
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАРАГРАФОВ 1,3,4 И 5 
IV ГЛАВЫ XI КНИГИ «ГЕОГРАФИИ» СТРАБОНА

Раздел об  албанах у  ам асийского географа начинается следующ ими словами: 
«А лбаны  более склонны к  пастуш еском у образу  ж изни и приближ аю тся к  кочевникам. 
Н о они не дики, а потом у воинственны в меру» (Strabo, X I ,  4, 1). Н есколько ниже ска
зано: « . . .  даже землей они не пол ьзую тся  как  сл едует... За землей нет ни малейшего 
уход а , но блага здесь „без паханья и сева взрастаю т" („О диссея14, I X ,  109), как  об  этом 
сообщ аю т бывавш ие там в п оходах  и рассказы ваю щ ие об  их, так сказать, кикл оповс- 
ком  образе ж и зн и ... земля вспахивается не железным плугом , а плугом , сделанным 
из одного лишь дерева. О рош ается вся  равнина лучш е вавилонской  и египетской своими 
реками и  другим и вод ам и ...»  (X I ,  4 , 3 ). «Л ю ди там  простодуш ны  и  им чуж да наклон
н ость к  торговле. Они по больш ей части не употребляю т монет, не знают счета дальше 
сотни , производят мену товарам и. И к  прочим ж итейским  потребностям  они безраз
личны. Они не знаю т ни точны х мер, ни весов . Они беззаботны  в делах войны, государ
ственного устр ой ства  и земледелия. В прочем , сраж аю тся они и пешими, и на к он ях , в 
л егком  вооруж ен и и  и в панцирях, подобно] армянам» (X I , 4 , 4 ). «В ой ско они выстав
ляю т больш ее, чем иберы . Они воор уж аю т 60 ООО пехоты  и 22 ООО всадников ... В вой
нах с  чуж естранцам и албанам, как  и и берам ... пом огаю т кочевники. Впрочем , иной раз 
они нападают на них сам их, мешая обрабаты вать землю. Албаны  сраж аю тся  дротика
ми и луками, н осят панцири, больш ие щ иты и звероподобны е 1 шлемы подобно ибе
рам» (X I ,  4, 5).

1 П еревод К . В . Тревер (К . В . Т  р е в е р , Очерки по истории и кул ьтур е К авказ
ск ой  А лбании, М .—  Л ., 1959, стр . 147— 148, прим. 4). В тексте —  thjpsia, что значит 
собственно «звериные». В работе И. А . Бабаева и  С. М . Казиева «К абалинский клад 
монет эллинистической эпохи» («Эпиграфика и нумизматика», I X ,  1971, стр . 19) ска-
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В приведенном отры вке немало противоречий 2, что является  следствием контами
нации и  обобщ ений, быть мож ет, разновременны х фактов, собы тий и явлений, отно
сящ и хся  к  различным областям  А лбании и отню дь не характеризую щ их страну и ее 
население в целом.

В этой  части рассказа  Страбона мож но выделить те места, которы е по сущ еству  
послуж или  основанием для заключения о значительной отсталости  албанских пле
мен по сравнению с их западными и юго-западны ми соседями 3. Вернемся еще раз к 
этом у тексту . «Албаны  более склонны  к пастуш еском у обр а зу  ж изни и приближ аю тся 
к  кочевникам ... даже землей они не пол ьзую тся  как сл едует... За землей нет ни ма
лейш его уход а , но блага здесь „без паханья и сева взрастаю т11 (О диссея, I X ,  109), 
как  об  этом  сообщ аю т бывавшие там в п оходах и рассказы ваю щ ие об и х , так сказать, 
ки кл оповском  образе ж изн и ... Л ю ди там простодуш ны  и им чуж да скл он н ость  к тор 
говле. Они по больш ей части не уп отр ебл яю т монет, не знаю т счета дальше сотни  4, 
п рои зводят мену товарам и. И к  прочим ж итейским  п отребностям  они безразличны.

зан о: «Слово понимается и ссл е д о в а те л я м  различно. В . В . Латыш ев переводит
его как „ш лемы из звериной к ож и 11. К . В . Тревер считает, что речь идет о „звер оп од об 
ных ш лемах11, а Г. А . Стратановский, присоединяясь к  В. В . Л аты ш еву, переводит 
этот термин как „ш лемы из ш кур  зверей11. Н ам более правильным каж ется  перевод 
К . В . Тревер». К онечно, никто из названных исследователей не переводил thjpsia так , 
как  это утверж дается  в указанной  выше статье. Речь долж на идти не о I h j p e i a ,  а о 
jtipixpava 5ё thjpeia (см. S t r a b o ,  X I ,  4,  5).

2 Страбон, вначале характеризую щ ий албан как кочевников, не пол ьзую щ и хся  
землей как следует, несколькими строкам и ниже говор и т, что земля и х  орош ается  
«лучш е вавилонской  и египетской своими реками и другими водами». Д р у гой  пример. 
С трабон пишет о беззаботности  албан в военных делах. Н о 2 — 3 строкам и ниже гово 
рит, что они вы ставляют вой ско больш ее, чем иберы. Н аселение страны , к отор ая  бы 
л а  в состоянии  поставить огром ное по тем временем вой ско в 60 ООО пеш их и 22 ООО 
конны х воинов (нет оснований полагать, что так было только в I в. до н. э . ,  когда 
римляне вторглись в А лбанию ), конечно, нельзя считать беззаботны м в воп р осах  вой 
ны. Впрочем, приведенное выше сообщ ение географ а нейтрализуется его ж е указанием 
на то , что албаны сраж аю тся  « . ..и  пешими, и на к он ях , в легком  вооруж ении  и в  пан
ц ирях, п одобно армянам». Воинственность, боевы е качества, вы учка и оснащение 
албанских воинов были, по-видим ому, хор ош о известны еще Ахеменидам. Т ол ько этим 
мож но объяснить то, что в битве с  А лександром  Д арий I I I  поставил албанских воинов 
в центре построения ахеменидской армии (см. А  г г ., A nab. I I I ,  1 3 ,1 ; см. такж е Т р е 
в е р ,  у к . соч ., стр. 52— 53). Албаны и позднее не раз проявляли свои  вы сокие военные 
качества. Н едаром  Д ионисий (Описание населенной земли, 728— 731; см . В . В . JI а- 
т  ы ш  е в , И звестия древних писателей о Скифии и К авказе, В Д И , 1948, № 1, стр . 241), 
несомненно, хор ош о знавш ий Страбона, говорит о «воинственны х албанах». Н ельзя 
не отметить, что в областях исторической  А лбании обнаруж ено огром ное количество 
различного оруж и я , позволяю щ его утверж дать сущ ествование в стране оруж ейного 
производства, что такж е не дает оснований считать, что албаны были «беззаботны » в 
военном деле. Н ельзя согл аситься  и с  утверж дением о «беззаботности» албан в делах 
«государственного устройства». В приведенном отры вке имеется немало и  други х  
противоречий, о чем ниже.

3 См. «В сем ирная история», I I ,  М ., 1956, стр . 157, 417, 691, 775; «О черки истории 
СССР. П ревобы тнообщ инны й строй  и древнейш ие государства  на территории СССР», 
М ., 1956, стр . 438, 484; «О черки истории СССР. К ризис рабовладельческой системы и 
зарож дение феодализма на территории СССР. I l l — I X  вв .», М ., 1958, стр . 306.

4 Следует отметить, что в данном указании Страбона видели красноречивое дока
зательство отсталости  албан. Однако, возм ож но, информаторы Страбона, стол кнув
ш ись на К авказе с  принципиально новым для римлян вигезимальным счетом, не п о
няли его . И нтересую щ ее нас место у  С трабона С. М . К азиев (С. М . К  а з и е в, Из
истории К абалинского магала, «В оп росы  истории  К авказской  А лбании», Б аку , 1962, 
стр . 93, прим. 4) трактовал как  намек на двадцатиричную систем у счисления. См. 
такж е В . Г у к а с я н ,  Н екоторы е замечания к  сведениям Страбона о «язы ках» А л 
бании, И А Н  А зербС С Р, серия истории , философии и права, 1972, № 3, стр . 150. Ин
тересно отметить, что двадцатиричный счет известен на К авказе как  среди  народов, 
говор ящ и х на гор ско-кавказски х  язы ках, так и у  иранцев, в частности у  осетин. П рав
да, вигезимальный счет у  последних считают заимствованным из язы ков кавказских 
народов. Двадцатиричный счет известен такж е в афганском, белудж ском , язгулям ском
и други х  язы ках, что никак нельзя объяснить кавказским  влиянием, см. К . Е. Г а  г- 
к а е в. К  проблеме субстрата , «П роисхож дение осетинского народа», О рдж оникидзе,
1967, стр . 205.
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Они не знают ни точны х мер, ни весов . Они беззаботны  в делах войны , государствен 
ного устр ой ства  и земледелия» (Strabo, X I ,  4, 4 ). Рассм атривая эти сведения геогра
фа об - А лбании и албанах, одни исследователи принимали и х  на вер у 8, другие пыта
лись соверш енно отвергнуть эти свидетельства или часть их как  не имеющие осн ова
ния в. Т ретьи  ж е полагали, что картину быта и социально-эконом ических отнош ений 
албан, даваемую  С трабоном , следует отнести к  первой  половине I в. до н. э. 7 Н ако
нец, некоторы е относили эти известия С трабона к  IV  —  I I I  вв. до н. э . ,  так  как  опи
сание это мож ет или даж е долж но восходи ть , по мнению их, к сочинению П атрокла 8, 
возм ож но, «и други х  неизвестны х по имени писателей» (Т ревер, у к . соч ., стр . 59).

О ставляя в стороне воп р ос об  источниках С трабона, чему уж е было уделено внима
ние в специальной литературе, а такж е воп р ос о степени достоверности  его описания 
Албании вообщ е я долж ен  заметить, что не представляется  возмож ны м согл а-

5 Г . А . М е л и к  и ш  в и л и, К  истории  древней Грузии, Тбилиси , 1959, стр . 297.
6 С р ., например, О. Д . Л о р д к и п а н  и д  з е ,  О транзитно-торговом  пути из 

И ндии к  Ч ерном у морю  в античную эп ох у , САН  ГрузС С Р, X I X ,  3, 1957, стр . 380, 
прим. 1; К  а з и е в , Из истории К абалинского магала, стр . 93.

7 Е . А . И а х  о м о в, Античные монеты в А лбании, «В опросы  истории К авказской  
Албании», Б аку , 1962, стр . 106.

8 Т р е в е р ,  у к . соч ., стр . 9, 59, 83 и др. Е сли отнесение этих данных к  I I I  в. о с 
тается  дискуссионны м , то отнесение и х  к  еще более раннему времени — IV  в. до н. э. 
п росто  невозм ож но См. такж е К. А  л и  е в , К  в оп р осу  об источниках С трабона в 
описании древней К авказской  А лбании, Д А Н  А зербС С Р, X V I , 4 , 1960, стр . 420— 
421; Б а б а е в ,  К а з н е  в , у к . соч ., стр . 17. Н ельзя не заметить, однако, что о со 
держ ании труда П атрокла мы знаем очень немногое. Д о нас дош ли весьма неполные 
данные о его экспедиции. Н еизвестно даж е и то, до к акого пункта по К аспию  доплыл 
он  (ср. точки зрения: К . J. N e u m a n n ,  D ie Fahrt des Patrokles auf dem  K aspischen 
Meere und der alte Lauf des Oxos, «H erm es», X I X ,  2, 1884; F. G i s i n g  e г, Патро- 
у.Атр;, R E , X V I I I ,  2 , стб . 2263 сл .); W . W . T a r n ,  A lexander the G reat, I I ,  C am br., 
1950, стр . 17, Д ж . Т о м с о н ,  И стория древней географии, М ., 1953, стр . 192 и д р .). 
П ри таком  состоян ии  наш их сведений П атроклу м ож но приписывать то или иное со
общ ение, сохраненное С трабоном  пли каким-то другим  писателем. Едва ли мож но 
признать убедительной такую  аргументацию Бабаева и  Казиева: «Ф еофан .. .  вряд ли 
мог такж е хор ош о знать некоторы е другие стороны  их (ал бан .— М. А. )  ж изни, ибо во 
время похода римлян местное население наверняка не ж елало поддерж ивать кон
такты с незванными приш ельцами. Это утверж дение противоречит сохранивш ем уся 
сообщ ению  Д иона К ассия  (X X X V I I ,  3, 6 ): „ ...р и м л я н е ... прочие припасы получали 
добровол ьно от туземцев и вследствие этого нисколько не .обижали и х “ .— И.  А.  
С корее всего эти сведения почерпнуты  Страбоном или ж е его информаторами у  Эрато
сфена, автора I I I  в. до н. э. [С трабону незачем было пользоваться  Эратосфеном через 
к аки х-то  „инф орм аторов11. Он за редким исклю чением (в д вух  первы х книгах) дает 
прямые цитаты из труда своего  великого предш ественника. М ало того , он через Эра
тосфена (и н екоторы х других) цитирует писателей, к оторы х сам, по-видим ому, не чи
тал, см . Г. А . С т р а т а н о в с к и й ,  Страбон и его „География*4, в к н .: С т р а б о н ,  
Географ ия, М ., 1964, стр . 783— 785 .— И.  А.] .  Д ля  последнего источником  сведений 
о К авказской  Албании служ ил отчет П атрокла (это чересчур прямолинейное утверж 
дение едва ли м ож но обосн овать. Мы не знаем, что из приведенного Страбоном албан
ск ого  материала взято у  Эратосфена и что из этого позаимствовано последним у  Пат
р о к л а .— И. А. ) ,  к отор ы й ... м ог ознаком иться  с  ж изнью  прибреж ного населения 
К авказской  А лбании. Таким образом , сведения Страбона относительно торговли  и 
денеж ного обращ ения, по-видим ому, отн осятся  к о  времени экспедиции П атрокла» 
( Б а б а е в ,  К а з и е в ,  у к . соч ., стр . 17). Сторонник этой точки зрения К . Алиев пи
ш ет: «И сточником  данного отры вка (речь об  отры вке из Страбона, где говор и тся  о том, 
что албаны не уп отребляю т монет и т. д. —  И . А.)  не мож ет бы ть книга Ф еофана М и- 
ти л ен ского, которы й  не м ог утверж дать, что албаны не п ол ьзую тся  точными м ерам и ...» 
(см. К . А  л и е в , К  в оп р осу  об  источниках Страбона в описании древней К авказской  
А лбании, стр . 421). П опы тки К . А лиева отнести за счет П атрокла — Эратосфена 
все то , что «не вяж ется  л оги ч еск и ...» , в ся к ую  «неточность описания», к оторая  грани
чит «с  некоторого рода абстракцией (?  — И.  А.)»  (там ж е, стр . 421) не представляю т
ся  убедительными,

9 При описании А лбании Страбон пользовался , конечно, не только записями
Феофана М итиленского, хотя  последний, несомненно, был его главным источником 
для К авказа (см. К . J. N e u m a n n ,  Strabons Landeskunde des K aukasus, «Jahrbuch
der klassisch. P h il.» , Suppl. X I I I ,  1883, стр . 319 сл .; W . F a b r i c i u s ,  Theophans und
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сн ться  ни с  одной из перечисленных выше точек зрения. Дело в том, что рассматривае
мое сообщ ение С трабона, если мы будем  относить его ко  всей А лбании и албанам, на
ходи тся  в противоречии прежде всего с  данными археол огических раскоп ок . Попытки 
отнести  нарисованную  географ ом  примитивно-идиллическую  картину быта албан 
к I I I  в. до н. э . лишены основания, и бо  и в ту  п о р у  А лбания не была такой  отстал ой . 
К стати , особенно ощ утимой разницы в общ ественно-эконом ическом  развитии страны 
в II I  в. до н. э . и в I в. до н. э . ,  насколько об  этом  мож но судить по археологическим  
данным, не наблюдается.

Д анные археологии  ри сую т А лбанию  (за исклю чением отдельных ее районов) вто
рой  половины  I ты с. до н. э . и первы х веков нашей эры  как  страну с довольно разви
тым оседлым зем ледельческо-скотоводческим  хозяй ством  10. В А лбании сущ ествовало 
орош аем ое земледелие, базировавш ееся не только на естественном орош ении, но и  на 
довольно больш их ирригационны х соор уж ен и ях  и , что свидетельствует о целенаправ
ленной организации труда в Албании рассматриваемого времени, что, конечно, не было 
бы  возм ож ны м  в усл ови ях  п астуш еско-кочевого уклада ж изни. Этому предполож ению  
противоречат и другие данные, на которы х я остановлю сь ниже.

В свете сказанного нельзя согл аси ться  с  тем, что албаны «склонны  более к пастуш е
ск ом у  обр а зу  ж изни и  приближ аю тся 12 к кочевни кам ...», что они ж и вут в усл ови ях 
«ки кл оп овской » ж изни, «беззаботны  в д ел ах... земледелия». Мы не мож ем, о  чем уж е 
упом иналось, относить это сообщ ение к IV  — I I I  вв. до н. э. и считать источниками 
Страбона П атрокла —  Эратосфена или даже одного из спутников Александра М аке
дон ск ого  13. С трабон  сам пиш ет, что « . . .  об  этом  сообщ аю т бывавш ие там (т. е. в А лба
н и и .— И. А.)  в п оход ах  и рассказы ваю щ ие об  и х , так сказать, кикл оповском  образе 
ж изни». Этими лицами, как  известно, были Ф еофан М и ти л ен ски й 14 и Д ел л и й 16. 
Н ет оснований считать, что при составлении этого  отры вка С трабон  ш ироко пользо
вался «сочинениями Аминты, одного из бематистов Александра М акедонского», в поль
зу  чего якобы  свидетельствует «описание природы  и населения А лбании в стиле ле
генд о „З ол отом  веке“ , в каком  выдержаны описания гипербореев и других легендарных 
племен «счастливого и справедливого» образа  ж изн и ... С трабон  сам называет образ 
ж изни албанов «киклоповским », т . е. легендарным (X I , 4, 3)» 16. П оск ол ьк у  в своем  
сообщ ении С трабон  прям о ссы лается на людей, бывавш их в А лбании в I в. до н. э ., 
с  одним из которы х, в частности , Феофаном М итиленским, географ был лично знаком 17,
Q. D elliu s als Q uellen  der G eographie des Strabo, Strassburg, 1888; W . A  1 y , Strabon 
v on  A m aseia. U ntersuchungen fiber T ex t, A ufbau  und Q uellen die G eograph ica , Mtin- 
chen, 1960, стр . 91). В отдельных случаях он, возм ож но, п ользовался  трудами совр е
менников А лександра М акедонского (см. А  1 у ,  у к . соч ., стр . 86 сл .). Н ельзя и ск л ю 
чить и труды  А ри стобул а , П атрокла, Эратосфена, М етродора С кепсийского, Гипси- 
крата, Д еллия и др. Однако следует отметить, что кром е тех н ескольких примеров, на 
которы е указы вает сам Страбон, мы не знаем, что именно заимствовано географ ом из 
сочинений этих авторов.

10 Т . А . Б у  н я т о в , Земледелие и скотоводство в А зербайдж ане в эп о х у  бронзы , 
Б аку , 1957, стр . 30 сл .; о н ж  е, И стория земледелия и скотоводства  в Азербайдж ане, 
Автореф . докт. д и сс., Б аку , 1968, стр . 33 сл.

11 Т . С. П а с  с  е к , Д ж аф арханский м огилы ш к, В Д И , 1946, № 2; Я . И. Г у м 
м е л ь ,  Отчет о раскоп ках около К ировабада в 1938 г ., И А зФ А Н  СССР, 3, 1939; 
Т р е в е р , ук . соч ., стр . 70— 71.

12 Едва ли м ож но считать (Т  р е в е р , у к . соч ., стр . 75), что сл ово s'pf'mpto 
(«ближ е») указы вает «на полукочевой  образ ж изни албанских скотоводов». П олукоче
вая форма скотоводства  — выгон скота  в летнее время на горны е пастбищ а —  харак 
терна для всего К авказа уж е в начале I ты с. до н. э. — см. Б . Б . П и о т р о в с  к и й. 
А рхеол оги я  Закавказья, JI., 1949, стр . 75. И сточники С трабона вряд ли стали бы 
специально указы вать на явление, к оторое  было обычным для того региона.

13 Ср. JI. А . Е л ь н и ц  к и й, Знания древних о северны х странах, М ., 1961, 
стр . 152.

14 Об этом  в другом  месте говорит сам Страбон (X I ,  5 ,1 ): « ...Ф еоф ан , которы й 
сопровож дал  П омпея в походе и посетил страну албан ...».

16 F a b r i c i u s ,  у к . соч .; Т  р е в е р , у к . соч ., стр . 9; Г . А . С т  р а т а н о  в - 
с  к и й, Страбон и его «Географ ия» в книге: С т р а б о н ,  Географ ия, М ., 1964, стр . 787.

16 Е л ь н и ц к и й ,  у к . соч ., стр . 152.
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то не следует квалифицировать это сообщ ение географа как «легендарное» и относить 
его к IV  —  I I I  вв. до н. э. Из всего контекста Страбона об  албанах нельзя не заметить 
известной логичности этого  описания. Те, о ком  говор и тся , что они «склонны  более 
к  пастуш еском у образу  ж изни и приближ аю тся к  кочевни кам ...», ж ивут в усл ови ях 
«киклоповской» ж изни и « ...беззаботн ы  в д ел ах... земледелия», долж ны  были быть не
сомненно «простодуш ны  и им чуж до занятие торговлей». Вполне естественно, что они 
«по больш ей части не употребляю т монет» и «производят мену товарами» и конечно, не 
долж ны  были знать «ни точны х мер, ни весов». Н ет ничего удивительного в том, ч то , 
с  точки  зрения сторонн его наблюдателя, эти люди «и к прочим ж итейским потребностям  
бы л и ... безразличны» и «беззаботны  в д ел ах ... государствен н ого устройства и земледе
лия». П еред нами довольно полная, я бы сказал, цельная картина, принадлежащ ая 
наблюдателю с остры м глазом . Н ачальная часть интересую щ его нас текста, бессп ор но, 
составлена на основании данных одного из посетивш их в I в. до н. э. А лбанию  лиц, 
вероятнее всего Феофана М итиленского. У читы вая сказанное нами по п оводу того , что 
отдельные части отры вка, приведенного из Страбона, дополняю т общ ую  картину и 
хор ош о согл асую тся  с основной  ее идеей о «киклоповском » характере быта описываемых 
племен, мы с достаточным основанием можем полагать, что вся  эта картина долж на вос
ходи ть , по-видим ому, к  данным упом ян утого спутника Помпея.

Н о вновь возникает воп р ос: мож но ли эти сведения относить ко  всей Албании и 
албанам последних веков до и. э .? Н ам представляется, что к албанам последних веков 
до н . э. эта картина отнесена быть не может.

А рхеологические материалы вместе с  немногочисленными, к сож алению , данными 
письменны х источников красноречиво свидетельствую т не только о довольно гл убо
ком  имущ ественном расслоении, но и даю т достаточно ясн ую  картину к л ассового рас
слоения албанского общ ества в последние века до н. э. и первые столетия и. э . 18, 
что было следствием коренны х сдвигов в социально-эконом ических отнош ениях, имев
ш их место приблизительно в середине и во второй  половине I ты с. до н. э. В областях 
и сторической  А лбании в указанное время кроме земледелия и скотоводства  вы сокого 
развития достигло ремесло 19. К ром е известны х уж е в гл убокой  древности металлур
гии и  металлообработки, гончарного, ткацкого (о чем свидетельствую т находки из М ин- 
гечаурски х погребений, где обнаруж ены  ш ерстяны е, льняные и другие ткани) рем есла, 
здесь п оявляю тся  новые его отрасли , такие, как обработка  полудрагоценны х камней 20, 
прои зводство ры бьего клея, различных мазей а1. П родолж ает развиваться керамиче
ск ое  прои зводство, ю велирное дело и другие ремесла. Чрезвычайно вы сокого уровня 
достигло в А лбании ж елезообрабаты ваю щ ее ремесло, особенно такая отрасль его , как 
производство ор у ж и я . Албанские_мастера[изготовляли мечи, кинж алы, стрелы, к оп ья , 
ш лемы 22. О руж ейное дело в А лбании античного времени, судя  по имеющимся у  нас

18 Н а это со  всей очевидностью  указы вает инвентарь ялойлутепинских могил, 
кувш инны х погребений и  т. д. С этим согласна К . В . Тревер (ук . соч ., стр . 172). 
Об этом  прям о говор и т О. Ш . И с м и з а д е ,  Я лойлутепинская к ул ьтур а , Б ак у , 
1956, стр . 88— 89.

19 Сводной работы , посвящ енной  рем еслу албанского времени, к сож алению , 
пока нет. См. о частных и общ их воп р осах  темы: Г. М . А с л а н о в ,  М атериальная 
кул ьтур а  М ингечаура I — V II  вв. Автореф . канд. д и сс., Б аку, 1963; Т . И. Г о л у б 
к и н а ,  М атериалы к истории албанских племен Кавказа по данным кувш инны х 
погребений А зербайдж ана, Автореф. канд. ди сс., Тбилиси , 1962; М. М а м м а е в , 
К  характеристике металлообрабаты ваю щ его ремесла У р ц екского  городищ а ал
бано-сарм атского и раннесредневекового времени, У З И И Я Л  Д аг. Ф А Н  СССР, 19, 
М ахачкала, 1963, стр . 183 сл .; о н ж  е, Ремесло Д агестана албано-сарм атского време
ни, А втореф . канд. д и сс., М ., 1970; О. Ш. И с м и з а д е ,  О ювелирном ремесле в 
древней К авказской  А лбании, М К А , V I I , Б ак у , 1972; см. такж е Т р е в е р ,  ук . соч ., 
стр . 78 сл.

20 Т р е в е р ,  ук . соч ., стр . 79; И . А . Б а б а е в, Памятники глиптики А зербай
дж ана античной эпохи  и раннего средневековья, Автореф . канд. д и сс ., Б ак у , 1965, 
стр . 14.

21 А  е 1 i а п ., H ist. anim . X V I I ,  17.
22 Н е поддающ ееся учету  значительное количество различного оруж и я  из п огр е

бений второй  половины  I ты с. до н. э. и первы х веков нашего летосчисления на тер-
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данным, долж но было уж е выделиться в самостоятельны й вид ремесла, возм ож но, 
с  известной специализацией внутри  него. Это и не удивительно, ибо в противном 
случае невозм ож но было воор уж и ть и мобилизовать огром ное войско 23.

В поселениях албанского времени обнаруж ено множ ество гончарны х обж игатель
ных печей различных форм и конструкций  24. Р аскопки  дали огром ное количество 
посуды  устойчивы х, традиционны х форм, много предметов худож ественной  керамики 25. 
Ч асто на керамике имею тся знаки-метки 26 мастеров, каждый из которы х изготовлял  
определенный вид однотипной продукции. П оследнее обстоятельство свидетельствует 
не только о выделении гончарного ремесла в сам остоятельное производство, но и об  
известной специализации среди гончаров. Р аскопки  последних лет позвол яю т говорить 
о производстве в Албании эллинистического времени кровельной  черепицы 27, что сви
детельствует о капитальном строительстве в гор одах  Албании. В ы сок ого  развития до
стигло и скусство  албанских ю велиров 28. Ремесло в интересую щ ую  нас эп ох у  (рубеж  
нашей эры ), несомненно, не только отделилось от  земледелия, но и в самом ремеслен
ном производстве уж е сущ ествует значительная дифференциация 28 и узкая  специали
зация.

Эти данные никак не согл асую тся  с  сообщ ением о том, что албаны «простодуш ны  и 
и м К уж да склонность к торговле». Н ельзя п оэтом у  такж е согл аситься  с  утверж дением 
о  том , что Албания была в стороне от  меж дународны х тор говы х путей  и важ нейш их 
центров рабовладельческой цивилизации 30. Е сли  нельзя уверенно говор и ть  об  исп ол ь
зовании известного сухоп утн о-водн ого  тор гового  пути , идущ его из областей  Индии 
через Среднюю Азию, К аспийское м оре, затем через Албанию  по К ур е и далее —  Р и о- 
ни к Ч ерн ом орском у побереж ью  в более раннее время, то отрицать его ф ункционирова
ние в эллинистический период никак нельзя. В пол ьзу  сказанного свидетельствую т 
не только письменные источники, но и данные археологии  31. С трабон, ссы лаясь на

ритории исторической  К авказской  А лбании пока еще остается  неизученным и ж дет 
своего  исследователя.

23 Мы уж е упоминали, что, по словам С трабона (X I ,  4 , 5), албаны вы ставляю т 
более многочисленное вой ско , чем иберы : 60 ООО пехотинцев и 22 ООО всадников, 
сраж аю тся  они « ...в  легком  и  тяж елом  вооруж ении  п одобно армянам» (S t г а Ь о, 
X I ,  4 ,4) и вооруж ены  «дротиками и луками, носят панцири, больш ие щиты и зверо
подобные ш лем ы ...» ( S t r a b o ,  X I ,  4 ,5 ). В 1965 г. в А хсуи н ск ом  районе был обн ар у 
ж ен бронзовы й шлем албанского времени: Ф . JI. О с м а н о в ,  Б ронзовы й  ш лем, 
найденный в А хсу и н ск ом  районе А зербайдж анской  ССР, Д А Н  А зербС С Р, X X V I I I ,  
1, 1972, стр . 71 сл.

24 О собенно м ного их в зоне М ингечаура. См. Г. И. И о н е ,  Гончарные печи 
древнего М ингечаура, КСИ И М К , 24, 1949, стр . 42 сл .; о н  ж е , .О  гончарны х обж и 
гательны х печах М ингечаура, М К А , I I , Б аку , 1951, стр . 31 сл .; о н  ж е ,  Керамиче
ское  производство древнего и  средневекового А зербайдж ана (по данным раскопок  
М ингечаура), Автореф . канд. д и сс ., JI., 1958, стр . 10 сл.

25 Н . И. Р з а е в, Х удож ественная  керамика К авказской  Албании, Б аку, 1964,
26 Т . И . Г о л у б к и н а ,  М арки на м ингечаурской  керамике, Д А Н  АзербС С Р. 

V , 6, 1949.
27 И . А . Б а б а е в, Черепица античной эп охи  из раскоп ок  Кабалы, «М атериалы 

сессии , посвящ енной итогам  полевы х археол огических и  этнографических исследова
ний в 1971 г. в СССР», Б аку , 1972, стр . 23— 24.

28 Г. М. А с л а н о в ,  Т.  И.  Г о л у б к и н а ,  III. Г . С а д ы х з а д е ,  Каталог 
золоты х и  серебряны х предметов из археол огических раскоп ок  Азербайдж ана, Б аку, 
1966; Н . И. Р з а е в, Ю велирное и скусство  К авказской  Албании, Д А Н  А зербС С Р , 
X X I ,  1, 1965; О. Ш . И с м и з а д  е. О ювелирном ремесле в древней К авказской  А л 
бании; Н . И. Р з а е в, И скусство  К авказской  А лбании с древнейш их времен до 
V III  в ., А втореф . докт. д и сс., Б аку , 1968.

29 С этим была согласна и К . В . Тревер (ук . соч ., стр . 83).
30 Ср. Т р е в е р ,  у к . соч ., стр . 61, 83; «Всемирная история», I I ,  стр . 157.
81 Г. К . Г о з и л а ш  в и л и, О древнем тор говом  пути в Закавказье, «Т руды  

Ин-та истории  им. И. А . Д ж авахиш вили А Н  ГрузС С Р», I I ,  1956; Ср. Я . А . М а н а н- 
д я  н, О торговле и гор одах  Армении в связи  с мировой торговлей  древних времен, 
Ереван, 1954. См. конкретны й археологический материал: О. Д . Л о р д к и п а -  
н и д з е, О транзитно-торговом  пути из Индии к  Ч ерном у морю  в античную эп ох у , 
«Сообщ ения А Н  ГрузС С Р», X I X ,  3, 1957. См. такж е Ж . Ф и л л и о з а ,  Индия и на
учные связи  в древности, «Вестник истории м ировой  культуры », 6, 1957; И. Б . Б р а-
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авторитет П атрокла, прям о пиш ет: « . . .  много индийских товаров привозят к  Гиркан- 
ск ом у  морю  (К асп и й ск ом у .— И.  Л .) , а оттуда их переправляю т в А лбанию , а через 
рек у  К ир и следую щ ие затем м естности  доставляю т в П онт Эвксинский» (X I ,  7, 3). 
Плиний, опи раясь  на данпые В аррона, утверж дает, что провозимы е по «К аспий ском у 
м орю  к реке К ир индийские товары  дальше по сухоп утн ой  д о р о ге ... м огут бы ть при
везены в П онт» 32. Эти сообщ ения подтверж даю тся находками монет, стеклянны х и сер
доликовы х бус , ракови н  из И ндийского океана, изделий из перлам утра, обнаруж енны х 
в последнее время при раскопках М и н гечаурск ого ,Х абадан ск ого , Ш аракун ского и др у 
ги х могильников 33. Очень важ ное значение имел п уть , пролегавш ий через Д ербент
ский п р ох од . В последние два-три века до н. э . этот больш ой торговы й п уть  из Перед
ней Азии через А лбанию  на Северный К авказ держ али в свои х  р у к а х  аорсы , которы е 
в ту  п ор у  господствовали  над северо- и северо-западными прикаспийскими областям и 34 • 
С трабон  прямо пиш ет, что « ...в ер х н и е  а о р сы ..., владея больш ей частью  п обереж ья  К ас
пийского м о р я ..., вели караванную  торговлю  на верблю дах индийскими и вавилонски
ми товарам и, получая  и х  от  армян и  мидян» (X I , 5, 8).

П реж де исследователи не сомневались в том, что у  Страбона речь идет о п ути , шед
шем из Передней А зии через А лбанию  на Северный К авказ 36. Н едавно по этом у п оводу 
в специальной литературе были высказаны новые полож ения, авторы  к оторы х считают, 
что С трабон имел в виду п уть , идущ ий через А рм ению  — А рташ ат, а затем меотидо- 
кол хи дскую  магистраль зв. Однако по «м еотидо-колхидской  магистрали» мож но выйти 
к  сиракам, но никак не к аорсам, которы е, как  утверж дает С трабон и как это мы х о 
рош о знаем из археол огических данных последних лет 37, владели «больш ей частью  
побереж ья  К асп и й ского м о р я » 38. С другой  стороны , теперь, как каж ется, трудно 
сом неваться в том , что аорсы  проникали во всяком  случае на территорию  Д агестана 39, 
возм ож но, и Азербайдж ана. П о-видим ом у, через К ам бисену и И берию Албания была

ш и н с к и й ,  К  истории  эконом ических связей В осточн ого П ричерном орья в антич
ную  эп ох у  (П о нумизматическим данным), «Сообщ ения А Н  ГрузС С Р», X L V I I I ,  3 , 
1967; Р . Р . М у к  а ш е в а ,  К  в оп р осу  о тор говом  пути , проходивш ем по территории 
Средней А зии  в древности, «Д ревний В осток  и античный мир», М ., 1972.

32 Р 1 i п ., N H , V I , 52.
33 «И стори я  Д агестана», I , М ., 1967, стр . 112.
34 К . Ф . С м и р н о в ,  Савроматы, М ., 1964, стр . 284.
36 Т р е в е р , ук . соч ., стр . 84.
36 М а н а н д я н ,  ук . соч ., стр . 58 и д р .; С. Т . Е р е м я  и, Развитие гор одов  и 

гор одской  ж изни в древней Армении, В Д И , 1953, № 3, стр . 12; о н ж  е, И сторические 
карты , «А тлас А рм ян ской  ССР», Ереван —  М осква, 1961, стр . 103, 104.

37 В . Б . В и н о г р а д о в ,  Сиракский сою з племен на Северном К авказе, СА, 
1965, № 1; о н ж е ,  Л окализация А хардея  и С иракского сою за  племен, СА, 1966, 
№  4; о н ж е ,  Об интерпретации погребальны х памятников П редкавказья III  в. до 
н. э ,— I в. н. э . ,  СА, 1968, № 1.

38 Н ельзя не отметить, что, вопреки  утверж дениям Я . А . М анандяна о «торговл е 
сираков и аорсов», «транзитной торговле сираков и аорсов», о «направлении караван
ного тор гового  пути аорсов и  сираков» (см. М а н а н д я н ,  у к . соч ., стр . 57— 58), 
Страбон в связи  с торговлей  говорит тол ько о верхн их аорсах ( S t r a b o ,  XI ,  5,  8).

39 К.  Ф.  С м и р н о в ,  А рхеологические исследования в районе дагестанского селе
ния Т а р к и в 1 9 4 8 — 1949 г г .,М И А , 23, 1951, стр . 271. В ути дорсах (по-видимому —  у т и 4 -  
аор с, ср . там ж е, стр . 271) Плиния (N H , V I , 38) почти что несомненно следует ви
деть смеш анное албано-сарм атское племя или, что вероятнее, просто ути й ски х (ал
банских) аорсов . А рхеологические и х  следы, бы ть м ож ет, засвидетельствованы  в 
Т аркинском  могильнике (см. С м и р н о в ,  А рхеологические и ссл едован и я ..., стр . 
271). Чрезвычайно важ но, что керамика астраханской  группы  сарм атов, т. е. той  
группы , к отор у ю  уверенно мож но связать с аорсами (см. С м и р н о в ,  Савроматы, 
стр . 290), и  ялойлутепинской  кул ьтур ы  А зербайдж ана являет черты сходства  
(К . Ф . С м и р н о в ,  Сарматские племена Северного П рикаспия, КСИ И М К , X X X I V ,  
1956, стр . 110). Сарматские элементы в кувш инны х погребениях А зербайдж ана (см. 
С м и р н о в ,  А рхеологические и ссл едован и я ..., стр . 250), возм ож но, такж е следует 
объяснить влиянием аорсов . М еж ду прочим, в греческой надписи ( I — II вв. н. э .) , 
обнаруж енной у  сел. Б ею к-Д егна (Ш екинского района), встречается имя Эвнон (см. 
В. В . Л а т ы ш е в ,  Заметки о кавказских надписях. I I I .  И А К , X ,  1904, стр . Ю З -  
104). Это имя в I в. и. э. носил один из аорсски х правителей.
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связана с  областями Северного К авказа и Северного П ричерноморья 40. Ч ерез А рм е
нию Албания, вероятно, была весьма тесно связана и с  торговы ми путями ближ нево
сточны х стран, откуда поступали знаменитые сирийские стеклянные изделия и другие 
товары  41.

Важнейш им свидетельством уровн я  экономической ж изни, в частности  торговли 
Албании, начиная уж е с раннеэллинистического времени, являю тся  обнаруж енны е 
недавно в К абале десятки булл с о т т и с к а м  печатей и со следами бечевок 42. Т рудно 
переоценить значение факта обнаруж ения в той ж е К абале заготовок  для булл 43. 
Буллы  являю тся  красноречивым свидетельством  экспортно-им портны х операций, п р о 
изводивш ихся в столице К авказской  Албании в последние столетия до нашей эры и 
в первые века нашей эры. В А лбании, несомненно, имелись и торговы е пути  местного 
значения.

Торговы е связи А лбании с эллинистическим миром подтверж даю тся и нумизмати
ческим материалом. Н а территории исторической  Албании, кром е единичных находок, 
теперь известно уж е несколько крупны х кладов монет эллинистической эп охи . Н аи бо
лее значительны после Б ардинского 44 —  Хы ны слинский 45 и К абалинский 46 клады. 
Н аиболее ранними античными монетами, имевшими хож дение в Албании, были драхмы

40 Эти связи  докум ентирую тся , по-видим ому, египетскими изделиями, обнаруж ен
ными в могильниках М ингечаура. О собо следует отметить бусы  с изображ ением Гор
гон  (родина и х , несомненно, Египет, см. А . К  i s a, Das G lass im  A ltertum e, I I , L pz, 
1906, стр . 501. См. такж е В . T o u r a i e f f ,  O bjets egyptiens et egyptisants trou\es 
dans la R ussie m erid ionale , R A , X V I I I ,  1911, стр . 20 , сл .; Б . Б. П и о т р о в с к и й ,  
Д ревнеегипетские предметы, найденные на территории С оветского Сою за, СА , 1958, 
№ 1; о н ж е ,  A gyp tisch e A ltertiim er im  nordkaukasischen G ebiet. «Сб. К руж к а  по и зу
чению древнего Б остока  при Гос. Эрмитаже», JI., 1935; М . А . К о р о с т о в ц е в ,  
Д ревнеегипетские находки в СССР, «Вестник истории мировой кул ьтур ы », 2, 1957). 
Египетские вещи в раннеримское время ш ироко распространяю тся  по странам В осто
ка и Е вропы  (см. F. N i е b u г g , G lass in A n tiq u ity , L ., 1949, стр . 53; К  i s а, ук . 
со ч ., стр . 505). П роникали они через Б осп ор  ( P i o t r o v s k i j  , A gyp tisch e A lter
tu m er ..., стр . 40) и на Северный К авказ (Е . И. К р у п н о в ,  А рхеологические памят
ники А сси н ск ого  ущ елья, Труды  ГИ М , X I I ,  1941, стр. 183; В. Б . В и н о г р а д о в ,  
Сарматы С еверо-В осточного К авказа, Грозны й, 1963, стр . 79; И . Т . К  р у  г л и к  о- 
в а, Б осп ор  в позднеантичное врем я, М ., 1966, стр . 213, 214), а оттуда, очевидно, в 
страны Закавказья, где они, кром е М ингечаура, хор ош о представлены и в Иберии 
(см. О. Д . Л о р д к и п а н и д з е ,  Ремесленное производство и  торговл я  в М цхета 
в I — III  вв. н. э . ,  Труды  Т Г У , 65, 1957, стр . 143— 144). П о-видимому, указанным 
путем в М ингечаур проникали многочисленны е резные камни, а такж е галло-рим - 
ские фибулы.

41 П о-видим ом у, другой  возм ож ности  для проникновения в А лбанию  сирийских 
изделий не было. О тор говы х связях  Армении с Сирией см. Г . А . Т  и р а ц  я н, О тор 
говле А рм ении с Сирией в античное время, ПС, 4 (67), 1959.

42 Н а бул л ах , как  отмечают археологи , имею тся оттиски печатей с  сю ж етам и, 
характерны ми как  для восточны х, так и для античных гемм. Этими буллами опечаты
вались тю ки товаров, привозимы х в К абалу и увозим ы х отсю да. П равда, буллы с 
печатями применялись и  для други х  целей. Ими, в частности , опечатывались раз
личные документы , см. Л у к о н и н ,  Сасанидские буллы , «Сообщ ения Г ос. Эрмита
ж а», X I X ,  1960, стр . 34. Однако допустить п одобную  возм ож ность для Кабалы  послед
них веков до н .э ., по-видим ом у, невозм ож но. О бул л ах из Кабалы см. С. М. К  а з и е в, 
И. А . Б а б а е в ,  Р аскопки  древней Кабалы, «А рхеол огические откры тия 1967 года», 
М ., 1968, стр . 318— 319; С. М . К  а з и е в, И. А . Б а б а е в ,  Р аскопки  Кабалы, «А р 
хеологические откры тия 1968 года», М ., 1969, стр . 398; С. М . К  а з и е в , И . А . Б а- 
б а е в, Ф . Л . О с м а н о в ,  Работы  кабалинской  экспедиции, «А рхеол огические от
кры тия 1969 года», М ., 1970, стр . 376.

43 К а з н е  в,  Б а б а е в ,  Р аскопки  Кабалы, стр . 398— 399; К а з н е  в,  Б а б а 
е в ,  О с м а н о в ,  Работы  К абалинской экспедиции, стр . 376.

44 Е. А . П а х о м о в ,  Клады А зербайдж ана и  других республик и  краев К ав
каза, I I ,  Б ак у , 1938, стр . 9.

45 Е . А . П а х о м о в ,  Античные монеты в А лбании, «В оп росы  истории  К авказ
ск ой  А лбании», Б аку , 1962, стр . 106, сл .; о н  ж е ,  Клады Азербайдж ана и других 
республик и краев К авказа, I X ,  Б аку , 1966, стр . 9 сл.

46 Б а б а е в ,  К а з н е  в , Кабалинский клад монет эллинистической эп ох и , 
стр . 16 сл.
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Александра М акедонского, появивш иеся здесь, по-видим ому, не позднее I I I  в. до н. э . 47 
Со II в. до н. э. сюда начинают проникать лисим аховские, вифинийские, понтийские, 
греко-бактрийские, селевкидские, арш акидские монеты, сначала одиночными экземпля
рами, а несколько позднее —  целыми группам, составлявш ими клады от  нескольких ш тук  
до нескольких сотен  монет 48. В се  это свидетельствует о значительных масш табах тор 
говли албанских племен на рубеж е нашей эры. Т орговы е связи  носили, несомненно, 
двусторонний  характер . Однако, за небольш им исключением, трудно определенно 
говорить о том , какие именно товары  вы возились из Албании 49.

Н есм отря на все сказанное, не следует преувеличивать степень развития товарно- 
денежных отнош ений в А лбании рубеж а н. э . ,  так  как, судя  по находкам , в обращ ении 
были преимущ ественно серебряны е монеты крупны х номиналов, а мелкая медная мо
нета, употреблявш аяся  для повседневны х рыночных сделок, здесь пока в находках 
не встречается, что долж но указы вать на господство натурального товарообм ена среди 
низш их слоев населения 60. Н о и преуменьш ать роль и значение торговли  в ж изни ал
банского общ ества, как это делалось преж де, не следует.

О собенно больш ого развития «м ировая торговля», как известно, достигает в пе
риод Рим ской  империи. Однако больш ой перелом в денежной торговле А лбании на
метился еще раньш е. Д енеж ное обращ ение в стране в последние столетия до нашей эры 
развивается н астолько, что иностранны х монет оказы вается недостаточно, тем более 
что вследствие кризиса II  в. до н. э. в некоторы х эллинистических государствах дол
ж ен  был сократи ться  приток иностранны х монет 51 и в Албанию. П оэтом у не позднее 
II в. до н. э . ,  возм ож но, и несколько р а н е е 82, в А лбании делаю тся первые попытки 
вы пуска м естны х монет —  подраж аний драхмам А лександра М акедонского 83. Так как 
такие подраж ания македонским образцам  отсутствую т за пределами А лбании, есть 
основания полагать, что чеканка их была вызвана недостаточной насыщ енностью ал
банского рынка привозной монетой 84. Эти монеты предназначались для нуж д именно 
м естн ого ры нка, где в это время, судя  по всем у, значительно возросла денежная то р 
говл я . М онет местной чеканки, имевш их хож дение в античной Албании, известно в 
настоящ ее время уж е несколько сот. И х много в Хы ны слинском  и К абалинском  кла
дах. Н едавно в одной из могил Н ю йдинского некрополя (А хсуин ский  р-н ) обн ар уж ен  
кувш ин с 36 серебряны м и монетами местной чеканки времени Селевкидов 55. Общ ее 
количество античных монет, найденных на изучаемой территории, исчисляется  уж е 
многими сотням и. М онеты Селевкидов обнаруж ены  даже в самых окраинны х областях 
А лбании, в частности  в нынешнем К асум -кентском  р-не Д агестанской  АССР 5в. По* 
следнее обстоятельство —  свидетельство ш ирокого обращ ения античных монет в древ
ней Албании в последние века до н . э. И уж е п оэтом у  к албанам указанного времени 
нельзя отнести слова Страбона о том, что «они по больш ей части не уп отребляю т м онет...

47 Е. А . П а х о м о в ,  М онеты Азербайдж ана, I , Баку, 1959, стр . 6.
48 П а х о м о в ,  Античные монеты в А лбании, стр . 107— 110; Б а б а е в ,  К  а- 

з и е в, К абалинский клад монет эллинистической эпохи, стр . 18.
49 Ср. данные Элиана (А  е 1 i а п ., H ist, an im ., X V I I , 17) о торговле каспиев.
60 На это наше внимание обратил в свое время Е. А . П ахомов.
51 А . И . Б о л т у н о в а ,  Античные гор ода  Грузии  и Армении, «Античный го 

род», М ., 1963, стр . 167.
52 Б а б а е в ,  К а з н е  в , К абалинский клад монет эллинистической эпохи , стр . 21.
63 П а х о м о в ,  Античные монеты в Албании, стр . 107; Б а б а е в ,  К а з н е  в, 

К абалинский клад монет эллинистической эпохи , стр . 18.
64 П а х о м о в ,  Античные монеты в А лбании, стр , 110.
68 Ф . О с м а н о в ,  Сокровищ а некрополя Н юди, газ. «Вы ш ка» от 2 /X I I  — 

1972 г. М онеты в сопровож дении многочисленного инвентаря были обнаруж ены  в 
погребении II  в. до н. э ., принадлежавш ем, вероятно, богатой  горож анке. Так много 
денег мог иметь только человек, ж ивш ий в городе с развитыми товарно-денежными 
отнош ениями, и только он мог позволить себе полож ить в могилу, очевидно, близкой 
ему женщины (не зары ть клад с  тем, чтобы  позднее его вырыть!) 36 монет круп н ого 
номинала. Сельский ж итель А лбании последних веков до н. э. не мог иметь столь 
много денег и такого номинала, как драхма.

86 «И стория Д агестана», I , стр . 112.
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производят мену товарами» 67. Мы можем считать несомненным, что уж е в последние 
два-три столетия до н. э. товарно-денеж ны е отнош ения в Албании достигли относи 
тельно вы сокого уровн я. Н алицо уж е не только отделение ремесла от земледелия, но 
и массовы й характер ремесла, узкая  специализация, известная стандартизация произ
водства, т . е. признаки товарного хозяй ства . Мы уж е упоминали о монетных кладах, 
которы е свидетельствую т о возникновении и  развитии денеж ного обращ ения, диктуе
м ого развитием торговли  — в отдельных случаях с весьма отдаленными странами. 
Н е позднее, чем во I I  в. до н. э. в А лбании появляется  своя  монета. П оэтом у об албанах 
указанного времени никак нельзя сказать, что они не знали «ни точных мер, ни весов». 
В се сказанное выше стим улировало зарождение и развитие в Албании городов и город
ской  ж изни.

От древних авторов до нас дош ли названия более тридцати, по-видим ом у, доволь
но крупны х и известны х городов (яблец) и други х  поселений (хшцсо) на территории 
античной Албании 58. А рхеологическим и раскопкам и последних лет на территории 
А зербайдж анской  ССР и Д агестана выявлено уж е несколько р осел ен и й  гор одского  ти
па, сущ ествовавш их в античное время: поселения, раскопанны е у  сел. Ч ухур -К абал а  59 
(К уткаш енский р-н ), в К алагяхе, М оллаисаклы (И смаиллинский р-н ), Н юйди-дюзи 
(А хсуи н ски й  р-н ) 60, Х ы ны слы  (Ш емахинский р-н) 61, Тазакенте 62 (Ж дановский р -н ), 
Сары-тепе 63 (К азахский  р -н ), У рцеки 64 (Д агестанская АССР) и др. 66 И сследования 
последних лет показали, что албанские города античной поры , как и города Иберии

67 Н ельзя согл аситься  с  высказыванием о том, что « ...сведени я  С трабона относи
тельно торговли и денеж ного обращ ения, по-видим ому, отн осятся  к о  времени экспеди
ции Патрокла» и что в ту  п ору  у  албан «торговл я  была чаще всего меновой, а это для 
времени экспедиции П атрокла более чем вероятно». Однако в этой  ж е работе вы ска
зы вается предполож ение о том, что монеты-подраж ания в А лбании «начали чеканить 
еще в III  в. до н .э .». Н ельзя не заметить, что одно утверж дение противоречит другом у 
( Б а б а е в ,  К  а з и е в, Кабалинский клад монет эллинистической эпохи , стр. 17, 
18, 21).

68 У  Птолемея (G eograph ., V , 11, 2 — 7) упом инаю тся названия 29 городов и дру
ги х поселений на территории Албании. Страбон (X I ,  7, 1) приводит названия еще двух 
гор одов , на что указала К . В . Тревер (ук . соч ., стр . 143— 144).

59 Д о 1959 г. исследователи полагали, что развалины древней Кабалы располо
ж ены к восток у  от сел. Ч ухур -К абал а , в районе Сельбира и Калы. Т ол ько раскоп
ками 1959 г ., проводивш имися под руководством  ныне покойного С. М . Казиева, 
вы явлено, что античная Кабала располагалась в 2— 3 км  ю го-восточнее того  места, 
где находилась позднеантичная и средневековая Кабала, а именно в районе Гюлли- 
тала, или Чеккаллы; см. С. М. К а з н е  в, И сторико-археол огическое обследование 
городищ а Кабалы, М К А , V , Б аку , 1964 (на азерб. я з .) , стр . 19 сл .; о н ж  е, Первые 
и тоги  археологических разведок и раскопок  в городищ е Кабала, М К А , V I , Б аку, 
1965, стр . 147. Сведения о раскопках в К абале см. указ. выше «А рхеологические 
откры тия» за 1967— 1971 гг.

60 Раскопки  в названных районах производил Ф . JI. Османов. За консультации 
вы раж аю  своем у  коллеге сердечную  признательность. См. Ф . JI. О с м а н о в ,  Мате
риальная кул ьтур а  К авказской  Албании III  в. до н . э . —  III  в. н. э . ,  Автореф . канд. 
ди сс., Б аку , 1968.

61 Д . А . Х а л и л о в ,  Р аскопки на городищ е Х ы ны слы , памятнике древней 
К авказской  А лбании, СА, 1962, № 1; о н ж  е, Древнее поселение в Х ы ны слы , Изв. 
А Н  А зербС С Р, 3, 1963 (на азерб. я з .); он ж  е, Первые итоги археологических раскопок 
в поселении Х ы ны слы , М К А , V I , 1965; о н  ж е ,  А рхеологические исследования древ
ней Ш емахи, «М атериалы сессии , посвящ енной итогам полевы х археологических и 
этнографических исследований 1971 г. в СССР» (тезисы докладов), Б аку , 1972.

62 А . А . И е с с  е н, Из исторического прош лого М и л ьско-К ар абахской  степи , 
М И А , 125, 1965, стр . 33— 34.

63 И. Г . Н а р и м а н о в ,  Н аходка баз колонн  V — IV  вв. до н. э. в А зербайдж а
не, СА, № 4 , 1960; И. Г . Н а р и м а н о в ,  Д  ж.  А.  Х а л и л о в ,  А рхеологи чески е 
раскоп ки  на холм е Сары-тепе, М К А , IV , Б аку , 1962 (на азерб. я з .).

64 В . Г . К  о т о в и ч, Н овые данные о раннесредневековы х гор одах  Д агестана, 
«М атериалы сесси и , посвящ енной итогам археологических и этнографических иссле
дований 1964 г. в СССР», Б аку , 1965, стр . 155; «И стория Д агестана», I , стр . 111.

66 В ближ айш ее время совм естно с  Ф . JI. Османовым мы предполагаем посвятить 
отдельную  статью  городам  античной Албании.
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и Армении соответствую щ его времени 66, в основном  возникали на местах древнейш их 
земледельческих поселений 67, в плодородны х областях, на тор говы х магистралях* 
Г орода  А лбании эллинистического времени были уж е не только политико-админи
стративными и стратегическими, но и торгово-рем есленны м и и культурны м и центра
ми — городами 68 в собственном  смысле слова, со  значительным населением, по-ви
димому, не только местным б9. Судя по всем у, развитие гор одов  в А лбании сопровож да
л ось  коренными социально-экономическим и, политическими, культурны м и сдвигами 
и, возм ож но, в какой -то мере этническими смешениями. А лбанские города по харак
теру и  планировке в общ ем и целом, по-видим ому, не отличались от античных городов 
соседних областей 70, х отя  несомненно, что Албания не знала той собственно эллини
стической гор одской  цивилизации и сильного эллинистического влияния в д уховн ой  
культуре. Учитывая сказанное выше, вряд ли м ож но согл аситься  с  тем, что албаны 
« ... к  прочим ж итейским  п отр ебн остям ... безразличны».

Д остаточно вы соком у уровн ю  эконом ического развития А лбании соответствую т, 
хотя  и далеко не полные, но все ж е определенные данные о социальны х отнош ениях 
в  этой  стране, которы е мож но почерпнуть из трудов античных авторов, что, как каж ется, 
подтверж дается и  археологическим материалом. К ак уж е отмечалось, погребальны й 
материал, известный с территории Албании античного времени, соверш енно определен
но свидетельствует не только об  имущ ественном неравенстве, но и дает достаточно чет
кую  картину социального расслоения общ ества в последние века до н. э. 11, что было 
несомненно следствием весьма значительных, коренны х сдвигов в социально-эконо
мических отнош ениях, имевш их место уж е в середине I ты с. до н. э . Н ам известно о 
сущ ествовании в Албании эллинистической эпохи  свободн ого населения, бедноты и 
знати 72, храм овой  области, во многом похож ей  на современные ей храм овы е объедине
ния М алой А зии и Армении 73, храм овы х рабов и ж рецов 74. Н аконец , мы знаем о су 
щ ествовании в Албании городов , о наличии своей монеты и монетного двора, войска, 
царей, столицы — «первенствую щ его» города К абалы . Н ебезы нтересно, что, судя  по 
С трабону, албанские цари «замечательны» и что «теперь у  них (т. е. ал бан .—  И. А.) 
один царь управляет всеми племенами» (S t г а Ь о, X I ,  4, 6). Это «теперь» долж но быть 
отнесено во всяком  случае не позднее чем к  I I I — II вв. до н. э . ,  а м ож ет, и  несколько 
более раннему времени. Относительно вы сокий уровень социально-эконом ического 
развития, отделение ремесла от земледелия, наличие развитой денежной торговли , 
гор одов , гор одской  ж изни — все это яркое свидетельство сущ ествования в Албании 
эллинистического времени кл ассового общ ества и государства  76. В се  сказанное свиде
тельствует, что к  албанам последних веков до н. э. ни в коем  случае не приложимы

66 А . М . А  п а к  и д з е, Результаты  археол огического изучения античных гор о 
дов Грузии, «Античный город», М ., 1963, стр . 146 сл .; Б о л т у н о в а ,  Античные 
города  Грузии и Армении, стр . 153 сл.

67 Это мож но утверж дать в отнош ении К абалы, Хы ны слы  и др. Н о нам известны 
и поселения, возникш ие в античное время, так сказать, на «пустом  месте». В качестве 
примера мож но сосл аться  на поселения хотя  бы И смаиллинского р-на.

68 В проблеме албанских городов остается еще очень м ного н еясного. Зачастую  
о том или ином из городов албанского времени судить приходится  не на основании 
прямы х данных самих раскопочны х материалов городищ а, которы е не всегда бывают 
многочисленны , а данных опосредствованны х, в частности материалов современны х 
этим городищ ам некрополей и т. д.

69 Известны случаи выявления различных погребений в одних и  тех ж е некропо
л ях. Д ля Албании второй  половины I ты с. до н. э. и первы х веков нашей эры известны 
грунтовы е, кувш инны е, ванночные, срубны е, катакомбные и иные захоронения. 
Ч асть этих погребений принадлежала пришельцам.

70 См. К  о т о в и ч, Н овы е данны е..., стр . 155; «И стория  Д агестана», I , стр . 111.
71 На это со  всей определенностью  указы ваю т материалы ялойлутепинской  к у л ь 

туры , кувш инны х и других погребений. См. такж е Т р е в е р , ук . соч ., стр . 62, 86, 
147, 172 и др.

72 Т р е в е р , ук . соч. стр . 86, 110— 111, 145.
73 Т р е в е р , ук . соч ., стр . 150 сл.
74 S t г а Ь о , X I ,  4 ,7 ; X I I ,  3 ,31; Т  р е в е р , у к . соч ., стр . 150 сл.
75 К . В . Т р е в е р  интуитивно приш ла к  вы воду о том, что царская власть дол

ж на была сущ ествовать в А лбании «уж е во II в. до н. э ., а мож ет бы ть, и раньше
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слова Страбона — «они беззаботны  в делах войны , государ ствен н ого  устр ой ства  
и земледелия».

М ож но считать, что албаны стали известны, по-видим ому, в I V  в. до н. э . 76 К  это
м у времени их хор ош о знали не только мидяне 77 и персы . П оследние в критический 
момент своей истории поставили вой ско албан в центре построения ахеменидской ар
мии 78. Знали албан и греки, которы е отличали их по вооруж ен ию  и одежде 79. И з
вестности албан в античном мире, по-видим ому, долж на была содействовать и  экспе
диция по обследованию  берегов К аспия, предпринятая П атроклом  в 80-е годы I I I  в . 
до н. э. 80. В озм ож н о, тогда же в А лбании появились какие-то греческие переселенцы, 
хотя  утверж дать это с полной уверенностью  нельзя 81. У становление более или менее 
регулярны х торговы х и культурны х связей населения А лбании со  странами эллини
стического мира 82, как об этом свидетельствую т данные археологии, долж но быть от-

(у к . соч ., стр . 145; ср . стр . 60) и что есть основания «говорить об  албанском  государстве 
как о едином целом со  II в. до н. э . . . . »  (ук . соч ., стр . 149). К . В . Тревер в принципе 
допускала возм ож ность того , что «...объединение ряда албанских племен и появление 
у  них зачатков государственности  могло бы бы ть отнесен о... к  I V — III  в в .. . .»  (ук . соч ., 
стр . 60). Н икак нельзя согл аситься  с точкой  зрения, что будто бы  албаны на рубеж е 
нашей эры ж или еще в усл ови ях  родо-племенного строя . См. И с м и з а д  е, у к . с о ч ., 
стр . 89.

76 Само название Ч^Х^аусн встречается впервые в связи с собы тиями IV  в. до н. э . ,  
хотя  сообщ ает об  этом  автор II в. н. э ., А рриан (А  г г ., A nab. I I I ,  8 ,4 ).

77 У  Арриана, как  каж ется, имеется указание на то , что албаны, как кадусии  и 
сакесины, были сою зниками .мидян (А  г г ., A nab. I I I ,  8, 4).

78 А  г г ., A nab. I I I ,  13,1; Т р е в е р ,  у к . соч ., стр . 52— 53.
79 Т р е в е р  у к . соч ., стр. 53.
80 См. об  этой экспедиции N e u m a n n ,  у к . соч. «H erm es», X I X ,  2, 1884; B E  

X V I I , 2, стб . 2263 сл ., s. V. ПатрохЯ->)<;; Т р е в е р ,  у к . соч ., стр . 56; Е л ь н и  ц к  и й, 
у к . соч ., стр . 128. 3 . И . Я мпольский (К  изучению древнего пути  из К аспийского м оря  
по реке К ур е  через Г рузи ю  к  Ч ерном у м орю , «Т руды  И н-та истории  им. И. А . Д ж ава- 
хиш вили А Н  Г руз. ССР», I I , стр . 161) заблуж дается, считая, что П атрокл « ... в IV  в. до 
н. э. управлял южными прикаспийскими зем лям и... и объезж ал К аспийское море».

81 Страбон сообщ ает: «...айнианы  построили в Утии гор од  со  стенами, которы й  
называется Айниана. Здесь мож но видеть и греческое оруж и е, и медные сосуды , и 
гробницы» (X I ,  7 ,1). Благодаря созвучию  названий 06(l)x1oc (в  Албании) и O W a 
(в Ф ессалии), усматривали, по-видим ому, в албанских у ти я х  переселенцев из Ф есса 
лии, где такж е было племя айнианов, название к отор ого  близко по своем у  звучанию 
албанском у H ani или H anhani (H anian). Все это, как полагаю т, м огло дать основание 
говорить о «греческом  оруж ии» в албанской области  У тия  — см. Т р е в е р ,  ук . с о ч ., 
стр . 143. Появление греков в албанских областях в последние два-три века до н. э. 
не мож ет, по-видим ому, вызывать сомнения. Однако у  нас нет оснований согл аситься  
с  3 . И. Ямпольским (см. Я м п о л ь с к и й ,  К  изучению  древнего пути  из К аспий
ск ого  м оря по К ур е через Грузию  к  Ч ерном у м орю , стр . 174 сл .), отож дествлявш им 
греков и айнианов и ставивш им знак равенства меж ду названием гр еков  у  ряда в о с 
точных народов — junan, h u jn  и др. и этнонимом ainian. В се эти «восточны е» названия 
греков в конечном итоге восходят к греч. Ч а т а , что ничего общ его не имеет с  Atvi- 
avs<;. Н ельзя не отметить, что в самом отры вке Страбона, где упом инаю тся айнианы, 
для понятия «греческий» употребляется  термин сЕЛХт)У1.ха. П оэтом у будет прои зволь
ным считать, что «на западных прикаспийских зем лях, в У тии на территории А зер 
байдж ана, автор IV  в. до н. э. отметил город, в к отор ом  ж или древние греки  и которы й  
поэтом у м ог называться «греческий» («Ю нан»)» ( Я м п о л ь с к и й ,  К  изучению древ
него п у ти ..., стр . 175). Н и «автор IV  в. до н. э .»  и никто иной не отмечал в У тии го р о 
да, «в к отор ом  ж или древние греки».

82 Н а рубеж е нашей эры  в погребениях А лбании засвидетельствован обычай п о л о 
ж ения в рот или под гол ов у  покойника монеты. Этот обычай считается специфически 
греческим, хотя  он известен и у  других народов Средиземноморья: D . K u r z ,  J. B o 
a r  d m  a n , Greek B uria l Custom s, L ., 1971, стр . 166. Обычай этот был распространен  
в П ричерноморье с  IV  в. до н. э ., см. Д . Б . Ш е л  о в , М онетное дело Б осп ора  V I — 
II вв. до н. э . ,  М ., 1956, стр . 130. В последнее время подобные примеры стали извест
ны и из погребений с территории А рм ении .— см. А . А . В а й м а н, Г. А . Т и р а- 
ц я н, К арм ир-блурский некрополь эллинистического времени, «В естник А Н  А рм . 
ССР», 1974, стр . 64. П о-видимому, этот обычай принесен в названные области  греками. 
Наличие в А лбании эллинистического времени отмеченного ритула —  сам по себе 
факт довольно интересный, свидетельствую щ ий о свя зях  населения А лбании с  грече
ским  миром.

6  Вестник древней истории, № 3
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несено к  эп охе, непосредственно следующ ей за походами Александра М акедонского. 
П оход  Александра М акедонского м ог способствовать этому.

А рхеологические материалы, в особенности  данные последних лет, с  полной  оче
видностью  свидетельствую т об  относительно тесных связях  племен А лбании с племе
нами и народами Закавказья и П ереднеазиатского В остока , в первую  очередь с  А хе- 
менидскнм И раном, возмож но и М идией83 .

Сарытепинские памятники (район К азаха), например, свидетельствую т не только 
о  связях с Ахеменидским И раном, но и, как каж ется, позволяю т говорить об  ахеме- 
нидских традициях в материальной кул ьтуре в названной ок руге  84. Традиции эти 
мож но проследить и в районах М ильской степи 85, где засвидетельствованы городищ а 
середины I ты с. до н. э . ,  рубеж а и первых веков н. э . ,  в частности такие, как К ара- 
тепинское, Т азакентское и др. М атериалы ялойлутепинской культуры  позвол яю т 
говорить не только о связях  населения интересующ ей нас зоны с обитателями Перед
ней Азии и В осточн ого Средиземноморья, но и полагать, что ведущ ие типы этой  куль
туры , возм ож но, генетически связаны с ш ирокой  переднеазиатской п о д о сн о в о й 86. 
Ф акт ш ирокого распространения кувш инных погребений в Грузии, Армении, Иран
ском  Азербайдж ане 87 и  других областях также красноречиво свидетельствует о свя
зях  мел-еду населением названных территорий и  албанами. Е сть такж е немало осно
ваний говорить о связях с  М алой А зией , Сирией, Египтом  и Эгейским миром 88. Н емало 
фактов свидетельствует и о ш ироких связях  с Северным К авказом , П редкавказьем, 
областями Северного П ричерноморья в последние века до н. э. и  первые столетия на
шей эры.

Итак, все отмеченное выше позволяет уверенно сказать, что утверж дения о зна
чительной отсталости албанских племен в сравнении с их западными и юго-западными 
соседями неверны. Н еверны такж е утверж дения о  том, что Албания и  албаны на р у 
беже н. э. были малоизвестны, находились в стороне от меж дународных торговы х пу
тей и не были связаны с древними рабовладельческими цивилизациями. П одобн ого  
рода высказывания в основном  были обязаны слабой  археологической  изученности 
Албании и некритическому отнош ению к данным X I  книги Страбона.

Н о к  какой  ж е части населения А лбании следует отнести тот эксцерпт из Страбона, 
которы й мы выше специально выделили и  на протяж ении всей статьи неоднократно 
к  нему возвращ ались? Ответ на этот воп р ос, как представляется мне, следует искать 
у  того  ж е ам асийского географа. Выш е уж е отмечалось, что интересую щ ая нас харак
теристика, данная С трабоном  албанам, зиж дется на сведениях лиц, побывавш их в 
Албании во время римских походов I в. до н. э. Н о дело в том, что территория, п о

83 Связи Ю го-В осточн ого Закавказья с  доахеменидским И раном носили ш ирокий 
характер . Значительную рол ь в этом  играли скифы и Скифское царство. Совсем не
давно это вновь было подчеркнуто, но уж е на основании худож ественно-сем антического 
анализа н екоторы х археологических материалов, см. Н . Е. У  р у  ш а д з е, К  семан
тике прикладного и скусства  К авказа и Закавказья, СА , 1973, № 1, стр.- 57, 60.

84 И. Г . Н а р и м а н о  в, Н аходка баз колонн  V — IV  вв. до н. э. в А зербайдж ане, 
СА , 1960, № 4; Г. А . Т  и р а ц  я н, Н екоторы е черты материальной кул ьтур ы  Армении 
и Закавказья V — IV  вв. до н. э ., СА, 1964, № 3, стр . 72— 74.

85 Ср. А . А . И е с  с  е н, Из исторического прош лого М и л ьско-К арабахской  сте
пи, М И А, 125, 1965, стр . 31.

86 А . А . И е с  с е н, К ультура Ялойлутепе в Закавказье, Сборник статей ас
пирантов. ГА И М К , I, JL, 1929; Г. К . Н и о р а д з е .  Раскопки в А лазанской долине, 
Т билиси, 1940.

87 Кувш инные погребения стали известны в последнее время и на территории 
И ранского Азербайдж ана, см. К а м б а х  ш  Ф э р д, Следы и остатки  парф янских 
поселений на М угане в А зербайдж ане, «Ж урнал исторических исследований», № 1, 
1346 год , стр . 15 сл. (на персидском  языке).

88 Об этом  говорит колоссальны й археологический материал, почти совсем  еще не 
обработанны й. См. «И стория  Д агестана», I , стр. 99, 112, 113; И с м и з а д е ,  Я лой- 
лутепинская к ул ьтур а , стр . 59 и др .; Т  р е в е р , ук . соч ., стр . 62, 79 и др .; Г. Г . 
JI е м м л е й н, Опыт классификации форм каменных б у с , КСИ И М К , X X X I I ,  1950; 
М. И. П и к у л ь ,  Эпоха раннего ж елеза в Д агестане, М ахачкала, 1967, стр . 160; 
И. А . Б а б а е в ,  Памятники глиптики Азербайдж ана античной эп охи  и раннего ср ед
невековья, Автореф . канд. д и сс., Б аку, 1965 и др.
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которой  шли римские полководцы  и  сопровож давш ие их летописцы, ограничивается 
■северо-западными, окраинными областями Албании, в основном зоной Камбисены и, 
по-видим ому, близлежащ их к ней районов 89.

Камбисена и примыкавш ая к  ней с ю га Сакасена, как каж ется, еще со  времен скиф
ски х походов стали превращ аться в новые метрополии кочевы х ираноязычных имми
грантов 90. Судя по всем у, и в последние века до н. э. в Камбисене, тесно связанной с 
горной  К артли-И берией s l, важ ную  рол ь долж ен был играть ираноязычный кочевой

89 Н а путь Помпея и Канидия прямо указы вает Страбон (X I ,  3, 5). Сведения о 
продвиж ениях войск П омпея по территории, котор ая  в основном  совпадает с Камби- 
сеной, сохранились такж е у  П лутарха (P om p. 35) и Д иона К ассия  ( X X X V I I ,  3, 6). 
С м. также Я. А . М а н а н д я н. К р у говой  путь Помпея в Закавказье, В Д И , 1939, 
№  4, стр . 79; Т  р е в е р , ук . соч ., стр. 97 сл. П осле победы над албанами Помпей, 
«располож ивш ийся лагерем под самым К авказом» ( Ф л о р ,  Сокращ ения из Тита 
Л ивия, I , 40, 28; см. В. В. Л а т ы ш е в ,  И звестия древних писателей о Скифии и 
Кавказе, В Д И , 1949, № 3 , стр . 232), «решил было двинуться  к  Гирканском у и Каспий
ск о м у  м орю , но из-за множества ядовиты х пресмы каю щ ихся отказался от своего наме
рен и я ...»  (Р 1 u t . ,  P om p. 36). М еж ду прочим о «ядовиты х пресмы каю щ ихся, скорпио
нах и ядовиты х пауках» говорит и  Страбон (X I ,  4 , 6), что, как  каж ется, свидетельст
вует о том, что источником как амасийского географа, так и П лутарха, был, по-ви
димому, Ф еофан М итиленский (см. Е л ь н и ц к и й ,  ук . соч ., стр. 146, прим. 2). 
И так после сраж ения, происш едш его где-то прям о за р. А лазань, Помпей «реш ил было 
двинуться  к  ...м ор ю , н о ...отка за л ся  от своего  намерения». Судя по всем у, римляне 
не дошли до Кабалы, ибо трудно представить, чтобы  наши источники хранили молча
ние о таком  важ ном собы тии, если оно имело бы место в самом деле. Н ельзя такж е не 
отметить, что в основном  страбоновский  репертуар конкретны х, я  бы сказал практи
ческих , утилитарны х, сведений о явлениях и собы тиях в А лбании ограничивается 
именно северо-западными окраинными областями страны, т. е. теми р а й о н а м , где 
римляне, несомненно, побывали. Н едаром  эти части стр абон овского труда напоминают 
реляции офицера о проделанной кампании и явно восходят к данным Ф еофана М ити- 
ленского (см. Е л ь н и ц к и й, ук . соч ., стр . 153). Страбон упоминает о проходе, ко
торы й « ...и з  А лбании идет сначала через ск а л ы ..., а затем через пойм у, образуем ую  
рекой А л азони ем ...»  (X I ,  3 , 5); говорит о п роходах , которы м и воспол ьзовался  « ...сн а 
чала П омпей, двинувш ись из Армении, а затем Канидий» (X I ,  3, 5); триж ды упом и
нает К амбисену (X I ,  4 ,1 ; X I ,  4 ,5 ; X I ,  14,4) причем однажды ссы лается на того ж е 
Ф еофана (X I ,  14,4); сообщ ает о святилищ е Селены, «которое находится  вблизи Иберии» 
(X I ,  4 ,7 ); упоминает о кочевниках, которы е « ...п ом огаю т албанам, так ж е как и ибе
ра м ...»  (X I ,  4 ,5 ); сравнивает албанское войско с  иберским и т. д. В се это, как я уж е 
отмечал выше, восходи т, по-видим ому, к  данным Феофана М итиленского. Т ол ько одно- 
два других сведения практического характера, но отн осящ ихся  к  восточны м областям  
Албании (см. S t r a b o ,  X I ,  4 ,2 ; X I ,  7 ,3 ), как каж ется , восх одя т  к  данным П атрокла — 
Эратосфена. Трудно сказать, к  том у ж е времени восходят сведения о городах 
Айниане и Анариаке и племенах айнианах и анариаках. И так, все или почти все дан
ные Страбона, восходящ ие к  римским летописцам I в. до н. э ., отн осятся  к  северо-за
падным районам страны, что в свою  очередь, вкупе с другим и данными, позволяет 
утверж дать, что римляне побы вали только в упом янутой  зоне п поэтом у хор ош о м ог
ли знать именно эту  территорию  и ее население.

90 Саки несомненно проникали в области Ю го-В осточн ого Закавказья и Передней 
Азии еще в период скиф ских походов. Сакесины вместе с  кадусияы и и албанами уча
ствовали в войне персов против Александра М акедонского (А  г г ., A nab. I I I ,  8 ,4 ), 
Те ж е сакесины  — сакасены , по-видим ому, были известны источнику Геродота под 
названием ’ Op-ftoxopopdvnoi (что является  переводом  древнеперсидского tigraxauda), 
которы е ж или, как каж ется, на территории Азербайдж ана, см. И. М. Д ь я к о н о в ,  
И стория М идии, М .—  JI., 1956, стр . 249; И грар А л и е в ,  И стория М идии, Б аку, 
1960, стр . 230. Имя саков упоминается и в одном ассирийском  тексте середины V II  в. 
до н. э. (см. R . С. T h o m p s o n ,  The British  M useum E xca va tion  of N ineveh , 1932— 
1933, A A A , X X ,  1933, 88, 146; В. В . С т р у в е ,  Этюды по истории Северного П ри
черном орья, К авказа и  Средней А зии , Л ., 1968, стр . 221, прим. 22 (со ссы л кой  на ра
боту  I. J u n g e ,  Saka-Studien, Lpz, 1939, стр . 7); Х аим  Т а д м о р ,  Три последние 
десятилетия А ссирии  (резюме доклада на X X V  М еж дународном к он грессе  восток ове
дов в М оскве). Ч то касается  хоронима Кар^ост/рч]. то в нем, как  представляется мне, 
отраж ено название восточноиранского племени K am boja .

91 Н а тесную  связь зоны Камбисены с  К артли-И берией в научной литературе 
указы валось неоднократно, см. Р . М. Р а м и  ш  в и л и, М атериалы к  истории К арт- 
лппского царства во втор ой  половине первого тысячелетия до н. э. (К ам арахевский 
могильник), Автореф . канд. д и сс., Тбилиси, 1960.
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элемент 92, ибо почти несомненно, что под кочевниками, о к оторы х говорит С трабон 93, 
следует разум еть племена, обитавш ие в интересую щ ей нас зоне S4. Очевидно, этих ко
чевников имел в виду и П лутарх , сообщ авш ий, что «ими предводительствовал К оси с 95, 
брат царя» и что они были «плохо вооруж ены  и больш ей частью  в звериных ш курах» 
(P lu t., P om p. 35). Указанная характеристика к албанским воинам отнесена быть не 
мож ет, ибо албаны были прекрасно вооруж ены , носили панцири и т. д. Н ельзя не от
метить такж е, что античная традиция упорно свидетельствует об  участии в битве меж ду 
римлянами и албанами, имевшей место где-то в районе р. Алазань, и амазонок 96, 
под которы м и, возм ож но, следует понимать ж ен кочевников 97. Н ебезы нтересно, и 
мы уж е указы вали на это, что про население этой зоны античный автор сообщ ает: 
« ...рим ляне прочие припасы получали добровол ьно от туземцев и вследствие этого ни
скол ько не обиж али и х» (D io  Cass., X X X V I I ,  3, 6).

Н есколько позднее, в последней трети I в. н. э . ,  в К амбисене, по крайней мере на 
части этой  территории, возобладал проникш ий сюда из соседней К артли-И берии 9® 
в 70-е годы I в. н. э. аланский элемент, следы которого  хор ош о прослеж иваю тся как 
в самой Иберии " ,  так и в районе М ингечаура. В последнем были выявлены многочис
ленные катакомбные захоронения, принадлежащие этим ираноязычным кочевникам 10°. 
Н е м огу  не отметить такж е, что раннесредневековые источники зон у  Камбисены назы
ваю т H ereti ш , H iroae 102 и локализирую т здесь her- ’ов 103. Н о her-, h ir термины,
коими именуют потом ков алан — осетин 104, называвш их себя , в свою  очередь, i r '-ами. 
П олагают, что her-, h ir-, ir- в конечном счете восходят к древнеиранском у агуа-.

И нтересно, что сообщ ение Страбона о меновой торговле и незначительном денеж 
ном  обращ ении, о к оторы х говори л ось  выш е, по-видим ому, подтверж дается и материа
лами раскопок  в зоне М ингечаура, к оторая  прямо примыкала к  Камбисене, быть мо
ж ет, даже была частью  ее. Здесь за все годы (1946— 1953 гг .)  весьма значительных п о  
своим  масш табам археологических раскоп ок  не найдено ни одной  раннеэллинистиче
ской  монеты Александра М акедонского или Л исимаха, ни одной селевкидской монеты. 
В сего античных монет в М ингечауре обнаруж ено несколько больш е д вух  десятков,

92 И раноязычный элемент в последние века до н. э. играл чрезвычайно важ ную  
роль в истории К артли-И берии (см. М е л и к и ш в и л и ,  К  истории древней Г рузи и , 
стр . 344 сл .; см. такж е S t r a b o ,  X I ,  3, 3).

93 «К очевники пом огаю т албанам, так ж е как и иберам, в войне с чуж езем цам и... 
Впрочем, они нередко нападают на них и мешают земледельческим занятиям» 
( S t r a b o ,  X I ,  4 ,5).

94 Н едаром  Страбон об  этих кочевниках говорит недифференцированно как о чем- 
то едином. К очевники, которы е помогали (но и мешали) как албанам, так и иберам, 
м огли обитать только на территории Камбисены и в прилегавш их районах.

95 Быть м ож ет, это имя следует сопоставить с  именем K otis  известным у  сарм атов, 
в частности, среди правителей Б оспора.

96 P l u t . ,  P om p. 35; А  р p ., M ithr. 103.
97 А . Я новский  (А . Я н о в с к и й ,  О древней К авказской  Албании, Ж М Н П , 

L I I , 1846, стр . 203) считал, что это могли быть жены кочевы х албан.
98 И грар А л и е в ,  Сармато-аланы на пути в И ран, «И стория И ранского госуд ар 

ства и кул ьтур ы », М ., 1971, стр. 201.
" М е л и к и ш в и л и ,  К  истории древней Грузи и , стр . 344— 350.
100 А л и е в ,  Сармато-аланы на пути в Иран, стр . 201 сл.
101 Так называется эта область в гр узи н ски х источниках. Т рудно сказать, явля

ется  ли начальный спирант наследием иранским или это влияние кавказской  среды.
102 См. карту  в статье —  С. Т . Е р е м я н, Торговы е пути Закавказья в эп ох у  

Сасанидов- по T abu la  Peutingeriana, В Д И , 1939, № 1, стр. 80.
103 В гр узи н ски х  источниках они назы ваю тся herni.
104 В . И. А б а е в ,  И сторико-этим ологический словарь осети н ского язы ка, I , 

М .— Л ., 1958, стр . 546. Н а ir - <аг- в свое время указы вал еще А . А . Фрейман, 
см. A . F г е i m  а п , Ossetica, «R oczn ik  O ryentalistyczny», I I I ,  1925, стр. 158 сл. См. 
такж е I. G e r s h e v i t c h ,  W ord  and S pirit in  Ossetic, B SO A S, X V I I ,  3, 1955, стр . 
485; J . H a r m a t t a ,  Studies in the Language of the Iranian Tribes in  South Russia , 
A O A S H , I , 2 — 3, 1951, особенно гл. I l l ;  H . W . B a i l e y ,  Iranian A rya  and Daha, 
T P S , 1959, 1960; Г. С. А х в л е д и а н и ,  O ssetica-G eorgica, И СО Н И И , X X I I ,  1, 
1960, стр . 33; Г. А . Г у р и е в ,  Н ескол ько замечаний о происхож дении этниче
ск ого  термина ir, И С О Н И И , X X I I I ,  1, 1962; К. Е. Г а г к  а е в, К  проблеме субстрата , 
«П роисхож дение осетинского народа», Ордж оникидзе, 1967, стр . 186 сл.
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а наиболее ранняя из этих монет относится  к  первой половине I в. до н. э . 105 Ч асть 
монет пробита и, следовательно, использовалась не в качестве денежных единиц, а под
весок-украш ений 106. Все эти монеты выявлены только из п огр ебен и й 107. Такова 
картина, как каж ется, до II I  в. или несколько позднее 108. Н о уж е из ста монет саса- 
нидского времени ни одна не обнаруж ена в погребении 10в, что, по-видимому, было 
связано с  развитием денежных отнош ений в этой зоне.

Б ольш ое количество импортных изделий, предполагающ ее значительное развитие 
внешней торговли , с одной стороны , и почти полное отсутствие нумизматического ма
териала —  с другой , мож но объяснить разве только при условии, что среди местного 
населения М ингечаурской зоны указанной поры  денежные отнош ения не были еще раз
виты и что торговля велась там на основе товарного обмена.

Д ум ается, что нет ничего удивительного в том, что зона, где господствую щ им  яв
лялся кочевой ираноязычный элемент, в аспекте торгово-денеж ны х отнош ений отли
чалась от остальной Албании и более напоминала области Н иж него П риднепровья, 
степные районы П одонья, П оволж ья и Северного К авказа, где хозяйничали скифо
сарматские племена. Эти области такж е весьма небогаты нумизматическими материа
лами античного времени, хотя  там на городищ ах и в м огильниках обнаруж ено огромное 
количество импортных изделий 110.

И так, все сказанное позволяет вы сказать убеж дение в том, что отры вок из Стра
бона, специально выше выделенный и относимый нами к  I в. до н. э . ,  верный, как  ду
м ается , даже в деталях, не мож ет характеризовать Албанию и албан в целом и долж ен 
быть отнесен к части территории страны  и ее населения, именно к той, по которой  про
шли спутники П ом п ея ,— Камбисене и ее кочевом у населению.

Играр Алиев

ON T H E  IN T E R P R E T A T IO N  OF S T R A B O  X I  4, §§ 1, 3— 5 

Igrar Aliev

The in form ation  about the A lbanians p rov id ed  b y  Strabo in  these passages — from  
w hich  conclusions have been drawn as to  the decided  backwardness of the A lbanian  tribes 
as com pared w ith  their neighbours to  the west and southw est — can not date from  the 
4 th — 3rd centuries B .C . ,  but is based on  accounts b y  persons w ho v is ited  A lban ia  in  the 
1st century В . C. W hen  considered in  the ligh t o f m ost recent arch aeologica l investiga
tions on  the territory  o f ancient A lban ia , S tra b o ’s description  appears to  be accurate even 
in  details but cannot be said to  characterise A lban ia  and the A lbanians as a w hole. In 
the author’s op in ion  the passages under review  shou ld be understood as rela ting  to on ly  
one part o f A lbania  and its n om adic inhabitants, nam ely to C am bysene, through w hich  
P om pey  and those w ho travelled  w ith  h im  passed.

105 E . А . П а х о м о в ,  М онеты М ингечаура, M K A , I I , Б ак у , 1951, стр . 143 с л .,
164.

106 Там ж е, стр . 149, 150.
107 Там ж е, стр . 143 сл.
108 Там ж е, стр. 163.
109 Там ж е, стр . 150 сл.
110 Б . Д . Ш е л о в, Экономическая ж изнь Танаиса, «Античный гор од » , М ., 1963, 

стр . 119; В . В. К р о п о т к и н ,  Экономические связи  В осточной  Е вр оп ы  в I ты ся
челетии нашей эры, М ., 1967, стр . 25.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ




