчинил себе a iy  страну. 
Сын его Махар, владевший ею в то время и ставший на сторону римлян, 
до того был поражен его прибытием, что не осмелился даже явиться ему 
на глаза; М итридат  убил его через близких к нему лиц, обещав им 
прощение и деньги3. (3) Между тем Помпей послал за ним погоню» 
но так как он успел раньше бежать за Фасис, то Помпей основал 
город в том месте, где одержал победу1, и отдал его раненым и пре
старелым воинам; вместе с ними добровольно поселились многие из 
окрестных жителей и живут до сих пор, называясь никополитами и при
надлежа к Каппадокийской области.

51. Так действовал Помпей; между тем Тигран, сын Тиграна, вместе 
с некоторыми зна ными людьми, недовольными правлением старика, 
бежал к Фраату5 и убедил его вторгнуться в Армению, так как тот раз
думывал, что ему следует предпринять вследствие заключенного с Пом- 
пеем перемирия. (2). Они дошли до Артаксат, покоряя всю пройденную

1 ]Тигран II Ееликцй, царь Армении (96—56 гг. до н .э.)].
2 [В 66 г. до н .э.; Тигран II был зятем Митридата VI Эвпатора].
3 [В 65 г. до н .э. По другой версии, изложенной у А р p ., M ithr., 102, Махар 

покончил жизнь самоубийством].
4 [Никополь в Малой Армении у  истоков реки Галиса, на месте современного-

селения Эндерез. См. о нем S t r a b o ,  X II , 3, 8; A p p . , M ithr., 101, 105].
6 [Фраат I II  (Арсак X II)—царь Парфии (70—58 гг. до н. э.)}.
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область, и напали на этот город, так как старик Тигран, испугавшись их, 
бежал в горы. Но когда оказалось, что для осады Артаксат  нужно время 
и вследствие этого Фраат, оставив часть своих сил сыну, возвратился 
в свою страну, то Тигран  отец выступил против лишившегося союзников 
сына и разбил его. (3) Последний, обратившись в бегство, сначала напра
вился было к деду своему Митридату, но, когда узнал, что он также разбит 
и скорее нуждается в помощи, чем может помочь кому-нибудь другому, 
подчинился римлянам. Помпей, взяв его в проводники, выступил в Арме
нию против его отца1.

52. Последний, узнав об этом и испугавшись, тотчас выслал к нему 
парламентеров и выдал послов Митридата. Когда же вследствие противо
действия его сына ему были предъявлены неумеренные условия и Помпей 
все-таки перешел через Араке и приблизился к Артаксатам, (2) Тигран 
сдал ему город и добровольно явился в его лагерь, одевшись средним 
образом по сравнению и с прежним достоинством и с теперешним уни
жением для того, чтобы показаться Помпею одинаково достойным уваже
ния и жалости: (3) он снял свой белый хитон и пурпуровую мантию, но оста
вил тиару и повязку. Помпей через посланного ликтора приказал ему 
спешиться (ибо он приближался с очевидным намерением въехать верхом, 
по местному обычаю, в самое укрепление), но когда он вошел пешком, 
сбросив диадему, и, пав на землю, приветствовал как царя, то Помпей, 
увидев это, почувствовал жалость (4) и, встав с места, поднял его, повязал 
повязкой, посадил на ближайшее кресло и обратился с утешительной 
речью, в которой высказал, между прочим, что он не только не потерял 
Армейского царства, но и приобрел дружбу римлян. Этими словами Пом
пей расположил к себе Тиграна и пригласил его на обед.

53. Сын, сидевший с другой стороны Помпея, не встал перед отцом 
и ничем другим не выразил своего почтения и даже не явился по пригла
шению на обед, чем и заслужил величайшее презрение со стороны Помпея. 
(2) На следующий день Помпей, выслушав их, отдал старшему все унасле
дованное им царство, а приобретенные им самим земли (именно, между 
прочим, части Каппадокии и Сирии, Финикию и смежную с Арменией не 
малую область Софанен скую) отнял у  него и, кроме того, потребовал денег; 
младшему ж е он отделил одну Софаненскую область2. (3) Так как именно 
в ней оказались царские сокровища, то юноша изъявил на них притязание 
и, не получив удовлетворения (ибо Помпею неоткуда было иначе полу
чить условленные деньги), пришел в негодование и задумал бежать. 
Предупрежденный об этом, Помпей отдал его под стражу без оков и послал 
хранителям сокровищ повеление выдать все деньги его отцу. (4). Так как 
они отказались повиноваться, говоря, что юноша, за которым уж е счита
лась эта область, должен сам дать им это повеление, то Помпей послал 
его к укреплениям; Тигран, найдя их запертыми, приблизился и против 
•собственного желания приказал их отпереть; но когда хранители всё-таки 
ие оказали повиновения под тем предлогом, что он не добровольно, а по 
принуждению дал им это приказание, Помпей рассердился и заключил 
Тиграна в оковы. (5) Таким образом старик получпл сокровища; Помпей 
остался на зимовку в области у  реки Кирна3, разделив войска на три 
отряда и получив от Тиграна много разных припасов и денег гораздо 
больше условленной суммы. (6) Вследствие этого и его немного спустя 
гзаписал в числе друзей и союзников, а сына под стражей отправил в Рим.

1 [В 60 г. до н.э.].
2 [Иначе Сочена—область Ееликой Армении, расположенная между хребтами 

Лнтитавром и Масием, по левому берегу верхнего Евфрата. См. S t г а b о, X I , 12,3].
3 [Иначе К ира—современной реки Куры].

496 —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



410 В. В . Л А Т Ы Ш ЕВ

54. Однако ему не удалось перезимовать спокойно. Орис, царь албанов, 
живших выше Кирна, с одной стороны, желая угодить другу своему Тиг
рану младшему, а с другой, и главным образом, боясь вторжения римлян 
в Албанию, притом полагая, что во всяком случае ему удас.ся  что-нибудь 
сделать, если он зимой врасплох нападет на римлян, ошявших лагерем 
не в одном месте, выступил против них под самый праздник Кроний1. (2) 
Сам он двинулся против Метелла Целера2, у  которого был Тигран, другой 
отряд послал против Помпея и третий против Луция Флакка, командо
вавшего третьей частью войска, с той целью, чтобы они, будучи все одно
временно приведены в смятенье, не могли помочь друг другу. (3) Однако 
нигде ничего не удалось: самому ему Целер нанес жестокое поражение, 
а Флакк, г идя невозможность оборонять широкую окружность рва именно 
вследствие её величины, выкопал внутри другой ров и, дав врагам заметить 
свой притворный страх, заманил их таким образом внутрь внешнего рва: 
(4) здесь, неожиданно бросившись на них, он многих перебил в схватке 
и многих во время бегства. В то же время Помпей, узнав о произведенной 
варварами попытке нападения на других, внезапно двинулся навстречу 
выступившим против него и, разбив их, немедленно поспешил прямо 
против Ориса. Захватить его не удалось, так как он, будучи отбит Целе- 
ром и получив известия о неудачах других, обратился в бегство, (5) но 
зато Помпей перебил много албанов, застигнув их врасплох при переправе 
через Кирн3. После этого он по настоятельной их просьбе заключил пере
мирие: ему очень хотелось отомстить им вторжением в их собственную 
землю, но ввиду зимнего времени он охотно отложил войну.

X X X Y II, 1. Вот, что совершил тогда Помпей, а в следующем году, 
в консульство Луция Котты и Луция Торквата4, он воевал как с албанами, 
таки с иберами. С последними он принужден был вступи i ьв борьбу раньше 
(чем с албанами) и против всякого ожидания. (2) Живут они по обеим сто
ронам Кирна, гранича, с одной стороны, с албанами, а с другой—с арме- 
ниями. Царь их Арток, боясь, чтобы Помпей не обратился и против негр, 
послал к нему посольство под предлогом выражения дружбы, г в то же 
время стал готовиться напасть на него среди мира и потому нео
жиданно. (3) Однако Помпей проведал и об этом и первый вторгнулся 
в его область прежде, чем он успел достаточно приготовиться и занять 
крайне трудный проход. Помпей успел дойти до самого города, называв
шегося Акрополем5, прежде чем Арток узнал об его приближении. (4) 
Этот город лежал у самого ущелья, с одной стороны... тянулся Кавказ: 
здесь город был укреплен для защиты от вторжений. Испуганный Арток 
вовсе не имел времени изготовиться к бою; перейдя через реку, он сжег 
мост (5), а гарнизон укрепления, видя его бегство и притом потерпев пора
жение в бою, сдался Помпею. Овладев таким образом проходами, Помпей 
поставил в них стражу и, двинувшись оттуда, покорил всю область 
по сю сторону реки.

2. Когда он собирался уж е перейти через Кирн, Арток посылает 
к нему послов, прося мира и обещая добровольно построить ему мост 
и доставить провиант. (2) Он исполнил и то и другое, намереваясь подчи
ниться, но когда увидел, что Помпей переправился, то в испуге бежал

1 ]Т. е. Сатурналий, праздновавшихся 17 декабря. Ср. Р 1 u t . ,  Pom p, XXXIV].
2 [К винт Цецилий Метели Целер был легатом Помпея в 66 г. до н .э. и претором 

в 63 г. до н. э.].
3 [Ср. Р 1 u t.,  Pom p., XXXIV].
4 [689 г. от основания Рима = 65  г. до н. э.].
3 [Гармозика С т р а б о н а  (X I, 3, 5), Армактика (Армастика) П т о л е м е я  

V, 1 0 , 3) и других авторов; древнегрузинская Армази, близ нынешнего Тбилиси].
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к реке Пелору1, текущей также в его владениях: кому он мог помешать, 
переправиться, того самого он привлек против себя и бежал. (3) Увидев 
это, Помпей пустился за ним в погоню, догнал и разбил: прежде чем стрел
ки его успели сделать свое дело, Помпей бросился на них и в одну минуту 
опрокинул. (4) После этого Арток, перейдя через Пелор и предав пламени 
мост и на этой реке, бросился бежать, а из воинов его одни погибли в бою, 
другие при переправе в брод через реку. (5) Многие, однако, рассеялись 
по лесам и несколько дней держались, пуская стрелы с деревьев, ко орые 
там очень высоки, но потом, когда деревья были вырублены, также 
погибли. Тогда Арток снова вошел в сношения с Помпеем и прислал ему 
дары. (6) Когда же Помпей принял дары для того, чтобы Арток, надеясь 
на перемирие, не ушел куда-нибудь дальше, но даровать ему мир не согла
шался иначе, как под условием, если Арток предварительно пришлет ему 
своих детей в заложники, то последний медлил некоторсе время, (7) пока 
римляне, воспользовавшись тем, что Пелор летом сделался проходимым 
в этом месте, не переправглись через него без труда, в особенное и при  
отсутствии всякой похехи. Тут уж е Арток прислал своих детей к Помпею 
и вслед за тем заключил договор.

3. После этого Помпей, узнав, что река Фасис недалеко и решив вдоль 
нее спуститься в Колхиду и оттуда отправиться в Боспор против Ми ри- 
дата, двинулся в задуманном направлении (2) и прошел через земли 
колхов и их соседей, действуя то убеждением, то страхом. Узнав здесь, 
что путь по материку идет через земли многих неизвестных и воинственных 
племен, а морской путь еще затруднительнее вследс вне отсутствия гаваней 
в этой стране и суровости ев обитателей, (3) приказал флоту сторожить 
Митридата, чтобы и его самого не допускат ь никуда выплыть и от резать 
ему подвоз провиант а, а сам обратился против албанов, но не кратчайшим 
путем, а через Армению, чтобы захватить их врасплох и посредством 
этой уловки, кроме перемирия. (4) Он перешел вброд через Кирн, где он 
сделался прохедимым вследствие летних жаров, приказав перепра
вляться по течению коннице, за^ем обозу и, наконец, пехоте, для того, 
чтобы кони своими телами ослабили силу течения, а из обоза если что- 
нибудь все-таки опрокинется, то натолкнулось бы на сопровождавших 
с обеих сторон людей и не было унесено течением дальше. (5) На пути 
оттуда к реке Камбису2 он не потерпел никакого вреда от неприятелей, 
но сильно пострадал со всем войском от жары и вследствие нее от жажды, 
хотя и прошел большую часть пути ночью: проводники, выбранные из 
пленных, повели их не по самой удобной дороге; (6) впрочем, и река при
шлась им не кстати: чрезвычайно холодная вода ее, выпитая ими в большом 
количестве, многим повредила. Не встретив и здесы щ какого сопротивле
ния, римляне пришли к реке Абанту3, неся с собой только воду, так как 
прочие припасы они получали добровольно от туземцев и вследствие этого 
нисколько не обижали их.

4. Уже после переправы через реку было получено ими известие

1 [Эта, не упоминаемая другими авторами, река Исерпп отождествляется пред
положительно с современной рекой Лори, притоком Куры].

2 [Река в Албании, упоминаемая также у P o m p .  M e l a ,  III, 5; P I  i n . ,  VI, 15, 
и отождествляемая с современной Иорой, впадающей в А лазань при слиянии ее 
■о Курой].

3 [Река Албании, упоминаемая такж е П л у т а  р х о м  (Pomp., 35) и отожде
ствляемая с Алазоном (Алазэныо) С т р а б о н а и других авторов; см. F о г h i  p e r ,  
Handbuch d .^a lten  Geographie, II, стр. 448 Ее, быть может, следует отождествить 
с рекой Албаном П т о л е м е я  (современной речкой Сумгаит-Чай), ср., впрочем, 
T o m a s c h e k ,  R E , I, 18].
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о приближени Ориса1. Помпей, желая завлечь его в битву прежде, чем 
он узнает количество римлян, для того, чтобы он не отступил, заметив их 
многочисленность, (2) выстроил впереди всадников, объяснив им, что 
нужно будет делать, а остальным приказал позади всадников встать 
на колени, прикрыться щитами и соблюдать полную тишину, так чтобы 
Орис заметил их присутствие не прежде, чем вступит врукопашную. (3) 
И действительно, он, полагая, что перед ним одни всадники, и отнесшись 
к ним с презрением, сразился с ними и, когда они вскоре обратились 
в притворное бегство, яростно пустился преследовать; но пехотинцы, 
вдруг поднявшись и расступившись, дали своим безопасное бегство сквозь 
свои ряды, а врагов, неосторожно увлекшихся преследованием, встретили 
с оружием и многих окружили. (4) Они стали рубить окруженных, а всад 
ники, обскакав справа и слева, ударили с тыла на тех, которые оказались 
вне оцепления. Те и другие многих перебили на месте, а прочих, бежавших 
в леса, сожгли, приговаривая «ио, Кронии, Кронии», с намеком 
на прежнее их нападение.

5. Совершив это и сделав набег на страну, Помпей даровал мир албанам 
и заключил через послов договоры с некоторыми другими из обитателей 
Кавказа до Каспийского моря, у которого оканчивается этот хребет, 
начинающийся от Понта...

2. СМЕРТЬ МИТРИДАТА ЭВПАТОРА 

(X X X V II, 1 0 - 1 4 )

X X X V II, 10, 4 ... В консульство Марка Цицерона и Гая АнтонияХ.. 
Митридат не только не причинил уже никакого вреда римлянам, но 
и сам себя погубил...

11. Сам Митридат не падал духом под бременем несчастий; более 
веря своим желаниям, нежели силам, он задумывал, пользуясь пре
быванием Помпея в Сирии, пробраться через Скифию к Истру и оттуда 
вторгнуться в Италию; (2) будучи деятелен от природы и испытав много 
неудач, но много и удач, он полагал, что для него нет ничего недостижи
мого или безнадежного; в случае ж е новой неудачи он предпочитал погиб 
нуть вместе со своим царством, сохраняя прежнюю  высоту духа, нежели, 
лишившись царства, жить в унижении и бесславии. (3) Такими замыслами 
он укреплял себя: ибо чем более слабели его физические силы, тем более 
он укреплялся силой ума, так что даже телесная слабость уменьшалась 
от высоких помыслов. (4) Но зато другие его сподвижники по мере того, 
как римляне усиливались, а Митридат ослабевал (кроме других причин 
слабости, землетрясение, сильнейшее из всех когда-либо бывших, раз
рушило у  него многие города), стали менять свое настроение, в войске 
замечалось брожение, и некоторые даже захватили кое-кого из детей 
Митридата и отвезли к Помпею.

12. Вследствие этого Митридат  одних уличал и наказывал, других 
в гневе схватывал только по подозрению, никому уж е не доверял и убил 
по подозрению одного из оставшихся сыновей. Видя это, сын его Фарнак. 
с одной стороны, боясь отца, с другой, рассчитывая получить от римлян 
царскую власть (ибо он был уж е вполне возмужалым), составил против 
него заговор. (2) Но, будучи открыт вследствие того, что многие и явно

1 [Ср. Р  l u  t., Pom p., XXXV во версии которого албанами предводительствовал 
брат Ориса Косис].

2 691 г. Рима =  63 г. до н. э.
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я тайно старались разузнавать все его действия, он был бы немедленно 
наказан, если бы телохранители имели хотя малейшее расположение 
к старику; но теперь Митрвдат, хотя отличавшийся величайшей мудростью 
во всех царских делах, не понял, что ни оружие, ни множество подданных 
ни для кого не имеют никакого значения без дружественного с их сто
роны расположения и что, напротив, чем у кого их больше, тем труднее 
с ними справляться, если они не хранят верности. (3) Фарнак с приго
товленными заранее людьми и с посланными отцом для его захвата (ибо 
он без всякого труда привлек их на свою сторону) двинулся прямо про
тив отца. Узнав об этом, старик, бывший тогда в Пантикапее, выслал 
против сына нескольких солдат, намереваясь и сам последовать за ними; 
(4) но Фарнак скоро переманил и этих людей, тоже не любивших Митри- 
дата, захватил добровольно сдавшийся ему город и сделался виновни
ком смерти отца, бежавшего во дворец.

13. Митридат  сделал попытку сам покончить с собой и, предвари
тельно умертвив ядом своих жен и остальных детей, выпил его остаток, 
но не мог убить себя ни им, ни собственноручно мечом: (2) яд, хотя и смер
тельный, не подействовал на него, так как он закалил себя ежедневными 
большими приемами противоядий; а удар меча оказался слабым вследствие 
того, что рука его обессилела от старости и испытанных несчастий 
и вследствие приема яда, хотя и недостаточно крепкого. (3) Итак, когда 
он оказался не в состоянии убить себя и чересчур долго медлил, на него 
бросились те, которых он послал против сына, и своими мечами и копьями 
ускорили его гибель. (4) Таким образом Митридат, испытавший разно
образнейшие превратности своей великой судьбы, даже жизнь покончил 
не простым путем: он поневоле захотел умереть и, сделав попытку само
убийства, не был в состоянии довести ее до конца, но отчасти ядом, отчасти 
мечом сделался самоубийцей и в то же время был убит врагами1.

14. Фарнак, посолив его тело, отослал к Помпею, как доказательство 
совершившегося факта, и предал ему самого себя и свое царство. Помпей 
не только не надругался над Митридатом, но и приказал похоронить его 
в фамильной усыпальнице: полагая, что его вражда угасла вместе с душой, 
он уж е не гневался напрасно на мертвеца; (2) однако Боспорское царство 
он подарил Фарнаку в награду за это нечестивое убийство и записал его 
в число друзей и союзников.

(3) Итак, Митридат погиб, и все его царство было покорено, кроме 
немногих пунктов: именно, страши, еще и в то время охранявшие неко
торые укрепления вне Боспора, не сдали их немедленно,—не потому, чтобы 
задумывали сопротивляться Помпею, а из боязни, чтобы кто-нибудь 
не захватил сокровищ, которые они оберегали, и не свалил на них вины; 
поэтому они выжидали, желая все показать самому Помпею. Итак, когд* 
все это было покончено, Фраат держал себя спокойно и дела в Сирии 
я Финикии устроились, Помпей обратился против А рета...3

1 [Ср. А р р M ithr.. I l l ,  где излагается другая версия, соответственно кото
рой Митридат был заколот Бититом, предводителем служивших у него кельтов, по его 
собственной просьбе].

2 [Арета I, царь Аравии Петреи. современник Помпея, пришедший в столкнове
ние с римлянами в Иудее в 64 г. до н .э., еп е  до смерти Митрпдата: см. А р p., M ithr., 
107, Р 1 u t. ,  Pomp., X X X IX  сл.].
18 Лестник древней истории, № 2
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3. БОРЬБА Ф АРНАКА С РИМЛЯНАМИ 

(X LII, 9; 45 — 48)

"%|X L I I , 9, 2 ... Фарнак, лишь только узнал., что между Помпеем и Ц еза
рем возгорелось междоусобие, начал стремиться к возвращению себе 
отцовского царства... и захватил много местностей...1

45. Клеопатра еще долее бы задержала Цезаря в Египте или немед
ленно отправилась бы вместе с ним в Рим, если бы Фарнак не вызвал бы 
и оттуда Цезаря к великой его досаде и не помешал бы спешить в Италию. 
(2) Он был сын Митридата и владел Боспором Киммерийским, как ска
зано выше; задумав возвратить себе все отцовское царство, он поднял 
восстание во время самого междоусобия Цезаря и Помпея, и так как рим
ляне были тогда заняты собственными делами, а потом были задержаны 
в Египте, (3) то он без труда подчинил себе Колхиду и всю Армению 
в отсутствие Деиотара2 и покорил некоторые города Каппадокии и Понта, 
приписанные к Вифинской области.

46. При таких его действиях Цезарь сам не двинулся из Египта, ибо 
Египет еще не был вполне устроен, и он имел некоторую надежду одолеть 
Фарнака через других, и послал Гнея Домиция Кальвина3, поручив ему 
Азию и ... войска. (2) Последний, присоединив к себе Деиотара и Арио- 
барзана4, двинулся прямо на Фарнака, бывшего в Никополе, также им 
захваченном. Когда Фарнак, испуганный приближением Домиция, выра
зил готовность заключить перемирие для переговоров, последний, возымев 
к нему презрение, не дал перемирия, и, вступив в битву, потерпел пора
жение. (3) После этого он удалился в Азию, так какие имел достаточных 
сил для борьбы с Фарнаком и, кроме того, приближалась зима. Фарнак 
же, возгордившись победой, присоединил другие области в Понте, после 
упорного сопротивления взял и разграбил Амис, перебил в нем всех 
взрослых и поспешил в Вифинию и Азию с теми же надеждами, как его 
отец; (4), но, получив в это время известие о возмущении Асандра5, кото
рого он оставил правителем Боспора, не продолжал своего наступатель
ного движения. Именно Асандр, как только получил известие, что Фар
нак ушел от него далеко вперед, и понял, что если даже ему удастся 
в данное время скрыть свои замыслы, то все-таки впоследствии дело не 
окончится благополучно, восстал против него, имея в виду угодить рим
лянам и получить от них власть на Боспоре.

47. Услышав об этом, Фарнак двинулся было против него, но на
прасно: получив известие, что Цезарь находится уже в пути и спешит 
в Армению, он возвратился и встретился с ним при Зеле. Дело в том, что

1 48 г. до н. э.
2 [Галатский тетрарх, действовавший на стороне римлян против Митридата, 

был награжден сенатом царским титулом и Малой Арменией, присоединенной к  его 
владениям. Во время гражданской войны был на стороне Помпея и участвовал в би
тве при Фарсале в 48 г. до н. э . |.

3 [Консул 53 г. до н.э. Во время гражданской войны был сторонником Цезаря 
и командовал центром его армии в битве при Фарсале. В 47 г. до н.э. командовал рим
скими военными силами в Азии].

4 [Ариобарзан III ,  прозванный «благочестивым и другом римлян» (51—42гг. до 
н. э.), каппадокийский царь, сын и наследник Ариобарзана II  Филопатора, во время
гражданской войны стоял на стороне Помпея, но затем был помилован Цезарем].

6 [Один из военачальников Ф арнака, возмутившийся против своего повелителя 
и впоследствии (после битвы при Зеле, в 47 г. до н.э.) напесшпй ему поражение 
и захвативший боспорский престол, на котором он удержался до 17 г. до н .э.].
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Цезарь после кончины Птолемея и поражения Домиция не считал ни 
приличным, ни полезным свое пребывание в Египте и поэтому двинулся 
оттуда и с большой быстротой прибыл в Армению. (2) Приведенный 
в уж ас варвар, гораздо более испуганный его быстротой, нежели количе
ством войска, раньше столкновения несколько раз посылал вестников, 
пытаясь избегнуть предстоящей битвы примирением на каких бы то 
ни было условиях. (3) Он выставлял на вид как другие заслуги, так в осо
бенности то, что не стал на сторону Помпея, и надеялся склонить Цезаря 
к перемирию, так как он спешил в Италию и Африку, а после его удаления 
снова без труда поднять войну. (4) Проникнув в его намерения, Цезарь 
благосклонно принял первое и второе посольство, чтобы напасть на 
врага более неожиданно вследствие надежды на мир, а когда явилось 
третье посольство, он осыпал Фарнака разными упреками, в особенности 
ж е за то, что он оставил своего благодетеля Помпея, (5) и, не откладывая 
дела, в тот же день, прямо с дороги сразился с Фарнаком; на некоторое 
время он был приведен в замешательство конницей и косами, но затем 
одолел врага тяжелой пехотой1. Фарнак бежал к морю и затем хотел 
силой пробиться в Боспор, но Асандр задержал его и убил2.

48. Ц езарь... (3) снова подчинил все области, которые Фарнак отрезал 
у римлян и их союзников, и все возвратил прежним владельцам, кроме 
некоторой части Армении, которую подарил Ариобарзану. (4) Он воз
наградил свободой амисенцев, дал Митридату Пергамскому тетрархию 
в Галатии с именем царя и позволил ему воевать с Асандром, чтобы, 
победив его, отнять у  него и Боспор за то, что он оказался изменником 
другу.

4. ИЗВЕСТИЯ О ДАЛЬНЕЙШ ИХ СОБЫТИЯХ

X L IX , 24. Зимой в консульство Геллия и Нервы3 Публий Канидий 
Красе, предприняв поход против здешних [т. е кавказских) иберов, побе
дил в бою царя их Фарнабаза4, привлек его к союзу и, вторгнувшись 
вместе с ним в соседнюю Албанию, победил албанов и царя их Зобера'* 
и обошелся с ними подобным же образом...

LIV, 20. Около этого же времени***было много и других смут... (3) 
В Далмации и в Иберии были кратковременные восстания... Во Фракии 
сначала Марк Лоллий, помогая Риметалку, дяде и опекуну детей Нотиса, 
разбил бессов, а потом Гай Луций за ту ж е вину, одолев, отбросил за 
Истр caBpoMaTOB...’

LIV, 24. В следующем году8 консулами были Марк Красе и Гней Кор
нелий... (4) В Боспоре Киммерийском произошло восстание. Некто Скри-

1 [Об этой победе (47 г. до н.э.) Цезарь рапортовал сенату своими знаменитыми 
словами: veni, v id i, v ic i (Н i r t . ,  Bel?. Alex., 77)].

2 [Cp. A p p . ,  M ithr., 120, где говорится, что Ф арнак умер в пятидесятилетием 
возрасте от раны, полученной им в бою с Асандром].

3 718 г. Рима =  36 г. до н. э.
4 [Ближе неизвестный преемник упомянутого выше (X X X V II, 2, 1) царя Артока!.
ь [Ближе не известный преемник упомянутого ранее (XX X V I, 54, 1) царя Ориса1
6 739 г. Рима =  15 г. до н. э.
7 [О сарматах (которых и имеет в виду Дион Кассий) на Дунае см. S t - ra  b о, 

V II, 3, 2; ср. также Р  t  о 1., I I I ,  7 ,1 , где упоминается сарматское племя язигов-мета- 
настов, помещаемое им между Дунаем и Тиссой, проникшее за Дунай при императоре 
Клавдии].

8 740 г. Рима =  14 г. до н. э.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



В. В. Л А ТЫ Ш ЕВ

боя и й  . выдававший себя за внука митридатова и уверявший, что он 
получил царскую власть от Августа после смерти Асандра, взял в заму
жество супругу его, по имени Динамию, которой было передано мужем 
управление государством и которая действительно была дочерью Фарнака 
и внучкой Митридата, и стремился овладеть Боспором. (5) Проведав об 
этом, Агриппа послал против него Полемона, царя прилежащей к Кап- 
падокии части Понта. Полемон уж е не застал в живых Скрибония, так 
как боспорцы раньше убили его, узнав об его замысле; когда же они и ему 
оказали сопротивление из страха быть отданными под его власть, он 
вступил с ними в битву (6) и одержал победу, но не успел подчинить их 
себе, пока Агриппа но прибыл в Синопу с намерением итти и на них похо
дом. Тогда они положили оружие и сдались Полемону; Динамия сделалась 
его женой, очевидно, по решению Августа.

LV III, 26. Около этого же времени2 Артабан Парфянский по смерти 
Артакса3 отдал Армению сыну своему Арсаку и затем, так как от Тиберия 
не последовало никакого наказания за этот поступок, пытался овладеть 
Каппадокией и стал надменнее обращаться с парфянами. (2) Поэтому неко
торые из них отложились и отправили к Тиберию послов с просьбой дать 
им царя из числа заложников. Тиберий  послал было им фраатова сына Фра- 
ата, а когда он умер в дороге—Тиридата4, также происходившего из 
царского рода. (3) Для того чтобы он как можно легче получил царскую  
власть, Тиберий послал Митридату Иберскому5 письменный приказ 
вторгнуться в Армению, чтобы Артабан, помогая сыну, удалился из 
собственной земли. Таки случилось, но Тиридату недолго пришлось сидеть 
на престоле: Артабан призвал на помощь скифов и без труда изгнал его. 
(4) Таковы были дела в Парфии; Армению получил Митридат, как кажется, 
сын Митридата Иберского и брат следующего за ним иберского царя 
Фарасмана.

LIX , 12,2. В это время8 [Гай Калигула] по решению сената подарил 
Соэму область арабов-итуреев, Котису—Малую Армению, а потом и часть 
Аравии, Риметалку—владения Нотиса и полемонову сыну Полемону— 
царство его отц а...7

L X , 8 ... [В 41 г. н. э. Клавдий] отпустил на родину для занятия пре
стола Митридата Иберского8, которого Гай вызвал в Рим  и заключил 
в оковы. (2) Другому Митридату, ведшему свой род от знаменитого 
Митридата Эвпатора, он подарил Боспор", а Полемону дал взамен 
его одну область Киликии.

Ер., L X IX , 15. Так кончилась Иудейская война10. Другая война бшла

1 ]См. о нем L u c . ,  Масг., 17; ср. IOSPE, II, стр. X XXVI].
2 В 35 г. н. э.
5 [Артаксии II, сына Артабаза, царя Армении в 34—20 гг. до н. э.].
4 [Об этом претенденте на парфянский престол см. еще D i о., LX IX , 27, а также 

Т а  с., Ann., I I , 58, V I, 31 сл.[.
5 [Царь Иберии в эпоху Августа, отец и предшественник на иберийском престоле 

упоминаемых ниже Фарасмана и Митридата].
8 В 39 г. н. э.
7 [Полемон II, сын Нотиса и дочери Полемона I Антонии Трифены (см. I0SPE , 

II , стр. 42; P IR , III , 57—59, №№ 405—406; Дион в данном случае ошибается (цар
ствовал в Йонте и на Боспоре с 38 по 41 г. н .э.].

8 [См. выше, L V III, 26].
9 ]Мптридат V II (на Боспоре—III), сын ('по другим предположениям, внук) Аспур 

га и Динамии, царствовал на Боспоре в 41—45 гг. н.э.].
10 В 135 г. н. э.
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И ЗВ Е С Т И Я  Д РЕ В Н И Х  П И С А ТЕЛ ЕЙ  О СКИФИИ И К А В К А ЗЕ

поднята из земли албанов, но происхождению массагетов, Фарасманом1; 
она сильно потрясла Мидию, коснулась также Армении и Капнадокии, 
но затем прекратилась вследствие того, что албаны были подкуплены 
дарами Вологеса2, а с другой стороны, побоялись правителя Каппадо- 
кии Флавия Арриана3.

(3) Когда Фарасман Иберский с супругой прибыл в Рим, Адриан уве
личил его область, позволил принести жертву в Капитолии, поставил его 
конную статую на Марсовомполе и смотрел на военные упражнения самого 
Фарасмана, его сына и других знатнейших иберов.

Ер., L X X I, 14. [Император Марк Аврелий] ... сатрапаТиридата, про
изведшего возмущение в Армении, убившего царя гениохов и поднявшего 
меч на Вера, когда тот упрекал его за эти поступки, не казнил, а только 
сослал в Британию...

Ер., L X X I, 19. [Император] Марк народы, посылавшие к нему посоль
ства, принимал не все на одинаковых условиях... (2) Так как язиги оказы
вались очень полезными для него, то он сложил многие из наложенных 
на них обязательств... и позволил им сноситься с роксоланами через 
Дакию всякий раз, когда ее правитель дозволит им это.

Ер., LX X V , 3. В это время4 скифы хотели было поднять войну, но 
их удержала гроза с дождем и молнии, неожиданно упавшие на них во 
время совещания и убившие трех лучших между ними мужей.

L X X V III, 5, 4. Восьмого апреля [217 г.], когда Антонин [Каракалла] 
выехал из Эдессы в Карры и на дороге сошел с коня для естественной 
надобности, Марциалий, приблизившись как бы с целью что-то сказать 
ему, поразил его маленьким мечом и немедленно бросился бежать; ему 
удалось бы скрыться, если бы он догадался бросить меч; (5) а то он был 
узнан именно по мечу и убит ударом копья одним скифом5 из свиты 
Антонина. Этот скиф был при Антонине не только в качестве союзника, но 
некоторым образом и в виде телохранителя; (6) ибо Антонин скифов 
и кельтов, не только свободных, но и рабов, отняв от мужей и жен, воору
жил и имел при себе, доверяя им более, нежели собственным воинам; он 
давал им разные награды, отличал званием сотников и называл львами...

МАКСИМ ТИРСКИИ

Софист и философ, живший, по данным Свиды, при императоре Коммоде. 
От него сохранились краткие «беседы» (ди/.гЕги или Яь-рн) популярного характера 
в числе 41.

Т е к  с т: Theophrasti Characteres, Marci A ntonini com m entarii ... Maximi T yrii 
dissertationes, Greece e t La tine cum indicibus. Theophrasti Characteres XV et Maximum 
Tyrium  ex antiquissim is codicibus accurate excussis emend. F r. D ii b n e r, Paris, ed. 
Firm in D idot, 1840. [ Н о в о е  и с с л е д о в а н и е :  H. II о b e i n, De M aximo 
Thyrio quaestiones selestae, Jena, 1895].)

1 [Об этом Фарасмане. царе Иберии, упоминается у A i  r ,,  Р Р Е , 15; своим 
предполагаемым происхождением от массагетов, не подтверждаемым другими авто
рами, албаны обязаны, может быть, лишь тому обстоятельству, что и то и другое 
племя локализуется у реки Аракса. При этом Араке массагетов—Сыр-Дарья (Яксарт 
других древних авторов) смешивается с кавказским Араксом].

2 [Вологес II,  царь Парфии (122—149 гг. н . э.].
3 [О Флавии Арриане, римском историке и географе, бывшем легатом Каппадо- 

кии в 136 г. н. э., см. выше, введение к его сочинениям].
4 196 г. н. э.
6 [Бытование племенного наименованиия «скифы» в III в. и. э. в Причерноморье 

засвидетельствовано эпиграфически; см. IOSPE, II, 423].
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РЕЧЬ VIII
СЛЕДУЕТ ЛИ ВОЗДВИГАТЬ СТАТУИ БОГАМ

(RI 0EO1S АГААМАТА 1АРГТЕ0А')

1 Рекам также воздаются почести или за пользу..., или за красоту__
или вследствие величины, как например, Истру от скифов...1

8 extr. Каппадокийцы считают гору божеством, клянутся ею и кла
няются как священному изображению; у  меотов такую же роль играет 
их  озеро, а у массагетов—Танаис2.

РЕЧЬ XV
ВТОРИЧНО О СОКРАТОВОМ ДЕМОНИИ  

(BTL IIK.PL ТОГ SOKPATOrS ДАШОМОГ)

7. ... Ахилл живет на острове, лежащем прямо против Истра в Пон- 
тийском море; там есть храм и алтари Ахилла; добровольно туда никто 
не приближается иначе, как для жертвоприношения, и по совершении 
его возвращается на корабль. Моряки часто видали юного мужа с бело
курыми волосами, прыгающего в доспехах; а доспехи, говорят они, золо
тые; другие же не видали, но слыхали, как он распевал пэаны; третьи, 
наконец, и видали и слыхали. Случалось также некоторым невольно 
засыпать на острове; такого Ахилл поднимает, ведет в палатку и уго
щает; при этом Патрокл разливал вино, сам Ахилл играл на кифаре, 
присутствовала также, говорят, и Фетида и хор других божеств3.

РЕЧЬ XVI 
УЧЕНИЕ ЕСТЬ ЛИ НАПОМИНАНИЕ

(E l  AL UAAHSEIS AN'A.VIVHSE 1S)

9. ... Когда же душа освободится из этого мира в другой, выйдя как 
бы в светлый эфир из земли Киммерийской...4, тогда она созерцает 
и воспринимает разумом саму истину.

РЕЧЬ XXII
4

О ТОМ, ЧТО СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ Ж И ЗН Ь ЛУЧШЕ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
(ОТ г О 0ЕШЧГТ1КОГ BIOS AM El NON ТОГ ПРАКТ1КОГ)

6. ... Одиссей видел или фракийцев, или диких киконов5, или не осве
щаемых солнцем киммерийцев...6

В. В. Л А Т Ы Ш Е В

1 [Культ реки Дуная засвидетельствован эпиграфически, CIL, I II , 3416, 5863, 
Дунай, как  божество, представлен на монетах императора Траяна. См. E c k h e l ;  
Doctrina numorum veterum , IV, стр. 418].

2 [Меотида. как  божество, ближе неизвестна. Об оргиастическом культе Танаиса 
п его паредра Тареириды см. I a m b i . .  D ram ., 9 п прим.].

3 [О видениях путникам на острове Белом ср. P h i  lo  s t  г., Heroic., X IX , 16 сл.].
4 [О киммерийской земле, как  о потустороннем мире, и о киммерийцах, как о 

мифическом народе у входа в преисподнюю, см. Е u s t .  к  Н о т . .  Od., X I, 14и прим.].
__ 5 [Фракийское племя, жившее па эгейском побережье к западу от устья реки 

Гебра (современная Марина); упомянуты у II о т . ,  II., II, 846; Od., IX ,' 39].
6 [См. прим. к  отрывку из М а х. Т у г., 16].
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ИЗВЕСТИЯ ДРЕВН И Х  ПИСАТЕЛЕЙ О СКИФИИ И КАВКАЗЕ

РЕЧЬ ХХШ

' СПРАВЕДЛИВО ЛИ ПЛАТОН ИСКЛЮЧИЛ ГОМЕРА 
ИЗ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА

(31  KAAL.’S HAAT2N OMHPON THS nO A ITEIA S nAPHITHSATO)

4. ... Один эллин спросил знаменитого Анахарсиса, известна ли 
скифам игра на флейте? А он ответил: «там нет даже виноградных лоз>! .

РЕЧЬ XXVII
О ЛЮБВИ РЕЧЬ IV

(ETI H3PL HP3T0S. У)

6 . . . Большинство скифов употребляют для питья молоко2, как дру
гие народы вино; некоторым подслащают питье пчелы, устраивающие 
свои соты на скалах и Деревьях; есть и такие, которые не брезгают во
допроводами нимф и потоками и употребляют самородное питье— воду; 
а одно, если не ошибаюсь, скифское племя пьет воду, но когда им 
захочется испытать удовольствие опьянения, то они устраивают костер, 
курят благовонные травы и, усевшись вокруг костра, как вокруг чаши, 
потчуют друг друга запахом, как другие питьем, и действительно опья
няются им, подпрыгивают, поют и пляшут3.

РЕЧЬ XXIX

КТО ПОЛЕЗНЕЕ ГОСУДАРСТВУ, ВОИНЫ ИЛИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ?
ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВОИНЫ

(TINES А Г S IT Е А Е ST Е РО [ ПОЛЕ!, 01 ПРОПОАКМОГХТЕЗ Н 01 PEQPrOTNTES;
OTI 01 11РОПОЛЕЩ)ГVTES)

4. Оставь эллинов и обратись к варварам. Египтяне занимаются 
земледелием, скифы—войной; скифское племя мужественно, а египет
ское—трусливо, скифское свободно, а египетское рабствует...

РЕЧЬ XXXI 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ Р Е Ч И — СОГЛАСНЫЕ С ДЕЛАМИ

(0Т1 01 ЗГМФС’ХО! T01S К Р  го  t v  AOl'OL AP1ST01)

7. ... Нил представляет приятнейшее зрелище между реками, только 
не по полноводию, ибо и Истр удобен для судоходства; но Истр не спо
собствует плодородию своего побережья, а Нил способствует...

1 [Ср. этот же анекдот в несколько иной передаче y D i o g .  L а ё г t . ,  I, 8, 104J.
2 [В виду имеется, очевидно, кумыс, способ изготовления которого, спутанный 

со способом изготовления творога (сыра), изложен у Н ег . ,  IV, 2; H i  p p ., de m orb., 
IV , 20; ср. такж е E u s t .  к Н о т . ,  II., XI I I ,  1 сл.].

3 [Рассказ э т о т  восходит к H e r . ,  I , 202, относящему описанный обычай к пле- 
.мени азиатских скифов, живущему на Араксе (Сыр-Дарье)].

—  Г, 06 —
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В. Б . ЛА ТЫ Ш ЕВ

РЕЧЬ XXXII

ЕСТЬ ЛИ ПО ГОМЕРУ ОПРЕДЕЛЕННОЕ МНЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ
(К KSTI KA0’ O.UHPOV A1PES1S)

3. ... Не думай, что я сравниваю с Гомером платоновскую речь, имена 
и глаголы (хотя и это оттуда ж е, истечение той же гармонии, как из 
Океана течет Меотида, из Меотиды—Понт, из Понта—Геллеспонт и из 
Геллеспонта—наше море)1; нет, я сопоставляю мысль одного с мыслью 
другого и вижу их сходство...

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИИСКНИ
Пресвитер александрийской церкви, ученик Пантена и с 189 г. преемник его в 

александрийской катехетической школе; умер в глубокой старости между 211 и 
218 г. От него сохранились до нас три сочинения: 1) Ao-foj iwcpsitTixbi т.оо? “'EAAvjvac, 
2) Ш'Алумуо? в 3 книгах и 3) в 7 книгах, а такж е мелкие труды
и отры ши.

Т е к с т :  Clementis Alexandria! opera, ex rec. G. D i n d o r f i i ,  4 тома, Oxo- 
n ii. 1869. [Cm. E. d e-F a  y e ,  C lfonentd’Alexandrie, Paris, 1906; М и р т о в ,  Нравствен
ное учение Климента Александрийского, СПБ., 1900].

УВЕЩАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ К ЭЛЛИНАМ
(АОГО2 IIP0TPENT1K02 IIP02 EAAHNA21)

2, 24 (р. 20, Pott.). Д а будут многие блага скифскому царю, кто бы н е  

был [Анахарсис]. Эгот царь своего соотечественника [т. е. Анахарсиса], 
подражавшего в Скифии кизикскому священнослужению матери богов2 
при звуках тимпана и кимвала, как некоего менагирта5, повешенного’ 
за шею, застрелил из лука, как человека, который сам сделался женоподоб
ным в Элладе и стал учителем женской болезни4 для прочих ски
ф ов...5

2, 29 (р. 25 Р .) ... Да получат многие благакарийцы, которые приносят 
ему [т. е. Аполлону] в жертву собак. Скифы пусть не перестают жертво
вать ослов6, как говорят Аполлодор и Каллимах: «Феб услаждается 
гиперборейскими жертвами ослов» и он ж е в другом месте: «услаждают 
Феба ручные жертвы ослов».

3, 42 (р. 36 Р .)... Племя тавры, живущие на Таврическом полуострове, 
кого ни захватят у  себя из иностранцев, потерпевших кораблекрушение

1 [Ср. аналогичные рассуждения об истечении Черного моря из Азовского и 
т. д. у  Р  о 1 у b „  I II , 39, 2].

2 [Т. е. богини Кибелы; Анахарсис, по H e r . ,  IV, 76, приобщился к культу Ки- 
белы в городе Кизике, во время своего путешествия в Грецию].

3 [Т. е. жреца малоазийского солярного (или лунарного) божества Мена, быв
шего паредром Кибелы, отождествлявшегося с Аттисом и другими божествами пло
дородия.

4 [Носителями этой «женской болезни», ниспосланной но преданию на скифов
Афродитой Уранией, храм которой в Аскалоне они разграбили, Г е р о д о т  (I, 105) 
называет энареев—евнухов, жрецов и прорицателей].

6 «Историю эту передает Г е р о д о т ,  IV, 76, где он говорит, что имя царя, ко
торое опустил Климент, было Савлий. Упоминает об этом также Д и о г е н  Л а  э р т 
с к и й, Anach., и И о с и ф, Ant. Iud., II, (а такж е с. Apion., II, 37), чтобы не гово
рить о других» (Potter; см. D i и d о г f, IV, стр. 15).

* [Легенда о жертвоприношениях скифами (или гинербореями) ослов Аполлону— 
иранского происхождения; ср. S i m m .  R h o  d ., fr. 2 и прим.].
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на море, тотчас приносят в жертву Таврической Артемиде; эти жертво
приношения Эврипид выводит на сцену в трагедии...1

4, 46 (р. 40 Р .)... В старину скифы поклонялись мечу2, арабы—камню, 
персы — реке...

5, 64 (р. 56 Р .)... Очень многие племена, как мне кажется, воткнув 
в землю один меч, приносят ему жертвы как Аресу; это в обычае у  скифов, 
как говорит Эвдокс во второй книге «Землеописания». Из числа скифов 
савроматы, как говорит Гикесий (‘Ixsatoс)3 в сочинении «О мистериях>> 
почитают меч...

ПЕДАГОГ
(ПА1ААГЫГ02)

III, 3, 24 (р. 267 Р .)... Племена кельтов и скифов носят длинные волосы, 
но не употребляют украшений; густые волосы варвара внушают страх, 
а их рыжий цвет, похожий на кровь, грозит войной. И че и другие па 
этих варваров ненавидят роскошь: достоверными свидетелями этого гер
манец представит Рейн, а скиф — повозку. Иногда, впрочем, скиф пренебре
гает и повозкой: ее величина кажется варвару богатством, и, оставив 
роскошь, скиф живет дешево в доме самодовлеющем и более легком, 
чем повозка: взяв коня и сев на него, скиф несется, куда хочет; мучимый 
голодом, он требует пищи у коня, и последний предоставляет ему свои 
жилы и отдает господину все, что имеет, — свою кровь; таким образом, 
конь является для кочевника и средством передвижения и пищей4.

КОВРЫ

(XI РУМАТЕ111)

I, 14, 59 (р. 350 Р .)... Седьмым [мудрецом] одни называют Периандра 
Коринфского, другие—скифа Анахарсиса, третьи—критянина Эпименида...

I, 15, 72 (р. 359 Р.). Скифом был и Анахарсис, о котором пишут как 
о выдающемся из многих эллинских философов. О гипербореях расска
зывает Гелл аник', что они живут выше Рипейских гор и что они учатся 
справедливости, не употребляя в пищу мяса, но питаясь древесными 
плодами; шестидесятилетних стариков они выводят за ворота и убивают 
[собственно скрывают].,.6

I, 16, 75 (р. 362 Р .)... [Идейские дактильГ Келмис...] и Дамнаменей 
первые открыли железо на Кипре: другой идей, Делас, изобрел сплав 
меди, а по словам Гесиода—скиф...8

* См. выше Е и г., Iph. Taur.
1 [О поклонении скифов мечу (или Аресу в образе меча) см. Н е г., IV, 62; а такж е

L u c . ,  Scyth., 4; Iupp. trag ., 42 и прим.].
8 «Чхёсю?]. Писатель, из другого места неизвестный; сомнительную 

поправку к его имени предложил М fl 11 е г, FIIG , IV, стр. 429» (D i n d .) . Ср. R . N I- 
с о 1 a i.G riech . L itteraturgesch.. I I2. стр. 193. О культе скифском ср. A m m . М а г с., 
X X X I, 23, S o  1. Р о 1 у h i  s t . ,  25, Р  о т  p. М e l  а , 2, 1; L u  с., Iupp. T rag., 42 и т. д.

* Указания других писателей, относящиеся к этим рассказам, см. D i в d ., IV, 
стр. 140.

5 См. выше, fr. 96.
8 [Ср. рассказы об убийстве стариков у массагетов, переданные Н e r . ,  I, 216; 

IV, 26].
7 [Мифические великаны, изобретатели железа, легенда о которых связана с 

культом Реи-Кибелына горе Иде, в Малой Азии (а такж е на островах Крите и К ипре)].
8 [Ср. D in d . ,T .  IV, стр. 191 [Ср. Н е 1 1 а п. ,  P ap . Ox., X , 1241, стр. 2 сл.; ВДИ, 

1947, № 1, стр. 315, о скифском царе Саневне, изобретателе железа].
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; ip. 363 Р .) ...  Колхидянка Медея, дочь Ээта, первая придумала 
краску для волос...

I. 21, 105 (р. 382 Р .)... От Диониса до Геракла и витязей, плававших 
на корабле Арго с Язоном во главе, выходит шестьдесят три года. В их 
плавании участвовали Асклепий и Диоскуры, как свидетельствует Апол
лоний Родосский в «Аргонавтике»...1

I, 21, 133 (р. 399 Р .)... На предчувствие всегда обращали внимание 
великий Пифагор, гиперборей Абарис и Аристей Проконнесский»...2

IV, 8, 62 (р. 591 Р .). Я знаю савроматских женщин, которые зани
маются военным делом не меньше мужчин, и других—сакских, которые 
наравне с мужчинами стреляют из луков назад, притворяясь бегущими. 
Я знаю также, что женщины вблизи Иберии занимаются мужским делом 
и трудом, даже при наступлении родов не оставляют никакой работы, 
но часто во время самого ревностного труда женщина рожает и, подняв 
младенца, несет домой. Женщины здесь нисколько не меньше мужчин 
стерегут дома, охотятся и стерегут стада3.

IV, 26, 172 (р. 642 Р .) ...  Гиперборейские и аримасповские города 
и Елисейские поля суть обители праведных...1

V, 5, 31 (р. 664 Р .).. Аристокрит в первой книге посвященного Герак- 
леодору сочинения ’AvxtSocoupsva 6 упоминает об одном письме следующего 
содержания: «Царь скифский Атей византийскому народу: не вредите 
моим доходам, чтобы мои кобылицы не пили вашей воды». Варвар иноска
зательно намекнул здесь на войну, которую намеревался им объявить..

V, 8, 45 (р. 672 Р .) см. P h e r .  L e r . ,  Theog., fr. 113.

СХОЛИИ К УВЕЩАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ0

2, 29 (р. 25 Р .). Г и п е р б о р е  я м] .  Гипербореи—скифское племя,- 
называемое так потому, что имеет жительство выше самых северных ча
стей, откуда дует Борей; они приносят ослов в жертву Аполлону.

4, 53 (р. 47 Р .). А м а з о н о к ] .  Скифское племя мужественное и муже- 
подобнсе, соседнее с колхами6.

4, 54 (р. 48 Р .). М и т р и д а т  П о н т и й с к и й]. Царь скиф 
ский7.

9, 88 (р. 72 Р .). Н и  о д и н  к и м м е р и е ц ] .  Говорят, что у  ким
мерийцев (живущих на крайнем севере) солнце, вступая в созвездие Рака, 
видно на горизонте днем и ночью, а вступая в созвездие Козерога, совсем 
не показывается у  них над землей, и день бывает такой, как у  нас время 
дня до восхода солнца.

1 А п о л л о н и й  (I, 146) упоминает о Д иоскурах, но не об Асклепии.
2 О предсказаниях Пифагора и Аба риса см. ниже, Р о г р h ., v. P y th ., 24 ел.
3 [Ср. Н е г., IV, 114; N  i с. D а т . ,  frg. 3; 16; I s i g. N  i с., frg. 29, 50. [См. еще 

о савроматских женщинах, Н i р p ., de аёг., aq ., 1ос., 24; об амазонках на Кавказе 
S t r a b o ,  X I, 5, 1 сл.].

4 [Об аримаспах, как  о «гиперборейском», т. е. потустороннем, народе, см.
S t  е р h. В у z. s. у . ’Арщзютео!].

6 Об Аристокрите см. M u l l e r ,  FHG , IV, стр. 334; R E , II, 1, стр. 942.
6 Этот схолий относится к  следующим словам: «я знаю огонь, убеждающий и вра 

чующий суеверие; если захочешь избавиться от заблуждения, просветись, что огонь 
спалил храм  в Аргосе вместе со жрицей Хрисидой и второй храм  Артемиды в Эфесе 
после амазонок...»

7 К словам автора: «Птолемей же четвертый назывался Дионисом; и Митридат 
Понтийский тоже Дионисом».
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АСИНИИ КВАДРАТ
По указаниям  Свиды— «римский историк, написавший на ионическом диалекте 

римскую историю в 15 книгах под заглавием XiAistvjpi's (тысячелетие), обнимавшую 
собой время от основания Рима до Кесаря Александра, сына Мамёи (т. е. Севера). 
Кроме того, он написал под заглавием llapOtxd или ПарЭичиа историю парфянской 
войны 161—165 гг. н. э. По предположению Мюллера он жил между 160 и 230 гг. н. э.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M u l l e r ,  FHG, I I I , стр. 659—662.

ПАРФЯНСКИЕ ДЕЛА
(Г1АРЭ1КА)

II (или V I), фр. 6 (S  t e  р h. В у z. s. w .  ’Qpaprjvot и ’Ыт^уу]). У реки 
ж е Кира [s. v . ’Qiijvr: вокруг ж е реки Кира] живут обарены и отены, состав
ляющие значительную часть Армении.

III, фр. 8 (S t e  р h. В у  z. s.v . ДАтр/г). Царь же Армении Пакор, 
находясь в это время у  Артаксат и Отены в Армении...

* ДИОНИСИИ ВШАНТИИСКИЙ
[Дионисий Византийский, упоминаемый Свидой как  автор различных эпических 

произведений, а также и географического сочинения ’Ava*Acu{ Всстеброо («Плавание 
по Боснору [Фракийскому]»), жил во II и начале III  в. н. э. н написал названнсе выше 
сочинение, как  установил его последний издатель R . Gtingerich, незадолго до взятия 
Византия Сентимием Севером, в 195/6 г. н. э.

Сочинение это, примыкая к  ряду многочисленных периплов—этих своеобразных 
географических справочников древности, должно быть сопоставлено по обилию в нем 
исторического и мифологического материала, поданного в риторической форме, в пер
вую очередь с «Землеописанием» Дионисия Периэгета и с «Периплом Понта Эвксин- 
ского» Флавия Арриана. Для истории Северного Причерноморья перипл Дионисия 
Византийского имеет некоторое значение в особенности потому, что большее число 
содержащихся в нем наименований, связанных с легендой об аргонавтах, равно как 
и некоторые совпадения в топонимике обоих Боспоров, проливают сгет на историю 
этапов ионийской колонизации северных берегов Малой Азии и Черного моря.

Т е к с т :  D ionysii B yzantii Anaplus Bospori una cum  scholiis X saeeuli edidil 
e t  illu s trav it R . G t i n g e r i c h ,  B. 1927].

ПЛАВАНИЕ ПО БОСПОРУ
(AN'AnAOrS ВОЗПОРОГ)

2. Началом ж е—началом и рассказа и природы этих мест—является 
море, Понт Эвксинский, по величине самое большое из всех других, если 
не сравнивать их с внешним морем1. Одно же над ним простирается Мео- 
тинское озеро, которое по памяти, передаваемой еще из древних времен . 
называлось матерью и кормилицей Понта2; периметр его равен восьми 
тысячам стадиев3, а диаметр двум тысячам; окончанием же его является 
река Танаис, граница двух материков, вытекающая из области, ненасе
ленной вследствие льда; устье же у  нее узкое по так называемому Киммерий
скому Боснору; принимает же ее целиком Понт и, огромный, он омывает 
оба материка. Вокруг него по побережью находятся эллинские города, 
которые после основания Византия4 заселили некоторые из эллинов, 
за морем же живут многочисленные и великие варварские народы. Обра-

1 [Т. е. с океаном, называющимся «внешним» (ij ЫЛх~зх)  в отличие от «внутрен
него» (lj evtos &аАаоол) Средиземного моря; ср. 3 1 г а Ь о, II, 5, 18].

2 [В отношении этого эпитета ср. Н е г., IV, 86J.
3 [П о  С т р а б о н у  (II, 5 , 23)— 9 000 с-таднев].
4 [Основанного согласно традипии, переданной Евсевием, в 658 г. до н. э.; ср.

НА г., IV, 144].
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щаясь в море, он делается почти пресноводным озером1, и множество впа
дающих в него рек с того и другого материка опресняют его резкую при
роду. Кончается же он Фракийским Боспором и через Устье впадает 
в Пропонтиду.

3. Это устье является бурным проливом, длиной в 120 стадиев, шири
ной же, где он всего уже, четыре стадия. В нем нет морских зверей, или 
потому, что, как гласит предание, Геракл очистил Понт, или также ввиду 
стремительности течения моря; он не течет прямо, но разрезается ча
стыми параллельными выступами мысов, вследствие чего происходят 
и частые водовороты и сильные удары морских волн; ибо течение, при
водимое в волнение на небольшом пространстве и сдавленное узким про
межутком между материками, катится со стремительностью и шумом2.

7. Относительно мыса, который мы называем Боспорием3, существуют 
два сказания: ибо одни говорят, что бык, загнанный сюда жалом стре
кала, переплыл пролив, расположенный по середине, другие ж е, вспоми
ная более сказочные предания, говорят, что Ио, дочь Инаха, гонимая 
ревностью Геры, здесь переправилась в Азию; да будет дана вера из 
этих сказаний более божественному: ибо мне кажется, что местное 
значение не настолько бы могло иметь силу, чтобы из-за него Боспор 
был бы назван один Киммерийским, другой—Фракийским, если бы не 
произошло нечто большее, чем местная история; таким образом, это имя 
унаследовано им вследствие памяти о происшедшем здесь4.

14. На спуске к морю находятся два храма: Геры и Плутона; от них 
ничего не осталось, кроме названия. Один из них сожгли персы, ходив
шие с Дарием походом против скифов, мстя во имя царя за то, в чем обви
няли город5, храм же Плутона—македонец Филипп, когда он осаждал 
город6, разобрал, из-за потребности в лесе...

40. Там, где крутой склон поворачивает к морю, находится Палинор- 
мик7; назван же он оттого, что к нему вторично пристали, когда сначала 
основатели колонии пристали сюда, затем, выплыве море, опять вернулись: 
это-то происшествие и дало месту имя.

41. Немного же за ним—храм Птолемея Филадельфа; византийцы 
почтили его как бога, получив большую выгоду от великодушия его и ува
жения к городу: ведь им он подарил область в Азии и много мириад хлеба, 
и оружие, и деньги.

42. Идущее следом место называется Дельфин и Карандав;-причина

1 [Представление о том, что вода в Черном море, вследствие большого коли
чества впадающих в него рек, была весьма пресной, пользовалось распростране
нием и доверием в древности. Ср. Р  о 1 у b ., IV, 397.

2 [Об истечении Азовского моря в Чернее через Боспор Киммерийский и Чер 
ного моря в Эгейское через Боспор Фракийский и Пропонтиду ср. Р о 1 у b ., ib id .].

3 [Современнее название этого мыса, отделяющего бухту Золотой Рог от Мрамор
ного моря—Сарай Бурну].

4 [Боспор значит буквально «переправа быка». Возникновение этого наименова
ния древнегреческое предание связывает с легендой об Ио (ср. А е s с h.', Prom. 
n e t., 732 сл.), потому что последняя была обращена Герой в белую телку: см. А р о 1 - 
v  i  1 о d ., B ib l., I I , 1, 3].

5 [В 513 г. до н. э.; месть персов была вызвана, вероятнее всего, колеблющейся 
позицией или открытой изменой византийцев ( H e r . ,  IV, 144). Возможно, что осно
ванием для нее послужило и разрушение воздвигнутых Дарием памятных столпов, 
о которых Г е р о д о т  сообщает в IV, 87. Однако, поскольку ни Геродот, ни другие 
древние авторы не приводят факта, отмечаемого Дионисием, быть может, разрушение 
храма Геры относится к более позднему времени].

6 [Филипп II  осуждал Византий в 340 г. до н. э.; ср. D i о d ., X V I, 76].
7 [Это место отождествляется с местностью, носящей в настоящее время наи

менование Финдикли (см. GGM, II , стр. V III)].
8 [Современное наименование местности—Каридата, сохранившее отзвук древ 

него имени].
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же названий следующая: тут  жил один муж по имени Халкис1, родом 
византиец, а но своему искусству кифаред, ничуть не хуж е в этом искус
стве самых высших. К нему, когда он одетый в свое пышное одеяние громко 
пел свой ном, из моря приплыл дельфин и, склонив свой слух к звукам 
песни и остановившись на отмели моря, вне воды, подняв взор кверху, 
чтобы воспринять всю песню так, чтобы для полноты внимания ему не ме
шало волнение в глубине... Живший же по соседству пастух Каранда, по 
зависти или из ненависти к Халкису, а, может быть, и из желания выгоды, 
устроил засаду на выплывшего спокойно из моря дельфина и вышед
шего насуш у вследствие очарования удовольствием музыки, ударив его 
копьем, убил; ноем уне удалось присвоить добычи: ибо Халкис пышно хоро
нит своего слушателя; этим же местам дал имена Дельфина и Каранда, 
первого почитая этой памятью, а второму мстя за его поступок.

43. Отсюда идет мыс, образующий небол ьшой залив; основание же его 
и подошва—скала в глубине моря, называется Термастис2... 44. За ним идет 
ровный берег, обращенный в сторону ветра нота... 45. К нему примыкает 
Скифское место: ибо говорят, что сюда пристал скиф, по имени Тавр, 
переселявшийся из своей страны; он, как говорят, приплыв в Крит, обес
честил Пасифаю, дочь Миноса; отсюда пошел миф и о ее любви к быку и 
о ее порождении3.

49. После же Архия* поднимается высокая и крутоспускающаяся в 
глубину скала; выдаваясь на конце мыса, она первая воспринимает на 
себя всю ярость моря, поражаемая бурным морем. На вершине же ее 
установлен Морской Старец; одни называют его Переем, другие же— 
Форкисом, иные же—Протеем, некоторые же—отцом Семистры, а есть, 
которые говорят, что он был тем, кто дал Язону и бывшим с ним разъяс
нение их плавания и был путеводителем при проходе ими теснин...5

50. Соседним .же с ним является Парабол®, так как рыбная ловля пред
ставляет здесь опасность вследствие неровности морского дна: ибо тече
ние, спускаясь к скалистому берегу моря, непокрытому и обнаженному, 
делает рыбную ловлю поистине неразумной и, за редкими исключениями, 
неудачной.

51. Отсюда идут Калам7 и Битиада8; первое место названо так от 
-большого количества <тростн и к а> , Битиада ж е— <  потому что лежит
в глубине, как бы покрытая скалистыми выступами холмов, названная от 
морской глубины по подобию. На ней—лавр, как гласит предание, растение 
Медеи, дочери Эзта...

57®. За храмом Дианы Диктпнны плавание бурное и очень беспокойное 
вследствие постоянного волнения; место же называется Пирриас-Кион10, 
как мне кажется, вследствие подобия, которое это море имеет с собакой,

1 [Кифаред Халкис ближе не известен. Однако связываемая Дионисием с этим 
именем легенда имеет параллели в сообщении Г е р о д о т а  о полумифическом погге- 
кифареде Арионе из Метимн, жившем при дворе Периандра (I, 23 сл.)].

а [Современный мыс Кабатач («Дикий Камень»), Ср. R E , V, стр. 747].
5 [Минотавра].
4 [Отождествляется с местностью, носящей ныне наименование Ортакой: см. BE, 

У, 747].
5 [Из этих слов явствует, что «Морской старец», отождествляемый с вышеназван

ными морскими и титаническими божества ми, покровитель мореплавателей, отожде
ствлялся такж е с Финеем—персонажем мифа об аргонавтах, о котором см. А р о 1 1. 
Е  h o d . ,  II,  178 сл.1.

5 [«Неразумное дело»].
7 [«Тростник»].
8 [«Укрытие». Отождествляется с современным Куручесме; R E , V, 747].
9 Дальнейш ий текст сохранился только в латинском  переводе
10 [«Рыжий пес». Отождествляется с местностью, именуемой в настоящее время 

i 'умели Гиссар; см. R E , V, 748].
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цо, как утверждает речь большинства, такое название дано от собаки 
пдетуха, бегавшей по этому берегу и лаявшей на тех, которые вследствие 
силы течения имели необходимость плыть около края берега. Тут также 
наиболее узкая часть пролива, разделяющая два материка; здесь также, 
говорят, был совершен переход Дарием, ибо здесь самосец Андрокл 
построил мост на Боспоре1. Среди исторических памятников это место сох 
раняет кресло, вырубленное в скале, ибо на нем, говорят, сидел Дарий 
как зритель и моста и перехода войска...

65. После Комарод'1 следует возвышенный берег, суровый, и выдол
бленные скалы, выдающиеся из моря, которых древние назвали Бакхия- 
ми за то, что вокруг них при поднявшемся волнении волны как будто бе
зумствуют в вакхической пляске... 66. За этим же возвышенным берегом 
спускается и расстилается дальше залив, в котором есть порт Питека, ко
торый, как говорят, был царем варваров, населявших эту местность, и был 
проводником при переправе в Азию Астеропея вместе с его сыновья
ми. За ним идет следом крутой и отвесный берег... 67. Отсюда следует бе
рег, склоняющийся к заливу, названному EoStov KaXov3, который окру
жает берег, отделенный настолько ничтожным пространством от моря, что, 
хотя по природе он является континентом, но по виду кажется островом. 
68. Тотчас за ним идет залив, названный Фармакиадой от колхидянки Ме
деи, которая в этом месте оставила ящички со снадобиями4; это место 
очень красиво и очень удобно для рыбной ловли и наиболее пригодно 
как пристань кораблей; до самого берега море глубоко и вполне безопасно 
от ветров; оно привлекает к себе очень много рыб. Тут  густые леса и дале
ко идущие в глубьрощи всякого рода, и луга расстилаются здесь, как будто, 
думаю, земля спорит с морем; вся его окружность осеняется лесом, под
нимающимся над самым морем; по середине леса в залив бесшумно течет 
река...

87. От Кианей на восток открывается огромный Понт до пределов, 
не охватываемых взором и не доступных нашим глазам...

88. За Анкирским мысом' есть Башня колхидянки Медеи, круглая 
скала, поднимающаяся отвесно.

92. За Хелами6 идет так называемый Гиерон7, [т. е. святилище (Fanum)|, 
воздвигнутый Фриксом, сыном Нефелы и Атаманта, когда он плыл 
к колхам; хотя им владели византийцы, но по существу он—общее убежище 
для всех плавающих. Над храмом идет стена в виде круга; в середине 
ее—крепость, которую опустошили галаты, как и многие другие места 
Азии. Обладание же святилищем было предметом споров, так как многие 
предъявляли притязание на владение им, в то время, как они властвовали 
на море, но больше всех старались его присвоить себе как свое наслед
ственное место халкедонцы; однако на самом деле обладание этим храмом 
всегда оставалось за византийцами, некогда ввиду их господства на море 
и их местной силы—ведь они владели морем, имея много кораблей—и 
опять-таки потому, что выкупили его от Каллимета, начальника войск 
Селевка.

1 [Ср. H e r . ,  IV, 85 сл.].
2 [На месте современного турецкого селения Еникой. См. G i  11 i  u  s,  Bosp. 

T hrac., I I ,  стр. 14].
3 [«Красивое затиш ье»].
4 [Вышеназванные бухты отождествляются, последняя-—с современной бухтой 

Терапией, а первая—с Терапия-Сера. R E , V, 750].
5 [Ныне мыс Нум-Бурну. Ср. G i 11 i u s,  i b id . ,  I l l , '  стр. 2].
* [Отождествляется с современным мысом Киреч Бурну; R E , V, 750].
7 [Святилише Зевса У рия (Попутного), о котором см. А г г., Р Р Е , 25. 4; 

ср. A n o n . ,  Р Р Е . 90; отождествляется с позднейшим турецким укреплением Иорос 
Калесси, в имени которого звучит древнее наименование места].
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93. В Святилище стоит бронзовая статуя, произведение древнего 
искусства, имеющая образ мальчика, с молитвенно протянутыми руками1. 
Приводится много причин, почему эта статуя изображена в таком виде: 
одни говорят, что это есть знак опасности для плавающих, отвращаю
щий их от неразумия плавания, полного опасностей, и показывая радость 
возвращения для возвращающихся и любовь к родителям; ибо и то и дру
гое происходит не без страхов; другие говорят, что некогда мальчик, блуж
дая по берегу, пришел тогда, когда корабль уже отплыл, и что он, поте
ряв надежду на спасение, воздел руки к небу, и что бог, услыхав моль
бу мальчика, вернул корабль в гавань; иные говорят, что при наступив
шем великом спокойствии моря, когда прекратилось всякое дуновение 
ветра, какому-то кораблю пришлось долго здесь задержаться и что моряки 
уже стали страдать от недостатка питья; и вот наверху явилось видение, 
повелевающее, чтобы наварх принес в жертву своего сына, ибо другим 
способом он не может получить ни продовольствия, ни попутного ветра; 
когда наварх был вынужден неизбежностью и готов был принести в жерт
ву мальчика, мальчик протянул свои руки, и бог, тронутый жалостью 
ввиду нелепой казни ребенка и ввиду его юного возраста, снял с алтаря 
ребенка и послал попутный ветер. Пусть эти рассказы и противоположные 
им считаются достоверными как кому нравится.

94. К Святилищу подходит и идет следом затем мыс, назван
ный Аргироником2 потому, что будто бы был куплен за большие 
деньги.

95. После следуют и соприкасаются с ним  места, названные Ложем 
Геркулеса и Нимфей, а затем так называемый Безумный Лавр, 
у  которого, говорят, обитал царь бебриков Амик, превосходив
ший всех людей своего времени в кулачном бою, если бы только он 
не был побежден Поллуксом, сыном Юпитера и Леды; во время колхидской 
экспедиции он, вызвав на бой, вступил в состязание с Поллуксом 
п погиб от руки этого же Поллукса и был наказан за жестокость к инозем
цам, и выросло растение—знак его безумия, более божественный, чем может 
познать человеческий ум: ибо если кто внесет этот лавр на пир, то всех со
трапезников он заразит подобным безумием и наполнит смятением. Это, 
конечно, по опыту я узнал, что природа при помощи этого лавра передала 
бессмертной памяти преступность этого царя.

963. < 3 а  ним [т. е. Безумным Лавром] идет очень глубокий
залив Мукапорис4; назван же^> он от имени какого-то из царей 
Вифинии; гавань в нем очень хороша. За ним идет горный мыс 
«Клюв Орла»,—имя. данное по его форме, весь же он очень скалист, и море 
даже у  самого берега очень глубоко. Затем идут залив по имени Амик 
и Гронихия, высоко расположенная равнина; в нем же [т. е. в заливе] 
ловля крупной морской рыбы. 97. Следом идут Палоды5, названные так 
по сходству с находящимися у  Византия.

98. Затем идет залив Катангий, привлекающий к себе рыб, как ника
кой другой, даже больше, если нужно, ничего не скрывая, говорить прав
ду, единственный дающий хорошую охоту на берегу халкедонцев; ибо 
остальные места настолько отличаются от европейских, насколько море

1 [Об этом изображении, отождествляемом с Эротом, см. P h i  l o s t  г., Ini., 
1, 12, 3].

2 [Или Аргироняем (Р г о с о р, cle a ed . ,  1. 91. современный Маджар Бурну].
3 Дальнейший текст сохранился в греческом подлннике.
4 [Отождествляется с заливом, современное наименование которого Бейкос; 

RE. V. 753. Быть может, испорченное Амипуполис].
5 [«Болота»].
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от земля. За ним же—мыс Оксиррсй1. 99. За ним длинный и ровный берег, 
называется Гаванью Фрикса2.

'09. Над морем же лежит равнина, с наклоном к берегу; названа же 
на Хрпсополы; как говорят некоторые, название дано потому, что во 
'ем я господства персов они сюда собирали золото, идущее им как дань 

• городов; большинство же говорит, что тут  могила Хриса, сына Хрисе- 
иды и Агамемнона; ибо будто бы он, убегая в страхе перед Эгистом и 
Клитемнестрой, прибыл сюда, имея намерение переправиться в область 
тавров, к своей сестре Ифигении: ведь Ифигения была уж е жрицей Арте
миды, но, тяжко захворав, он оставил этому месту наименование по своему 
имени; но’возможно, что оно так названо вследствие высоких достоинств 
гавани, так как люди любят  сравнивать с золотом все удивительное.

АРКАДИИ
Грамматик родом из Антиохии, живший, вероятно, около 200 г. н .э. Ему припи

сывается трактат «Об ударениях» и извлечение из геродиановых xavovef tt.s xafkAtK-ijs 
w p o c tp f lia S .

И з д а н и е ,  ’A p xaSlou  -rcspt -covmv. Е .  codicibus Parisinis primum ed. 
К. H. B a r k e r  Lips., 1820.

ОБ УДАРЕНИЯХ
(ПЁР1 TOffiN)

IV (p. 36). Двухсложное слово ГхЫНс имеет ударение на последнем 
слоге, как И spen t...

Слова на /у, имеют ударение на последнем слоге, если это не название 
городов или островов, как например, К г/г/к.

V III (р. 69). Двухсложные на \.у  с ео в предпоследнем слоге редко 
не имеют ударения на последнем слоге... и vcL-pcc имя народа.

Ibid. (р. 72). Более чем двухсложные на ро; с со в предпоследнем слоге 
имеют ударение на третьем слоге от конца... "E/.oopot название народа4.

р. 76. Слово dyod opooc, собственное ли имя или название народа.
Ibid. (р. 84). Двухсложные на уос, не прилагательные, не имеют ударе

ния на последнем слоге, как xcX/ot...

АФИНЕИ
Уроженец египетского города Навкратиса, живший в конце П и  начале III  в. я,».. 

автор сохранившегося до нас сочинения AsmvcooatoTxi в 15 книгах.
Т е к с т :  Athenaei N aucratitae Deipnosophistarnm libri XV. Rec. G. К a i b » I, 

3 тома, Lips., Tetibn., 1887—1890.

ОБЕД СОФИСТОВ
(AEUINOSOSISTAI)

II, 18 (p. 43 с)... Геродот в четвертой книге1 говорит, что Гииаяи«
на пространстве пяти дней пути от источников мелок и пресен, а затем и а

1 [«Быстрыми волнами омываемый»].
2 [Отождествляется с заливом, называемым ныне Калиндче; R E , V, 753].
5 [«Золотой город» Пункт, на азиатской части Боепора, против Визиантия, являв

шийся удобным местом переправы на европейскую сторону пролива. См. X е й . ,  A nab., 
V I. 6, 38. Ср. такж е GGM, II, стр. 91].

4 [О скифском племени гелуров, со ссылкой на Дексиппа, автора III  в. н.э. (см. 
ниже), упоминает S t  е р Ь. В у z. s.v. «'EAoojci].

5 IV, 52. [Источник, о котором идет речь—Эксамией. О причинах горечи воды 
в устье Гипаниса (Буга) см. прим. к указанному месту Геродота].

—  . 5 1 5  -
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четыре дня плавания становится горьким вследствие впадения одного 
горького источника.

II, 67 (р. 64 d)... Теофраст в V II книге сочинения «О растениях»1 гово
рит: «в некоторых местностях лук бывает так сладок, что его едят сырым, 
как например, на Таврическом полуострове». То же самое говорит и Фений2.

III, 88, р. 119 а [Цитируются стихи Сопатра Пафинского]: «Он полу
чил осетра, которого кормит великий Истр, малосольное лакомство для 
скифов».

V, 50, р. 213 d [Цитируется из Посидония Апамейского речь афин
ского тирана Афиниона к афинянам]. ...Ц арь Митридат3 владеет Вифи- 
нией и верхней Каппадокией, а также всеми соседними областями Азии 
до Памфилии и Киликии; его почитают цари армян и персов и властители 
народов, живущих кругом Меотиды и всего Понта на пространстве трид
цати тысяч стадиев...

VI, 9, р. 226 d [Антифан4 в «Злоненавистнике» говорит]: «Затем, разве 
не весьма мудры скифы? Они новорожденным детям дают пить кобылье 
и коровье молоко».—Б. «А не приставляют к ним, клянусь Зевсом, зло
вредных кормилиц и дядек»...

VI, 23 (р. 233 d) ... Из гор, в древности называвшихся Рипейскими, 
впоследствии получивших название Ольвийских, а ныне называемых 
Альпийскими (они находятся в Галлии)5, однажды при лесном пожаре 
само собой потекло серебро...

VI, 71 (р. 257 е). Не таков был понтийский тиран Левкон5, который, 
узнав, что многие из его друзей ограблены одним из окружавших его 
льстецов, п увидев, что этот последний клевещет на одного из остальных 
друзей, сказал ему: «я убил бы тебя, клянусь богами, если бы тирания 
не нуждалась в негодяях».

VI, 91 (р. 266 е)... Перипатетик Николай7 и стоик Посидоний8 в своих 
«Историях» говорят, что хиосцы, порабощенные Мптридатом Каппадо- 
кийским, были переданы в оковах свбим собственным рабам для поселе
ния в земле колхов...

VI, 109 (р. 277 /) ...Известный Катон, как рассказывает Полибий в трид
цать первой книге своей истории9, с негодованием кричал о том, что неко
торые ввели в Рим чужеземную роскошь, покупая за триста драхм боче- 
нок понтийскон соленой рыбы...

V II, 21 (р. 284 е) ...Любезный Ульпиан пусть поищет, почему Архе- 
страт10 в своих прекрасных «Записках о боспорской соленой рыбе» сказал: 
«Выплывшие из Боспора рыбы — самые белые, но между ними не долж
но быть твердого мяса выросшей в Меотийском озере рыбы, которой назва-

1 V II, 13, 8.
2 FHG, II, 300.
3 [Имеется в виду Митридат VI Эвпатор.царь Понта и Боспора (120-63 гг. до н.э.)].
4 Один из представителей «средней комедии», живший в IV в. до и. э.
5 [Наименование «Рипейские горы» связывалось в древности с представлением 

о северных горах и отождествлялось с различными реальными горными хребтами 
на территории Европы. Наиболее прочно это наименование связывалось с представ
лением об Урале].

0 [Вероятно, Левкон I (387—347 гг. до н. э.)].
’ FHG, I I I ,  415.
8 FI1G, III, стр. 265, fr. 39. [Событие это относится к 87 г. до н. э.[.
9 Ср. выше [О ввозе из Понта соленой рыбы и других товаров см. Р  о 1 у Ь., 

Ш , 38,4].
10 Известный автор гастрономической поэмы 'HfrjuaOsu, живший в IV в. до н. э. 

См. Arehestrati Syracusii s. Gelensis reliquiae rec. W . R  i b b e с k, Berl., 1877, De 
A rchestrati Gelensis et Q. Ennii fragmentis quibusdam scr. G. S c h m i d .  ЖМН11, 
июль 1896.

19 Вестник древней истории, .Y- 2 — 516 —
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ние нельзя поместить в стихе». Что это за рыба, которой, по словам Архе- 
страта, нельзя назвать в метрическом произведении?

V II, 88 (р. 312 а) ... Нил доставляет и многие другие породы рыб..., 
а также так называемых меотов, о которых упоминает Архипп1 в «Рыбах» 
в следующих словах: «меотов и сельдей и сомов». Меоты водятся в изо
билии в Понте и имеют название от Меотийского озера...

V III, 9 (р. 334 а ) ... Я знаю, что Филарх где-то говорит о больших рыбах 
и посланных вместе с ними сырых смоквах, — что птолемеев полководец 
Патрокл послал их в виде загадки к царю Антигону, подобно тому, как 
Дарию посылали скифы при его нашествии на их землю: по словам Геродо
та2, они послали ему птицу, стрелу и лягушку. Но Патрокл, как говорит 
Филарх в III книге истории, послал вышеупомянутые смоквы и рыб...

IX , 38 (р. 387 с—е) ...Агатархид Книдский в тридцатьчетвертой книге 
«Истории Европы», говоря о реке Фасисе, пишет между прочим: «множе
ство птиц, называемых фасианскими [фазанами], для отыскания себе 
пищи спускается до самых устьев»... Артемидор Аристофановский3 
в сочинении под заглавием «Поварские заметки» и Памфил Александрий
ский4 в сочинении «Об именах и заметках» цитирует Эпенета, говорящего 
в «Поварской книге», что фазан называется татиром; а Птолемей Эвер- 
гет во второй книге «Записок» говорит, что фазан называется тетаром...

IX , 79 (р. 410 Ь—с) ...Ручником называется кусок сурового полотна, 
которым вытирали руки... Софокл в «Эномае» говорит: «остриженный 
по-скифски, как ручник» (?).

X , 29 (р. 427 а—с) ... [Анакреонт] называет питье цельного вина скиф
ским питьем:

Н у, друзья, не будем больше 
С таким шумом и ораньем 
Подражать попойке скифской 
За вином, а будем тихо 
Пить под звуки славных гимнов.

И лакедомоняне, как говорит Геродот в шестой книге5, говорят, что царь 
Клеомен, сдружившись со скифами и сделавшись пьяницей, от пьянства 
сошел сум а. И сами лаконцы, когда захотят пить вино менее разбавленным, 
называют это «подскифить». По крайней мере Хамелеонт Гераклейский6 
в сочинении о пьянстве пишет об этом так: «лаконцы говорят, что и Клео
мен Спартиат сошел с ума вследствие того, что, сдружившись со скифами, 
приучился пить цельное вино; поэтому, желая выпить менее разбавленного 
вина, они говорят «подскифь»7. Ахей же в сатировской пьесе «Этон» 
представляет сатиров негодующими на питье слишком разбавленного 
вина и говорящими:

Не слишком ли много подмешано Ахелоя8
Б . Даж е полизать этого нельзя вашему роду.
А . Итак прекрасно вести . . . скифу выпить.

1 Один из представителей «средней комедии», младш ий современник Аристо
фана.

а H e r . ,  IV, 131.
3 Грамматик, ж ивш ий в I в . до н . э. Ср. о нем A h r e n s ,  Bucol. G raec. re liqu iae , 

I I ,  1858, стр. X X X V  сл.
4 Грамматик аристарховой ш колы, ж ил в середине I в. н . э.
5 V I, 84.
6 Ф илософ-перипатетик, ж ил во второй половине IV в. до н . э. См. о нем К 6 р- 

к  е, De C ham aeleon te  H eracleo ta , B erol., 1856; [L  e 6 , G riecli.-rom . B iog raph ie , 1901, 
стр. 104 сл .].

7 [Ср. этот ж е анекдот в несколько более кратком  излож ении  у А е 1., V ar. H is t., 
I I ,  41].

8 [Т . е. воды].
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X , 32 (р. 428 d) ...Мудрец Анахарсис, объясняя скифскому царю 
производительную силу виноградной лозы и показывая ее отводки, сказал, 
что если бы эллины ежегодно не подрезывали лозу, то она уж е была бы 
и в Скифии.

X , 50 (р. 437 /) ... Скиф Анахарсис, когда у  Периандра был предложен 
приз за питье, опьянев первым из присутствующих, потребовал себе на
граду, говоря, что в этом заключается цель состязания в питье, подобно 
тому как и в беге...

X II, 27 (р. 524 с) ...Затем относительно скифов Клеарх рассказывает 
следующее: «Сначала один только скифский народ пользовался общими 
законами; затем они снова сделались «несчастнейшими из всех смертных» 
вследствие своих насильственных поступков: они предались роскоши, как 
никто другой, вследствие удач во всем, богатства и прочего благосостояния. 
Это очевидно из остающейся еще до сих пор одежды и образа жизни их 
старшин. Предавшись же роскоши и притом устремившись к ней первыми 
из всех людей, они дошли до такой степени жестокости, что у  всех людей, 
с которыми вступали в сношения, стали обрезывать концы носов; их потом
ки, удалившиеся с родины, до сих пор носят название, заимствованное 
от этого несчастия. А женщины их татуировали тела женщин фракийцев, 
живших вокруг них к западу и к северу, накалывая рисунки булавками. 
Много лет спустя пострадавшие таким образом фракийские женщины осо
бенным способом изгладили следы своего несчастия: они расписали и 
остальные части тела, для того чтобы бывшие на них знаки насилия и 
стыда, войдя в состав разнообразных рисунков, именем украшения изгла
дили позор. Они над всеми господствовали так надменно, что рабское слу
жение у  них,для всех соединенное со слезами, разгласило и в последующих 
поколениях, что значило выражение «от скифов». Итак вследствие множе
ства постигших их несчастий, так как они от печали уничтож или удобства 
жизни и обрезали кругом волосы, все чужие народы назвали стрижку 
всего народа, делаемую в знак несчастия, ar.$o-/o&ia8ai (оскифиться)к

X II, 26 (р. 523 е). По словам Эфора1, милетяне, пока не предались  
роскоши, побеждали скифов, основали города на Геллеспонте и заселили 
славными городами Понт Эвксинский...

X III, 36 (р. 575) ... Не следует удивляться тому, что некоторые влю
блялись в других по слуху, если ХаресМитиленский2 в десятой книге «Ис
тории Александра» рассказывает, что некоторые, увидев во сне таких ли ц , 
которых раньше не видали, влюблялись в них. Он пишет так: «у Гистаспа 
был младший брат Зариадр; туземцы говорят о них, что они родились от 
Афродиты и Адониса. Гистасп3 владел Мидией и нижней страной, а Зари
адр—областью, лежащей выше Каспийских ворот до Танаиса4. У  Омарта, 
царя Маратов (М»раЭсоу)5, живших по ту сторону Танаиса, была дочь по 
имени Одатида. О ней записано в исторических сочинениях, что будто 
бы она влюбилась в Зариадра, увидев его во сне, и что последним овладела 
такая же страсть к ней. Итак они постоянно томились желанием увидеть

1 См. выше [fr. 92].
2 Историк, занимавший должность докладчика (elcayfsAs'jc), при дворе Але

ксандра Македонского.
3 [Имя многих членов древнеперсидской царской династии Ахеменидов].
4 [Под Каспийскими воротами в данном случае следует понимать горный проход 

из Мидии в Парфшо и Гирканию через Каспийские горы. Проход этот находился около 
древних Р аг (Арсакии) и отождествляется с современной долиной Тенджи Ш ирдара;
Ганаис, в этом случае, Сыр-Дарья—Яксарт других авторов].

6 Holsten предлагает читать «сарматов»; [наименование Мараты, не будучи более 
нигде засвидетельствовано, может быть сопоставлено с Mapatpiot, одним из трех 
древнеперсидских аристократических племенных наименований, наряду с пасарга- 
дами и маспиями известным Г е р о д о т у  (I, 125; IV, 167].
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друг Друга вследствие полученного во сне представления. Одатида была 
первая красавица между азиатскими женщинами, да и Зариадр был кра
савец собой. Он послал к Омарту просить руки девушки, но Омарт не сог
ласился, вследствие того, что не имел мужского потомства: он хотел выдать 
ее за одного из своих близких. Немного времени спустя Омарт созвал со 
всего царства властителей, друзей и родственников и устроил брачное пир
шество, не объявив заранее, за кого он хочет выдать свою дочь. Когда по
пойка была в полном разгаре, отец пригласил Одатиду в залу пиршества 
и сказал во всеуслышание: «Мы, дочь моя Одатида, справляем теперь 
твою свадьбу; оглянись кругом, осмотри всех, затем возьми золотую чашу, 
наполни ее и дай, кому хочешь: его женой ты и будешь названа». Девушка, 
обведя всех взором, удалилась в слезах, пылая желанием видеть Зариадра: 
она заранее послала ему известие, что скоро совершится ее брак. Зариадр 
стоял с войском на Танаисе; тайком прошел он по лагерю в сопровождении 
одного только возницы, и ночью, поскакав на колеснице, проехал большую 
область, сделав около восьмисот стадиев. Приблизившись к той деревне, 
в которой праздновали свадьбу, и оставив в одном месте возницу с колесни
цей, он сампошел вперед, переодевшись в скифское платье. Придя на двор 
и увидев Одатиду, стоявшую перед посудным столом и со слезами на глазах 
медленно приготовлявшую вино в чаше, он остановился близ нее и сказал: 
«Одатида, вот я здесь по твоему приказанию, я— Зариадр». Девушка, 
•заметив, что чужеземец красив собой и похож на того, кого она видела во 
сне, с живейшей радостью подает ему чашу. Юноша похитил ее, отвел к 
колеснице и ускакал вместе с Одатидой. Слуги и служанки, знавшие 
о любви Одатиды, промолчали и на приказание отца говорить ответили,что 
не знают, куда она ушла. Эта любовь пользуется известностью у живу
щих в Азии варваров и ставится очень высоко, сказание о ней изображают 
на картинах в храмах и дворцаХ, а также и в частных домах, и многие из 
владетельных лиц дают своим дочерям имя Одатиды».

X III, 61 (р. 591 f) ... Философ Бион Борисфенит был сыном лаконской 
гетеры Олимпии, как говорит Никий Никейский1 в «Преемстве филосо
фов»...

XIV, 2 (р. 613 d) ... Я знаю, что скиф Анахарсис во время пира, когда 
были введены шуты, сохранил серьезность, а когда привели еще обезьяну, 
то засмеялся и сказал, что последняя смешна по природе, а человек— 
по профессии...2

X IV, 69 (р. 654 с)... Ф а з а н .  Царь Птолемей в двенадцатой книге 
«Записок», говоря об александрийском дворце и содержимых в нем жи
вотных, выражается т ак: «и фазанов, которых называют тетарами и кото
рых он не только выписывал из Мидии, но и  спаривал с цесарками и раз
вел в большом количестве, так что даже употреблял в пищу; ибо говорят, 
что их мясо—драгоценное кушанье»3. Таково свидетельство знаменитей
шего царя, который признался, что никогда не пробовал даже фазана, 
а держал этих птиц, как некое священное сокровище... [Аристотель или 
Теофраст в «Записках» говорит,что «у фазанов превосходство самцов 
по величине не соответственное, а гораздо больше»].

ХАРАКС ПЕРГАМСКИИ
В словаре Свиды, называющем этого писателя «жрецом и философом», уже нет оп

ределенных сведений о времени его жизни: говорится только, что Ха раке ж ил значи-

1 [Один из авторов сочинений о преемстве философов, известный только из Афи- 
нея. См. C h r i s t ,  Gesch. d. griech. L itte r., стр. 636; 732].

2 [Этот же анекдот несколько более пространно у Е u s t. к  Н о т . ,  O d . ,  X V III, 35].
3 [Ср. А е 1., De an., X V III, 33].
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тельно позднее Августа и что в своих сочинениях упоминал о Нероне и его преемни
ках. По всей вероятности он ж ил во II или III  в. н.э. Из его сочинений упомина
ются 'E/.X-q-nxi в 40 (?) книгах, Хронха и другие.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M i i l l e r ,  FHG, III , стр. 636—645. Ср. S c h w a  п ,  
RE, s. V. Charax, 19.

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ
( КАЛПМКА)

Из неизвестных книг фр. 14 см. Е u s t. к D i o n .  P e r . ,  6891 
Фр. 15 см. Е и s t., к D i o n .  P e r . ,  687 и схол. к D i о п ., P e r . ,  

к тому же месту.

ФИЛОСТРАТ
Различаются 3 или даже 4 софиста этого имени, уроженцы острова Лемноса .Ста

рейшим из них был Филострат, сын Вера, живший при императоре Нероне по свиде 
тельству Свпды. который приписывает ему множество сочинений, до нас не сохранив
шихся (По мнению Кайзера, ему принадлежит диалог Nepiov, сохранившийся среди 
сочинений Лукиана Самосатского). Наибольшей известностью пользуется Филострат 
средний, родившийся около 170 г. н. э. и, по данным Свиды, живший сначала в Афи
нах (почему и называется иногда Афинским), а потом в Риме при Александре Сеьере 
и далее до времен Филиппа (244—9 гг.). Ему принадлежат: сочинение об Аполлонии 
Тиа иском (Та si; cov T-jivea ’AnoAAdmov) в 8 книгах, написанное пож еланию  имгерат- 
рицы Юлии Домны, В (cl ootpiGcmv в 2 книгах (написаны вскоре после 229 г.), Го^с-'.хб; 
’ЕяютоЛД (дошло до нас 73 письма). [Последнее издание; Phiiostrati Imagines, i 4 >z., 
1393 (русский перевод С. П. Кондратьева, 1940); P h ilo stra ti^  m inores, rec. Schenkl 
und Reisch, Lpz., 1902].

Т е к с т :  Flavii P hilostra ti opera auctiora ed. C. L. К a у s e r. Accedunt Apollo- 
nii epistolae, Eusebius adv. Hieroclem, P h ilo s tra ti | junioris imagines, C a llis tra ii des- 
criptiones. 2 тома, Lips., Teubn., 1870—76 [Есть специальные издания].

ОБ АПОЛЛОНИИ ТИАНСКОМ
(ТА E1S TON Т TANKA А ПОЛАЙ Nl ON)

II, 2. Подходя к Кавказу, |Аполлоний н его  спутники)почувствовали, 
говорят, более прпятный запах от земли. Эту гору можно считать началом 
Тавра, простирающегося через Армению и Киликию до Памфилии и Ми- 
кале, который . оканчиваясь у  моря, при котором живут карийцы, может 
быть принят за конец Кавказа, но не за начало, как говорят некоторые; 
ибо высота Mi/кале еше не велика, а вершины Кавказа поднимаются так 
высоко, что о них разрезаются лучи  солнца2. Он окружает другим Тавром 
и всю пограничную с Индией Скифию по Меотиде и левой стороне Понта 
длиной тысяч на 20 етадпев: на такое пространство земли простирается 
хребет Кавказа; а что говорят про наш Тавр, будто он простирается за 
Армению, то хотя этому мнению не верили некоторое время, но в конце 
концов оно подтверждается пантерами, которых ловят, как я знаю, в изо
билующей благовонными травами Памфилии... Кавказ отделяет Индию  
от Мидии и другим отрогом спускается к Красному морю3.

3. Об этой горе у  варваров ходят те же предания, что и у  эллинских 
поэтов, именно, что к ней был прикован Прометен за свое человеколюбие,

1 Ср. S u i d ,  s. V. 0=0*; и эдрДа; E u d . ,  р. 108; F a v . s. v. 5s- a; A n o n . ,
7t$pi an. p. 321 y W e s t e r m a n  n’a, M ythographi. с

2 [О Кавказском хребте, как о продолжении малоазийского Тавра, p . S t r a b o ,  
X I, 2, 15, со ссылкой на Эратосфена].

3 [О применении наименований Тавр п К авказ к горным хребтам Центральной 
Азии ср. S t r a b o ,  XI ,  8, 1 п прим ./.
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а Геракл (другой, не фиванский, которого они не хотят разуметь) не стер
пел этого и застрелил из лука птицу, которая клевала внутренности Про
метея; прикован он был, по словам одних, в пещере, которая и показы
вается у подошвы горы. Дамис1 говорит даже, что там  повешены на скале 
и цепи, громадность которых не легко и представить себе,— а по словам 
других —на вершине горы. Вершина эта двуглавая и говорят, что он был 
прикован руками к этим отрогам, между которыми не меньше стадия рас
стояния: так громаден будто бы был он. А птицу орла обитатели Кавказа 
считают врагом, и гнезда, которые орлы устраивают на скалах, сожигают 
посредством огненосных стрел, ставят также и западни на них, объясняя 
все это местью за Прометея: до такой степени уверены они в справед
ливости предания.

I l l ,  1 ... Ширина Гифасиса2 приблизительно равна Истру, который 
считается величайшей из рек, текущих по Европе...

III, 20 ... [Царь Ганг] отразил скифов, некогда выступивших походом  
за Кавказ на эту землю [т. е. И ндию ]...3

V I, 20 [Разговор Аполлония с Теспесионом о бичевании у лакедемонян]. 
...«Н еужели почтенным эллинам, сказал [Теспесион], не стыдно или ви
деть своих бывших начальников публично бичуемыми, или подчиняться 
власти людей, которые бичуются всенародно. Как ты этого не исправил? 
Ведь ты, говорят, имел попечение и о лакедемонянах».— «Что возможно 
исправить, отвечал Аполлоний, я указывал, и они охотно исполняли, ибо 
они—самые разумные из эллинов и одни повинуются доброму совету, 
а обычай бичевания совершается в честь привезенной от скифов Артемиды4, 
говорят, по совету оракулов; поступать же против воли богов, по мо
ему, безумство».— «Не мудрыми же, сказал Теспесион, оказались по 
твоему объяснению, Аполлоний, эллинские боги, если они присоветовали 
бичевание людям, живущим по принципам свободы».— «Не бичевание, 
сказал Аполлоний, а окропление алтаря человеческой кровью, так как 
и у  скифов богиня получала такие жертвы, а лакедемоняне, сообразив 
неотвратимость жертвы, перешли к состязанию в выносливости, от которой 
нельзя умереть, но можно жертвовать богине свою кровь»,— «Почему же, 
сказал Теспесион, они не приносят в жертву Артемиде чуягеземцев, как 
делали некогда скифы?»— «Потому что, отвечал Аполлоний, никому из 
эллинов не по нраву следовать варварским обычаям»...

[Там же, слова Теспесиона]... Если же молодежь следовало щадить 
для военных целей, то существующий у скифов закон о шестидесятилет
них5 был бы удобоприменимее у  лакедемонян, чем у  ‘скифов, если он у 
восхваляют смерть по убеждению, а не ради хвастовства...

V II, 26 ... И скифы, кочующие на повозках, связаны не менее нас: 
их ограничивают Истры, Териодонты и Танаисы, реки нелегкие для пере-

1 [Ученик и снупщ к Аполлония Тианского, возможно, измышленный Филостра- 
том. О личности его и сочинениях см. Z e l l e r ,  Philosophic d. Griechen, V, 3, стр. 
151].

2 [Река в Индии, отождествляется с современной рекой Рави, притоком Ченаба 
недалеко от впадения его в Инд].

3 [Имеется в виду Индийский Кавказ (Парапамис—современный Гиндукуш), 
и под скифами надо понимать центрально-азиатские кочевке племена].

4 [Ритуальное бичевание молодых спартиатов производилось при алтаре Арте
миды Ортии или Ортосии, статуя которой, по преданию, была выЕезена Орестом из 
Тавриды. Ритуал культа Артемиды, связанный с реминисценциями человеческих жерт
воприношений, греки считали скифским по происхождению. См. Р а  u s . ,  I l l ,  16,7:
S  e x  t. E m p., P yrr., I l l ,  208].

5 [Под «законом о шестиде ■■ ятнлетннх» надо понимать предания, сообщаемые у 
П е г . ,  I. 216, о ритуальных убийствах стариков у массагетов. Ср. S e x t .  Е m р., 
P yrr., III, 208].
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правы, пока не станут от мороза; скифы имеют жилища на повозках и 
разъезжают по разным местам, но робко сидя в них.

V III, 7, р. 156 ...Птицы с Фасиса или из Пеонии, которых откармли
вают для своих пиршеств всем жертвующие своему желудку.

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ СОФИСТОВ
(вid  аоФшчах)

I, 25 (Polemo, 4) . ..  Когда один боспорский властитель, получив
ший тщательное эллинское образование, приехал в Смирну для ознаком
ления с Ионией, Полемон не только не стал в число его почитателей, но 
даж е на просьбу побеседовать с ним несколько раз отвечал уклончиво, 
пока не заставил царя притти к его двери с десятью талантами платы1.

ПИСЬМА

(EHLSTOAAI)

5. К ЮНОШЕ

Скажи, откуда ты, юноша, столь сурово относящийся к любви?... Ты 
кажешься мне скифом и варваром, явившимся от известного алтаря2 и 
негостеприимных жертв...

ч ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ
Уроженец города Лаэрты в Киликии, жил, вероятно, в начале III в. н. э.
Т е к с т :  Diogenis L aertii de clarorum  philosophorum vitis, dogm atibus e t apopht 

tegm atibus lib ri decern. Ex Italicis codicibus nunc prim um  excussis rec. C. G. С о b e t, 
P aris., ed Firm in Didot, 1862 [ Н о в о е  и з д а н и е :  Loeb Classical L ibrary , Oxf., 
1927—не окончено].

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ И УЧЕНИЯ ПРОСЛАВИВШИХСЯ 
В ФИЛОСОФИИ

(BIOL КА1 Г УДИ AI TUV ЕХ Ф1А020Ф1А1 КГД0К1.ЦНБА\Т2Х)

I, 8.

СКИФ АНАХАРСИС

101. Скиф Анахарсис был сын Гнура и брат Кадуида3, царя скифского; 
мать его была гречанка; поэтому он владел обоими языками. Он писал 
о скифских и эллинских обычаях, о средствах к дешевизне жизни и восемь
сот стихов о военных делах4. Отличаясь свободой речи, он подал повод 
к образованию пословицы о «скифском образе речи». Сосикрат говорит, что

1 Антоний Полемон жил при Траяне и Адриане (родился около 85 г. н. э.). Его 
современниками были боспорские цари Савромат I, Нотис II и Риметалк.

2 Разумеется алтарь [Артемиды Таврополы], на котором совершались человече
ские жертвоприношения в стране тавров.

3 [У H e r . ,  IV, 76 он назван братом царя Савлия, который впоследствии его 
убил; у L u c . ,  Scyth. sive host, 4, он назван сыном Давкета].

* [См. выше, известные под именем Анахарсиса апокрифические письма].
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<:н прибыл в Афины в сорок седьмую олимпиаду при архонте Эвкрате*. 
Гершшп рассказывает, что, придя к дому Солона2, он приказал одному 
из слуг доложить Солону, что к нему пришел Анахарсис, желая 
п . смотреть на него и,если можно, сделаться его гостем. (102). Слуга, доло
жив, получил от Солона приказание передатьАнахарсису, что отношения 
гостеприимства завязываются каждым на своей родине. Тогда Анахарсис, 
подхватив, сказал, что сам он [т. е. Солон] теперь на родине и поэтому 
ему следует заключать связи гостеприимства; изумившись этой сообра
зительности, Солон принял его и сделал величайшим другом. Впоследст
вии, возвратившись в Скифию, Анахарсис показался уничтожающим оте
чественные обычаи, питая большое пристрастие к эллинским, и за это 
был застрелен братом на охоте и скончался, сказав, что благодаря свое
му разуму он невредимо возвратился из Эллады и вследствие зависти 
погиб в родной земле. Некоторые говорят, что он был убит при соверше
нии эллинских мистических обрядов3. У нас есть в честь его следующая 
эпиграмма:

(103). «Анахарсис, после многих странствий прибыв в Скифию, стал 
всех убеждать жить по эллинским обычаям; но пока он имел еще на устах 
неоконченное слово, пернатая стрела быстро унесла его к бессмертным»4.

Анахарсис сказал, что виноградная лоза приносит три кисти: первую— 
удовольствия, вторую—-опьянения, третью-—отвращения. Он же выразил 
удивление тому, что у  эллинов состязаются художники, а судят их не 
художники. На вопрос, как можно не сделаться пьяницей, он сказал: 
«если иметь перед глазами безобразия пьяных». Он выражал удивление 
и тому, что эллины, издавая законы против обидчиков, почитают атлетов 
за то, что они бьют Друг друга5. Узнав, что корабль имеет в толщину четы
ре пальца он сказал, что на столько плывущие в нем удалены от смерти6. 
(104). Масло он называл средством для возбуждения бешенства, потому 
что намазанные им атлеты бесятся друг на друга. Ж аким образом, говорил 
он, запрещающие ложь лгут в лавках открыто?» Он выражает также уди
вление тому, что эллины при начале пира пьют из малых чаш, а насытив
шись—из больших. Под его изображениями подписывается: «Сдерживать 
язык, желудок и половые органы»7. На вопрос, есть ли у  скифов флейты, 
он ответил: «даже лоз нет»8. На вопрос, какие корабли безопаснее, сказал: 
«вытащенные на берег». Он говорил, что с величайшим удивлением видел 
у  эллинов то, что дым они оставляют на горах, а дрова свозят в город. 
На вопрос, кого больше, живых или умерших, он сказал: «а плавающих 
куда ты кладешь?» Порицаемый одним аттическим гражданином за свое 
скифское происхождение, он сказал: «Мне позор—отечество, а ты—своему 
отечеству»9. (105). На вопрос, что у  людей хорошо и дурно, он сказал: 
«язык». Он говорил, что лучше иметь одного друга, стоящего много, чем 
многих, ничего не стоящих. Площадь он называл определенным местом для 
взаимного обмана и корыстолюбия. Оскорбленный юношей на пиршестве, 
он сказал: «Юноша, если ты в молодости не переносишь вина; то в ста
рости будешь носить воду». Для практического употребления он изобрел,

1 ]Т. е. около 594 г. до н. э.].
2 [Ср. аналогичный, но более подробный рассказ у P l u t . ,  Sol., 5].
2 [По версии, переданной Геродотом, он был застрелен из лука Савлием, при

совершении празднества в честь богини Кибелы (матерп богов)].
4 Эпиграмма содержится в An 111. Graeca, ed. Fr. J  а с о b s, т. I, стр. 333, N« 92.
5 [Cp. D i o  C h r y s . ,  Or. ad. Al., 44].
6 [Ср. этот же анекдот в древней схолии- к Н о т . ,  11 1., XV, 628].
7 ]Ср. P h e r . ,  Theog., fr. 113].
3 [Ср. P l u t . ,  Conv. V II sap., 5].
9 [Ср. э т о т  же анекдот в более пространном изложении у G a l e n ,  P ro tr., 7].
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по свидетельству некоторых писателей, якорь и гончарный круг1. Он 
написал следующее письмо:

А н а х а р с и с К р е з у 2.
Царь лидийский, я прибыл в страну эллинов для изучения их нравов 

и занятий. В золоте я нисколько не нуждаюсь, для меня достаточно воз
вратиться в Скифию лучшим человеком. Я прибыл в Сарды, душевно же
лая прийтись тебе по нраву»3.

IV, 4. КРАТЕС
(23) Кратес, умирая... оставил... и знаменитых учеников, между 

прочим Аркесилая... и Биона Борисфенита4, впоследствии от своей секты 
получившего название Теодория5.

IV, 7. БИОН
46. Бион был родом борисфенит; от каких родителей он происходил 

и от каких занятий обратился к философии,— он сам объяснил Антигону. 
Именно, на вопрос его: «Кто ты и откуда? Где твой город и родители?»6— 
Бион, заметив, что его успели оклеветать, говорит ему: «Отец мой был отпу
щенник, вытиравший себе нос локтем (этим он намекал на торговца соле- 
.ной рыбой), родом борисфенит, имевший не лицо, а клеймо на лице, знак 
жестокости его господина, а мать была такая, какую мог взять за себя 
такой человек,—из публичного дома. Потом отец за какой-то проступок при  
сборе податей был продан со всем домом и с нами; меня, как недурного 
собой мальчика, покупает один ритор; перед смертью он оставил мне все 
свое имущество (47) и я, предав огню его сочинения и все разорвав, при
ехал в Афины и занялся философией.

Вот и порода и кровь, каковыми тебе я хвалюся!"
Вот моя биография. Поэтому пусть Персей и Филонид перестанут рас

сказывать ее: знакомься со мною от меня самого». II действительно, Бион 
был вообще человек изворотливый, ловкий софист и давал много слу
чаев желавшим научиться философии; в некоторых отношениях он любил 
величие и легко поддавался надменности. Он оставил множество записок, 
а также полезные и важные изречения...

Следуют примеры изречений.
(51) ...Сначала он не любил учения академиков, пока слушал Кратеса8; 

затем сделался последователем учения киников, взяв трибон и суму; 
ибо что другое обратило его к твердости духа? Затем он перешел к теодо-

1 [Как изобретатель плуга и якоря, Анахарсис представлен еще у P l a t o ,  
Resp., X , 3 (p. 600 А). Изобретателем якоря и гончарного круга считал его Эфор 
(у S t r a b o ,  V II, 3,9). Страбон, однако, подвергает это сообщение сомнению, со ссыл
кой на Гомера, знавшего, по его словам, уже о гончарном круге. Ср. такж е схол. к
А р о 11. R  h о d ., I, 1276].

2 [Ср. ниже, приписываемое Анахарейсу письмо, такж е адресованное лидийскому 
царю Крезу].

3 [См. Diod., IX, 26, 2; о пребывании А нахарсиса в Малой Азии следует з а 
ключить также из H er., IV, 76].

4 [О философе Бионе Борисфенпте (т. е. Ольвпополпте), жившем в середине III в. 
до н. э., преимущественно при дворе македонского паря Антигона Гоната (277— 
239 гг. до н. э.), см. в следующем отрывке. О нем упоминают также С i с., Tusc., I I I ,  
26; Н о г . ,  E pist., II, 2, 60; A t h e n . .  p. 5 9 1 ] /

5 [Т. е. последователя философа Теодора, главы ветвп кпренской школы, полу
чившей название теодоровской, см. о нем D i о g. L а ё г t., II, 97 сл.].

6 H o rn . ,  Od., I, 170; XXIV, 298.
7 Н о т . ,  II,. V I, 211—XX, 241 (перевод Гнедича).
8 [Философ, ученик Полемона и наследник его в Академпп; жил и учил в Афи

нах, в начале III в. до н. э.].
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ровскому учению, послушав атеиста Теодора, излагавшего свои мудрство
вания во всевозможных видах; после он слушал перипатетика Теофраста...

Следует характеристика Биона.

(58) Бионов было десять... третий этот самый философ; четвертый— 
абдерит, ученик Демокрита и математик, писавший на аттическом и 
ионическом наречиях1; он первый сказал, что есть некоторые страны, в 
которых шесть месяцев продолжается ночь и шесть месяцев день...

VII, 6. СФЕР.

Клеанта... слушал после Зенона и Сфер Боспорский2, который, до
стигнув значительных успехов в науках, отправился в Александрию к 
Птолемею Филопатору...

Далее следует рассказ об одном случае из жизни Сфера при дворе Птолемея 
и  перечень его сочинений.

IX, 11. ПИРРОН

83. ... Массагеты, как говорит и Эвдокс в первой книге землеописа
ния, имеют общих жен, а эллины—нет...

ОРИГЕН
Основатель христианского богословия, родился в Александрии в 185 г ., был 

учеником Климента Александрийского и неоплатоника Аммония Саккаса, затем 
принимал живое участие в богословских спорах и в 232 г. был изгнан из Александрии 
за  свое учение. Умер в Тире в 254 г. Из его сочинений дошли до нас: rcsp'i apx«)V 
в 4 книгах (в извлечениях у Фотия и в латинской переделке Руфина) и хог.а КгХаоч 
в 8  книгах, написанное в 249 г. в виде возражения на сочинение платоника Цельса 
’ААт]{Ц? Ad-foj.Кроме того сохранилось извлечение из его трудов под названием SaAoxaAia, 
составленное Василием Великим и Григорием Богословом.

Т е к с т :  ’Qptyevo-j* supioxd|isvi -reavca. Origenis opera omnia, etc. Edidd. Car. e t 
C. Vine. D e 1 a r  u e, Denuo recens., emend., castigav it L o m m a t z s c h ,  Berol,, 
1831—48. [H 9  в о e, н е з а к о н ч е н н о е  и з д а н и е :  в берлинском Corpus’е, 
издание K l o e t s c h a  u-K l o s t e r m a n n ’ a P r e u s c h e n ’ a],

ПРОТИВ ЦЕЛЬСА
(КАТА ККДЗОГ)

I, 1. ... Следует сказать, ...что подобно тому, как если бы кто прибыл 
к скифам, имеющим безнравственные обычаи, и, не имея возможности воз
вратиться, принужден был жить среди них, то он естественно, по закону 
истины и вследствие беззакония скифов, заключил бы договор со своими 
■единомышленниками вопреки принятым у них обычаям; так перед судом 
истины языческие уставы о кумирах и безбожном многобожии являются 
обычаями скифов и еще нечестивее скифских...

16. Я удивляюсь, каким образом Цельс поставил одрисов, самофра- 
кийцев, элевсинцев и гипербореев в число древнейших и мудрейших 
народов, а иудеев не удостоил принять ни в число мудрых, ни в число 
древних... Но гомеровских млекоедов, галатских друидов и гетов он на
зывает мудрейшими и древними... хотя от них вряд ли сохранились 
письменные памятники; только евреев, поскольку от него зависит, он 
исключает и из древности и из мудрости...

1 [Относится к первой половине IV в. до н. э., видимо, идентичен с упомяну
тым у S trabo, I, 2, 21 Бионом астрологом; ср H iiltsch, RE, V, 487].

2 [Александрийский философ, живший при первых двух Птолемеях (в середине 
211 в. до н. э.].
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III, 31. [Цитируются слова Цельса]. «Никто не признает богом 
гиперборея Абариса, который имел такую способность, что мог носиться 
на стреле»1.

V, 27 ...П усть [желающий] возвестит нам... и справедливы ли, напри
мер, скифские законы об умерщвлении отцов2... Пусть Цельс скажет нам... 
и каким образом не благочестиво было бы уничтожить, например, суще
ствующие у  тавров законы о принесении иностранцев в жертву Артеми
де ...3.

V, 34 ... У скифов считается прекрасным употребление в пищу лю
д ей ...4

V, 36 ... Цельс говорит, что вовсе не неправедно поступает каждый, 
желающий соблюдать свои обычаи; и согласно ему следует, что скифы 
не совершают ничего неправедного, когда по отеческим обычаям употреб
ляют в пищу людей...

V, 41. Цитируются слова Цельса ... «По моему мнению, нет никакой 
разницы называть Зевса Всевышним или Зеном, или Адонаем, или Савао
фом, или Аммуном, как называют его египтяне, или Папгем, как скифы5. 
Точно также некоторые народы не могут быть святее других и потому, что 
обрезываются: это ведь делают египтяне и еще раньше их колхи...»

V, 46 ... Пусть и скифы говорят, что Паппай—бог, стоящий над всеми; 
но мы с ними  не согласимся: мы признаем стоящего над всеми бога, но не 
называем этого бога собственным именем Паппая, как это приятно полу
чившему в удел пустыню скифов и народ их и язы к...8

V, 47. Причина обрезания иудеев не одинакова с причиной обреза
ния египтян или колхов; почему следует считать их обрезание не одина
ковым...7

VI, 39. Затем по отношению к пользующимся некоей магией и волшеб
ством и называющим варварские имена некоторых божеств Цельс гово
рит следующее: они поступают подобно морочащим одними и теми же пред
метами тех, кто не знает, что названия их иные у  эллинов и иные у  скифов. 
Затем он, заимствуя у  Геродота8, излагает, что «Аполлона скифы зовут 
Гонгосиром (Гсуубзог.оу), Посейдона —Тагимасадом (вогучраааба), Афро
диту—Аргимпасой (’А 7.aaav), и Гестию— Табита. Всякий, кто мо
ж ет, исследует, не лжет ли в этом Цельс вместе с Геродотом, так как 
скифы не имеют одинаковых с эллинами представлений о чтимых богах. 
Ибо какая вероятность, что Гонгосиром называется у  скифов именно 
Аполлон? Я не думаю, что в переводе на греческий язык «Гонгосир» имеет 
то же значение, что «Аполлон», или что Аполлон на скифском языке 
означает Гонгосира; точно также и об остальных названиях никто не ска-

1 [Этот мпф об Абарисе в более подробном изложении см. I a m b i . ,  v. Pyth .. 
X IX , 90 ел.; Р о г  ph . ,  v. P y th .. 29].

2 [Имеются в виду предания об обычаях массагетов, сообщаемые у  H e r . ,  I, 216].
3 То же самое повторяется в В а  s. М a g n . ,  G r e g .  T h  е о 1., Philoc., 22 (т. X XV ,  

стр. 193 издания Lommatzsch’a).
4 [Речь идет о ритуальном каннибализме массагетов и исседонов, по преданиям, 

сообщаемым у Н ег . ,  I, 216: IV, 26].
5 [Этот эпитет Зевса, эпиграфически засвидетельствованный для Малой Азии, 

для скифов подтверждается Г е р о д о т о м  (IV. 59)].
6 Это же повторяется в В a s. М а g n . ,  G r e g .  Т  h е о 1., Philoc., 17 (стр. 101 

издания Lommatzsch). [Геродот, так же как  и О р п г е н ,  в другом месте (V, 41) 
пишет Папай через одно т., равно как и отождествляющие это божество с Аттисом 
D i o d . ,  III,  58 и А г г.. B ith . (FHG. III,  592. 30)].

7 Ср. О г i g., с. Cels., 55 и В a s. М а  g n . .  G r e g .  Т h  е о 1., Philoc., 17, 
(т. XXV, стр. 101 издания L o m m a t z s c  h). Об обычае обрезания у колхов 
«эк Н е г., II, 104].

« Н е т . ,  IV.  59.
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жет того же. Ибо эллины назвали так чтимых у них богов, отправляясь 
от иных оснований и значений, нежели скифы...

V II, 62. Обратим также внимание на следующие слова [Цельса]г 
«Остановимся тут: не выносят вида храмов, жертвенников и кумиров.. 
Это ведь не скифы, не либийские номады, не безбожные серы и не другие 
преступнейшие и беззаконнейшие племена»...1

63. На это следует сказать, что если скифы, либийские номады, серы, 
которых Цельс называет безбожными, и другие преступнейшие и беззакон
нейшие племена, а также и персы не выносят вида храмов, жертвенников 
и кумиров, то их нетерпимость к этим предметам не одинакова с нашей 
к ним нетерпимостью...

О НАЧАЛАХ
(DE PRIXCIPUS)

II, 9, 5. [Один родится среди евреев...], другой—у греков... , иной 
опять у  эфиопов... или у  скифов, у  которых отцеубийство совершается как 
бы по закону, или у  тавров, где иностранцы приносятся в ж ертву...2

Скифы упоминаются еще в IV, 16; 23 (т. X X I, стр. 439, 450, 511, 522. 
издания Lommatzseh’a).

ГИЕРОК I
«Гиерокл в книгах, которые назывались Ф М а торг.;, невидимому, собрал: 

йудеза, которые как сам видел у народов отдаленной Азии, так и нашел у писателей. 
Фрагменты, которые приписываются этой работе, все относятся к  Индии, которую, 
как  автор с гордостью говорит, он сам проехал. На основании fr. 2 ясно, что он моложе 
Страбона. Может быть, ближе он подходит ко времени Стефана Византийского. Без 
сомнения, его надо отличать от знаменитого стоического философа Гиерокла» (М u 1- 
1 е г, FHG, IV. стр. 429).

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
(Ф Ш ЗТО РЕЗ)

Фр. 3 см. S t e p  h. Byz. s. v . Tapxtma.

ФИЛОСТРАТ
Филострат младший, зять и младший современник предыдущего, по свидететь- 

ству Свиды, написал Eizdvs;, И i v atyij v .1 i z о ;, Т о м i z d ; (т. e. 'Hpunzo;), Ilaodippaci; yfjs 
'0|лг|роо aamdos, MeAscai. Четвертому Филострату, внуку предыдущего, жившему 
под конец III  в., принадлежит второе сочинение под заглавием Elzdvss (картины), 
составленное по образцу первого.

РАССКАЗ О ГЕРОЯХ
(HPQIKOS)

Разговор суеверного виноградаря из Херсонеса фракийского с финикийским мо
ряком. Виноградарь рассказывает, что он узнал от местного героя Протесилая, будто 
бы неоднократно ему являвшегося, о троянских героях: самом Протесилае, Паламеде, 
Одиссее, Гекторе, Ахилле и других.

1 [ Г е р о д о т  удостоверяет отсутствие у скифов храмов, алтарей и культовых 
статуй всех божеств, за исключением Ареса (IV, 51): в противоречии с этим, в другом 
месте (IV. 53) он сообщает о святилище матери богов (по другому чтению Деметры) 
на Гипполаевом мысу].

2 [Ср. выше, О г i g ., с. Cels., V, 27].
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Перевод П. И. Прозорова

V, 3 (р. 3 0 6 )... Кир, отправившись за реку Истр1 против массагетов 
31 исседонов (а народы эти—скифского племени), был убит женщиной, 
царствовавшей над этими народами2; она отрубила Киру голову...

X IX , 16 (р. 327—331). Ф. ...Скажи мне, какие чудеса знает Протесилай 
об острове в Понте3; ведь нам кажется, встречается он с Ахиллом?.

В. Там, гость, и рассказывает он о нем следующее: это— один из 
люнтийских островов, лежащий ближе к негостеприимной стороне, которая 
для въезжающих в устье Понта приходится слева; в длину он имеет трид- 
щать стадиев, а в ширину не больше четырех; на нем растут тополи и вязы, 
вокруг храма в порядке, а остальные как попало; храм построен со сторо
ны Меотийского озера (которое впадает в Понт и равно ему по величине) 
и в нем находятся изображение Ахилла и Елены, соединенных Майрами. 
Хотя любовь выражается в глазах и в таком виде воспевают ее поэты, но 
Ахилл и Елена первые влюбились друг в друга, даже не видевшись, но 
находясь одна в Египте, а другой в Илионе, так что причиной их вожде
ления послужили уши. Так как судьбой было определено им бессмертие, 
то Фетида обратилась к Посейдону с просьбой поднять из глубины моря 
какой-нибудь остров, на котором они могли бы поселиться, потому что вбли
зи Илиона не было ни одного пригодного места, а Эхинады, лежащие у  
Эниад и Акарнании, были уж е осквернены с того времени, как Алкмеон 
но убиении своей матери поселился на земле, образовавшейся из наносов 
Ахелоя уж е позже его преступления. Посейдон, приняв в соображение 
огромное протяжение Понта и то обстоятельство, что вследствие отсут
ствия островов для мореплавателей нет пристанища, поднял упомянутый 
мной Белый остров, предназначив его Ахиллу и Елене для жительства, 
а морякам для стоянки на море. Владычествуя над всей влажной стихией 
и заметив, что реки Териодонт, Борисфен и Истр изливаются в море не
удержимыми и вечно текущими потоками, Посейдон запрудил ил, который 
несут реки из Скифии в море, и образовал упомянутый остров, прочно 
утвердив его в глубине Понта. Здесь впервые увидели и обняли друг друга 
Ахилл и Елена и здесь же отпраздновали их свадьбу сам Посейдон с Амфи
тритой, все Нереиды и все боги-покровители рек, впадающих в Меотиду 
и Понт. Рассказывают, что на острове живут белые птицы, влажные и пах
нущие морской водой, и что Ахилл сделал их своими служительницами: 
веянием своих крыльев и брызгами капель с них они холят его рощу, 
причем летают низко, лишь немного поднимаясь над землей. Людям, 
плавающим по широкому пространству моря, не запрещается вступать 
на этот остров (ведь он и лежит как гостеприимное убежище для кораблей), 
но строить на нем жилища запрещено всем мореплавателям и живущим по 
берегам Понта, эллинам и варварам. Приставшие сюда должны по совер
шении жертвоприношения по заходе солнца возвратиться на корабли, 
не ночуя на земле, и если дует попутный ветер, то отправляться в путь, 
а если нет, то, привязав корабль, спать внутри его, потому что в это вре
мя, говорят, Ахилл и Елена пируют и занимаются пением, именно во
спевают свою взаимную любовь, гомеровские песни о Трое, и самого Го
мера; ибо Ахилл еще наслаждается поэтическим дарованием, переданным 
ему Каллиопой, и занимается им больше прежнего, с тех пор как перестал

1 [У H e r . ,  I, 205 сл. и S t r a b o  X I, 8, б, Араке, отожествляемый с Сыр- 
Дарьей (Яксартом других авторов)].

2 [Томирис у H e r . ,  I. 205 сл.].
3 [Имеется в виду остров Белый (современный Фидониси) близ устья реки Дуная; 

•ем. о нем А г г., Р РЕ , 32 сл.].
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воевзть. Его песнь о Гомере, гость, божественна и полна поэзии; ее тоже- 
знает и поет Протесилай.

Ф. А мне можно было бы, виноградарь, послушать эту песнь, или 
нельзя открывать ее?

В. О нет, гость, напротив—многие из посетивших этот остров говорят, 
что слышали и другие песни Ахилла, а эту песнь, в высшей степени изящ
ную по чувству и мыслям, он сочинил должно быть в прошлом году;: 
вот она:

«Эхо, обитающее у  неизмеримых вод на берегах обширного Понта! 
Тебя воспевает лира под моей рукой; а ты воспой мне божественного Гоме
ра, славу мужей, славу подвигов наших, Гомера, который даровал мне 
Патрокла и бессмертие, который сделал моего Аянта равным бессмертным 
и доставил несокрушимую славу завоеванной Трое, воспеваемой муд
рецами».

Ф. Божественна эта песнь Ахилла, виноградарь, и достойна его самого 
и Гомера; вообще в лирических стихотворениях умно избегать растяну
тости и напыщенности; недаром поэзия издревле считалась славной и пре
мудрой.

В. Да, гость, издревле; ведь рассказывают, что Геракл, распяв тело 
кентавра Асбола, сделал над ним такую надпись:

«Я, Асбол, который не боялся гласа ни богов, ни людей, теперь повешен 
на остроигольной смолистой сосне на съедение долговечным воронам».

Ф. И в этом также, виноградарь, Геракл явил себя знатоком, прибег
нув к торжественному тону, которым, конечно, должна звучать речь поэ
та. Но возвратимся к острову: ведь волна, подхватив нас подобно многим 
предметам, носимым по Понту, увлекла нас от нашего разговора.

В. Возвратимся, гость! Итак, вот каковы песни, которые поются на этом 
острове, а голос, которым поют, звучит божественно й прекрасно; он 
с такой силой разносится поморю, что повергает моряков в трепет уж аса. 
Пристававшие к острову утверждают, что слыхали и конский топот и звук  
оружия и крик, какой поднимают на войне. Если кто пристанет к северной 
или южной стороне острова и начнет подниматься ветер, неблагоприят
ный для стоянки, то Ахилл возвещает об этом у  кормы и приказывает 
укрыться от ветра, переменив место стоянки. Многие из числа выезжающих 
из Понта являются ко мне с такими рассказами, и, клянусь Зевсом, уве
ряют, что при виде этого острова они, носимые по беспредельному морю, 
обнимают друг друга и проливают радостные слезы, а пристав к острову 
и приветствовав землю, идут к храму, чтобы помолиться и принести жерт
ву Ахиллу, причем жертвенное животное, соответственно кораблю и его- 
экипажу, добровольно становится у  алтаря. Что касается золотой урны, 
некогда явившейся на острове Хиосе, то об этом, гость, уж е сказали умные 
люди, стало быть зачем же повторять вполне известные рассказы? (18). 
А вот, рассказывают, что одному купцу, часто посещавшему этот остров, 
явился однажды сам Ахилл, рассказал о событиях под Троей, угостил 
налитком и приказал отправиться в Илион и оттуда привезти ему такую- 
то троянскую девушку, служащую у  такого-то в Илионе. Когда же купец, 
удивившись его словам и уж е ободрившись, спросил Ахилла, зачем нужна 
ему троянская рабыня, тот отвечал: «затем, гость, что она одного рода 
с Гектором и его предками и теперь осталась последней в роде Приамидов 
и Дарданидов».

Купец, подумав, что Ахилл любит эту девушку, купил ее и возвратился 
на остров; Ахилл похвалил его по возвращении и приказал поберечь для 
него девушку на корабле—вероятно, потому, что женщины не допускаются 
на остров,— а самому прптти вечером в храм и отужинать вместе с ним и 
Еленой. Когда тот явился, Ахилл дал ему много денег, до которых жадны
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купцы, объявил его своим приятелем и обещал прибыльную торговлю 
и благополучное плавание его кораблю; с наступлением же дня Ахилл  
сказал ему: «теперь ты отправляйся с этим в путь, а девицу оставь мне на 
берегу». Но не успели они и стадия отплыть от острова, как до них 
донесся вопль девушки, которую Ахилл терзал и разрывал на части.

(19). Что же касается амазонок, которые по рассказам некоторых поэ
тов явились в Трою для борьбы с Ахиллом, то он не убивал их под Троей; 
мне кажется мало вероятным, чтобы амазонки, с которыми Приам воевал 
во время Мигдона в защиту фригийцев, впоследствии пришли на помощь 
Илиону. Но я думаю, что в ту олимпиаду, когда Леонид Родосский одер
жал первую победу на стадионе, Ахилл истребил самый воинственный 
отряд их на самом, говорят, острове.

Ф. Удивительные вещи рассказал, ты, виноградарь, и возбудил мое- 
внимание, которое и без того жадно ждет твоих рассказов. Вероятно, это 
ты слышал тоже от Протесилая.

В. Да, гость, от этого славного учителя. Об этом знают многие из тех, 
которые плавали по Понту. У  негостеприимной стороны Понта, где тянут
ся Таврические горы, в стране, которую окружают вытекающие с гор Тер
иодонт и Фасис, живут, по рассказам, некие амазонки; их отец и родо
начальник Арес приучил их заниматься военными делами и проводить 
жизнь в оружии и на конях, а в низинах у  них пасется достаточное для 
войска количество лошадей. Они не допускают мужчин в свою землю, но 
сами, когда пожелают иметь детей, спускаются к реке Галису и там зна
комятся и вступают в сношение с мужчинами, где придется, а затем, воз
вратившись домой к обычной жизни, новорожденных мужского пола 
выносят на границы своей страны, чтобы их там взяли отцы1; те действи
тельно берут, кому кого придется, и делают своими рабами; детей же ж ен
ского пола амазонки, по рассказам, любят и считают своими единокровны
ми, ухаживают за ними по-матерински, только не кормят своим молоком; 
это они делают ради сражений, чтобы и малютки не изнеживались и у  них 
самих не отвисали груди. Нужно думать, что и самое имя амазонок прои
зошло от того, что они не питаются грудью, а кормят своих детей кобыльим 
молоком и сотами росы, которая наподобие меда осаждается на речных 
тростниках. Мы опустим здесь рассказы поэтов и мифологов об этих ама
зонках, так как они оказались бы неподходящими для нашей беседы; 
скажем лучше об их походе на остров, как он совершился и чем окон
чился, так как это один из числа рассказов Протесилая. (20). Дело было 
так: раз как-то моряки и корабельщики, возившие товары из Понта в Гел
леспонт, были занесены на довольно многих кораблях к левому берегу 
моря, где по рассказам живут те женщины; последние захватили их в плен 
и некоторое время кормили их связанными у яслей, чтобы потом пере
везти за реку и продать людоедам-скифам. Но одной из амазонок жаль 
стало одного юношу, захваченного вместе с ними, за его красоту, а затем 
.между ними  возникла любовь; тогда амазонка упросила царицу, которая 
приходилась ей сестрой, не продавать чужестранцев. Таким образом они 
были освобождены, вступили с амазонками в сношения и стали уж е гово
рить на их языке; однажды, рассказывая им о буре и морских приклю
чениях, они упомянули о храме, так как незадолго перед этим приста
вали к острову, и описали его богатства. Амазонки, воспользовавшись 
той счастливой случайностью, что чужестранцы были моряки и корабле
строители, а в их собственной стране было много судостроительных мате
риалов, приказывают им построить корабли для перевозки лошадей,

1 [Ср. S t  г а  b о, XI 5, 1 сл. рассказ об амазонках на Северном Кавказе, их быте 
и об их отношениях с гаргареямн].
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чтобы на конях сделать нападение на Ахилла, так как амазонки, когда 
< лезут с коней, оказываются слабыми и в полном смысле женщинами. Итак 
они сначала взялись за весла и стали учиться плавать, а когда научились 
мореходному искусству, то весной, отправившись на пятидесяти—думаю— 
кораблях от устья Термодонта, отплыли к храму, до которого было около 
двух тысяч стадиев; пристав к острову, они прежде всего приказали гел
леспонтским чужеземцам вырубать деревья, которыми был обсажен кругом 
храм; когда же топоры, отраженные на них самих, одним попадали на го
лову, другим на шею, и таким образом все пади под деревьями, тогда сами 
амазонки бросились на храм, крича и подгоняя коней. Но Ахилл, страшно 
и грозно взглянув на них и прыгнув, как при Скамандре и Плпонё, 
навел такой ужас на коней, что они, не повинуясь узде, поднялись на дыбы, 
сбросили с себя женщин, как чуждое и лишнее для себя бремя, и, рас
свирепев, как дикие звери, бросились на лежащих амазонок и стали бить 
их копытами; гривы их поднялись дыбом и уши навострились, как у  сви
репых львов; они стали грызть обнаженные руки лежащих женщин и, раз
рывая их груди, бросались на внутренности и пожирали их. Насытившись 
человеческим мясом, они стали бегать по острову и беситься, полные 
заразы, а потом, остановившись на береговых возвышенностях и увидев 
морскую поверхность, они приняли ее за равнину и бросились в море. 
Погибли также и корабли амазонок от налетевшего на них сильного ветра; 
так как они были пусты и были причалены без всякого порядка, то стали 
сталкиваться между собой и разбиваться, один корабль топил и разбивал 
другой, как будто в морском сражении; все боковые и носовые удары, 
какие наносят кормчие во время битвы, сами собой происходили между 
пустыми кораблями, носившимися по морю в беспорядке; а так как много 
корабельных обломков было принесено волнами к храму, вокруг него 
лежали еще живые, полусъеденные люди и повсюду разбросаны были 
человеческие члены и выброшенные лошадьми куски мяса, то Ахилл 
легким способом произвел очищение острова: он поднял поверхность моря 
и таким образом все это смыл и очистил...

КАРТИНЫ
Перевод В. Л аты ш ева

I, 12. БОСПОР

7. ...Тунцы идут по нашему морю от Понта, родившись там и откор
мившись частью рыбой, частью илом и прочими соками, которые наносят 
•туда Истр и Меотида и вследствие которых вода в Понте преснее и при
годнее для питья, чем в других м орях...1

II, 15. ГЛАВК ПОНТИИСКИП

(Inifc.). Арго, пройдя Боспор и Симплегады2, уже рассекает волны среди 
Понта... А цель плавания состоит в следующем: в земле колхов хранится

1 [Об относительной птесноте черноморской воды ст. A r i s t . ,  H ist, an ., 
VIII,  13; Р о  l y  b., I l l ,  40,4].

5 [Имеется в виду Боспор Фракийский (Константинопольский пролив)’ Симпле
гады—сталкивающиеся скалы—Кианеи эпоса об аргонавтах или Планкты (блуждаю
щие, Н о т . ,  Od., XII ,  59 сл.), отождествляются со скалами Урек-Яки, при выходе 
и? Босфора в Черное море].

— 531 —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



И ЗВЕС ТИ Я  Д РЕ В Н И Х  П И С А ТЕЛ ЕЙ  О СКИФИИ И К А В К А ЗЕ 305

некое золотое руно древнего барана, который, говорят, перевез по воздуху 
Геллу вместе с Фриксом. Его-то достать Язон и поставил себе задачей 
(вокруг него обвился стерегущий его дракон со страшным взором и никогда 
не засыпающий); поэтому-то он и управляет кораблем, так как им поста
влена цель плавания...

ФИЛОСТРАТА МЛАДШЕГО 
КАРТИНЫ

(Ф1ЛОЕТРАТОГ ТОГ ХЕОТЕРОГ Е1КОХИГ)

8 . ИГРАЮЩИЕ

(§ 3)... Везущий пятьдесят витязей корабль Арго стоит на якоре в Фасисе, 
пройдя сквозь Боспор и Симплегады. Ты видишь и самого бога реки, 
лежащего в густом тростнике, суровой наружности,волосы у него густые 
и торчащие дыбом, страшная борода и светлые глаза; изобильный поток 
изливается не из чаши, как изображают обыкновенно, но в изобилии течет 
из всего его тела и дает нам возможность представить себе, какова 
сила его впадания в Понт. О цели плавания ты, я думаю, слышал, так как 
и поэты говорят о золотом руне и гомеровские поэмы называют Ар
го всеизвестной...1

И . АРГО или ЭЭТ

Выбивающийся из реки на веслах среди сильного волнения корабль, 
эта девушка на корме вблизи воина в тяжелом вооружении, певец в 
прямой тиаре, поющий под звуки кифары, дракон на этом священном 
дубе, обвивший его длинной спиралью и склоняющий к земле отяго
щенную сном голову... Знай, что эта река — Фасис, эта девушка — Ме
дея, стоящий на корме гоплит — без сомнения Язон: а при виде кифа
ры, тиары и украшенного той и другой певца нам представляется в 
уме Орфей, сын Каллиопы. После совершенного Язоном подвига с быка
ми Медея, усыпив зтого дракона, похитила златорунную шкуру барана, 
и затем пловцы на Арго устремляются в бегство, так как деяние 
девушки стало известно колхам и Ээту. Что сказать тебе о матросах 
Арго? Ты видишь, что предплечья вздулись у них от напряжения 
при гребле, лица—какие бывают у торопящихся, и волны реки, клоко
чущие над носом корабля, несущегося с большим напором, показы
вают поспешность. Лицо девушки выражает тяжелую думу: заплакан
ные глаза смотрят в землю, она поражена страхом при мысли о том, 
что она сделала, поглощена думами о будущем, и, как мне кажется, 
переходит от одной мысли к другой, перебирая в уме каждый факт и устре
мив взоры в тайники своей души. Рядом с ней Язон во всеоружии, готовый 
к защите. А этот певец поет прелюдию гребцам, и, как кажется, начинает 
гимны богам, то с благодарностью за удачу, то с мольбой о помощи в том, 
что им угрожает. Ты видишь и Ээта на четверне, огромного и [превы
шающего всех людей], облеченного в военные доспехи, я думаю, одного 
из гигантов, ибо так заставляет предполагать их сверхтестественная вели
чина; лицо его пышет гневом, он чуть что не мечет огонь из очей; правой 
рукой он потрясает факел, грозя сжечь Арго вместе с пловцами, и копье 
стоит наготове у  обода колесницы.

1 Н о ш . ,  O d., XI I ,  70. 
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ИППОЛИТ
В начале I II  в. н. э. был в Риме пресвитером и епископом, в 235 г., по преданию 

изгнан был в Сардинию. Из сочинений Ипполита дошли до нас Xpovtxa в латинском 
переводе и яата тедаИ:ч aipeosa)v z A z ' f f c i  в 10 книгах, из которых в первой, носящей спе
циальное название $iAooopo6psva, вкратце излагаются учения греческих философов.

Т е к с т :  S. H ippolyti episcopi et m artyris R efu tation is omnium haeresium  libro- 
rum  decem quae supersurit. Rec. L. D u n c k e r  e t F .  G.  S c h n e i d e w i n ,  G etting ., 
1859. П о л н о е  и з д а н и е  e г о тр  у д о в: в берлинском Corpus’e издание В о п- 
w et s с h ’a—А с h е 1 i s’a .

ИЗОБЛИЧЕНИЕ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ
(КАТА IIASQN AIPESEQN ЕАЕГХОЗ)

V, 25. Геродот рассказывает1, что Геракл, угоняя из Эритии .коров 
Гериона, прибыл в Скифию и, утомившись от путешествия, лег немного 
отдохнуть в пустынном месте. Во время его сна исчез конь2, сидя на кото- 1 
ром он совершил длинный путь. Проснувшись, Геракл произвел в пустыне 
тщательные поиски, стараясь найти коня. Коня он не отыскал, но встретил 
в пустыне некую полудевицу и спросил ее, не видала ли она где-нибудь 
коня. Дева говорит, что знает, но не покажет прежде, чем Геракл не всту: 
пит с ней в любовную связь. По словам Геродота, верхняя часть ее тела 
до пахов была девичья, а вся нижняя часть тела от пахов—страшная 
на вид ехидна. Из желания найти коня Геракл повинуется чудовищу: 
он познал ее, сделал беременной и после познания предсказал, что оца 
имеет от него во чреве сразу трех сыновей, которые будут знамениты. 
Он приказал, чтобы по рождении их мать дала им имена Агафирса, Гело- 
на и Скифа. Получив в награду за это от зверообразной девы своего 
коня, Геракл удалился вместе с коровами. Геродот рассказывает после 
этого длинную басню, но она нам теперь не нуж на...

[ИППОЛИТ]
Т е к с т :  М i n g е, P atro l, cursus com pl., series Graeca, X, 1857, стр. 951 

и B a r d e n h e w e r ,  Patrologie, стр. 127 сл.

О ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАХ, ГДЕ КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ ПРОПОВЕДОВАЛ И ГДЕ СКОНЧАЛСЯ

( I I ВРI TQN IB' AHOSrOAQN ПОГ EKASTOS АГГ<>\ EKHPY3EN 
KAI HOT ETEAEIQ0H)

Андрей, проповедовавший скифам и фракийцам, был распят в Па
трах Ахейских3 на масличном дереве прямо и там же погребен.

ПИСАИДР
Эпический поэт, уроженец города Ларанд, ж ил около середины III  в. н. э. Его 
произведение Hpo>uai DscY încu в 60 книгах известно только по цитатам у поздней
ших авторов.

Фр. см. Z о s., V, 29, 2—3.
Фр. см. S t e  р h . В у  z., s . v . ВеяиХеи

1 Her., IV, 8— 10.
2 [В рассказе Геродота речь идет о многих конях (кобылицах)].
3 [Один из городов Ахайи в Пелопоннесе к  западу от Коринфа].

— 533 —

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



И ЗВ ЕС ТИ Я  Д Р Е В Н И Х  П И С А ТЕЛЕЙ  О СКИФИИ И К А В К А ЗЕ 307

ГЕРОДИАН
Историк I I I  в. н .э. Его сочинение TTjs pts-rot Mcioxov BaeiAsU? tcrcptai в 8 книгах 

обнимает собой историю Римской империи от смерти Марка Аврелия до вступления; 
на престол Гордиана III  (180—238 гг.).

Те к с т: Herodiani ab excessu d iv i Marci lib ri octo, Ed. L. M e n d e l s o h n ,  
L ips., 1883.

ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ МАРКА
(TICS МЕТА МАРКОМ В \SIAEIAS ISTOPIAI)

VI, 7, 6. ...Рейн и Истр—величайшие реки на севере; первая течет 
мимо германцев, вторая—мимо пеонов; летом они судоходны, благодаря 
своей глубине и ширине, а зимой замерзают от холода, так что по нгог 
ездят, как по полю; вместо текучей воды является столь упругий и проч
ный лед, что не только выдерживает копыта лошадей и ноги людей, но и 
желающие зачерпнуть воды приносят для этого не чаши и полые сосуды, 
а топоры и кирки, чтобы, вырубив воду и подняв ее без сосуда, нести как  
камень. Таковы природные свойства этих рек.

V II, 8, 3. Максимин1,созвав все войско,... прочитал следующую речь: 
«Я знаю, что мои слова будут невероятны и неожиданны для вас, но, 
по моему мнению, они достойны не удивления, а презрения и насмешки: 
против вас и вашей храбрости поднимают оружие не германцы, которых 
мы часто побеждали, не савроматы2, всякий раз умоляющие о мире» и т. д .

МЕНАНДР РИТОР
Ритор Менандр, уроженец города Лаодикии на Лике, живший, по всей вероят

ности, в I II  в .н . э., известен как  составитель схолий к Демосфену и «Панафинейскоп 
речи» Аристида. Ему же приписываются два трактата rcspt enidtix-cix&v

Т е к с т :  Rhetores Graeci ex rec. L. S p e n g e 1, I I I ,  стр. 329—446.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ РЕЧЕЙ
(M A IPESIE TON ЕП1ДЕIJCTIKQN)

3 (p. 354 S p .) ...  Жителей мы разделим по одному делению на эллинов 
и варваров, а по второму— варваров на самых древних, каковы фри
гийцы, или основавших значительнейшие царства, каковы лидийцы, 
мидяне, персы, эфиопы или скифы.

АПОЛЛОНИИ
Один из числа d?ai: время жизни с точностью не известно, но веро

ятно относится к  первым векам н. э.
Т е к с т :  Rerum natu ra lium  scriptores Graeci minores, rec. O. K e l l e r ,  I, L ips., 

1877, стр. 43—56, ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, 479.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ
(IS rO P IA I 0ATMAS1AI)

IV. Абарис из гипербореев принадлежал тоже к числу теологов, а так
же, путешествуя по разным странам, писал пророчества, которые сохра-

1 235—238 гг. и. э.
2 [Под савроматами в данном случае надо понимать сармат; ср. Р t  о 1., Geogr., 

I II , 10, 7 прим.].
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е п л л с ь  доныне: он также предсказывал землетрясения, моровые болезни 
и т. п. л небесные явления. Говорят, что он, прибыв в Лакедемон, посове
товал лаконцам принести богам предотвращающие жертвы, и с тех пор 
потом в Лакедемоне не было моровой болезни1.

ДЕКСИПП
А финянин П ублий Гереш ш й Дексипп, ж ивш ий в I I I  в. н. э. (был архонтом в Афи

н ах  в 262— 3 г .), написал сочинения: I)  Та jis-са ’АА££аvdsov в 4 кни гах , 2) SxoDwa 
<о готских войнах в I I I  в .) и 3) Xpcvixa в 12 кн и гах  до императора К лавд ия  II  
<270 г .).

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M uller, FH G , I I I ,  666— 687; D i n d  о r  f, H isto - 
r ic i  G raeci m inores, I , L ip s ., 1870, стр. 165— 200; ср . G. B o e h m e ,  Comm. p h il. 
J e n . ,  I I , 1883, стр. 1— 88.

ЛЕТОПИСЬ
(ХРОМ КА)

X II, фр. 8 Dind. см. S t е р h. B y  z., s. v. ‘'EXoppot
Фр. 14 Dind. 11 u 1. C a p . ,  Max. ет Balb., 16]. При них (т. e .  при Мак

симе и Бальбине2) карпы воевали с мисийцами3; к тому времени относит
ся  начало скифской войны и разрушение Истрии4 или, как говорит Дек
сипп, Истрийской общины...

Фр. 16 a Dind. Скифы, называемые готами5, большой массой перепра
вившись при Деции через реку Истр, подвергли опустошению подвласт
ную римлянам страну; они победили миссийцев, бежавших в Никополь. 
Выступивший против них Деций6, как рассказывает Дексипп, перебил 
их тридцать тысяч, но затем был разбит в битве, так что потерял взятый 
ими Филшшополь и множество фракийцев было перебито. При возвраще
нии скифов в свои пределы этот самый Деций богоборец снова напал на них, 
но был убит вместе с сыном ночью при Абрите7 или  так называемом Темб- 
рониевом форуме, и скифы возвратились домой со множеством пленников 
и добычи... [ G e o r g .  S y n c . ,  р. 376а или из D е х ., Chron., или из 
D е х ., Scyth. h ist.].

СКИФСКАЯ ИСТОРИЯ
(S K rO iK A )

Фр. 17b Dind. [Из сочинения Дексиппа... Осада Маркианополя] 
Маркианополь3. Местные жители говорят, что это имя дала городу сестра 
императора Траяна. Скифы, полагая, что этот город можно взять силой, 
воздержались от немедленного нападения и стали наносить перед стеной 
возможно большее количество камней, чтобы, насыпав их целые кучи,

1 Ср. Diog. Laert., I, 11, 116; E u s . ,  P raep . ex.. 10,3, p. 464 сл.
2 238 г. н. э.
3 Под мясийцами надо понимать население римских провинций Верхней и 

Н ижней Месии].
4 [Истрия или Истр — древняя милетская колония к югу от устья Дуная, на 

месте современного поселения Истере; см. о ней А г г., Р Р Е , 35].
ь [О готах и распространении их имени на сармато-славянские племена (именуе

мые у Декоиппа и некоторых других поздних авторов, вплоть до Константина 
Багрянородного, скифами) см. прим. к  Р  t  о 1., Geogr., 111 , 5 , 8 ,  Ср. Ф. Б р а у н ,  
Разыскания в области гото-славянских отношений, т. I, 1899, стр. 18 сл.].

8 2.49—251 гг. н. э.
7 [Укрепленный пункт в Нижней Месии (Малой Скифии), близ современного 

селения Енибазар. Упомянутое в тексте событие относится к 251 г.].
8 [Значительный город в Нижней Месии к западу от Одесса, основанный импера

тором Траяном, на месте современной Девны].
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можно было пользоваться ими в изобилии: они думали, что таким: 
образом на стене произойдет большое избиение и, так как враги больше 
будут заботиться о защите, чем о противодействии, то они легко возьмут 
город. Между тем у  горожан заранее было заготовлено все нуж ное 
на время осады, и Максим, муж из рода Риметалка, занимавшийся фи
лософией и в то время готовый исполнять обязанности не только вождя, 
но и доброго солдата, ободрял всех и советовал в то время, как неприятели 
будут кидать камни из рук, воздерживаться от сопротивления и, стоя под  
бойницами, защищать себя, выставляя щиты и все, что может прикрыть 
и отбить вражеские удары. Когда варварам показалось достаточным 
количество заготовленных камней, они густой толпой рассыпались вокруг 
стены и одни стали метать копья, другие поражали камнями стоявших 
на бойницах, снаряды метались так часто, что их беспрерывный полет 
можно было сравнить с самым густым градом. Осажденные по мере возмож
ности охраняли себя и стену, но воздерживались от сопротивления, как  
им было приказано. Когда у  варваров без всякого важного результата 
истощился запас камней, а также и дротики и стрелы, и вместе с тем исчез
ла надежда взять город без всякого труда, они впали в уныние и по зову 
вождей отступили и расположились станом невдалеке от города, тем 
более, что время было уж е около заката солнца. Спустя несколько дней 
они снова приблизились и, обступив кругом стену, стали пускать метатель
ные снаряды. Тут Максим объявил осажденным, что настало время напа
дения. Оно произошло так. Воодушевленные предыдущим безуспешным 
наступлением варваров, горожане подняли крик и сразу начали метать 
камни и дротики. Так как варвары стояли тесно сплоченной массой и, 
не ожидая возможности встретить какое-либо сопротивление сверху, 
не были защищены как следует, а кроме того были поражаемы частыми 
ударами и притом сверху, то, при густой, толпе неприятелей, горожане 
даже при желании не могли давать промахов. Итак скифы, пораженные 
силой и не в состоянии оказать сопротивления мисийцам, благодаря 
бойницам и прикрытию щитов, не устояли под их ударами и, не имея 
возможности выдерживать дольше, удалились без всякого успеха.
| Exc. de s t r a t .  в кодексе Афонской горы у  W e s c h e r ,  Poliorcetica, 
стр. 296—298т.

Фр. 19 Dind. [Из сочинения Дексиппа. Осада Филиппополя[ . . .  
Филиппсполь. Этот город находится на границе Фракии и Македонии 
и лежит на реке Гебре. Основателем его был, как говорят, македонский 
властитель Филипп, сын Аминты1, от которого произошло и название 
города. К этому-то городу, как древнейшему и весьма значительному, 
скифы приступили с целью осады. Воевали они следующим образом: 
держа щиты над головами для защиты от бросаемых сверху снарядов, 
они обходили вокруг города, высматривая, где бы по тонкости и низ- 
кости стен можно было пробить их или взобраться на них  по при
ставленным лестницам. Затем они сначала шли на приступ с метанием 
дротиков и стрел, а стоявшие сверху мужественно отражали нападения, 
где приближались враги. Потом они делали п о п ы т к а  проникнуть в са
мый город, утвердив лестницы и осадные орудия. Последние состояли 
из крепко сколоченных в виде четырехугольника бревен и представляли 
собой машины, похожие на домики; натянув над ними кожи, чтобы 
обезопасить себя от всяких бросаемых сверху снарядов, они приближа
лись к городским воротам, выставив перед собой щиты и передвигая 
машины на колесах и рычагах; в то же время некоторые, припод-

1 [Филипп II (359—336 гг. до н. э.)].
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нимая длинные бревна, окованные жеДЬзом во избежание поломки 
при ударе, пытались разбить ими стену; другие приставляли лестницы, 
из которых одни сколочены были по прямой линии, а другие были 
на колесах и сгибались в обе стороны; эти последние, приблизив к стене, 
разгибали при помощи канатов, прикрепленных к вершинам лестниц, 
чтобы выпрямить и прислонить к стенам. Иные придвигали к стене дере
вянные башни на колесах, чтобы, приблизившись, бросить с них  помосты 
и устроить переход по ровному месту. Таково было у  них изобилие осад
ных орудий. Но фракийцы со своей стороны не имели недостатка в средствах 
для отражения каждого орудия: одни из орудий вместе с людьми раз
бивали они огромными возовыми камйями, другие сжигали факелами, се 
рой и смолой; по лестницам они скатывали положенные поперек бревна 
и камни, которые своим сильным напором при падении ломали щиты под
возивших и самые лестницы. Не достигнув никакого успеха при помощи 
машин, враги впали в уныние и на совете о том, следует ли продолжать 
войну, порешили насыпать высокий вал к городу, чтобы можно было 
сразиться, стоя в уровень с врагами. Вал этот строили они так: сноси
ли бревна из окрестных построек и, выставив перед собой щиты, сбрасы
вал эти бревна в ров и стоймя и рядами, как где случится. Сделав 
это, они наносили земли и всякого мусора между обоими краями рв$ 
и таким образом ускорили возрастание насыпи. Фракийцы, видя эту 
работу и понимая, что насыпь устраивается против них, вколотили бревна, 
прикрепили к ним доски и таким образом воздвигли на стене высокий 
оплот; к этому они придумали еще следующее: ночью, в самое тихое время, 
•спустили со стены на веревке смелого и мужественного человека, дав ему 
нести к насыпи зажженный факел и сосуд со смолой, серой и т. п. веще
ствами. Он подложил огонь к поддерживавшим насыпь бревнам и, когда 
они сгорели, вся насыпь разом рухнула. Потерпев и в этом неудачу, 
скифы придумали перебить ненужный вьючный скот и тех пленных, кото
рые были удручены или болезнью, или старостью; перебив их, они свалили 
трупы  в ров и сверху наносили всякого мусора. На третий день трупы 
раздулись и придали насыпи не малую высоту. Но фракийцы, пробив 
часть стены на величину узкой калитки, через это отверстие каждую 
ночь сносили к себе насыпанную землю. Варвары, испытывая неудачу во 
всех своих выдумках, решили отступить. Таков был конец осады скифов.

Фр. 21 Dind. [Из сочинения Дексиппа. Осада Сиды]. Скифы осаждали 
Сиду: это—один из городов Л июш 1. Так как в стенах города были в изо
билии всякие запасы и множество людей не леностно принимались за дедо, 
то скифы стали строить осадные машины и подводить их к стене. Но осажден
ные находили средства для отражения их, сбрасывая сверху все, что 
могло помешать осаде. Тогда скифы построили деревянные башни равной 
высоты со стеной и подкатили их на колесах на близкое расстояние. Эти 
башни одни обшили спереди тонким листовым железом, спускавшимся 
по брусьям на большое пространство, другие—кожами и другими несго- 
раемыми материалами. Но горожане придумали против этого следующее: 
они выставили стоймя большие доски там, где неприятели намеревадисьпод- 
катить машины, к доскам прикрепили поперечные брусья и помост 
и посредине их прорубили дверцы, в каждую из которых мог пролезть

1 [Город под этим названием находится не в Линии, а в Памфилии, на побережье, 
к западу от устья реки Мелас (на месте современного селения Эски Адалия); в Ликие 
же известен укрепленный пункт Сидима, к северу от устья реки Ксанта, на месте 
современного Тортуркар-Гизар, упоминается у Р 1 i п ., NH, V, 101 и у Р t  о I., Geogr., 
V, 3, 5; вероятно, этот именно пункт и имеет в виду Дексппп].

»
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человек по грудь, для того чтобы эти люди, стоя выше неприятелей, 
могли отражать их сверху. Сделав это, они спускали сверху и развеши
вали кругом бурки и шкуры, чтобы такие завесы не легко возгорались 
и своей мягкостью задерживали вонзавшиеся в них снаряды, не отражая 
их силой удара. Затем с обеих сторон были сделаны попытки к нападению 
и завязался жестокий бой; и так как скифы понапрасну тратили время 
и потеряли всякую надежду на успех, то и отступили.

Фр. 22 о посольстве скифов (готов) ютунгов к императору Аврелиану 
см. D i n d . ,  I, стр. 190—198. Jff

ПОРФИРИЩ
Философ, уроженец города Тира, ученик Плотина и издатель его сочинений, жил 

около 233—304 гг. н. э. Из его многочисленных сочинений дошли до нас: Пеpi TJ/.wzUcj 
fjiou xa'i TTj; cuA (lifUimv aikoo, ’ оp;j.czt 7tpoS ча voyj-ra, Bic5 ШЭауороо, Ilsoi aitcy_r;S
i{uj>6/<ov в 4 книгах, llpos MapхгАЯач, Usp't coo sv ’OSoaosia соA Kopipibv avcpoo, 'Ojnjptxa 
?YjCyjpaca и другие.

Т е к с т :  Porphyrii philosophi P latonici opuscula selecta iterum  recogn. A. N  a- 
u с k, L ips., Teubn., 1886 J. Porphyrii Quaestionum  Homericarum ad Iliadem pertinen- 
iium reliquiae coll. G. S c h r a d e r ,  L ips., 1880— 1882.

О ВОЗДЕРЖАНИИ о т  мясной пищи в
(ПЕР1 AnOXHS EMTTXQN)

II, 8 ... Кто не слыхал о бассарах2, в старину не только подражавших 
•жертвоприношениям тавров, но и присоединивших к оргиям жертво
приношения людей употребление их в пищу...

II, 56... Филарх рассказывает, что вообще все эллины убивали людей 
перед выступлением на врагов3. Я обхожу молчанием фракийцев и скифов, 
а также и то, как афиняне убили дочь Эрехтея и Пракситеи...

III, 3 ... Ведь и эллины [не понимают языка] индийцев, и воспитанные 
в Аттике—языка скифов, фракийцев или сирийцев: звук голоса одних 
поражает ухо других подобно крику журавлей...

III, 15... Ведь [городов нет] ни у  скифов, живущих в повозках, ни 
у богов...

III, 17... Если приносящие [животных] в жертву употребляют их 
в пищу и поэтому, как бы извиняя себя, называют их лишенными разума, 
то и поедающие своих отцов скифы4 могли бы назвать отцов лишенными 
разума.

IV, 21... Рассказывают, что массагеты и дербики5 считают несчастней
шими родственников, умерших естественной смертью; поэтому, преду-

1 Заклю чает в себе: фрагменты истории, философии, Ж изнь П иф агора, О пещере 
нимф, О воздерж ании, К М арцелле.

2 [Ф ракийские и м алоазийские менады, мифические спутники Диониса (Вакха) 
в оргиастических процессиях, названны е так  по их длинной одежде (бассара), от ко
торы х и  сам Дионис именовался Бассареем.

3 [Имеется в виду жертвопринош ение, вроде того, какое соверш ил Агамемнон 
в Авлиде, перед отплытием в Трою , принеся в ж ертву богам свою дочь Ифигению, 
см. Е й  г., Ip h . A ul., 95 сл .].

4 [Имеется в виду сообщаемое Г е р о д о т о м  предание о ритуальном  к анн и ба
лизм е у массагетов (I, 216) и исседонов (IV , 26)].

5 [Горное племя на юго-восточном берегу К аспийского моря; см. о них S t r a b o ,  
X I , 8, 8 (дербаки) и Р  t o  1., G eogr., V I, 2, 2 (дрибики)].

— 538 -

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



312 В. В . Л А Т Ы Ш Е В

преждая это несчастье, они приносят в жертву и поедают состарившихся 
близких; тибарены живыми сбрасывают со скал состарившихся ближай
ших родственников; гирканы и каспии—одни выбрасывают хищным пти
цам и собакам живых, другие—умерших1; скифы зарывают в землю жи
вых вместе с покойниками и закалывают на кострах тех, кого наиболее 
любили умершие2; бактрийцы также живыми выбрасывают на съедение 
собакам стариков...

О Б  У П О М И Н А Е М О М  В  « О Д И С С Е Е »  Г Р О Т Е  Н И М Ф

(IIKPI ТОТ EN OAYSSBUI TQx ХТЦФЙХ Л N'T РОГ)

28... Южные страны делают тела мелкими, ибо жар обыкновенно очень 
сжимает их и тем самым уменьшает и иссушает; а в северных странах все' 
тела велики; это доказывают кельты, фракийцы и скифы, а также и земля 
их, влажная и представляющая богатейшие пастбища...

Ж И З Н Ь  П И Ф А Г О Р А

(BLOS ПГ0АГОРОГ)

28. Очень распространено сказание, что Пифагор показал свое золотое 
бедро гиперборею Абарису, принявшему его за гиперборейского Аполлона, 
жрецом которого был Абарис в доказательство того, что это справедливо...3,

29. ... Впрочем у  Эмпедокла было прозвище «отвратитель ветров», 
у Эпименида— «очиститель», а у  Абариса— «воздушный ходок», потому 
что говорят, будто он, восседая на подаренной ему стреле Аполлона Гипер
борейского, переправлялся через реки, моря и непроходимые места, как 
бы путешествуя по воздуху...4

4

Г О М Е Р О В С К И Е  В О П Р О С Ы

(OMffPIKA ZЦТН.ЦАТА)

К II.,V III, 323 (р. 123 Schr.). ... По поводу этих стихов, в которых гово
рится о Тевкре, ставят вопрос, в которую руку был ранен Тевкр и тянет 
ли он тетиву к плечу, подобно скифам5. Ибо так думал Неотел, написав
ший целую книгу о стрельбе из луков в героический период и свидетель
ствующий, что критяне тянут тетиву к груди и делают натягивание круго
образным, тогда как скифы тянут не к груди, а к плечу...

1 [Указание на этот обычай см. также S е х t. E m  p., P yrr., I l l ,  2271.
2 [Ср. E u s . ,  P raep., I, 4, 6].
3 I a m b i . ,  V. P y th ., 135.
4 Ср. там же, 136.
6 [О скифском способе стрельбы из л у к а , отличном от греческого, см. еще выше- 

у Н е г о  d о г., Or. de Here., fr. 5].
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МЕФОДИИ
Мефодий был епископом сначала в Олимпе и Патарах в Ликии, затем в Тире. 

Скончался около 312 г. н. э. От него сохранились в целости сочинения Sun^oaiov 
т) -respl dfvsta?, Aof°£ sis та fiaia, Els -tov SEjisiva x x \ Trv’Aw/jV, и отрывки сочинений: 
llsp'i t o o  aoTScOOCioo, I (sot dvacrdcsmS, Hspi T(ov ysvsrcSv, Ката llcppopioo, AafoS wsp't: 
papTopoiv, Bis to X<i)3 fitjUiov sppyjvsia и других.

Т е к с т :  S. Methodii opera e t S. Methodius platonizans, ed. Alb. J  a h n i  u  s .  
ITalis Sax., 1865.

ПИР ИЛИ О ЧИСТОТЕ

(ST.vmOSlOV Н ПЕР1 A l’NEIAS)

X IV ... Помещение [знаков зодиака] в чисдо звезд объясняют мифи
ческими причинами, говоря, например, что Овен—тот самый, который пере
вез Геллу, дочь Атаманта, и Фрикса к скифам...1

ИЗ СОЧИНЕНИЯ О ВОСКРЕСЕНИИ

( Е К  ТОГ ПЕР1 ANASTASEQS)

XIII , 39. Скиф, безжалостно разрубающий с целью убийства, члены 
врага.

АГАТЕМЕР, СЫН ОРТОНА
Время жизни автора неизвестно; вероятно, он ж ил в III  или IV в. и. э.
Т е к с т :  Geographi Graeci minores., ed. С. M u 1 1 е г, 1. II, стр. 471 сл.

КРАТКОЕ ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
(ГЕ2ГРАФ1АГ m OTXIIQSIS)

3. Границы материков... Азии и Европы, по мнению древних, река 
Фасис и перешеек до Каспия, а по позднейшим-—Меотийское озеро и река 
Танаис.

7. Тимостен1, автор периплов... говорит..., что на окраинах земли живут 
народы... со стороны апарктия2 скифы за Фракией, со стороны борея3—  
—Понт, Меотида, сарматы, со стороны кекия4—Каспийское море и саки.

9. За Эгейским морем находится Геллеспонт... затем Пропонтида 
оканчивается у  Халкедона и Византия, где узкий пролив, от которого начи
нается Понт; затем Меотийское озеро...

10. ... Береговая линия моря с заливами нашей обитаемой земли имеет 
в общем итоге 139 072 стадия, включая сюда Меотийское озеро, обмер- 
которого—9 ООО стадиев5; устье же его, Киммерийский Боспор, имеет 
78 стадиев6.

1 [Собственно, в Колхиду (ср. Ар о 11 о d., B ibl., I, 9; 1,6), которая, как  и у мно
гих других авторов, относится в этом случае к  Скифии; в основе этого смешения ле
жит древнейшая версия аргонавтики, направлявш ая Фрикса и аргонавтов к Танаису, 
отождествлявшемуся с Фасисом].

2 [С севера].
3 [С северо—северо-востока].
4 [С северо-востока].
5 [Эту же цифру приводит S t r a b o ,  II,  5, 23; V II, 4, 5].
6 [По Страбону наиболее широкое место (устье) Боспора имеет 70 стадиев, наи

более узкое—20].
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11. Береговая линия  Понта имеет 23 083 стадия...1
13. Гирканское иди Каспийское море, лунообразное, а по некоторым 

продолговатое, простирается на 22 ООО стадиев2; а ширина устья—4 стадия.
18. Ширина обитаемой земли... от Александрии до Танаиса 18 056 ста

диев (местности, лежащие выше к северу от устьев Танаиса, не известны) 
по следующему измерению:... (от Сигея) до устья Понта 2 500 стадиев; 
до мыса Карамбис 2 800 стадиев; до устья Меотиды 2 500 стадиев; до Та
наиса 2 200 стадиев3.

19. Иначе, от города до города... всего от Александрии до Танаиса 
18690 стадиев4.

1 [Ср. S t r a b o ,  II , 5, 22, по которому Черное море имеет в окружности при
близительно 25 000 стадиев].

а [Страбон исчисляет известный ему путь вдоль берегов Каспийского моря с за
пада (от Албании) на восток до устья реки Яксарта (явно при этом смешивая вос
точную его часть с морем Аральским) в 12 600 стадиев].

3 [Страбон (X I, 2, 4) исчисляет расстояние от устья Танаиса до Киммерика на 
берегу Боспора, вдоль восточного берега Меотиды, равным 2320 стадиев].

4”[По С т р а б о н у  (I, 4, 2; V II, 4, 3 сл.) соответствующее расстояние исчисля
ется цифрой приблизительно также равной 18 000 стадиев].
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