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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа продолжает публикацию античных нарративных 
источников1 по истории Восточной Европы, осуществляемую в рамках 
серии «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»2. 

Выпуск серии посвящен историко-географическим сведениям, содер-
жащимся в «Хорографии» Помпония Мелы — древнейшем из сохранив-
шихся целиком географических сочинений римских авторов (середина 
I в. н. э.) — и в «Естественной истории» римского энциклопедиста Пли-
ния Старшего (вторая половина I в. н. э.). Эти памятники дают достаточ-
но полное представление о тех знаниях о Восточной Европе, которыми 
располагали римляне и которые в последующие века, вплоть до эпохи 
Возрождения, послужили основой сведений об этом регионе. Произве-
дения Мелы и Плиния во многом сходны, при этом значительная часть 
их информации восходит к очень древним источникам, что помогает ре-
конструировать древнейшие этапы античных представлений о северной 
окраине ойкумены. 

На начальном этапе работы над данным выпуском свода «Хорогра-
фию» Помпония Мелы готовил к изданию А.В. Подосинов, в то время как 
«Естественную историю» Плиния Старшего — М.В. Скржинская. В про-
цессе дальнейшей работы А.В. Подосиновым было расширено число пу-
бликуемых фрагментов сочинения Плиния, проведена текстологическая 
работа над этим памятником, составлен критический аппарат, расширен 
и углублен существующий комментарий; вместе с тем, часть коммента-
риев, написанных ранее М.В. Скржинской к тексту Плиния, была пере-
несена в первый раздел книги, посвященный Меле, что представлялось 

1 Уже вышли тома, посвященные сведениям Геродота, Овидия, римской карто-
графической традиции, с м Д о в а т у р А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы 
нашей страны в «Истории» Геродота: Тексты, перевод, комментарий. М., 1962; По-
досинов А.В. Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы 
и Закавказья: Тексты, перевод, комментарий. М., 1985; Подосинов А.В. Восточная 
Европа в римской картографической традиции: Тексты, перевод, комментарий. 
М., 2002; Перевалов С.М. Тактические трактаты Флавия Арриана: Тактическое ис-
кусство; Диспозиция против аланов: Тексты, перевод, комментарий. М., 2010. 
2 Подробнее о составе античной части свода см.: Древнейшие источники по 
истории народов СССР. Тематика и состав выпусков по Европейскому региону. 
М., 1976. С. 9-26; Подосинов А.В. О работе над сводом «Древнейшие источни-
ки по истории народов СССР» (Античные источники) // Е1гепе. 81исНа Огаеса е! 
ЬаНпа. XXV. РгаЬа, 1988. 8. 79-86. 



8 Предисловие 

более целесообразным при комментировании параллельных мест у этих 
двух авторов. А.В. Подосиновым также было написано общее Введение к 
книге, расширена Вводная глава в разделе о Плинии, дополнена сводная 
библиография и составлены указатели. 

Первоначально планировалось издать в этом выпуске свода тексты, 
относящиеся не только к Северному, но и к Восточному Причерноморью. 
Задачу прокомментировать восточночерноморские сведения из VI книги 
«Естественной истории» Плиния взял на себя сухумский исследователь 
Юрий Николаевич Воронов (08.05.1941-11.09.1995). Военно-политический 
конфликт на его родине, в который он оказался вовлечен, к сожалению, 
трагически оборвал его жизнь. Он не успел довести свой комментарий 
до соответствующего уровня. Несмотря на это, авторы-составители тома 
сочли целесообразным опубликовать комментарий Ю.Н. Воронова и как 
полезную работу по истории Восточного Причерноморья, и как дань его 
памяти. Некоторые дополнения в комментарий Ю.Н. Воронова, учиты-
вающие новейшую литературу вопроса, внесены соавторами. 

Авторы сердечно благодарят сотрудников центра «Восточная Европа 
в античном и средневековом мире» Института всеобщей истории РАН, 
высказавших при обсуждении рукописи много полезных замечаний. На 
первых этапах работы над книгой большую помощь оказали Ф.В. Шелов-
Коведяев и Л.И. Грацианская, которым авторы приносят свою искрен-
нюю благодарность. 

Работе над переводом и комментированием текста Мелы в немалой 
степени способствовали занятия спецкурса «Античная литературная 
традиция о Восточной Европе», проводившегося А.В. Подосиновым в 
Центре антиковедения РГГУ в 2004-2009 гг. и посвященного углублен-
ному изучению произведения Мелы. В работе семинара в разное время и 
в разной степени принимали участие студенты и аспиранты РГГУ, МГУ и 
Института всеобщей истории РАН Т. Михайлова, И. Никольский, Н. Са-
мохвалова, Д. Суровенков, Н. Проценко, К. Тасиц, И. Копылов, — всем 
им большое спасибо за творческое отношение к делу. 

Необходимо также поблагодарить руководство Научного Фонда име-
ни Александра фон Гумбольдта за возможность, предоставленную одно-
му из авторов, поработать несколько месяцев в библиотеках Германии. 



ВВЕДЕНИЕ 

Греческий писатель Страбон в начале I в. н. э. так отзывался в своей 
«Географии» о римских географах (III, 4, 19): «Хотя римские писатели 
подражают греческим, но не идут в своем подражании далеко. Ведь свои 
сообщения они просто переводят из греческих источников, тогда как 
сами по себе обнаруживают мало любви к науке; поэтому всякий раз, 
когда у греков оказываются пробелы, дополнения со стороны римлян не-
значительны, особенно потому, что большинство самых распространен-
ных имен греческие» (перев. Г.А. Стратановского). 

Это было сказано еще до появления трудов Помпония Мелы и Пли-
ния Старшего, отрывки из которых публикуются в настоящей книге, но 
во многом справедливо и для них (особенно для Мелы). Подражая гре-
кам, Мела и Плиний тем не менее не шли далеко в научном осмыслении 
проблем географии Земли, их дополнения незначительны и касаются от-
дельных регионов, а приводимые ими названия часто сохраняют свою 
греческую форму. 

Итак, географическую науку, как и многое другое, римляне воспри-
няли от греков (см.: Ллг$ 1983, 200-205). Греческая география, первый 
взлет которой наблюдается у представителей древнеионийской науки 
(Анаксимандр, Гекатей, затем Геродот) и которая в эллинистическую 
эпоху обогатилась многими собственно научными приемами и понятия-
ми (астрономическими и математическими в первую очередь — Дикеарх, 
Эратосфен, Гиппарх и др.), ко времени выхода Рима на авансцену миро-
вой истории находилась в состоянии кризиса: далеко зашедшие теорети-
ческие изыскания трудно было подкрепить данными практики, наука все 
дальше отходила от жизни, замыкаясь в кабинетах ученых и получая все 
меньше сочувствия и внимания со стороны общественности (см. подроб-
нее: Шзка-Сопиз 1978, 162). 

Общетеоретические вопросы, касающиеся формы и размеров Земли, 
ее положения в космосе, распределения на ней материков, океанов и мо-
рей, разделения ее на климатические зоны, проблемы обитаемости дру-
гих континентов и т. п., стали отходить на второй план по сравнению с 
чисто практическими задачами географического освоения «ойкумены» 
(т. е. обитаемой земли). 

Практическое двуязычие любого образованного римлянина делало 
легким и доступным чтение греческих авторов (недаром грек Страбон 
писал свою «Географию» в расчете на римскую публику); затем стали 
переводить некоторые географические сочинения на латынь, и, наконец, 
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пришла пора создавать собственные труды по географии. Тем не менее 
авторитет и влияние греческой географии оставались незыблемыми еще 
много веков, так что фундаментом любого труда, касается ли это онома-
стического материала, членения суши и конфигурации морей и островов 
или попыток очертить форму всей земли, была география, развившая-
ся в лоне греческой науки. Особенно наглядно это влияние проявилось 
в двух крупнейших географических трудах, написанных на латинском 
языке, — в «Хорографии» Помпония Мелы и в географических разделах 
«Естественной истории» Плиния. 

Как известно, «Хорография» Мелы — это первое дошедшее до нас 
целиком географическое произведение, созданное в Риме на латинском 
языке, а географические разделы «Естественной истории» Плиния, на-
писанной несколькими десятилетиями позже, — второе и последнее. 

Это не значит, что до Мелы в Риме не создавалось географических 
трудов. Уже исторические произведения Цезаря, Саллюстия, Тита Ливия, 
Корнелия Непота содержали многочисленные географические экскурсы. 
I век до н. э. был богат и на географические сочинения. Известно, что 
Цицерон ок. 59 г. до н. э. то ли написал, то ли собирался написать некую 
«Хорографию» (или «Географию») (см.: С7с. Ер. а<1 АН. II, 4, 3; II, 6, 1; II, 
7, 1; ср. также свидетельство Присциана — 1пз1. § г а т т . II, 267, 5: «Сюего 
т сЬого^гарЫа»). Другу Цицерона, ученому Нигидию Фигулу, принад-
лежал географический трактат «Бе 1егп8» (8сЬо1. Эап. аё Уег§. Аеп. XI, 
715). Известный римский политический деятель и ученый Марк Терен-
ций Варрон (116-27 гг. до н. э.) наряду с прочими многочисленными со-
чинениями издал труд «Бе ога тапШпа» (8сЬо1. Оопа*. а<1 Уег§. Аеп. I, 
108; 112; V, 19; VIII, 710), использованный позднее Плинием, Солином 
и, возможно, Мелой. Географии ойкумены были посвящены также книги 
УШ-ХШ его энциклопедии «Ап^шШез гегит Ьитапагит е* сИутагит» 
(см. подробнее: ЯеИгепМет. 1885, 516-517; Вейе(8еп 1896, 262-263). Г И Г И Н 

(род. ок. 60 г. до н. э.), воглавлявший палатинскую библиотеку, написал 
сочинение «Бе огщте е* зки игЫит ИаНсагит», известное нам по ссыл-
кам Плиния. Об императоре Августе Плиний сообщает, что он был авто-
ром «ОезспрИо 1о1ш8 ИаНае» {РИп. ЫН, III, 46), а ближайший сподвижник 
Августа Марк Випсаний Агриппа в конце I в. до н. э. создал карту мира и 
некую «Хорографию» — литературное изложение географии всего мира 
{РИп. ЫН, III, 17). 

Мы очень мало знаем обо всех этих трудах, в том числе о карте и «Хо-
рографии» Агриппы, — произведениях, оказавших наибольшее влияние 
на последующую хорографическую традицию Рима и особенно на Пли-
ния. В качестве римских источников для географических книг Плиний 
упомянул около трех десятков авторов, среди которых есть и названные 
выше, и совершенно неизвестные нам личности: Тиггапшз ОтасШз, Согпе-
Низ Ыероз, Ткиз Ьмиз , Ткиз Ь т и з (Шиз, Са1о Сепзопиз, Магсиз А^прра, 
Магсиз Уагго, Эпшз Аи^изШз, Уагго А*асти8, Апйа^з, Ну^тиз, Ьисшз Уе-
1из, Ротропшз Ме1а, Сипо ра*ег, СаеПиз, Аггипйиз, ЗеЪозиз, Ыстшз Мис1-
апиз, ЕаЪпсшз Тизсиз, Ьисшз А1еш8 рЫ1о1о§и8, А*еш8 СарИо, Уегпиз Пас-



Введение 11 

сиз, Ьисшз Пзо, ОеШапиз, Уа1епапш, Ооткшз СогЪи1о, СЛаисНиз Саезаг, 
8епеса, >%1с1ш8, 8ие*опш8 РаиНпиз. 

Примечательно, что географические сочинения писали люди самых 
разных профессий, в основном, гуманитарии — риторы, полигисторы, 
грамматики, литераторы, а также просвещенные политические деятели 
(как видно из вышеприведенного списка источников Плиния, даже им-
ператоры!). Та же ситуация с Мелой и Плинием: первый, судя по всему, 
не был профессиональным географом, второй сделал блестящую военно-
политическую карьеру. Если мы заглянем в более поздние времена рим-
ской истории, то и там нам не встретится профессиональный географ, 
будь то Солин, Марциан Капелла или Юлий Гонорий (см. подробнее: Ро-
а088Ш0У 2003, 89-94). 

Это обстоятельство еще раз указывает на книжный, компилятивный 
характер римской географии и ее, как правило, популярно-дидактическую 
направленность, часто в ущерб научной. Последняя, впрочем, никогда не 
пресекалась на греческой почве и, развиваясь от Эратосфена и Гиппар-
ха через Посидония, Гемина и Клеомеда, нашла достойное завершение в 
трудах Марина Тирского и Клавдия Птолемея. 

Конечно, римские авторы, постоянно соприкасаясь с греческой культу-
рой, знали из сочинений эллинов о сферичности земли, о геоцентрической 
системе, о существовании (чисто теоретическом) других материков, насе-
ленных антихтонами и антиподами, о зонах и о прочих атрибутах научной 
географии. Цицерон, Вергилий, Лукреций, Овидий, Псевдо-Тибулл, Мела, 
Плиний и другие авторы иногда включали в свои труды эти сведения, од-
нако в текстах римлян сквозит или неприятие их, или недопонимание. 
В любом случае такого рода информация выглядела в глазах латинских 
авторов чересчур умозрительной, полуфантастической и малопригодной 
для жизни, поэтому у них возникало множество противоречий и неопре-
деленности в высказываниях на сей предмет (даже у Мелы и Плиния, наи-
более тесно связанных с греческой географической традицией). 

География сосредоточилась на описании ойкумены, которая в латин-
ском языке называлась огЫз Iеггае или (еггагит — букв, «круг земли» 
или «круг земель». Несмотря на некоторые тексты, показывающие пони-
мание римлянами термина огЫз как обозначение земного шара, на прак-
тике это слово отражало еще от Гомера и древнеионийских географов 
тянущуюся традицию воспринимать землю лишь в пределах ойкумены 
и к тому же как плоский круглый материк, разделенный внутренними 
морями и реками на три части — Европу, Азию и Ливию — и омываемый 
со всех сторон океаном (см. подробнее: Рпес1псИ 1887, 1-40). 

Отсюда происходит «хорографичность» римской географии, ее на-
правленность на конкретные описания (итинерарии, периплы, периэге-
сы) или карты, необходимые для практических нужд, с одной стороны, и 
расцвет учебно-пропагандистского и занимательно-популяризаторского 
уклона в освещении вопросов географии, с другой. 

Произведения Мелы и Плиния представляют два жанра географи-
ческой литературы, первый — откровенно популярный, другой — пре-
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тендующий на научность, но также предназначенный для широкого 
круга интересующихся различными науками читателей. В этом смысле 
произведения Мелы и Плиния напоминают два таких же произведения 
греческой географии, целиком дошедшие да нас, — популярное (и даже 
стихотворное) и при этом вполне компактное, как у Мелы, «Землеописа-
ние» Дионисия Александрийского (II в. н. э.) и стремящуюся к научному 
изложению, огромную, как у Плиния, «Географию» Страбона (начало 
I в. н. э.). Рассматривая творчество Мелы, Дионисия, Страбона и Плиния 
в таком — жанровом — аспекте, едва ли следует говорить о большом 
регрессе, даже пропасти, отделяющей Мелу от жившего несколькими де-
сятилетиями раньше Страбона, о которой пишет издатель Мелы А. Зиль-
берман (ЗПЪегтап 1989, 573). 

Оба наших автора сетуют во вводных частях своих произведений на 
трудность обработки и презентации столь скучного и сложного мате-
риала и дают понять, что они готовы справиться с этой задачей. И здесь 
они не являются первыми. Как показывают исследования предисловий 
античных научных и научно-популярных работ, основной целью послед-
них было препарировать и изложить общеизвестный материал ясно, до-
ступно, логично и интересно (^атоп 1964; Рге/агют 1990-1998; Рос1оз-
зтоу 2003, 96-103; специально о введении Плиния см.: Кбуе8-1и1аи/\912, 
134-184; Вауег 2004, 109-124). О литературных трудностях в создании 
географического труда хорошо написал в своем письме к Аттику (II, 6, 1) 
Цицерон: «Сочинение по географии, которое я решил написать, действи-
тельно большое дело... Клянусь, эти вопросы с трудом поддаются изло-
жению; это однообразно и доступно расцвечиванию не в такой степени, 
как казалось». Цицерон называл географию оЬзсигюг зсгепйа (Ое ога1оге 
I, 59). Также и Плиний в XIV, 7 говорит о «низости» некоторых предметов 
(диагипЗат гегит ИитИНаз), которые он вынужден описывать, и извиня-
ется за это перед своими читателями. 

Итак, перед нашими авторами стояла извечная проблема всех лите-
раторов — как сочетать «приятное» с «полезным»; об этом писали отно-
сительно литературы вообще Гораций (Агз рое!. 333-334) и относительно 
научного изложения — Страбон (I, 2, 3) (см. об этой проблеме: Подосинов 
2003, 198-205). В силу жанра «Естественной истории» — а это была эн-
циклопедическая сводка всех научных знаний о земле, минералах, рас-
тениях, животных, человеке и проч. — Плиний, как кажется, в большей 
степени, чем Мела, озабочен научностью («полезностью») своего тру-
да (ЫН, РгаеГ. 15; см. подробнее: Номе 1985, 561-576; Кбуе8-1и1аи/1973, 
134-184). Поэтому он дает списки источников для каждой книги, делает 
постоянные отсылки к авторам, обсуждает различные версии, высказы-
вает собственное мнение в конце дискуссии и т. д., что совершенно чуждо 
Меле. Тем не менее и Плиний в предисловии к «Естественной истории» 
не отказывается от желания «нравиться», т. е. говорить «приятное» (ИН, 
РгаеГ. 12). Как и Мела, он риторически скромно принижает литературные 
достоинства своего произведения (в связи с похвалой в адрес своего глав-
ного читателя — императора Тита), но эта скромность не должна обма-
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путь нас — Плиний предпринял все возможное, чтобы сделать свой труд 
максимально интересным и привлекательным (см.: МкШпзкг 1998, 344. 
Об особенностях предисловий в античной литературе см.: Еп%е1 1910; 
./апзоп 1964; РазсисЫ 1980, 5-39; Рге/агют 1990-1998). 

Многие детали описания ойкумены у Мелы и у Плиния весьма близки 
между собой, в чем можно убедиться по существующим конкордансам 
параллельных мест (см. издание Яна-Майхоффа и работы Э. Шведера: 
8скм?едег 1878; 1879; 1888; см. также: Оектюкеп 1880е). Неслучайно Мела 
фигурирует во всех списках авторов, использованных для написания 
«географических» книг «Естественной истории» (П-У1), при этом до-
словные пересказы и точные цитаты из «Хорографии» практически от-
сутствуют, вероятно потому, что Плиний вообще редко цитирует свои 
источники дословно (КоМожгеж 1931, 46). Но Плиний к тому же ни разу 
не упоминает Мелу среди своих источников. Д. Детлефсен предположил, 
что такая парадоксальная ситуация сложилась из-за «обиды» Плиния на 
Мелу (Ое!1е/зеп 1909, 135-136). В то время как Мела, уроженец Иберии, 
«непатриотично» дал слишком краткое описание Италии (II, 58-72), огра-
ничившись сухим перечнем городов и народов, «патриот» Плиний, при-
ведя такой же краткий перечень, заявляет (III, 39): «Я прекрасно пони-
маю, что могу вполне заслуженно выглядеть человеком неблагодарным и 
ленивым, если таким способом — бегло и по случаю — буду описывать 
страну — мать всех стран...», и далее следует настоящий гимн Италии. 
Сильным контрастом этому заявлению звучат слова Мелы в начале опи-
сания Италии (II, 58): «Об Италии будет сказано немного, да и то больше 
по той причине, что этого требует порядок [повествования], нежели по-
тому, что она нуждается в описании: ведь все [о ней] известно». «Общеиз-
вестность» Италии не помешала тем не менее Меле допустить множество 
географических ошибок при ее описании. Точка зрения Детлефсена под-
крепляется наблюдением Р.М. Бэтти об отсутствии в сочинении Мелы 
«римоцентризма» — финикийские и испанские реалии занимают гораздо 
больше места (ВаПу 2000, 72-94). 

В русском комментарии к фрагментам «Хорографии» Мелы в «Вест-
нике древней истории» (1949. 1. 816) так сказано о соотношении текстов 
Мелы и Плиния: «Материал, изложенный Помпонием Мелой, повторя-
ется со значительными подробностями в „Естественной истории" Пли-
ния Старшего, текст которого страдает, однако, отрывочностью и вообще 
находится в несравненно худшем состоянии, чем текст „Хорографии" 
Мелы. Благодаря этому труд Мелы является необходимым подспорьем 
для восстановления общей картины причерноморских стран, набросан-
ной Плинием, и для улучшения чтения целого ряда искаженных этни-
ческих и местных имен. Все эти обстоятельства делают „Хорографию" 
Помпония Мелы важным источником по исторической географии Север-
ного и Восточного Причерноморья, а также Средней Азии». 

Действительно, тексты Мелы и Плиния, рассматриваемые вместе, 
дают в ряде случаев возможность более достоверно восстанавливать 
упомянутые там этнонимы и топонимы. Однако многие из них, на наш 
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1. Причерноморье в начале нашей эры 

взгляд, испорчены в неменьшей степени в «Хорографии», чем в «Есте-
ственной истории», в чем можно убедиться, заглянув в аррагаШз спйсиз 
к обоим текстам. 

Сходство описаний Мелы и Плиния приводит исследователей к выво-
ду, что в основе обоих описаний лежит какая-то римская хорография, по 
мнению одних, — Марка Варрона, по мнению других, — его переработ-
ка, по мнению третьих, — «Хорография» Агриппы, по мнению четвер-
тых, — более поздний труд Веррия Флакка, пятых — Саллюстия. 

При всей компилятивности и вторичности географической информа-
ции обоих наших авторов нельзя, как кажется, говорить о механическом 
списывании ими некоего чужого текста или текстов. Против этого допу-
щения свидетельствует лингво-стилистическое единство каждого из про-
изведений — риторически выверенный, гладкий и даже, как кажется, рит-
мически организованный текст Мелы и отрывистый, лаконичный стиль 
Плиния, при котором текст насыщен эллипсами. В любом случае разные 
источники контаминировались, обрабатывались и врабатывались в еди-
ное по замыслу и исполнению произведение. Недаром Плиний, используя 
тот же источник, что и Мела, почти всегда передает ту же информацию 
иными словами. И.В. Пьянков (1997, 112-113; 115) считает, что «общность 
здесь проявляется не в тождестве слов или порядка описания (возможна, 
например, обратная последовательность в описании), а в тождестве или 
близости описываемого» и предполагает, что такая несловесная близость 
может быть результатом описания одной и той же карты, вероятно, кар-
ты Агриппы (см. с. 147: «Материал Плиния, заимствованный у Агриппы, 
представлял собой сухой перечень названий, списанных с карты»; ср.: 
Лапина 1987,27, где утверждается, что Плиний максимально использовал 
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карту Агриппы, в то время как Мела не знал ее вообще). Однако такой же 
)ффект может возникнуть и при использовании письменного источника, 
если только он написан на иностранном языке и нуждается в переводе; 
два перевода обречены быть разными лексически и синтаксически. Какой 
греческий источник мог лежать в основе описаний Мелы и Плиния, оста-
ется неясным. Многие детали географических построений этих авторов 
восходят, как показал Д.А. Щеглов (2005Ъ, 293-299), к трудам греческого 
ученого II в. до н. э. Гиппарха Никейского. 

В связи с греческой основой многих географических описаний воз-
никает проблема, важная с точки зрения их источниковедческой оценки, 
а именно: в какой степени информация римских географов может быть 
оценена как актуальная, синхронная написанию того или иного труда, а 
ц какой мере она является вторичной и устаревшей, заимствованной из 
предшествующей традиции. 

Соотношение между «новым» и «старым» в научной литературе ан-
тичности (а особенно это касается той полу- или, вернее, квазинаучной 
литературы, которая получила распространение в Риме) воспринималось 
и оценивалось совсем не так, как это было в новое и новейшее время. 
«Старое» — это освященное авторитетом великих имен, устоявшееся ве-
ками, а потому истинное и незыблемое, в то время как новое — нечто 
подозрительное, неустоявшееся, не получившее всеобщего признания, а 
значит, необязательно истинное (хотя часто и очевидное). Таковы, напри-
мер, описания Северного Причерноморья у Мелы и Плиния, которые во 
многих чертах воспроизводят этническую ситуацию времен Геродота и 
предшествующей ему древнеионийской школы, т. е. за 5-6 веков до свое-
го времени! 

Исходя из подобной установки (при этом откровенная компиляция 
предшествующей литературы даже без упоминания источников никогда 
не считалась делом зазорным и широко практиковалась), римские авторы 
создавали географические труды, в очень большой степени воспроизво-
дившие материалы греческой географии. Многие из таких компиляций 
ценны для нас тем, что донесли немало важной информации из ранних 
географических трудов греков, не сохранившихся до наших дней. 

Но мы были бы несправедливы к римлянам, если бы ограничились 
констатацией вторичности и неоригинальности их географических тру-
дов. Заслуга римлян заключается в том, что, наряду с заимствованием 
многих общегеографических схем и положений, ономастического мате-
риала из традиционно «греческих» частей ойкумены, древних полуми-
фических описаний отдаленных и малодоступных районов земли, они 
значительно расширили кругозор античного общества за счет военно-
административного и торгово-экономического освоения огромных об-
ластей запада и севера Европы, глубинных районов Африки и других 
местностей, куда распространилась власть Рима (см. об этом подробнее: 
МиИегК.Е. 1980. II, 1-6). 

Хорошо охарактеризовал этапы расширения географического круго-
зора в античности Страбон в I, 2, 1: «...Владычество римлян и парфов при-
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бавило немало к географическим познаниям наших современников, по-
добно тому как следовавшие за Александром поколения умножили свои 
сведения вследствие его похода, как утверждает Эратосфен. Он открыл 
нам большую часть Азии, весь север Европы до Истра, а римляне — всю 
западную часть Европы до реки Альбия, разделяющей Германию на две 
части, и страны, лежащие по ту сторону Истра до реки Тира. Дальнейшие 
страны, простирающиеся до меотов и до той части морского берега, ко-
торая идет к колхидянам, сделал известными Митридат, названный Ев-
патором, и его полководцы. Что касается парфов, то они расширили наши 
сведения о Гиркании, о бактрианах, а также о скифах, живущих вверх 
от этих стран. Так как они были менее известны нашим предкам, то мы 
могли бы сказать о них больше, чем предшественники наши...» (перевод 
Ф.Г. Мищенко; об источниковедческих проблемах в «Географии» Стра-
бона, во многом актуальных и для творчества Мелы и Плиния, см.: Гра-
цианская 1988, 6-175). 

В качестве примера многослойности источниковой базы античного гео-
графа перечислим группы источников, на которые, по мнению М.И. Ро-
стовцева, опирался Плиний: 1) некий автор, стоявший близко ко времени 
Плиния и снабдивший его актуальной этнографической информацией 
о Западном Причерноморье; 2) перипл Черного моря, довольно точный 
и подробный для Северного и Восточного Причерноморья, датируемый 
эллинистическим временем; 3) связанная с периплом периэгеса, сходная 
с таковой у Мелы; 4) официальный список городов и общин в римских 
провинциях августовского и послеавгустовского времени; 5) другие дан-
ные из официальных и неофициальных источников, близкие ко времени 
Плиния. Большое значение для реконструкции древней картины рассе-
ления племен имеет периэгеса, использованная Плинием, как и Мелой, 
для описания внутренних земель Северного Причерноморья. Ее сведе-
ния восходят, вероятно, к доэллинистическим, древнеионийским данным 
(Яозготею 1931, 46-52). 

Итак, наряду с традиционными сведениями, мы постоянно встречаем-
ся в произведениях римских авторов с новыми данными, полученными в 
результате практической деятельности римской военной и гражданской 
администрации, а также купцов и путешественников. Вычленить эту ак-
туальную информацию из традиционной и дать ей правильную интер-
претацию — задача историко-сопоставительного источниковедческого 
анализа. 
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2. Карта мира в рукописи «Хорографии» Мелы XIV в. (по: Вгос1ег$еп, 1994) 



ВВОДНАЯ СТАТЬЯ 

Автор и время создания «Хорографии» 

Под именем Помпония Мелы до нас дошел небольшой географический 
груд на латинском языке, название которого в самой ранней рукописи 
звучит как йе сИого^гарЫа (букв. «О хорографии»), а в некоторых позд-
нейших — йе зИи огЫз (букв. «О расположении мира»). Второе название 
явно отражает первые слова произведения: огЫз зИит сИсеге а§^гес!юг — 
«я приступаю к землеописанию», по-видимому, по аналогии с названием 
сочинения Тацита йе зИи Оегтатае. Для краткости и удобства цитиро-
вания мы будем называть это сочинение «Хорографией». 

Об авторе, на которого позже многократно ссылался как на источник 
своей «Естественной истории» Плиний Старший, которого упоминали 
авторы схолий к Ювеналу и Вергилию, из которого делали выписки Со-
лин, Марциан Капелла и Иордан, мы знаем только то, что он сам сказал 
о себе в «Хорографии». Мела был уроженцем Тингентеры — города в 
испанской Бетике недалеко от Гибралтара, о чем он упомянул во второй 
книге: «Тингентера, которую населяют переплывшие сюда из Африки 
финикийцы и из которой происхожу я» — диат IгатуесИ ех А/пса Ркоеп-
1сез каЪНап! аЩие ипс1е поз зитиз Тт%еп1ега (II, 96). Название этого города 
встречается только у Мелы. Страбон упоминает город Тингис (Тьууьд-) в 
Маврусии (т. е. в Западной Африке) и далее пишет (III, 1, 8): «Когда-то по 
соседству с Тингисом находился город Зелие, но римляне перенесли его 
на противоположный иберийский берег и взяли с собой некоторых жите-
лей Тингиса; они также выслали туда своих колонистов и назвали новый 
город Юлия Иоза» (перев. Г.А. Стратановского). Плиний Старший (ЫН, V, 
2) тоже говорит о городе Тт&з у Гибралтарского пролива в начале афри-
канского побережья; он был переименован императором Клавдием в 7га-
(Лис1а 1иИа. Предполагается, что страбонова Юлия Иоза и плиниева Юлия 
Традукта — один и тот же город на Иберийском полуострове поблизости 
от совр. города Тарифа. В свете данных Страбона становятся понятными 
слова Мелы о переплывших сюда из Африки финикийцах (= пунийцах), 
а название Плиния Тгадис1а может коррелировать со словом Капзуесй 
Мелы. Таким образом, вполне возможно, что Мела происходил из южно-
испанского города Традукта (Юлия), хранившего память об африканском 
городе Тингентера (Тингис), откуда происходили жители Традукты. 

Происхождение Мелы из финикийской среды, привело, по мнению 
Р. Бэтти, к его отказу от «гомероцентризма» и от «грекоцентризма», свой-
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ственных греческим географам (например, Страбону), и даже от «римо-
центризма»; в центре внимания автора оказалось «финикийское» и «ис-
панское» культурное наследие (ВаПу 2000, 72-94). 

Исследователи обратили внимание на то, что младший из трех сы-
новей известного римского ритора Сенеки, происходящего также из Ис-
пании, имеет тот же когномен, что и Помпоний Мела: его имя Ьистз Ап-
паеиз Ме1а (он был братом знаменитого философа Сенеки и отцом рим-
ского поэта Марка Аннея Лукана). Возможно, это был один испанский 
род, чьи отпрыски успешно вошли в политическую и особенно в куль-
турную жизнь Рима. 

Точное время жизни Мелы неизвестно. По косвенным данным уста-
навливается, что «Хорография» была написана в середине I в. н. э. На 
это указывают слова Мелы о предстоящем триумфе за покорение Бри-
тании неким императором: «О Британнии, какова она [сама] и каковых 
[людей] производит, вскоре будут сообщены более надежные сведения, 
основанные на опыте, потому что как раз сейчас [остров], долгое время 
закрытый, открывает величайший из принцепсов, победитель не толь-
ко непокоренных до него, но и даже неизвестных племен. Достоверные 
сведения [о Британнии] он обрел во время войны и собирается явить их 
в своем триумфе» (III, 49). Мела не называет имени императора, воевав-
шего в Британнии, но по историческим обстоятельствам (см. ТасИ. А§пс. 
13; $ие1оп. С1аис1. 17; Вю Сазз. ЬХ, 19-23) и по возможному намеку на 
имя императора во фразе Мелы (ВгИапта с1аша) большинство исследо-
вателей согласны в том, что речь идет об императоре Клавдии (ОаисЛиз), 
который в 43 г. н. э. вел военные действия на острове и получил за это 
прозвище ВгИаптст (см. о нем: Широкова 2008, 244-260). Поскольку 
Мела говорит о предстоящем триумфе императора, который должен был 
произойти вскоре после военных действий, написание «Хорографии» да-
тируется 44 г. н. э. Эту дату предложил уже Г. Бурсиан (ВиЫап 1869, 630), 
поддержал Г. Виссова (Шззома 1916, 89-96). 

Существует также точка зрения (ее придерживались старые издате-
ли Мелы, а также К. Фрик и Г. Филипп), что Мела имел в виду не Клав-
дия, а Калигулу, который 31 августа 40 г. н. э. получил триумф (это была, 
собственно, оуаНо, см. Зие1оп. СаН§. 49, 2) в связи с поездкой в Нижнюю 
Германию и на берега Ламанша; там он поставил маячную башню не-
подалеку от Булони и принял под свое покровительство изгнанного от-
цом британнского царевича (ср.: РНск 1874, 741-742). Эта точка зрения 
подкреплялась тем фактом, что Мела в своем описании Мавретании (I, 
25-33) игнорирует разделение ее на две провинции — Мавретанию Тин-
гитанскую и Цезарскую, которое будто бы осуществил в 42 г. Клавдий. 

В настоящее время общепринятой считается привязка написания 
«Хорографии» к триумфу Клавдия, так как выяснилось, что разделение 
провинции Мавретания на две произошло скорее всего в 43 или 44 г., да 
и вообще источники, которые использовал Мела в описании Северной 
Африки, датируются временем Октавиана (подробнее см.: ЗИЬегтап Ес1. 
1Х-ХШ). В любом случае (егттиз роз1 ^иет написания «Хорографии» 
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является 23/24 г. н. э. — год смерти нумидийского царя Юбы II, чья сто-
лица упомянута Мелой в прошедшем времени (I, 39: 1иЪае ге§га /шУ). 
Р. Бэтти полагает, впрочем, что осторожнее было бы считать, что автор 
мог создать свой труд между 20-ми годами и 100-м годом I в. н. э. (ВаНу 
2000, 71). 

Структура произведения 

«Хорография» Мелы состоит из трех книг, в которых описывается 
весь известный в античности мир. Первая книга начинается с краткого 
введения, в котором автор рассказывает о важности предмета и о трудно-
сти его изложения. Затем следует космологическая часть с рассуждения-
ми о месте Земли в космосе, ее шарообразности, делении ойкумены на 
климатические пояса, ее конфигурации и омывающих ее морях (I, 1-5). 
Особое внимание уделено описанию Нашего моря (так в античности на-
зывали Средиземное море вместе с Мраморным, Черным и Азовским), 
потому что именно оно членит ойкумену на три большие части — Ев-
ропу, Африку и Азию (I, 7-8). Далее идет краткое описание контуров и 
размеров суши и морей, стран и народов каждого из континентов — Азии 
(I, 9-15), Европы (I, 15-19) и Африки (I, 20-23). 

В 24 главе Первой книги Мела сформулировал основной принцип 
изложения собранных им сведений: он последовательно описывает по-
бережья всех трех материков, прилегающих как к Нашему морю, так и 
к окружающему их океану. Так строились географические описания, на-
зываемые периплами; они давали перечисление народов, городов, портов 
и прочих достопримечательностей, встречающихся на пути корабля (все 
равно — реального или воображаемого), плывущего вдоль побережья 
(см. о перипле как жанре географической литературы: Ойп^епск 1950; 
Нагйп%ег 1992). 

Начиная с 25 главы Первой книги идет подробное описание побере-
жий Нашего моря. Воображаемый корабль Мелы отправляется в путь в 
Гибралтарском проливе и двигается сначала вдоль побережья Африки (I, 
26-60), затем мимо побережья Азии до реки Танаис (Дон), считавшей-
ся в античности границей между Европой и Азией (I, 61-117). Дальней-
ший путь описывается во Второй книге и пролегает вдоль черноморских 
и средиземноморских побережий Европы от Крыма до Гибралтара (II, 
1-96). В конце Второй книги Мела рассказывает об островах, лежащих в 
Нашем море (II, 97-126). 

Вся Третья книга посвящена описанию «внешних» побережий ойку-
мены, от Гибралтара на север вокруг Европы (Испания, Галлия, Германия, 
Сарматия) (III, 1-35) до Восточного океана (III, 36-45), далее перечисля-
ются острова, лежащие вдоль описанных побережий Европы (III, 46-58). 
Затем движение идет через Восточную (Китай) и Южную (Индия) Азию 
(III, 59-79) с азиатскими островами (III, 70-71) до Южной Африки, про-
плыв мимо которой, «корабль» путешественника прибывает в исходную 
точку перипла — к Гибралтару (III, 80-107). 
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3. Реконструкция карты мира Помпония Мелы (по: Н. РЫНрр, 1912) 

Описание Мелы состоит, в основном, из перечня мысов, заливов, гава-
ней, рек, гор, городов, народов, царств. Помимо периплического принципа 
организации географического материала, Мела придерживается там, где 
можно, принципа описания всех объектов в рамках отдельных провинций 
(областей, стран), по крайней мере, он постоянно фиксирует их границы. 
Это соответствует названию труда Ое ского^гарЫа, поскольку греческое 
слово х^роурафьа означает буквально «описание земель (стран, регионов, 
областей)» (см. подробнее историю этого термина: Ргоп1ега 2006, 75-82). 
Вместе с тем, задаваемое периплом описание преимущественно побере-
жий приводит к тому, что география срединных земель отражена поверх-
ностно или вообще никак. Иногда наоборот — одна страна описывается 
дважды, поскольку выходит своими сторонами к двум отдельно описы-
ваемым морям, например, описание Галлии со стороны Средиземного 
моря (II, 74-84) и со стороны Атлантического океана (III, 16-23). Страна 
Сарматия (она же Скифия), которая находилась в Северном Причерномо-
рье и при этом, по представлениям древних географов, простиралась до 
Северного океана (по-видимому, до Балтийского моря), также описывает-
ся дважды, сначала со стороны черноморского побережья (I, 112-117; II, 
1-15), затем — со стороны Северного океана (III, 25, 33-37). В данном слу-
чае Мела, очевидно, пользуется разными источниками для географии этих 
двух регионов и не замечает, что дважды рассказывает обнаруженный им 
в обоих источниках сюжет о сарматских женщинах, воюющих наравне с 
мужчинами: сначала речь идет о сарматском племени иксаматов (I, 114), а 
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потом о собственно сарматах (III, 34-35). В основе этот сюжет имеет один 
И гот же рассказ Геродота (IV, 116-117) о таком обычае у савроматов. 

«Хорография» замечательна тем, что ее автор не ограничивается лишь 
сухими географическими данными, но и не упускает случая рассказать, 
чем знаменито то или иное место. Поэтому нередки аллюзии и экскурсы 
и мифологию, историю, этнографию, историю искусств, «занимательную 
физику»; так Мела выполняет свое обещание сделать скучную геогра-
фию более легкой для восприятия (ср. следующий раздел Вводной ста-
тьи). Этой же цели служит и почти полное отсутствие цифровых данных 
о расстояниях между географическими объектами; ведь такие измерения 
были важны для настоящих периплов, служивших для ориентации при 
плавании, или для научного трактата. Неслучайно Плиний, претендую-
щий на научность своего изложения, постоянно указывает число миль 
между разными пунктами. 

Повествовательный стиль 

«Хорография» Мелы открывается словами: «Я приступаю к землео-
писанию — это дело совсем не располагающее к красноречию и уто-
мительное {тресИшт орш еХ /асипсИае тШте сарах), ведь состоит оно 
почти исключительно из названий племен и местностей и их довольно 
запутанного порядка перечисления, проследить который представляется 
скорее скучным, нежели приятным занятием. Тем не менее дело это весь-
ма достойное изучения и уразумения и вполне оправдывает усилия тех, 
кто его прилежно изучает, если уж не благодаря таланту рассказчика (оре 
т%епп огапИз), то благодаря самому рассмотрению предмета». Это ред-
чайшее место в «Хорографии», где автор говорит о собственной позиции, 
о своих намерениях и своем видении предмета. 

Итак, Мела сознает, что предмет географии — скучная материя, по-
скольку состоит из длинных списков географических объектов, в то же 
время он настаивает на важности изучения географии и скромно обеща-
ет, что постарается представить этот предмет не столь утомительным, 
как это бывает. В результате он сделал риторическую обработку геогра-
фического описания мира в научно-популярном жанре. 

Возможно, Мела и был профессиональным ритором, для которого не-
важно, что избрать объектом риторического изложения — географию, 
ботанику или архитектуру. В любом случае, профессиональным геогра-
фом он не был, на что указывают грубые географические ошибки, часто 
встречающиеся в «Хорографии». Исходя из своей задачи, Мела везде, где 
можно, активно пользуется всевозможными фигурами речи, в числе ко-
торых встречаются параллелизм и хиазм, антитеза и плеоназм, анафора 
и эпифора, асиндетон и полисиндетон, брахилогия и гомойотелевтон, па-
раномасия и гипербатон, аллитерация, клаузулы и др. (подробнее о сти-
ле «Хорографии» см. работы: Иттегтапп 1895; ОеПе1 1898; Науег 1904, 
52-54; Ро1тег 1920; Отщег 1952, 2407-2410; НеЫу 1987, 3-24). Приведем 
некоторые из таких стилистических приемов. 
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Великолепный образец анафоры есть во Второй книге: «1еггае т1епоге8 
с1ап8 1осогит погштЪш т81§пе8 раепе тЫ1 1§поЫ1е Гегип*. Ыпс поп 1оп§е 
ез* 01утрш, Ыс РеНоп, Ыс Озза, топ*е8 §1§ап1ит ГаЪи1а Ъе1^ие тетогаН; 
Ыс Мизагит рагепз скши^ие Р1епа; Ыс поУ1881те са1са*ит Сгаю НегсиП 
8о1ит, заКиз Ое^аеиз; Ыс засго петоге поЪШа Тетре; Ыс ЫЪе1Ьга с а г т т и т 
Гоп*е8» (II, 35) — «Расположенные дальше в глубь материка земли знамени-
ты славными именами мест; здесь нет почти ничего безвестного. Недалеко 
отсюда находится [гора] Олимп, здесь же Пелион и здесь же Осса — горы, 
памятные легендарной битвой гигантов. Здесь же Пиерия — прародитель-
ница и место обитания Муз. Здесь же Этейская гора, земля, по которой в 
последний раз ступал грек Геркулес. Здесь же [равнина] Темпе, прослав-
ленная своей священной рощей. Здесь же Либетра с источниками песен 
[для Муз]». В той же книге есть анафора с повторяющимся 7 раз глаголом 
ез1 (II, 26). 

Аллитерация, возможно, присутствует в описании течения реки Пад 
(совр. По): «папкцде аЪ шнз гасНсПэиз УезиН топИз ехог1из [зс. Раёиз] рагу18 
8е р п т и т е ГопйЪиз соШ^к, е* аЛяиа1епи8 ехШз ас тасег, тох аГиз атт-
Ъиз аёео аи%е$ск аЩие а/к иг, и! зе рег 8ер*ет а<1 ро81гетит озНа еГГипс1а1» 
(II, 62) — «Ведь он, проистекая от самого подножия горы Везул, сначала 
собирается из малых истоков и какое-то время течет скудным и тощим; 
вскоре, вскормленный другими реками, он до того увеличивается, что в 
конце концов изливается в море семью устьями» (здесь и в следующих 
двух случаях наблюдение Д.И. Суровенкова). 

Выдающиеся достоинства реки Борисфен (совр. Днепр) подчерки-
ваются намеренным нагромождением прилагательных в превосходной 
степени (II, 6): «ВогузШепез §еп!ет зш погштз асИик, т*ег 8су*Ыае а т -
пез атоет881ти8 ШгЫсИз аШз ПдшсИ881ти8 с1ейик, р1ас1с1юг ^иат се*еп ро-
{аг^ие ри1сИегпти8. а1к 1аеИ88та раЪи1а та^позцие р18сез, яшЪиз е* орй-
тиз зарог е* пи11а озза зип!» — «Затем [по земле] одноименного племени 
течет Борисфен, великолепнейшая река Скифии; в то время как другие 
[реки] бурны, он протекает чрезвычайно плавно, вода его спокойнее, чем 
у других рек, и самая приятная для питья. [Борисфен] орошает прекрас-
нейшие пастбища, в нем водятся большие рыбы, у которых и вкус замеча-
тельный, и костей нет»). Необычное количество эпитетов в превосходной 
степени в тексте Мелы объясняется заимствованием из Геродота, кото-
рый в редких случаях излагается Мелой столь близко к оригиналу. Вот 
как Геродот описывал Борисфен: 

«Четвертая река — Борисфен — величайшая (це у ктто^) из рек после 
Истраисамаяполноводная(тто\уаркеотато^),пошшсыуынснию,нстояъ-
ко среди скифских рек, но и среди всех других, кроме египетского Нила; 
ведь с ним невозможно сравнивать никакую другую реку. (2) Из осталь-
ных Борисфен самый полноводный (тгоХиаркбатато^); он представляет 
прекраснейшие(каХХьата?)изобильнейшие(б\) ко|иббатата$-) пастбища 
для домашнего скота. [В нем водится] множество превосходнейших 
(арьатои^ каь тгХбьатои^) рыб. Вода на вкус очень приятная (т^'бюто^); 
рядом с мутными потоками он течет чистый. Урожай на его берегах 
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бывает превосходнейший (арктто?), а там, где землю не засеивают, рас-
тет чрезвычайно густая (Ра0итатг|) трава. (3) У устья его сами собой 
отлагаются огромные запасы соли. [Здесь водятся] огромные бескост-
ные рыбы, которых называют антакаями; их доставляют для засалива-
ния. Есть и многое другое, также достойное удивления» (IV, 53, перев. 
И.А. Шишовой). 

Описание лабиринта Псамметиха в I, 56 построено таким образом, 
что уже сама структура длинной, запутанной фразы с несколькими 
причастиями прошедшего времени, синтаксическими оборотами асс. 
сит тГ., нагромождениями слов со значением «перехода, движения» 
дает представление о запутанности ходов в лабиринте: «Рзашшейс! 
ориз 1аЬуппЙШ8, сЬтоз шШе е* ге§1а8 ёиос1ес1Ш регреШо рапейз атЪки 
атр1ехш, т агтоге ех1гис1т ас 1ес1т, ипит т зе ёезсепзит ЪаЪе*, т*из 
раепе тпитегаЪИез У1а$, тиШз атЪа&Ът кис е1 Шис гетеапИЪт, зе<1 
еопНпио апГгасШ е* заере геуосаиз рогйс&из апшркез: дшЬш зиЫпде аИ-
ыт зирег аИоз огЬет а^епНЪиз, е* зиЫпёе 1ап1:ит гедеиШе$ехи ^иап1:ит 
ргосеззега*, та^по е* ехрНсаЪШ 1атеп еггоге регр1ехш ез!» — «Лабиринт, 
творение Псамметиха, охватывая тысячу домов и двенадцать дворцов 
непрерывной стеной, имеет стены и крыши из мрамора; у него только 
один вход, внутри же бесчисленное количество проходов; при этом су-
ществует множество поворотов, приводящих то там, то здесь обратно, 
но из-за постоянных изгибов и крытых галерей, часто уводящих в сто-
рону, [направление проходов] остается неясным, ведь они часто совер-
шают круги один над другим и часто бывает так, что, насколько в одном 
направлении тянется путь, настолько же он, извиваясь, поворачивает 
вспять, так что лабиринт запутывается в этом огромном, хотя и небез-
выходном блуждании». 

На протяжении всего труда Мела в одном предложении охотно прибе-
гает к повторению одного и того же прилагательного (I, 86: тс1иНз — т-
сЫат; II, 76: гагае — гаг/; III, 89: уа$1а — уазйз\ III, 93: §гапсИз — %гапс1ет; 
III, 95: 1оп%о — 1оп%15\ уа$1а — уазНиз\ III, 98: §гапсИз — %гапс1е; ср. также 
II, 104: аи%е1 — аи%езсепНит)\ эта словесная игра придает особую пара-
доксальность и выразительность повествованию Мелы. 

Прекрасный образец брахилогии, анафоры, повтора прилагательного 
и других стилистических средств представляет фраза Мелы, образующая 
целую главу: « т ШопЪиз а ^ и о ( зип* сит а1^^и з̂ погшшЪиз 1оса: се*егит 
гагае игЪез ^тз, гап рог*из, е* о т т з р1а§а аиз*го аЦие аГпсо ехрозка ез*. №-
саеа 1ап§к А1рез, 1ап§к оррЫит Оес1а1:ит, *ап§к АпИроНз» (II, 76) — «На 
побережье есть еще несколько местностей, [обладающих] хоть каким-то 
именем; города, впрочем, редки, так как редки гавани, и вся эта область 
открыта [ветрам] Австру и Африку. [Город] Никея прилегает к Альпам, 
прилегает к ним город декиатов, прилегает Антиполис». 

Риторическая составляющая «Хорографии» проявляется и в том, что 
Мела сознательно подражал классическим писателям, в частности, Сал-
люстию (Г. Фрик перечисляет 36 примеров такого подражания: РНск Её. 
У-УП). Вот несколько случаев такого рода заимствования: 
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Мела Саллюстий 
I, 21. та1ейсо §епеге аштаНит 
I, 34. Саг1Ьа§о Поташ1треги рег1тах аети1а 
I,41. с1Ьиз ез1 саго ркттит Геппа 
II, 67. ПаНае Ггопз т ёио согпиа зе зстсШ 
II, 86. репипа ациагит 
II, 92. 8а§ип1ит йёе аЦие аегитшз тс1и1а 
III, 28. азреп тсиШцие 

1и§. 17, 6. таНйс1 §епепз аштаНа 
1и§. 10, 1. Саг1Ьа§о, аети1а треп Яотат 
1и§. 18, 1. сИэиз ега1 саго Геппа 
Шз1. IV, 18. ИаПа зстсШиг ш ёио рготиШипа 
1иЬ. 17, 5. раепипа ациагит 
№з1. II, 21 Э. 8а§ип{1П1 йёе аЦие аегитшз тс1иН 
1иЬ. 18, 1. азреп тсиШцие 

Замечено также, что фразы Мелы часто организованы ритмически, что 
даже заставляло его иногда нарушать правила постановки времен (более 
пространную форму плюсквамперфекта вместо перфекта). Такие случаи 
Г. Ранстранд видит в I, 9; II, 4; 30; 38; 93; 96; III, 5; 16; 72 (КапзКапЛШ. II, 
1971, 40). Так, например, в III, 72 говорится: «зед, диаз праз 1гфехега1, Ыз 
тгитрИ, диоздие Иегит зтиз арегИ» — «Однако там, где море изогну-
ло берега, оно дважды вторгается в сушу и открывает-таки два залива». 
Употребленный здесь плюсквамперфект (<\п$ехега1) вместо ожидаемого 
перфекта (при том, что в главном предложении стоит настоящее время — 
тгитрИ и арегИ) объясняется желанием Мелы сохранить ритмический 
рисунок фразы. Ранстранд считает (1971, 15-16), что особенно охотно 
Мела ритмизировал раПшрга соп1ипс1а, образующих с хиатом с1аизи1а 
рпта, см., например, II, 5: сИз!еп1а ехсе<Лепз\ II, 79: оссШеШет аЫаШз\ II, 
102: Уепегет е^геззат; III, 10: игЬет атр1ехиз; III, 42: аЬ опеп1е оссигепз; 
III, 46: а сопИпепН апзызза. 

В целом, исследователи языка и стиля Мелы приходят к выводу, что 
они вполне вписываются в языковую ситуацию того времени и, несмо-
тря на объективную трудность предмета книги, имеют массу достоинств 
(ОеПе\ 1898, 67; Огзгщег 1952, 2407). 

Проблема источников Мелы сложна и запутанна; она много лет дис-
кутируется в научной литературе (подробнее см.: Напзеп 1878, 495-512; 
Ртк 1880, 11-19; Ш^епег 1891, 1-6; К1о1г 1906; йейе/зеп 1908; КозЮУАяеъ 
1931, 43-46; 01з1п%ег 1952, 2398-2405; Елъницкий 1961, 169-178; Оезап^ез 
1978; ЗПЪегтап 1986, 239-254; ЗИЬегтап 1989, 571-581; ШЬег 2005, 231-
240; Щеглов Д. А. 2005, 39-40). 

В отличие от близких ему по времени Плиния и Страбона, Мела край-
не редко упоминает источники, которые он использовал для составления 
своей «Хорографии». Он ссылается только на Гомера (I, 60; II, 104; III, 
45), на неких «физиков» (III, 45), на Ганнона (III, 90 и 93) и на Корнелия 
Непота (III, 45 и 90). Упоминания Гомера касаются «стовратных Фив» (I, 
60), египетского острова Фароса (II, 104) и утверждения, что весь мир 
окружен океаном (III, 45). Последний тезис послужил поводом для указа-
ния на «физиков», под которыми обычно понимают ионийских натурфи-
лософов (Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Гекатея и др.). О них еще 

Источники «Хорографии» 
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Геродот писал: «Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты 
Юмли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания 
1Смли. Они изображают Океан обтекающим землю, которая кругла, слов-
но вычерчена циркулем» (IV, 36; перев. Г.А. Стратановского). 

В этом же месте Мела называет римского писателя I в. до н. э. Кор-
нелия Непота, который будто бы также придерживался океанической 
теории. Другая отсылка к Непоту (III, 90) связана с той же идеей окру-
жающего сушу океана, только речь здесь идет не о Северном океане, как 
II первый раз, а о Южном, омывающем Африку. 

Рассказывая о Южной и Западной Африке, Мела цитирует (III, 90 и 93) 
и действительно использует, возможно, через промежуточное звено, «Пе-
ри пл» Ганнона из Карфагена, который то ли в VII-VI, то ли в IV в. до н. э. 
совершил путешествие вокруг Африки и оставил описание этого путеше-
ствия (сохранился греческий перевод «Перипла»; см. его перевод на рус-
ский, выполненный И.Ш. Шифманом, в: История Африки 1979, 23-27). 

Исследователи спорят, использовал ли Мела непосредственно «Пе-
рипл» Ганнона или заимствовал сведения из него из вторых рук. По всей 
вероятности, это было какое-то произведение Корнелия Непота, которое 
послужило общим источником сведений о Ганноне и Южной Африке для 
Мелы и Плиния {8а11тапп 1979, 168). На мнение Непота ссылаются оба 
автора в одних и тех же местах описания (Ме1а III, 45 = РИп. ИН, II, 170; 
Ме1а III, 90 = РИп. ЫН, 169). Остается неясным, какое произведение Непо-
та имели в виду Мела и Плиний (последний часто ссылается на авторитет 
11епота). Возможно, это было известное по другим источникам сочине-
ние под названием Ехетр1а («Примеры»), где могли рассматриваться и 
географические вопросы, или же какой-то неизвестный географический 
трактат об океане, написанный, вероятно, в духе сочинения Посидония 
«Об океане». В любом случае греческий источник информации Непота 
несомненен. 

Что касается других авторов, то Мела неоднократно ссылается на «не-
ких» (дшс!ат) писателей, «греческих и наших» (Огаиз позЫздие аис1оп-
Ьиз) (см. I, 60; 76; II, 83, 96, 100,113; III, 56, 57, 66), не раскрывая их имен, а 
также многочисленные выражения типа «говорят», «как рассказывают», 
«передают, что» и т. д. Не совсем понятно, стоят ли за этими «некто» 
реальные авторы или Мела хотел создать у читателя впечатление мно-
жественности своих источников (ЗИЪегтап Её. 1988, ХХХН-ХХХШ). 
К первому решению склоняет наличие в разных местах «Хорографии» 
противоречивых данных об одном и том же предмете: например, истоки 
I [ила описываются как находящиеся то на юге (I, 54), то на западе (III, 
96-97) (о множественности источников Мелы см.: Раггот Её. 1984, 44). 

Многочисленные греческие формы топонимов и этнонимов, при-
водимые Мелой, наводят на мысль о его непосредственном обращении 
к одному или нескольким греческим источникам (Сгзт^ег 1952, 2400). 
Поскольку имен их авторов Мела не называет, то может иметься в виду 
вся греческая географическая литература — от древнеионийских ученых 
до позднеэллинистических географов, таких как Эратосфен, Полибий, 
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4. Карта мира в издании Мелы 1498 г. (по: Вгоёегзеп, 1994) 

Артемидор, Исидор Харакский, Филемон, Эфор, Посидоний и др. Но в 
основном они использованы уже в готовых пересказах. Этим объясня-
ются, например, обширные, хотя и не идентичные параллели с данными 
Геродота относительно Африки, Египта, Аравии, Индии и Скифии, при-
том что Мела едва ли сам читал Геродота в оригинале (577Ьегтап Её. 1988, 
ХХХШ-ХХХ1У). 

Поэтому мы можем констатировать, что в географическом описа-
нии Мелы содержится большой пласт данных, восходящих к трудам 
древнеионийских ученых, в частности, Геродота и в ряде случаев его 
предшественников, например, Гекатея Милетского. Многие сведения 
обязаны своим происхождением более поздней греческой литературе, 
а именно, трудам Аристотеля, Феопомпа и Эфора (например, инфор-
мация о бифуркации Истра-Данувия). Часть сведений Мелы о востоке 
и особенно о Средней Азии и Индии обязана завоеваниям Александра 
Македонского, о котором рассказали его историки (Онесикрит, Неарх, 
позже Мегасфен и Патрокл). Научная эллинистическая география так-
же оставила свои следы в «Хорографии». Описание внешних заливов 
Океана, течения Нила, северо-западных берегов Европы почерпнуты, 
по-видимому, из трудов Эратосфена и его последователей (Гиппарха, 
Посидония, Полибия, Артемидора, Мениппа Пергамского, Филемона, 
Исидора Харакского и др.) или, скорее всего, из пересказов их в позд-
нейшей литературе. 

Некоторые части описания могли быть заимствованы и у латинских 
авторов I в. до н. э. — Тита Ливия, Цезаря, Саллюстия, Варрона. Саллю-
стий, как предполагается, мог быть источником для Мелы в его описании 
побережья Азии от Трои до Дона-Танаиса (I, 93-Н, 15; ср. 8а11из1. Шз*. 

134 М) (подробнее о римских источниках см.: 8скч?еЗег 1879, 17-18; 
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Матйиз 1882, 420-422; ЗПЪегтап 1986, 239-254). Интересно отметить, 
Что Страбон, написавший за несколько десятилетий до Мелы свою мо-
нументальную «Географию», по-видимому, не был использован в «Хоро-
графии» (Мазоп 2008, 444). 

Особую дискуссию вызывает близость многих пассажей у Мелы и 
Плиния (см. подробнее: Оектгскеп 1873; 8скч?ес1ег 1879; 8скч?ес1ег 1878; 
8скмес1ег 1888, 276-32; 8скмес1ег 1897, 130-162; 8аппа 1917, 52; Щеглов, 
2008, 429-460). С одной стороны, это может быть непосредственным 
заимствованием Плиния из Мелы, как думает, например, Д.А. Щеглов 
(Щеглов Д.А. 2008, 454-459), с другой, — следствием долгой традиции 
употребления одной и той же технической терминологии {Со1итЬа 
1896, 511-537; 8а11тапп 1971, 119-126). Вместе с тем, возможно и ис-
пользование — независимо друг от друга — одного общего для них 
источника, например, того же Корнелия Непота, которого Плиний ча-
сто цитирует и который, возможно, написал какую-то «Хорографию» 
(Напзеп 1878, 575-612; Огзт^ег 1952, 2405). Мела называет Непота ав-
торитетным среди недавних авторов (III, 4: Ш гесепНог, аис1огИа1е 31с 
сегИог). Другие исследователи считают, что таким источником Мелы 
и Плиния мог быть Варрон (Оектгскеп 1873; Иейе^зеп 1896; Бейе/зеп 
1908; К1о!г 1906; Игсо1ег 1991, 185); несостоятельность этой теории убе-
дительно показал К. Залльманн (8а11тапп 1971, 266-267; так уже: Ве-
11е/зеп 1878, 13). В любом случае, какой-то общий источник для обоих 
авторов, некая периэгеса или перипл, несомненно, существовали фе-
11е/зеп 1908, Апш. 5), возможно, на греческом языке, судя по греческим 
формам топонимов, встречающихся как у Мелы, так и у Плиния. По 
мнению Э. Шведера, существующие расхождения между информаци-
ей Мелы и Плиния вовсе не свидетельствуют о разности их источни-
ков, поскольку методика работы с общим источником (им Шведер счи-
тает «Хорографию» Августа) у двух авторов была различной: Мела 
не ставил задачи точной передачи географической информации, как 
Плиний, и сильно сокращал свой источник в угоду занимательности 
изложения (8скмес1ег 1897, 132-136). 

Некоторые сведения Мелы о Северной Европе имеют своим 1егт1-
пиз роз1 диет 5 г. н. э., когда флот под командованием Тиберия вы-
шел к Ютландии. Об этом писал Плиний: «От Гадеса и Геркулесовых 
Столпов теперь плавают по всему Западу вокруг Испании и Галлий. 
Северный же Океан в большей своей части пройден на кораблях бла-
годаря заботам божественного Августа: флот обогнул Германию до 
Кимврского мыса [Ютландия], и оттуда вплоть до Скифской страны и 
обледенелых от чрезмерной влажности [областей] было осмотрено, а 
также стало известно по рассказам огромное море» (ИН, 167). Плиний, 
повествуя о том же, что и Мела, часто указывает обстоятельства, да-
тировку и авторство приводимых сведений, что помогает датировать 
и источники Мелы. 

Прямая зависимость Мелы от карты мира Марка Випсания Агриппы, 
постулируемая А. Клотцем (КЫг 1931, 54) и столь ярко проявившаяся в 
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«Естественной истории» Плиния, была оспорена Э. Шведером, который 
считал, что между трудом Агриппы и Мелы (как, впрочем, и Плиния) 
стояла некая «Хорография», которую он вслед за К. Мюлленхоффом 
{МйЦепко//1856,213-295) приписывает Августу (8скм?ес1ег 1878; 8скжес1ег 
1888, 276-321; ЗскмеЛег 1895, 528-559; ЗскмеЛег 1897, 130-162; ср.: Ще-
глов Д. А. 2004, 429-452). 

М.И. Ростовцев также считал, что картина мира, рисуемая Мелой, 
сильно отличается от изображения ойкумены на карте Агриппы, особен-
но в тех ее частях, которые содержат измерения и современные географи-
ческие данные {Ко81оч?2еч? 1931, 43). Ростовцев не согласен с Е. Кисслин-
гом, утверждавшим, что карта Агриппы, которая для малоизвестных 
регионов ойкумены повторяла сведения старых ионийских карт, давала 
надежные знания об этногеографии Северного Причерноморья и отчасти 
Сибири, и ее активно использовал Мела {КгеззИп^ 1914а, 891-892). 

Вопрос о том, пользовался ли Мела географическими картами, как 
утверждают некоторые ученые (см., например: Ртк 1880, 17; Ьеикашег 
1958, 36; Елъницкий 1961, 170; 172; 174-175; Пъянков 1997, 251), остается 
открытым. В любом случае, Мела ни разу не упоминает карты, а те опи-
сания, которые будто бы могли свидетельствовать в пользу карты, ле-
жавшей в основе описания, вполне объяснимы и без картографической 
презумпции (см.: 8а11тапп 1979, 167; ВгоЗегзеп 1995, 93-94). 

Проблема источников восточноевропейских сюжетов у Мелы была 
довольно подробно рассмотрена М.И. Ростовцевым {Ростовцев 1925, 45-
48; см. дополненный и исправленный вариант исследования: КоМомгем? 
1931, 43-46). По его мнению, в первых двух книгах Мела дает цельное и 
добротное, но архаическое изображение Северного Причерноморья; это 
изображение стоит ближе к Геродоту, чем к ученым эллинистической 
эпохи. Описание расположения рек, племен и городов сильно зависит от 
Геродота (особенно в характеристике Днепра — II, 6), в некоторых слу-
чаях от Эфора (наименование сарматов «гинекратуменами» — I, 116 и 
«гамаксобиями» — II, 1). При этом III книга «Хорографии», в которой 
описывается Северная Евразия, отличается от первых двух тем, что в ней 
Мела чаще обращается к современным ему данным. 

В целом, по мнению Ростовцева, описание Мелой Крыма, Меотиды, 
Боспорского царства и кавказского побережья дает ненамного больше 
историко-географической информации, чем географическая литература 
раннего эллинизма. Но описание Крыма имеет некоторые интересные 
подробности: впервые Мела упоминает сатархов у Перекопа (II, 2-3); на-
зывает боспорские города «киммерийскими» (II, 3); дает уникальное опи-
сание пещеры нимф в Херсонесе (II, 3) (Ко81оч?т.е™ 1931, 44). 

На примере упоминания сатархов у Перекопа Ростовцев пытается 
установить время источника этой информации. Он предположил, что ис-
точником Мелы был, скорее всего, географ, который во П-1 вв. до н. э. 
составил описание Понта, опираясь, в основном, на старую, доэфорову 
литературу, лишь несколько освежив информацию за счет упоминания 
сатархов. То, что этот труд воспроизводил доэфоровы представления, 
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подтверждается и этнографическими описаниями Мелы, в которых идеа-
лизируются только мифические народы, да еще как раз сатархи (II, 10), 
что вполне вписывается в представления того времени. Имя этого геогра-
фа нам неизвестно, но его использовали и Плиний, и Аммиан Марцеллин, 
хотя для Плиния, который опирался на гораздо более подробные и акту-
альные для его времени труды, он не был основным источником. Ростов-
цев считает, что это сочинение, возможно, было написано на латинском 
языке, т. е. происходит из позднереспубликанского времени (Ко81оуу2.еун 
1931,46). 

С мнением Ростовцева о незначительном воздействии римской 
агрипповой традиции на Мелу не согласился анонимный автор всту-
пительной статьи и комментария к «Хорографии» в ее републикации 
в ВДИ (1949. 1. 815-816). Он считает, что отдельную «группу источ-
ников Мелы составляют географические труды, известные ему через 
„Хорографию" (или карту мира) Агриппы, о чем, помимо некоторых 
общих представлений, характерных для утилитарной римской науки 
эпохи начала империи (например, представление о Рипейских горах 
как о величайшем в мире горном кряже, тянущемся через весь евра-
зийский материк, от Атлантического до Индийского океана), свиде-
тельствует ряд деталей, заимствованных, несомненно, из официозных 
римских источников (например, определение западной границы Ски-
фии по нижнему Дунаю, упоминание крымского племени сатархов, 
или сатархеев, известного также и другим авторам, пользовавшимся 
римскими официальными дорожниками, — Валерию Флакку, Пли-
нию, Птолемею, — но у более древних авторов фигурирующего под 
именем тафриев или тавров)». 

На наш взгляд, римские источники различимы, в основном, в опи-
сании побережья Балтийского моря. Описание Восточной Европы в 
III книге «Хорографии» не со стороны Черного моря, как это было в 
I и II книгах, а со стороны Западной и Центральной Европы измени-
ло источниковую базу описания географа: если раньше он использовал 
в основном источники геродотовой традиции, то теперь он опирается 
также на источники римского происхождения, связанные с освоением 
северных регионов Европы. Очень вероятно, что одним из таких источ-
ников могла стать «Хорография» Марка Випсания Агриппы, созданная 
до 12 г. до н. э. (года смерти Агриппы). Само понятие Сарматии как 
большой страны, расположенной восточнее Германии на пространстве 
от Балтийского моря до Истра, заменившее собой старое, столь же рас-
ширительное понятие Скифии, восходит ко времени Агриппы, хотя и 
несколько отличается от его собственного понимания. Так, между Гер-
манией и Сарматией Агриппа помещал еще Дакию (см. В ы огЫз 1:егг. 14: 
«Дакия ограничивается с востока пустынями Сарматии, с запада рекой 
Вистла, с севера океаном, с юга рекой Истр...»). Мела ни разу не упо-
минает Дакию в своей «Хорографии», а вместо нее помещает Сарматию 
(ср. I, 19: Оегтат ад Загта1а8 роггщипШг и III, 25: Оегтата... аЬ оп-
еп1е ЗагтаНсагит согфто %епИит... оЬс!ис1а е81). Вероятно, описание 
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Мелы опирается на более свежие источники, появившиеся уже после 
Агриппы, когда необходимость борьбы с даками на северо-восточных 
рубежах Римской империи сменилась на новую «сарматскую» угрозу 
(ср. сходное описание Сарматии на восточных рубежах Германии за-
паднее Вислы у Маркиана Гераклейского, РепрЬз т а п з ех!егш, II, 31). 
Естественно, отсутствие этнографических подробностей о жизни этих 
племен и их происхождение из северночерноморских степей позволяло 
Меле контаминировать новые сведения со старыми, что наглядно про-
явилось в описании амазоноподобных сарматских женщин. 

«Хорография» как источник по истории Восточной Европы, 
Северной и Центральной Азии 

Информация о Восточной Европе, Северной и Центральной Азии со-
держится в нескольких разделах «Хорографии» (I, 1-19, 24, 80-81, 101-
102, 108-117; II, 1-15, 97-98; III, 12, 25, 33-42,44-45, 54-60). 

Как «серьезный» географ, Мела сообщает множество важных сведе-
ний о географии мира; так, например, он первым в истории называет ев-
ропейские реки Вислу, Майн и Везер, город Трир, описывает устье Рейна, 
упоминает Скандинавию, приводит рассуждения о различных природ-
ных явлениях, вроде причин океанических приливов и отливов, разливов 
Нила, особенностей пещер и пустынь. Однако при этом он не упускает 
возможности рассказать всякие чудеса об источниках с кипящей водой, о 
плавающих островах, об огромных змеях, ловящих пролетающих мимо 
птиц, о рогатых птицах с лошадиными ушами, о блаженных гиперборе-
ях, воинственных амазонках, охраняющих золото грифонах, одноглазых 
людях, андрофагах-людоедах, о людях, могущих превращаться в волков, 
о людях с лошадиными ногами или огромными ушами, которые служат 
им одеждой; о последних он нашел сведения «не только в баснях, но и у 
авторов, которым не зазорно следовать» — ргае1ещиат диод/аЬиНз 1га-
сНиг, <арис1> аис1оге8 еПат (диоз зедш поп рщеа1) туето (III, 56). 

Естественно, чем дальше от центра находятся описываемые обла-
сти, тем сильнее разыгрывается воображение автора, тем больше фан-
тастических существ и явлений заполняют их пространства. Наряду с 
Дальним Востоком, Южной Азией (Индией) и Южной Африкой, где — в 
силу удаленности и малоизвестности этих местностей — концентриру-
ются многие чудеса (см. об изображении Индии у Мелы: Самохвалова 
2006, 178-185), Северное Причерноморье и особенно более северные его 
части также оказываются вместилищем фантастических племен и наро-
дов. Собственно, все вышеперечисленные диковинные люди происходят 
из Северного Причерноморья. Традиция их изображения, идущая еще от 
Геродота, причудливо переплетается в повествовании Мелы с реальны-
ми сведениями об описываемом районе (подробнее об этом синтезе см.: 
ЗИЬегтап 1990, 99-110). 

Из предыдущего изложения ясно, что в «Хорографии» Мелы суще-
ствует несколько информационных пластов, принадлежащих различным 
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эпохам. Этим определяется значение его труда как исторического источ-
ника по истории и географии Восточной Европы. Тот факт, что диатеса 
племен Скифии и их этнографические описания у Мелы во многом вос-
ходят к Геродоту, как бы лишает сведения Мелы исторического значения 
(спустя четыре века после Геродота многое должно было измениться в Се-
верном Причерноморье). Но имеющиеся небольшие расхождения Мелы с 
Геродотом оказываются подчас весьма важными для решения вопроса о 
географических знаниях о Причерноморье до Геродота, поскольку, воз-
можно, эти расхождения — не искажение на протяжении веков данных 
Геродота, а использование параллельной Геродоту или даже предшеству-
ющей ему традиции (об одном таком случае, связанном с агафирсами и 
гелонами, см.: Щеглов Д. А. 2005, 39-40; о большом значении этого старо-
го материала у Мелы и Плиния для реконструкции истории Скифии в VI 
и V вв. до н. э., известной нам по трудам Гекатея Милетского и Геродота, 
см.: КозЮжгем? 1931, 41). 

«Хорография» дает также много материала об этно- и топонимике 
Восточной Европы, запечатленной географами эллинистической эпохи. 
В условиях, когда большинство описаний Черного моря этого периода 
утрачены, произведения Страбона, Плиния и не в последнюю очередь 
Мелы отражают послегеродотову ситуацию в этом регионе, фиксирую-
щую передвижения старых и появление новых племен. В этой связи до-
статочно сослаться на приведенный в предыдущем разделе пример с 
крымскими сатархами, первое упоминание которых принадлежит Меле, 
помещающему их в районе Перекопа. Между тем, это же племя дважды 
называет Плиний, но один раз он локализует его в том же месте, где и 
Мела (IV, 85), другой раз — в районе Танаиса-Дона (VI, 22). М.И. Ростов-
цев предполагает, что здесь в распоряжении Плиния были два разных 
источника, один из которых зафиксировал первоначальное пребывание 
сатархов на востоке у Дона, другой — их продвижение на запад к Крыму. 
Это подтверждается упоминанием сатархов в древнегреческой надписи, 
датируемой II в. до н. э. и найденной в Симферополе (Ю8РЕ, I2, N 672). В 
ней рассказывается среди прочего о победе над сатархами, которые, оче-
видно, появились в Крыму в это время в процессе общего передвижения 
сарматских племен на запад. 

Ну и, наконец, благодаря использованию источников более близкого 
к Меле времени, в основном, римского происхождения, «Хорография» 
впервые в античной географии знакомит нас с некоторыми новыми реа-
лиями Восточной Европы, ставшими известными благодаря экспансии 
римлян на север и восток Европы. 

Так, название «Сарматия» {Загтайа) для Восточной Европы вме-
сто традиционного обозначения ее как «Скифия» {ЗсуМа) впервые за-
фиксировано именно Мелой (см. также: РИп. ЫН, 81 и 91 с отсылкой на 
Агриппу; Р1О1. III, 5). Это название отражало новую геополитическую 
ситуацию в этом регионе, поскольку, начиная с III в. до н. э., сарматские 
племена, переправившись через Дон, распространились на всей бывшей 
скифской территории вплоть до Дуная. Границей Сарматии и Германии 
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Мела считает Вислу (подробнее см.: Ме1а III, 33-36 и примеч.), которую 
он также упоминает первым в истории. Это представление о Восточной 
Европе в европейской географии станет традиционным на много веков 
вперед вплоть до Нового времени. 

Выше уже говорилось об «открытии» Мелой на севере Европы остро-
ва ЗсасИпауга (VI, 54). Вполне в русле эллинистической географии нахо-
дится и информация Мелы о Центральной Азии, довольно хорошо из-
вестной после походов туда Александра Македонского. При отсутствии, 
по-видимому, каких-либо реальных данных о Зауралье, Сибири и Даль-
нем Востоке Мела одним из первых пытается провести береговую линию 
Северной Азии до соединения ее с восточным побережьем Азии и чем-то 
ее заполнить (VI, 59). Там появляются заснеженные необрабатываемые 
земли, полные диких животных и не менее диких народов, таких как 
скифы-андрофаги или саки. 

Таким образом, «Хорография» Мелы является ценным источником по 
античной истории и географии Восточной Европы и Северной Евразии. 

Рукописная традиция 

Среди списков, в которых содержится «Хорография», лучшим и са-
мым древним является составленный во второй половине IX в. Соёех 
Уа*юапи8 Ьайпиз 4929 (V) (см. подробное описание рукописи: Ваг1оч? 
1938, 87-124). К этой рукописи, по единодушному мнению исследовате-
лей, восходят все остальные более поздние списки (Вигзгап 1869, 631-632; 
Раггот 1979, 157-179; Раггот Её. 55). 

«Хорография» Мелы находится на страницах 149У-188Г Ватиканского 
кодекса, написана каллиграфически, одним писцом и хорошо сохрани-
лась. Помимо текста «Хорографии» здесь содержатся несколько других 
античных текстов, среди которых следует отметить географический 
словарь йе$итт1Ъш, /опИЬиз, 1асиЪш Вибия Секвестра. В конце текста 
«Хорографии» копиист Ватиканского кодекса воспроизвел надпись, из 
которой следует, что текст «Хорографии» был отредактирован в Равен-
не неким Рустицием Гельпидием Домнулом, которого мы знаем как хри-
стианского поэта второй четверти VI в. (о судьбе «Хорографии» Мелы в 
средние века см.: Согт1еу е1 а!. 1984, 266-320). 

Текст расположен на каждой странице в две колонки по 22 строки в 
каждой и имеет широкие поля по краям листа и между колонками. На 
этих полях находятся исправления, сделанные второй рукой (V2), которая 
современна первой (V1), и третьей рукой (V3), вероятно, XI или начала 
XII в. Предполагают, что корректура второй руки принадлежит известно-
му ученому IX в. Хейрику Оксеррскому (Нешс сРАихегге), который сли-
чил работу копииста с рукописью-оригиналом, исправил ошибки пере-
писчика, унифицировал орфографию и вставил пропущенные фрагменты 
текста (см. литературу по этой проблеме: ЗИЪегтап Её. ХЬУП-Х1Л^Ш). 
Корректура третьей руки незначительна и носит характер уточнения на-
писания некоторых слов. 
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Известно, что только в 1451 г. рукопись попала из Франции в Италию; с 
1612 г. она хранится в Ватиканской библиотеке. Несмотря на тщательную 
работу копииста, манускрипт содержит немалое количество ошибок, ча-
стично исправленных второй и третьей рукой, а иногда и переписчиками 
п более поздних рукописях. 

Последние рукописи, называемые гесепйогез или с1е1епоге8 (их око-
ло 150), не имеют большого значения для установления первоначального 
текста; иногда они могут содержать чтение более поздней, чем V, руко-
писной традиции, но предшествующей редакции V3. Некоторые чтения 
поздних рукописей дают конъектуры, которые потом были приняты из-
дателями Мелы. С другой стороны, многие топонимы и этнонимы были 
до неузнаваемости искажены средневековыми переписчиками, не знав-
шими их (например, эпитет меотских сарматов в I, 116 ОупаесосгаШ-
тепое — по-греч. «управляемые женщинами» — передавался в разных 
рукописях следующим образом: СупесосШ Титепае; Оте1гае СаШтепае; 
СтеНе СаШтепе; %тесго сапШт епое; ппесосгаШт епое; %упесосга1ит 
сапое и т. д.). 

Одну из рукописей с «Хорографией», теперь утраченную, имел в 
XIV в. в своем распоряжении Франческо Петрарка; позже копию с нее 
изготовил Боккаччо. 

Издания, переводы и литература 

Со времени первого издания в Милане в 1471 г. «Хорография» Мелы 
издавалась более 150 раз. Наиболее ценны в археографическом отноше-
нии издания XIX в. Чукке {Тгзскиске 1806-1807), Партая {РаПкеу 1867) 
и Фрика (Рпск 1880). В XX в. вышло еще четыре издания (в Швеции, 
Италии, Франции и Германии). Лучшее критическое издание выполнено 
П. Паррони, сравнившим массу рукописей (Рим, 1984). На этом издании 
основан также текст издания А. Зильбермана (Париж, 1998), которое к 
тому же снабжено французским переводом и подробными комментария-
ми, широко использованными в нашей публикации. 

Важнейшие издания 
Ротропп Ме1ае Эе зИи огЫз НЪп 1гез / Её. Ап1опш8 2аго1и8, Меёю1аш, 

1471 (её. рппсерз). 
Ротропп Ме1ае Эе 8ки огЫз НЪп *ге8 аё р1ипто8 соёюез тапизспрШз 

уе1 ёепио уе1 р п т и т сопзиКоз аНогип^ие еёкюпез гесепзШ / С и т поиз 
спИс18 е* ехе§еИс18... а Саго1о Неппсо ТхзсЪискю. Раг1:е8 зер1:ет. 1лр81ае, 
1806-1807. 

Ротропп Ме1ае ёе СЪого^гарЫа НЪп *ге8 / Аё НЪгогит тапи 8спр*огит 
Пёет её1ёк по1:̂ 8^ие сгШс18 т8*гихк Ои8*ауи8 Раг*Ьеу. ВегоНт, 1867 (герг. 
Огах, 1969). 

Ротропп Ме1ае ёе СЬого^гарЫа НЪп 1гез / Кесо^поук Саго1из Епск. 1лр-
мае, 1880 (её. 8*егео1. 81и^агё1ае, 1968). 

Ротропп Ме1ае ёе СЬого^гарЫа НЪп 1гез / Ш а с и т тсНсе уегЪогит 
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есШк Оиппаг Капз1:гапё. Об1еЪог§, 1971 (81жНа Отаеса е* Ьайпа СойюЪиг-
§епз1а, XXVIII). 

Ротропп Ме1ае ёе СЪого^гарЫа НЪп 1гез / 1п*гоёи2юпе, её1гюпе сгШса 
е соттепШ (И Р. Раггот. Кота, 1984. 

Ротропшз Ме1а. СЬого^гарЫе / Тех1е ё*аЪН, {гаёш* е! аппо*ё раг А. 8П-
Ъегтап. Раг18, 1988 (СоПесйоп Виёё). 

Ротропшз Ме1а. КгеигГаЬг* ёигсЬ сИе А11е \\^ек / 2\уе1зргасЫ§е Аиз^аЪе 
УОП К. Вгоёегзеп. Оагтз1:аё1:, 1994. 

Переводы 
Полные 
Оёо^гарЫе ёе Ротропшз Ме1а / Тгаёике раг М. Ьошз Ваиёе*. Рапз, 

1843. 
(Еиугез сотрШез ёе МасгоЪе, Уаггоп е* Ротропшз Ме1а ауес 1а *гаёис-

1юп еп Й"ап9а18е / РиЪПёз зоиз 1а сЦгесйоп ёе М. №загё. Рапз, 1854. 
Ротропшз Ме1а. Оео^гарЫе ёез Егёкгазез / ОЪегзеШ ипё ег1аи1ег1 УОП 

Н. РЬШрр. ТЬ. 1-П. Ье1р21§, 1911-1912. 
Р о т р о т Ме1а Сого^гайа / Тгаё. С. Оигтап Апаз. Миппа, 1989. 
Ротропшз Ме1а'з ЭезспрИоп оГ *Ье \\^ог1ё / [Еп§1. Тгапз1а*юп оГ| 

Е.Е. Яотег. Апп АгЪог, 1998. 
П О М П О Н И Й Мела. О положении земли / Перев. С.К. Апта // Античная 

география. Книга для чтения / Сост. М.С. Боднарский. М., 1953. С. 176-
237. 

См. также выше двуязычные издания А. Зильбермана и К. Бродерзе-
на. 

Перевод фрагментов1 

Латышев В.В. 8су1:Ыса е* Саисазюа. Известия древних писателей гре-
ческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. II. СПб., 1906. С. 115-126 = 
ВДИ. 1949. 1. С. 270-287 и 1952. 2. С. 304-305 (фрагменты, относящиеся к 
Причерноморью). 

Мазоп К.А. ТЬе Ашпеп* 8оигсез оп *Ье Н1З1;огу, Оео^гарЬу апё Е*Ьпо§-
гарЬу оШкгате . Ьа1т АиНюгз. Раг! Опе: Аи1Ьогз оГ *Ье ЯериЪПс апё Еаг1у 
Рппс1ра1е 1о 1Ье ЭеаШ оГОотШап. Уапсоиуег, 2008. Р. 444-494 (фрагмен-
ты, относящиеся к Северному Причерноморью). 

Основная литература 
Молчанов 2006,135-138; Подосинов 2000,77-87; Подосинов 2005,29-33; 

Самохвалова 2006, 178-185; Суровенков 2007, 185-190; Щеглов ДА. 2004, 
429-452; Щеглов Д.А. 2005,39-40; Щеглов Д.А. 2006,461-486; Щеглов ДА. 
2008, 429-460; ВаПу 2000, 70-94; Вигз1ап 1869, 629-655; СазПфот 1927, 

1 А.И. Соболевский (1903, 52-53) сообщал о русском переводе I книги «Хорогра-
фии», существующем в двух рукописях — середины XVI в. и XVII в. (указанием 
на эту публикацию мы обязаны А.И. Любжину). По мнению Соболевского, пере-
водчик владел греческим языком, но его церковно-славянский язык оставляет 
желать лучшего. 
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101-129; СопсоЫапНа 1989; ОеПе/зеп 1888, 691-704; йеПе/зеп 1904; БеПе/-
неп 1908; Вейе^еп 1909; ВПке 1984, 347-351; Пик 1880; Штег 1920; Гпск 
1882, 76-79; вжщег 1952, 2360-2411; вгйИ 1979, 179-181; Натеп 1878, 
495-512; Мазоп 2008,444-494; Миск 1928,23-97; ОеШскеп 1880(1,32-48; 
ОеПе1 1898; Раггот 1981, 424-232; Раггот 1968, 184-197; Раггот 1975, 
157-182; Родошпоу 2003, 88-104; КатХгапЛ 1971; ЗаИтапп 1979, 164-173; 
ЗсЫедег 1879; Зскыедег 1888, 276-321; ЗсЫеЛег 1895, 319-344; ЗсЫеЛег 
1895а, 528-559; Зскмедег 1897, 130-162; Зе§о1от 1992, 927-933; ЗИЪегтап 
1983, 99-104; ЗИЪегтап 1986, 239-254; ЗИЪегтап 1989, 571-581; ЗИЪегтап 
1990, 99-110; Тгзскискшз 1806. 1, 2, 3; Уошш 1658; №§епег 1891, 1-6; Ш-
Ьег 2005, 231-240; Шпк1ег 2000; ШЗЗОУАКХ 1916, 89-96; Иттегтапп 1895. 

Принципы настоящего издания 

В основу перевода положено издание П. Паррони: Ротропп Ме1ае с1е 
СЬого^гарЫа НЪп 1хе8 / 1п1;гоёи2Юпе, есНгюпе сгШса е соттеп !о сН Р. Раг-
гот. Кота , 1984, являющееся на сегодня наиболее совершенным и ав-
торитетным. При этом были учтены эмендации и конъектуры и других 
издателей «Хорографии». Критический аппарат нашего издания сформи-
рован на основе критических аппаратов Паррони и Зильбермана. Разно-
чтения приводились только смыслоразличительные или показывающие 
варианты написания этнонимов и топонимов. Сокращения и символы, 
употребляемые в критическом аппарате, приводятся в разделе, предше-
ствующем латинскому тексту. 

По сравнению с публикацией В.В. Латышева и ее перепечаткой в ВДИ 
в 1949 и 1952 гг. в настоящем издании добавлено несколько фрагментов, 
расширяющих географический фон, на котором Мела сообщает сведения 
о территории Восточной Европы (1, 7; 8 (расширено); 9 (расширено), 10; 
11-13 и 15 (расширены), 81; 102; II, 16; 97-98; III, 11-12; 25; 45; 54; 57; 
59-60). Фрагменты III, 45 и II, 97-96 были добавлены также в публика-
ции ВДИ (соответственно: 1949. 1. 286 и 1952. 2. 304-305). Исключены 
некоторые тексты, рассказывающие о южном побережье Черного моря 
(I, 105-107). Перевод везде наш, сверен с переводом В.В. Латышева, с 
исправлениями и дополнениями анонимного редактора его перевода в 
перепечатке 8С в ВДИ, с переводом С.К. Апта, с немецкими переводами 
Г. Филиппа и К. Бродерзена, с французским переводом А. Зильбермана и 
с английскими переводами Ф.Э. Ромера и Р.А. Мэйсона (см. выше их вы-
ходные данные). 

В переводе мы старались сохранить орфографию текста Мелы, не ис-
правляя и не модернизируя ее. Греческие названия не переводились на 
русский язык, как у Латышева, а транскрибировались, как это делал и 
Мела (например, I, 116: Меойдае ОупаесосгаШтепое\ II, 3: Спи те1ороп\ 
II, 5: йготоз ЛскШео8\ II, 5 и 11: Сеог^г, И, 110: Ркйгорка%1). Иначе лег-
ко впасть в непоследовательность, как у Латышева: «меланхлены» (букв, 
«черноризцы») не переводятся, а рядом стоящие «фтирофаги» переданы 
как «вшееды» (1,110), хотя именно такое толкование этого этнонима весь-



38 Помпоний Мела. «Хорография» 

ма сомнительно (см. примеч. 126); ср. также непереведенных «номадов» 
и переведенных «пахарей» (в тексте Мелы — «георги») в II, 5 и 11 и дру-
гие; этот недостаток был устранен (но не везде) в перепечатке 8С в ВДИ. 
Смысл и происхождение этих названий объясняются в комментарии. Ис-
ключение сделано в тех случаях, когда топоним или этноним закрепился 
в русском языке в иной огласовке (это касается таких названий, как Рим, 
Македония, Крит, Афины, скифы и др.). 

Примечания к переводу носят, в основном, историко-филологи-
ческий характер. В них обсуждаются особенности латинского текста, 
приводятся параллели к описанию Мелы, даются современные ло-
кализации географических объектов, упомянутых в тексте, раскры-
ваются мифологические, исторические, географические и прочие 
реалии. При составлении нашего комментария мы пользовались при-
мечаниями, приложенными к переизданию Мелы в ВДИ, комменти-
рованным изданием А. Зильбермана {ЗИЪегтап Её.), комментарием, 
помещенным в английских переводах Мелы Ф.Э. Ромера (Котег Её.) 
и Р.А. Мэйсона (Мазоп 2008), а также в итальянском издании П. Пар-
рони {Раггот Её.). 

Соп$рес(и$ $1§1огит, 
4111 1п аррага(и сгШсо СНого^гарМае асНнЬеп(иг 

V — Уайсапиз ЬаИпиз 4929, IX 8. ехеиШе 
V I СОё1С18 V 8 С п р 1 о г 

V2 — соггес1игае тапиз зесипёае т V ешзёет {етропз 
V3 — соггес!игае тапиз 1егйае т V ргоЬ. XI уе1 XII 8. 
у — 1ес*ю уи1§а*а 
х — соёюез ёе!епоге8 аи* отпез аи* р1епяие 
еёё. — еёШопез XIX е* XX 8. 
[ ] — текст, добавляемый издателем и переводчиком 
< > — текст, исключаемый издателем и переводчиком 
| — трудночитаемое (испорченное) место 

* * * 

ВагЪагиз - её. 1493 а. 
Вгоёегзеп - её. 1994 а. 
Виг81ап - гесепзю еёШошз О. Раг*Ьеу (у1ёе зирга т орегит тёюе) 
С1ассопшз — по!ае Т её. А. ОТОПОУИ 1748 е* 1782 а. 
Епск-её . 1880 а. 
ОГОПОУШЗ А . — е ё . 1 7 4 8 е* 1 7 8 2 а . 

ОГОПОУШЗ I . - е ё . 1 6 9 6 а . 

Карршз - её. 1774 е* 1781 а. 
Мие11ег - ориз 1893 а. (у1ёе зирга т орегит тёюе) 
Оег*е1 - ориз 1898 а. (у1ёе зирга т орегит тё1се) 
Раггот - её. 1984 а. 
РЬШрр-её. 1911/2 а. 
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РтИапиз - её. 1598 а. 
Кап81:гапё - её. 1971 а. 
Кето1ёш8-её. 1711 а. 
ЗИЪегтап — её. 1988 а. 
Уаё1апи8-её. 1518 а. 
Уте{и8-её . 1572 а. 
Уо88Ш8 - её. 1658 е! ОЪзегуайопез 1700 а. (у1ёе зирга т орегит тёюе) 
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ТЕКСТ 

Ш СНОКОСКАРН1А 

ЫЪег рг!ши8 
1. ОгЫз з к и т сНсеге а§§гес1юг, 1трес1кит ориз е1 ГасипсНае т т -

1те сарах — сопзШ е ш т Теге §еп!шт 1осогип^ие погтшЬиз е* еогит 
регр1ехо 8а{18 огсНпе, яиет регзеяш 1оп§а ез* та§13 яиат Ъет^па та*е-
па — уегит азр1С1 1атеп со^позаяие сН§т881тит, е* ^ио(1, 81 поп оре 
т§епн огапйз, а! 1рза зш соп*етр1а1:юпе ргеНит орегае а11епс1еп{шт аЪ-
зо1уа1. 

2. сНсат аи*ет аПаз р1ига е* ехасНиз, пипс1 и! ^иае^ие егип* с1апзз1та 
е* 8*псит. ас р п т о ^и^с^ет ^иае 811 Гогта 1о1ш8, яиае тах1тае раг1ез, ^ио 
§т§и1ае тоёо зт* аЦие ЬаЪкеп*иг ехресНат, <1е1п<1е гигзиз огаз о т ш и т е* 
1кога и! т*га ех*1^ие зиШ:, аЦие и! еа зиЪк ас агситкдк ре1а§из, аскНИз 
^иае т паШга ге^юпит тсо1агип^ие тетогапёа зип*. 1с1 яио ГасШиз з е т 
роззк аЦие асс1р1, раи1о аШиз з и т т а гере^еШг. 
1. 3. Отпе 1§киг Ьос, яи1с!ци1<1 ез* сш типсИ саеНяие потеп тсНсЬтиз, 
ипит Ы ее! е* ипо атЪки 8е сипс^ие атр1ес*киг. РагИЪиз сИЯег*; ипёе зо1 
огкиг опепз пипсира!иг аи* ог*из, яио с1етег§киг оссЫепз уе1 оссазиз, ^иа, 
ёесиггк тепсНез, аЪ аскегза раг!е зер*еп1:по. 

4. Ьшиз2 тесНо 1егга зиЪНпш ст^киг ипс^ие т а п , еоёеп^ие 3т с1ио 
1а*ега ̂ иае ЬепизрЬаепа поттап* а Ъ опеп!е сИу1за а<1 оссазит 2отз ^и^п^ие 
(Нз1т§икиг. тесНат аезШз т&зШ, Гп^из иШтаз; геНяиае ЬаЪкаЪПез рапа 
а§ип* апт{етрога, уегит поп рагкег. апИсМЬопез акегат, поз акегат т -
соПтиз. НПиз зкиз оЪ агёогет т*егсес1еп{18 р1а§ае тсо^пкиз, Ьшиз (Нсепёиз 
ез*. 

5. Ьаес ег§о аЪ оПи роггес!а а<1 оссазит, е1 цша зю 1асе* аНяиап!о 
^иат иЫ1а11381та ез* 1оп§юг, атЪкиг о т т з осеапо, яиа**ио!Ч}ие ех ео т а п а 
гес1рк; ипит а зер*еп*попе, а тепсНе с1ио, ^иа^*ит аЪ оссази. зшз ккпз Ша 
ге!егеп1иг. 

6. Ьос р п т и т ап§из1ит пес атрНиз ёесет тШЪиз раззиит ра!епз 
1еггаз арегк а!цие 1п1га1. 1ит 1оп§е 1а1ецие сНЯизит аЫ§1! уаз!е сес!еп11а П-
1ога, Нзёетяие ех (Нуегзо ргоре соеипИЪиз аёео 1п аг!ит а^киг, и! т т и з 
т1Пе раз81Ъиз ра1еа1. тс1е зе гигзиз зес! тосНсе а ё т о ё и т 1аха1, гигзизцие 
е!1ат ^иат Гик аг!шз ехк 1П зра^ит. ^ио сит ез1 ассер1ит, 1п§епз кегит е! 
| та§по е! раЬсН!4 се1егит ехщио оге соп1ип§киг. \6 отпе ^иа. уепк яиаяие 
(Нзрег^киг ипо уосаЬи!о Ыоз1гит таге (Нскиг. 

1 пипс аи!ет т газ. V1 пипс Уоззшз е1 ес!с1. 2 Ьшиз УасНапиз е( е(М Ьшс V 
е1 Рг1ск 3 еаёетцие V еос^ет^ие соггесШга т V УьпеШз е1 ес/с1. 4 та§по V2 

та§па V1 1асипат 1псИсауИ Вигз'шп, сгис1Ъиз (Лезщпауегип! Капз(гапс1 е1 
Раггот 



ПЕРЕВОД 

«ХОРОГРАФИЯ» 

Книга I 
1. Я приступаю к землеописанию1 — это дело утомительное и со-

всем не располагающее к красноречию2, ведь состоит оно почти исклю-
чительно из имен племен и местностей и их довольно запутанного поряд-
ка перечисления, проследить который представляется скорее скучным, 
нежели приятным занятием. Тем не менее дело это весьма достойное из-
учения и уразумения, и для тех, кто его прилежно изучает, оно, если уж 
не благодаря таланту рассказчика, то благодаря самому рассмотрению 
предмета вполне оправдывает их усилия. 

2. Позже3 я расскажу о многих вещах и более подробно, сейчас 
же — только самое важное и сжато. Но прежде всего я изложу, какова 
форма всего, каковы наибольшие его части, каким образом расположена 
и населена каждая из них, затем — каковы границы и побережья всех 
[частей] как внутренние, так и внешние, а также, как море подступает 
к берегам и их омывает, присовокупив то, что есть примечательного в 
ирироде местностей и их обитателей. Для облегчения понимания и вос-
приятия этого начнем с самых общих вещей. 
I. 3. Итак все то, что мы называем миром и небом4, что бы это ни 
было, — едино и охватывает себя и все единым круговращением5. Разли-
чается частями: там, где восходит солнце, оно называется востоком, или 
восходом, там, где заходит, — западом, или заходом, там, где пробегает 
по небу, — югом, с противоположной стороны — севером. 

4. Посреди него [т. е. мира] возвышается земля, окруженная ото-
всюду морем. И будучи им же разделенной с востока на запад на две ча-
сти, называемые полусферами6, она делится на пять зон7. Среднюю зону 
изнуряет жара, крайние — холод; прочие — обитаемые — имеют одина-
ковые времена года, но не одинаковым образом8. Одну из этих зон населя-
ют антихтоны9, другую — мы. Что представляет собой первая зона, из-за 
жары межлежащего пояса неизвестно, а о второй следует рассказать. 

5. Итак, она простирается с востока на запад и при таком располо-
жении она оказывается несколько больше в длину, чем в самом широком 
своем месте10; вся она окружена океаном11 и принимает из него четыре 
моря: одно — с севера12, два — с юга13, четвертое — с запада14. О первых 
грех будет рассказано в соответствующих местах. 

6. Последнее же море [Средиземное], сначала будучи узким — не 
более десяти миль в ширину — раздвигает сушу и входит в нее. Затем, 
разлившись в ширь и даль, оно раздвигает далеко отступающие берега, а 
когда они, в свою очередь, почти сходятся, оно становится таким узким, 
что ширина его оказывается меньше одной мили. Потом оно снова расши-
ряется, но только умеренно, и снова сужается, становясь уже, чем было. 
Там, куда оно впадает, оно снова | становится огромным | и, пройдя через 
узкое, впрочем, устье, соединяется с большим болотом. Все это море, и где 
оно проходит и где разливается, называется одним словом — Наше15. 
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7. ап^изйаз Ыгокитяие уетепИз поз й-еШт, Огаес1 ройЬтоп1 ар-
ре11ап1. циа сИЯипсШиг аПа аШз 1ос1з с о ^ п о т т а ассер1а*. иЫ р п т и т зе аг-
1а1, НеПезроШиз уоса*иг, РгоропИз иЫ ехрапёк, иЫ кегит ргеззк ТЬгасшз 
ВозрЬогиз, иЫ кегит еЯиёк Роп1из Еихтиз, ^из, ра1и<И соттк*киг С1т-
тепиз ВозрЬогиз, ра1из 1рза МаеоНз2. 

8. Ьос т а п е* ёиоЪиз тс1и*18 а т т Ь и з , Тапа1 аЦие №1о, т 1гез раг!ез 
ишуегза (НукШиг. Тапа1з а зер1еп1г1опе а<1 т е п ё 1 е т уег^епз т тесИат Геге 
МаеоНёа ёейик; е* ех (Цуегзо Ш и з т ре1а§из. ^иоё{еггагит 1асе* а й*е!о 
ас! еа Й и т т а аЪ акего 1а1еге АГпсат уосатиз, аЪ акего Еигореп: ас! Ш и т 
Айгсат, аё Тапат Еигореп3. икга яшсяшё ез1, Аз1а ез1. 
2. 9. ТпЪиз Ьапс е раПлЪиз 1ап§к осеапиз, ка погштЪиз и! 1ос1з сИНег-
епз, Еоиз аЪ опеп!е, а тепсИе 1п(Исиз, а зер!еп1;попе 8су1Ысиз. 1рза т§еп*1 
ас регреШа й"Оп*е уегза а<1 опеп*ет 1ап1ит [Ы зе т 1а*киётет4 ейипёк 
циап1ит Еигоре е* АГпса е* циоё т*ег атЪаз ре1а§из т г т з з и т ез1.тёе с и т 
а^иа*епиз зоНёа ргосеззк, ех Шо осеапо ^и^т 1пёюит (Их1тиз, АгаЫсит 
таге е* Регзюит, ех 8су*Ысо Сазршт гес1рк; е* 1ёео ^из, гес1рк ап§из*юг, 
гигзиз ехрапёкиг е* 1ат 1а*а ̂ иат йюга*. ё е т с и т 1ат т зиит йпет аНаг-
итцие {еггагит сопйша ёеуепк, тесНа поз1пз аеяиопЬиз ехс1ркиг, геНциа 
акего согпи рег^к а<1 Ш и т , акего а<1 Тапат. 

10. ога ешз с и т а1уео Ш 1 а т т з пр1з ёезсепёк т ре1а§из, е* (Ни 31-
си! Шиё тсеёк , ка зиа 1кога роггщк; ё е т уетепИ оЪу1ат, е* р п т и т 
зе т§еп*1 атЪки тсигуа*, роз! зе т§епИ й*оп1е а<1 НеПезроп^сит Гге1ит 
ех*епёк; аЪ ео кегит оЪНяиа а<1 ВозрЬогит, кегит кегип^ие5 а<1 РопИсит 
1а*из сигуа, а ё к и т Маеойёоз {гапзуегзо т а г ^ т е аё*т§к, 1рзат6 §гетю а<1 
Тапат изцие сопр1еха пра циа Тапа1з ез1. 

11. 1п еа р п т о з Ь о т т и т аЬ ог1еп!е асс1р1тиз 1пёо8 е1 8егаз е1 
8су1Ьаз. 8егез тесИа Гегте Еоае рагИз 1псо1ип1, 1псН <е! 8су1Ьае>7 иШта: 
атЪо 1а1е ра!еп1ез пеяие 1п Ьос 1ап1ит ре1а§из еЯи81. зрес1ап! еп1т е й а т 
тег1(11ет 1псН, огатяие 1п(Нс1 т а п з , П181 яиоас!8 аез1из 1пЬаЫ1аЫ1ет еГ-
Йсшп1, (Ни соп11пи13 ^епНЪиз оссирап1:. зрес1ап! е! зер1еп1г1опет 8су1Ьае, 
ас 1киз 8су1Ысит, П181 ипёе Гп^опЪиз агсеп!иг, изяие аё Сазршт з т и т 
розз1ёеп1. 

12. 1пё1з ргох1та ез! Аг1апе9, ёе1пёе Аг1а е! Сеёгоз1з е! Регз1з аё 
31пит Регз1сит. Ьипс рориН Регзагит атЫип!, Шит акегит АгаЬез. аЪ 
Ыз яиоё 1п АГг1сат гез1а! Ае1Ыорит ез1. ПНс Сазр1ап1 8су1Ыз10 ргох1-
гш 31пит Сазр1ит С1п§ип1. икга Атахопез икгацие еаз НурегЬоге1 еззе 
тетогап1иг. 

1 раг!топ Крог1Ьтоп х 2 т а е о й ё а т Ктаеойёа у3 аё Ш и т АГпсат аё Тапа1п 
Еигореп адсИсИЧ 1п таг§1пе т/епоге V2 ипси тс1из11 Тгзскиске, Раг(кеу, Рпск 
е1 ЗИЪегтапп 4 1а1киётет V е( е<М. а1111иё1пет V 5 кегипщие V2 11егит ^и^ 
V' 6 1р8ат Уо85Ш8 е1 ес1с1. 1рза V1 е! 8су1Ьае асММН ес/Шо аппо 1478 УепеШз 
тргезза 8 Ш81 ^иоаё Уоззшз е1 ес1с1. П181 ^иоё V9 аг1а!пе V1 апаёпе V2 Аг1апе 
ВагЬагш 10 8су1Ы8 у 8су1Ы V 
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7. Узкий вход в начале моря мы называем Проливом, греки — Пор-
тмом16. Там, где разливается [Наше море], оно в разных местностях принимает 
разные названия. Там, где оно сужается в первый раз, оно называется Гелле-
спонтом, где расширилось—Пропонтидой, где снова сдавлено—Фракийским 
Босфором17, где снова разлилось — Понтом Эвксинским, где соединяется с бо-
лотом — Киммерийским Босфором, само же болото называется Меотидой18. 

8. Этим морем и двумя знаменитыми реками — Танаисом и Нилом — 
вся [суша] делится на три части19. Танаис, текущий с севера на юг, впадает 
приблизительно в среднюю часть Меотиды20; а с противоположной стороны 
в море [впадает] Нил21. Все земли, прилегающие к этим рекам, мы называем — 
по одну сторону от пролива—Африкой, по другую — Европой: <до Нила [тя-
нется] Африка, до Танаиса — Европа^2. Все, что за этими пределами, — Азия. 
2. 9. Последнюю с трех сторон23 омывает океан, имеющий различные на-
звания в зависимости от местности24: Эойский25 — с востока, с юга — Индий-
ский26, с севера — Скифский27. Сама [Азия], обращенная к востоку огромным 
непрерывающимся берегом28, так же широка в этом месте, как Европа, Африка 
и море, что находится между ними, [вместе взятые]. Сохранив затем на неко-
тором расстоянии [по направлению на запад] ровный [берег], она принимает в 
себя из того океана, который мы назвали Индийским, Арабское и Персидское 
моря, а из Скифского — Каспийское29. Сужаясь из-за этого в месте, где она при-
нимает в себя [моря], она снова расширяется и становится такой же широкой, 
какой была раньше. Затем, когда она доходит до своего предела и до других, 
смежных с ней земель, средняя часть ее соприкасается с Нашими водами, про-
чие же части простираются с одного края30 до Нила, с другого — до Танаиса. 

10. Граница ее вместе с руслом реки Нил спускается вдоль его берегов к 
морю и долго проходит в соответствии с морским побережьем, затем она проти-
востоит идущему морю и сначала искривляется огромным кругом, затем вытяги-
вается большим выступом к Геллеспонтийскому проливу; от него [граница Азии] 
идет, снова выгибаясь, до Босфора, а затем, опять изогнувшись вдоль края Пон-
тийского [моря], достигает по поперечной линии входа в Меотиду и, охватив ее по 
дуге до самого Танаиса, становится речным берегом там, где протекает Танаис31. 

11. Насколько мы знаем, в ней-(т. е. Азии] первыми с востока живут 
инды, серы и скифы. Серы32 населяют приблизительно среднюю часть вос-
точной стороны, инды [и скифы]33 — крайние части: и те, и другие занима-
ют обширную территорию и прилегают не только к этому34 [т. е. Эойскому] 
морю; ведь [земля] индов обращена еще и к югу, и побережье Индийского 
моря, кроме тех мест, которые необитаемы из-за жары, заселено издавна 
и непрерывно их племенами. [Земля] скифов, в свою очередь, обращена 
еще и на север, они населяют весь Скифский берег вплоть до Каспийского 
моря, кроме тех мест, которые недоступны им из-за холода.35 

12. Ближе всего к индам находится Ариана, затем Ария, Кедросия 
и Персида у Персидского залива. Его побережья населяют народы персов, 
побережья другого [т. е. Арабского залива]36 — арабы. Область за ними 
вплоть до Африки занимают эфиопы. А там [т. е. на севере Азии] ближай-
шие скифам каспианы37 окружают Каспийский залив. Далее38 [на запад] на-
зывают амазонок39, а за ними гипербореев40. 
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13. ш(епога {еггагит тиКае уапаеяие §еп1:е8 ЪаЪкап*, Оапёап е* Рап-
а т е1Вас*п, Би^сНат1, РЪагтасо1горЫ, СЬотагае, СЪоаташ, Ргоратзаёае2, 
ЭаЬае зирег 8су1Ьаз 8су1;Ьагитяие ёезег1:а, ас зирег Сазршт з т и т Сотап, 
Ма8за§е1:ае, Саёиз1, Нугсат, ШЬеп, зирег Атахопаз е* НурегЪогеоз С1т-
тегп3, С1881апй, АсЬае14, Оеог§15, МозсЫ, Сегсе1ае6, РЬопз^ае, АптрЬаеГ, 
аЦие иЫ т поз*га т а п а {гас*из ехсеёк Майат8 , ТЛагаш е! поНога 1ат 
п о т т а МесН, Агтепн, С о т т а ^ е т , Миггат9, Уе^еН10, Сарраёосез, Оа1-
1о§гаес1, Ьусаопез, РЬгу^ез, Р131ёае, 1заип, ЬусН, 8угосШсе8. 

14. гигзиз ех Ыз яиае тепсНет зрес1;ап1 |еаеёеп^ие §еп1:е8 ш1епога 
П1ога|п {епеп* изяие а<1 з т и т Регзюит. зирег Ьипс зип* Раг*Ы е! Аззугн, зи-
рег Шит аКегит ВаЪу1опп12, е* зирег АеШюраз Ае§ур1н. пр1з №Н а т т з е* 
т а п ргох1та131ёет Ае§ур1н роззЫеп!. ёетёе АгаЫа ап§из1:а Ггоп1е зеяиеп-
Иа Шога аёИп^к. аЪ еа изяие аё Йехит Шит яиет зирга геНиНтиз 8упа, 
е* т 1рзо Йехи СШс1а, ех!га аи*ет Ьус1а е* РатрЬуНа, Сапа, 1оша, АеоПз, 
Тгоаз изяие аё Не11езроп1ит. аЬ ео ВкЬут зип1; аё ТЬгасшт ВозрЬогит. 
с1гса Роп1ит а^ио* рориП аНо аНояие йпе ипо отпез п о т т е РопИс1. аё 
1асит Маео*ип14, аё Тапат15 8аигота*ае. 
3. 15. Еигора {егттоз ЬаЪе! аЪ опеп!е Тапат е! МаеоИёа е* РопШт, а 
тепё1е геПяиа №)8*п тапз , аЪ осс1ёеп1;е А11апИсит, а зер!еп1попе Вп*ап-
т с и т осеапит. ога ешз Гогта Н1огит а Тапа1 аё НеНезропШт, ^иа16 пра 
ез! ё1с!1 а т т з , Йехит раккНз аё Роп11сит геёщк, ^иа. Ргороп11ё1 е* Не1-
1езроп1о 1а1еге асИасе!, соп1:гагп8 Н1опЪиз Аз1ае поп оррозка т о ё о уегит е* 
81тШз ез*. 

16. т ё е аё ГгеШт пипс уаз!е ге!гас!а пипс рготтепз 1гез тах1тоз 
зтиз еШск, {оНёетцие зе т аИит т а ^ т з ЛчтИЪиз еуеЫ*. ех!га ГгеШт аё 
осс1ёеп!ет таеяиаНз а ё т о ё и т ргаес1рие теё1а ргосиггк; аё 8ер1еп1попет, 
П181 иЫ зете1 Иегип^ие §гапё1 гесеззи аЬёискиг, раепе и! ё1гес!о Нтке ех-
1еп1а ез*. 

17. таге ^иод рг1то зти асс1рк Ае^аеит ё1скиг; ^ио6. зеяиепИ 1п оге 
1општ, Наёг1аИсит т1епиз; циоё иШто поз Тизсит [циет]17 Ога1 ТуггЬе-
п1сит регЫЪеп!. 

18. ^епйит рг1та ез1; 8су1Ыа, аНа ^иат ё1с!а ез1, аё Тапат [т] т е -
ё1а18 Гегте РопИс1 1а1епз, Ыпс 1п Ае§ае1 раг!ет регИпепз ТЬгас1а, Ьи1С19 

Масеёоп1а аёшп^Ииг. 1ит Огаес1а ргот1пе1, Ае^аеитяие аЪ 1опю таг1 ё1-
п т к . Наёг1а11С11а1из Шуг18 оссира!. т!ег 1рзит Наёг1аИсит е! Тизсит ЙаНа 
ргосиггк. 1п Тизсо 1пИто ОаШа ез1, икга Н18рап1а. 

1 8и§ё1аш Уоззшз 8иЬ81ап1 V 2 Ргорагшаёае Вигзгап е( еМ. 3 С1ттегй у С1-
тегг11 К4С1881ап11 АсЬае1 Уоззтз С1881 ап1Ыасае К5Оеог§1 Уоззтз §еог§Ш V 
6 Сегсе1ае РтНапиз согзкае V1 Аг1трЬае1п КетоШтз птрЬакез V8 Ма11ап1 
Т1Ъагаш Ке 'тоМшз та11. Ап11Ьагап1 V9 тиггаш Ктиг1теп1 ЗИЪегтап 10 уе§е11 
Куепе11 Уо551Ы51 епеи ЗИЪегтап 11 еаеёет^ие §еп1е$ Н1ога сгисгЪт ИезщпауЦ 
Кап8(гапИ 12 рго ВаЬу1опИ Капз1гапИ ехзрес1а1 АгаЬез е! Ае1;Ыоре8 13 ргох1та 
у ргох1гпо К14 Маео11С1 У тео11С1 V15 Тапа1п V 1апа1т V16 циа (1ег) х еМ. ^и^а V 
17 ^иет Ие1еп1 V 18 аё 1апат теё1а V2 а 1агш 111 теё1а У1пе1т, Раггот, ЗИЪег-
тап, ВгоИегзеп аё 1апат теё1а V1 Рпск, РИШрр, Кап8(гапИ аё 1апат теё1а V2 

19 ТЬгас1а Ьи1с Масеёоп1а РтИапт, еИИ. 1Ьгас1ае ас шасеёоп1ае V 
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13. Внутренние земли [Азии] населяет много различных племен: 
за скифами и Скифскими пустынями41 — гандары42, парианы43, бактры44, 
сугдианы45, фармакотрофы46, хомары47, хоаманы48, пропанисады49, и да-
ги50, за Каспийским заливом51 — комары52, массагеты53, кадусы54, гирка-
иы55, иберы56; за амазонками и гипербореями57 — киммерии58, киссиан-
ты59, ахеи60, георгилы61, мосхи62, керкеты63, фористы64, римфаки65, а там, 
где страна подходит к нашим морям, — матианы, тибараны66 и уже более 
знакомые нам имена: меды67, армении68, коммагены, мурраны, вегеты, 
каппадоки, галлогреки, ликаоны, фригийцы, писиды, исавры, лидийцы, 
сирокиликийцы69. 

14. Из тех же народов, которые обращены к югу, те же племена70 

занимают внутренние территории вплоть до Персидского залива. Выше71 

тгого [залива] живут парфы и ассирийцы, выше другого (Арабского) — 
вавилоняне72, выше эфиопов — египтяне. Затем Аравия прикасается 
узкой частью к следующим далее берегам [Нашего моря]. От нее вплоть 
до того изгиба, о котором мы сообщили выше, [находятся] Сирия, в са-
мом же изгибе — Киликия, а дальше Ликия и Памфилия, Кария, Иония, 
Эолида, Троада до Геллеспонта. От него до Босфора Фракийского живут 
вифинцы. Вокруг Понта в разных местах живут разные народы, но все 
иод одним именем — понтийцы73, у [Меотийского] озера — меотийцы74, 
у Танаиса — савроматы75. 
3. 15. Границы Европы образуют с востока Танаис, Меотида и Понт76, 
с юга — остальная часть Нашего моря, с запада — Атлантический океан, 
с севера — Британнский77. Ее побережье своими очертаниями от Танаиса 
до Геллеспонта — и там, где находится берег упомянутой реки, и там, где, 
обогнув [Меотийское] болото, она переходит в Понт, и там, где она боком 
примыкает к Пропонтиде и Геллеспонту, — [везде] не только противо-
стоит противоположным берегам Азии, но и подобно им. 

16. Оттуда до Пролива78 [побережье], то сильно отступая, то вы-
даваясь [в море], образует три огромных залива, и столько же раз сильно 
выдвигается в море79. Позади Пролива оно идет на западе неровной ли-
иией, особенно в своей средней части. Далее к северу оно тянется почти 
прямой линией, если не считать двух мест, где море глубоко вдается в 
сушу80. 

17. Море, которое образуется в первом заливе, называется Эгей-
ским; которое находится при входе в следующий залив — Ионийским, а в 
глубине его — Адриатическим; в последнем заливе — море, которое мы 
называем Тускским, а греки — Тирренским81. 

18. Первыми [в Европе] живут племена Скифии, отличной от той, 
которая была ранее упомянута82, и лежащей около Танаиса приблизитель-
но в середине83 Понтийского берега84, затем тянется Фракия до побережья 
' )гейского моря, а к ней примыкает Македония. Затем выступает Греция 
и отделяет Эгейское море от Ионийского. Одну сторону Адриатического 
моря занимает Иллирия. Между Адриатическим же морем и Тускским 
далеко выдается Италия. В самом конце Тускского моря находится Гал-
лия, а далее Испания. 
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19. Ьаес т осс1ёеп*ет ё ^ и е еНат а<1зер{еп{попет ё1Уегз18 йгопНЬиз 
уег^к. ёетёе гигзиз ОаШа ез* 1оп§е е* а поз1пз ШопЪиз Ьисизяие регппзза. 
аЬ еа О е г т а т а<1 8агта*аз рогп§ип*иг, ПН а<1 Аз1ат. 

<...> 
4. 24. Ьаес в и т т а поз*п огЫз, Ьае тах1тае раг*ез, Ьае Гогтае §еп-
1езяие рагйит. пипс ехасйиз огаз зИизцие (Нс1иго т ё е ез* соттоё1381тит 
тс1реге ипёе 1еггаз Моз1гит ре1а§из т^геёНиг, е! аЪ Ыз р о Н з з т и т циае 
тйиеп*1 ёех*га зип*; <1е1пс1е з1пп§еге 1кога опПпе цио 1асеп1, рега^гаИзяие 
оттЪиз яиае 1(1 таге аШп^ип* 1е§еге еПат Ша яиае с'т%И осеапиз; ёопес 
сигзиз тсерН орепз, т*га ех!гацие шгситуесШз огЪет, Шис ипёе соереп* 
геёеа*. 

< . . . > 
15. 80. Ьус1а сопйпио, со§потта*а а Ьусо ге§е Рапёютз Й1ю, аЦие, 
и! Гегип!, тГезШа оНт СЫтаегае щтЬиз, 8Ыае рог1и е* Таип рготипШпо 
§гапёет з т и т с1аиёк. 

81. Таигиз 1рзе аЪ Ео13 П1опЬиз ехзиг^епз уаз*е заНз аНоНкиг, ё е т 
ёех*го 1а1еге аё зер{еп{попет, зт1з{го аё тепё1ет уегзиз 11 т осс1ёеп1ет 
гес*из е* регреШо ш§о, та^пагитцие §епйит циа ёогзит а§к *егттиз, иЫ 
*еггаз ё к е т к , ехк т ре1а§из. 1ёет аи*ет е* {оШз, и! ёю1из ез1, ёюкиг, еНат 
^из, зрес*а{ опеп*ет, ёетёе Наетоёез е1 Саисазиз е* Ргоратзиз, 1ит Саз-
р1ае ру1ае, №рЬа1:е8, А г т е т а е ру1ае, е* иЫ 1ат поз1га т а п а сопйп^И Таигиз 
кегит. 

< . . . > 
19. 101. ё е т ргорюгез1 1еггае кегит 1асеп1, ехкипяие т Роп1ит ре1а§1 
сапаНз ап^изйог Еигорат аЬ Аз1а з{аёнз цшпцие ё1з1егтта1, ТЬгасшз, и! 
ёю!ит ез1, ВозрЬогиз. 1рз18 т ГашлЬиз орр1ёит, т оге 1етр1ит ез1: орр1ё1 
потеп Са1сЬеёоп, аис!ог АгсЫаз Ме^агепзшт рппсерз, 1етрН питеп 1ир-
рНег, сопёНог 1азо2. 

102. Ыс 1ат зезе т^епз Роп1из арегк, шз1 ^иа, рготипШпа зип1, Ьис 
аЦие Шис 1оп§о гес1оцие НтИе ех!еп1из, 81пиа1из се!ега, зеё ци1а соп1га 
т1пиз яиат аё 1аеуат е! ёех!гат аЪзсеззк, тоШЬизяие ^аз^^Нз ёопес ап-
§из1оз и1пп^ие3 ап§и1оз !ас1а! 1пЙес11Шг, аё Гогтат 8еу1Ь1С1 агсиз тах1-
т е тсигуоз4. ЬгеУ13, а!гох, пеЬи1озиз, гаг13 з1а1юшЬиз, поп тоШ пеяие 
Ьагепозо скситёаШз Шоге, У1С1пиз аци11оп1Ъиз, е1 ц т а поп рго^ипёиз ез1 
ЙисШозиз а^^ие Гегуепз, оНт ех со1еп!1ит заеуо а ё т о ё и т 1п§еп1о Ах-
епиз, роз! с о т т е г с ю аПагит §еп!шт тоПШз аПциапШт тог1Ьиз ё1с1из 
Еих1пиз. 

< . . . > 

1 ргорюгез Сгассотиз рг10гез V2 сопёког 1азо х сопё11ог ез! 1азо Вигз 'шп сопё1-
1оге 1а$о V3 и1г1тцие х и1^^^ие V 4 тсигиоз з1с 
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19. Она разными своими сторонами обращена и к западу, и — на 
большом протяжении — к северу. Затем снова следует Галлия, прости-
рающаяся на большое расстояние от берегов Нашего [моря] до тех мест 
(т. е. до Британнского моря). От нее [т. е. от Галлии] [земли] германцев 
простираются до сарматов, а тех — до Азии85. 

<В параграфах 20-23 описываются очертания Африки> 
4. 24. Таков наш мир в целом, таковы его наибольшие части, таковы 
очертания этих частей и их население. Теперь же я собираюсь подробнее86 

описать побережья и местности, и удобнее всего будет начать с той сто-
роны, откуда Наше море входит в сушу, и лучше всего с тех земель, кото-
рые лежат справа от входящего моря87. Затем [я намерен] последовательно 
описать берега в том порядке, в котором они лежат, и, объехав все берега, 
которые прилегают к этому морю, проплыть вдоль берегов, которые омы-
ваются океаном, до тех пор, пока движение, предпринятое в этом труде, 
обогнув землю изнутри и извне, не приведет туда, откуда оно началось. 

<Далее описывается побережье Африки и Азии, прилегающее к 
Средиземному морю> 
15. 80. Далее следует Ликия, названная так по Лику, сыну царя Пан-
диона88; про нее рассказывают, что ей когда-то угрожали огни Химеры89. 
11ортом Сиды и мысом Тавра90 Ликия замыкает большой залив. 

81. Сам Тавр91, начинаясь от восточных берегов, вздымается до-
вольно высоко, затем, обращенный правой стороной к северу, левой к югу, 
идет непрерывной грядой прямо на запад, и его хребет служит границей 
для больших народов; разделив собой земли, он выходит в море. Однако 
Тавром называют не только весь [этот хребет], как было сказано, но и ту 
его часть, где он обращен к востоку92; затем [следуют] Гемод93, Кавказ94, 
Пропанис95, потом Каспийские ворота96, Нифат97, ворота Армении98, а 
гам, где он достигает Нашего моря, снова называется Тавром99. 

<Далее продолэюается описание Малой Азии к северу от Ликии> 
19. 101. Затем берега снова сближаются, и весьма узкий канал [Наше-
го] моря, который ведет в Понт100, отделяет пятью стадиями Европу от 
Азии, — это Фракийский, как было сказано101, Босфор. При самом входе 
и него находится город, а при выходе из него — храм; название города — 
Калхедон102, основатель его — Архий103, предводитель мегарцев; боже-
ство храма — Юпитер, основатель его — Ясон104. 

102. Здесь уже открывается огромный Понт, далеко простирающий-
ся в обе стороны ровной береговой линией105, если не считать отдельных 
мысов; в других местах он образует и заливы, но поскольку к противопо-
ложной стороне он отступает меньше, чем направо и налево, и изгибает-
ся при этом плавными дугами, то образует с обеих сторон резкие углы106, 
сильно изогнутые по форме скифского лука107. Мелкий, бурный, покрытый 
туманами, с редкими гаванями, с крутыми, лишенными песка берегами, 
он находится в соседстве с северными ветрами, а из-за своей мелкости по-
стоянно волнуется и бурлит108; когда-то из-за свирепости его обитателей 
он был назван Аксенским109, а позже, когда нравы под влиянием общения с 
другими народами несколько смягчились, — Эвксинским110. 
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108. т ё е 18 1осиз ез1: иЫ йпет ёис*из а ВозрЬого {гасШз асс1рк, аЦие 
тёе зе т з т и аёуегз11копз Йехиз аё*о11епз ап^изИззтит Ропй Гаек ап§и-
1ит. Ыс зип* Со1сЫ, Ьис РЬаз18 егитрк, Ыс еоёет п о т т е ^ио а т т з ев! а 
ТЬет1з1:а§ога МПезю ёеёисШт орр1ёит, Ыс РЬпх11етр1ит е* 1исиз, М>и1а 
уе*еге реШз аигеае поЪШз. 

109. Ыпс оги тоШез 1оп§о зе ш§о е* ёопес КлрЬае18 сопшп^апШг ех-
рогп^ип*; ^ т акега раг!е т Е и х т и т е1 Маеойёа е* Тапат, акега т Сазршт 
ре1а§из оЪуегз1, Сегаит сИсипШг, 1ёет аНиЫ Таипс1 МозсЫа1 Атагопкл 
Сазрн2 Согах1С1 Саисазп3, и! аШз аШзуе аёрозШ §епйЬи8 ка аШз аШзяие 
(Пси потткэиз. 

110. а! т р п т о Йехи 1ат с и т 1копз орр1ёит ез* яиоё Огаес1 тегса-
1огез сопз1:кш88е, е* яша с и т саеса 1етрез1;а1е а§егеп*иг, 1§папз яиа4 1егга 
еззе! сусЫ УОХ по1;ат <1ес1ега1:, Суспит аёреИаззе еИсипШг. геНяиа ешз Гегае 
1псикаеяие §еп1:е8 уаз!о т а п аёз1ёеп1;е8 1епеп1, Ме1апсЫаепа, Тогейса, зех 
СоНсае, Согах1С1, РЫЫгорЬа§15, НепюсЫ6, АсЬае1, Сегсе*Ю1, е* 1ат т соп-
ЙП10 МаеоНсНз 8тёопез. 

111. т НепюсЬогит йтЪиз Эюзсопаз7 а Саз1оге е* Ро11исе Роп1ит 
сит 1азопе т§гез818, 8тёоз т 8 т ё о п и т аЪ 1р818 {еггагит сикопЪиз соп-
ёка ез{. 

112. оЪНяиа 1ипс ге§ю е* т 1а1ит тосНсе ра!епз т*ег Роп1ит Ра1и-
ёетяие аё ВозрЬогит ехеиггк; ^ ш т ёиоЪиз а1уе1з т 1асит е * т таге рго-
Йиепз Согасапёа раепе тзи1ат геёёк. яиаНиог игЬез 1Ы зип* Негтопазза, 
Серое8, РЬапа^огеа9, е* т 1рзо оге С 1 т т е п и т . 

113. Ьае т^геззоз 1асиз асс1рк 1оп§е 1а1:еяие ё^Гизиз, ^из, 1еггаз 1ап§к 
тсигуо агситёаШз 1коге, ^из, т а п ргорюг ез*, Ыз1 иЫ арегкиг, циа81 таг-
§ т е оЪёисШз, екга т а ^ п к и ё т е т ргоре Роп1о з1тШз. 

114. огат яиае а ВозрЬого аё Тапат изяие ёеЙесйШг Маео*Ю1 1п-
со1ип1, ТЬа1;ае, 81гасЫ10, РЫсогез е! 08110 Йит1П18 ргох1т1 1хата1аеп. ариё 
еоз еазёет аг!ез Гет1пае У1Г1 ехегсеп1;, аёео и! пе тНШа яи1ёет уа-
сеп1. У1Г1 реё1Ъи8 тегеп! за^кйзяие ёери^пап!, Шае еяиез1;ге ргоеПит тейп! 
пес Гегго ё1т1сап1;, зеё яиоз 1аяие18 1п1;егсереге 1гаЬепёо сопйс1ип1;. пиЪип1: 
1атеп, уегит и! пиЪНез ЬаЪеап1иг поп 1п ае!а!е тоёиз ез!; П181 яиае Ьоз1;ет 
1п1егетеге У1Г§те8 тапеп!. 

115. 1р8е Тапа18 ех КлрЬаео топ!е ёе1ес1;и8 аёео ргаесерз гик, и! с и т 
У1С1па Й и т т а , 1ит Маео^з е! ВозрЬогиз 1ит РопП аНяиа ЪгитаН г1§оге ёи-
геп!иг, зо1из аез1из Ыететяие шх!а Гегепз 1ёет зетрег е! зш 81тШз 1пска-
1изяие ёесигга!. 

1 то8сЫс1 Тгзскиске то8сЬ1 V 2 сазрн х е( ес1с1. сазр1 V 3 саисазк х е1 есМ. 
саиса81 V 4 ^иа Рпск циае V5 те1апсЫаепа — рЬ1ЫгорЬа§1 МиеНег РНС V, 
180 тепас1еа 1еггез1геа зехоНсае согах1 с1ер1угорЬа§1 Vе Ьеп10сЫ у ЬаепюсЫ 
V 1 ёю8сог1а8 V ёюзсЬопаз V 8 Ьегтопазза серое ВагЬагиз Ьегтопоз. 8ас-
серЬое V9 рЬапа§огеа Рпск рЬапа§ог1а Уоззшз зрапасогеа V 10 1Ьа1ае 81гасЫ 
Рпск 1Ьае1ае8егасЫ К1огеа1ае, зегасЫ е<М. ап(е Рпск 11 1хата1ае НоШепшз 
хата1ае V 
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<Далее следует описание южного побережья Черного моря> 
108. Далее находится то место, где заканчивается линия побережья, 

идущая от Босфора, и там же она втягивается в залив, образованный изги-
бом противоположного берега, создавая самый острый угол Понта111. Здесь 
находятся колхи112, сюда впадает Фасис113, здесь же лежит город с тем же 
названием, что и река, выведенный милетцем Фемистагором114, здесь — 
храм Фрикса115 и роща, известная по древнему сказанию о золотом руне116. 

109. Начинающиеся отсюда горы простираются длинной цепью до 
соединения с Рифейскими117; одной стороной они обращены к Эвксину, 
Меотиде и Танаису, другой — к Каспийскому морю, и называются Ке-
равнскими118, те же [горы] в других местах [называются] Таврическими, 
Мосхийскими, Амазонскими, Каспийскими, Кораксийскими и Кавказ-
скими, в зависимости от названий племен, к которым они прилегают119. 

110. В начале берегового изгиба находится город, который, как 
рассказывают, основали греческие торговцы, назвавшие его Кикном120, 
потому что, когда буря носила их во тьме [по морю] и они не знали, где 
находится земля, крик лебедя подал им знак. Остальной же частью по-
бережья владеют дикие и грубые племена, расселившиеся широко вдоль 
моря121: меланхленское122 [племя], торетское123, шесть Колик124, коракси-
ки125, фтирофаги126, гениохи127, ахеи128, керкетики129 и уже в сопредельной 
с Меотидой [местности] — синдоны130. 

111. В области гениохов Кастором и Поллуксом, приехавшими в 
Понт с Ясоном, была основана Диоскуриада131, в [области] синдонов — 
[город] Синд132, основанный самими жителями этой земли. 

112. Затем в сторону уходит не очень широкая область, простираю-
щаяся между Понтом и Болотом133 до Босфора134; река Кораканда135, впа-
дая одним руслом в озеро, а другим в море, превращает ее в полуостров136. 
Там находятся четыре города — Гермонасса137, Кепы138, Фанагория139 и в 
самом устье [Меотиды] Киммерий140. 

113. Въезжающих в этом месте [путешественников] встречает ши-
роко и далеко разлившееся озеро; там, где оно соприкасается с матери-
ком, берег сильно изогнут, а там, где оно близко к [Эвксинскому] морю, 
отделено от него как бы узкой полосой земли, кроме того места, где на-
чинается; оно почти подобно Понту, за исключением величины141. 

114. Побережье, которое изгибается от Босфора до самого Танаи-
са142, населяют меотийцы143: таты144, сирахи145, фикоры146 и — у самого 
устья реки — иксаматы147. Женщины у них148 занимаются теми же дела-
ми, что и мужчины, до такой степени, что не свободны даже от военной 
службы. Мужчины сражаются пешими и стреляют из луков, а женщины 
вступают в конный бой и убивают не мечом, а арканами, набрасывая их 
на врагов и волоча за собой. Они вступают и в брак, но для замужества 
важен не возраст: те, кто не убил ни одного врага, остаются девами149. 

115. Сам Танаис, низвергаясь с Рифейской горы150, так быстро течет, 
что в то время как соседние реки, а также Меотида, Босфор и часть Понта в 
зимние холода сковываются льдом, лишь он, одинаково перенося зной и сту-
жу, остается таким же, и везде себе равный, течет с [прежней] быстротой151. 
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116. праз ешз 8аигота*ае е* пр18 ЬаегеШла роз81ёеп{, ипа §епз аП-
Яио! рориН е* аНяио* п о т т а . рпгт Маео{1ёае ОупаесосгаШтепое ге^па 
Атахопит , Гесипёоз раЪи1о аё аНа 8*еп1е8 пиёозяие сатроз 1епеп1. Виёт1 
Секмюп1 игЪет П^пеат ЬаЪкап*. шх!а ТЬуз8а§е*ае Тигсаеяие2 уаз{аз зПуаз 
оссирап! актШгяие уепапёо. 

117. 1ит сопИпшз гиркэиз 1а1е азрега е* ёезейа ге§ю аё АгетрЬа-
еоз изцие регтк*киг. Ыз ш8*1881гш тогез, петога рго ёоткэиз, аПтеп1а 
Ъасае, е* Гетт18 е* тапЪиз пиёа зип! сарка. засп каяие ЬаЪепШг, аёеояие 
1рзоз п е т о ёе 1ат Гепз ^епйЪиз ую1а1, и! аШз яиоцие аё еоз сопГи§188е 
рго азу1о 8Й. икга зиг^к топз КлрЬаеиз икгаяие е и т 1асе* ога яиае зресШ 
осеапит. 

ЫЪег 8есипёи8 
1. 1. Аз1ае т Ыоз1гит таге Тапатцие уег^епИз циет ё1Х1 й т з ас зкиз 

ез*, ас рег еипёет а т п е т т Маеойёа гетеап^Ъиз аё ёех!егат Еигора ез*3, 
т о ё о 81П181го 1а1еге4тпаущапИит аёрозка. т еа5 КлрЬае18 топНЪиз ргохи-
т а — е* Ьис е т т рег*теп* — саёеп1:е8 аёз1ёие туез аёео ту1а еШсшп*, и! 
икга пе У1зит яшёет т*епёеп{шт аётк*ап{. ё е т ё е ез1 ге§ю ёШз а ё т о ё и т 
зоН, тЬаЪкаЫПз1атеп, цша &гур1, заеуит е* регйпах Гегагит §епиз, аигит 
1егга репкиз е^езШт т1ге атап* ппгеяие сиз!оёшп1, е* зип! т&зИ а11т§еп-
ИЪиз. 

2. Ь о т т и т рпгш зип! 8су*Ьае 8су*Ьагитяие яшз зт^иП осиН еззе 
ёюипШг Аптазрое6 , аЪ е1з Еззеёопез изяие аё Маео11ёа. Ьшиз Йехит Ви-
сез а т т з зеса!. А§а*Ьугз1 е* 8аигота1ае атЫип*; ^та. рго зеёкэиз р1аиз!га 
ЬаЪеп* сИс!! НатахоЫое7. оЬНяиа 1ипс аё ВозрЬогит р1а§а ехсиггепз РопЮ 
ас МаеоНёе тс1иёк<иг>8. 

3.1п Ра1иёет9 уег^епйа 8а*агсЬае101епеп1,т ВозрЬогит СЛттепса11 

орр1ёа Мигтесюп, Рап^сараеоп, ТЬеоёоз1а, Нептпзшт, т Е и х т и т таге 
Таиг1с112. зирег еоз зтиз рогШозиз е11ёео Са1оз Нтеп арреПаШз рготипШгнз 
ёиоЬиз тс1иёкиг. акегит Спи те*ороп уосап*, СагатЫсо циоё т Аз1а ё1Х1-
т и з раг е* аёуегзит, Раг1Ьепюп акегит. орр1ёит аё1асе* СЬеггопе<зиз>13, 
а 01апа, 81 сгеёкиг, сопёкит, е! путрЬаео зреси циоё 1п агсе ешз путрЫз 
засга!ит ез! тах1те т1из1ге. 

1 §е1опоп Тгзскиске Раггот §е1опюп V21игсае V шгсае РтНапт 3 еигора ез! 
УасНапиз еигорае V41а1ег1 РтНапиз, Раггот 1а1еге УеМ.5 т еа Каю1гап(Л\пае 
К1пёе сот. Рпск 6 аг1та8рое I. ОГОПОУШЗ аптатрзае К7ЬатахоЫое/. ОГОП-
ОУШЗ атахоЫое V81пс1иё11иг у х ЕДЕ}. 1пс1иёк V9 ра1иёет V х еёё. ра1иёе V 
108а1агсЬае Р (Уа(. ОИоЬотапиз Ьа(. 2845, з. XVI т.) есМ. заг1Ьа§ае V 11 С1т-
тепса аЩш сосМ. 1агсИогез с1тегг1са V 121аипс1 х 1аиг1С18 V 13 сЬеггопезиз 
ВагЪагт сеггЬопе V 
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116. Его берегами и их окрестностями владеют савроматы152 — 
одно племя, [но] несколько народностей с разными названиями. Пер-
выми живут меотиды гинекократумены153, которые занимают владе-
ния амазонок154 — равнины, богатые пастбищами, но голые и беспо-
лезные для всего прочего155. Будины живут в деревянном городе Гело-
ие156. Недалеко от них обширные леса занимают тиссагеты и турки157, 
которые кормятся охотой. 

117. Затем вплоть до аримфеев158 широко простирается суро-
вая и пустынная местность, [представляющая собой] непрерывные 
скалы. У них [т. е. аримфеев] справедливейшие нравы, рощи вместо 
домов, пищей служат ягоды, головы, как у женщин, так и у мужей, 
обнажены. Поэтому их считают священными, и не только им самим 
никто из [соседних] столь диких племен не причиняет зла, но и чу-
жестранцы, бежавшие к ним, становятся неприкосновенными. Далее 
возвышается Рифейская гора, а за ней лежит побережье, обращенное 
к океану159. 

Книга II 
I. 1. Границы и расположение Азии, примыкающей к Нашему 
морю и Танаису, таковы, как я рассказал; с правой стороны для воз-
вращающихся по этой же реке к Меотиде находится Европа, а для 
входящих160 [в реку] она лежит по левую руку. Там161 ближайшие к 
Рифейским горам местности — а ведь [эти горы] тянутся и сюда162 — 
в такой степени непроходимы из-за постоянно падающих снегов, что 
попавшие сюда ничего перед собой не видят163. Затем следует область 
хотя и с плодородной почвой, но необитаемая, потому что грифы, эти 
свирепые и упрямые дикие животные, очень любят золото, доставае-
мое из глубины земли, и очень усердно его охраняют; они враждебно 
относятся к тем, кто [до него] дотронется164. 

2. Первые из людей здесь скифы165, а из скифов те, которые име-
ют, как рассказывают, по одному глазу — аримаспы166; за ними эссе-
доны167 вплоть до Меотиды, изгиб которой рассекает река Букес168, а 
населяют агафирсы169 и савроматы; поскольку вместо жилищ у них 
повозки, их называют амаксобиями170. Затем к Босфору тянется по-
перечная полоса, заключенная между Понтом и Меотидой171. 

3. [Земли], обращенные к Болоту, занимают сатархи172, [обра-
щенные] к Босфору — киммерийские173 города Мурмекион174, Пан-
тикапеон175, Феодосия176, Гермисий177, [а обращенные] к Эвксинскому 
морю — таврийцы178. За ними находится залив с удобными гаваня-
ми, который поэтому называется Калос лимен179; он ограничивается 
двумя мысами. Один называется Криу Метопон180 и находится про-
тив равного ему Карамбийского [мыса], о котором мы упомянули в 
[описании] Азии181, другой мыс — Партенион182. Рядом лежит город 
Херронес183, основанный, если этому верить, Дианой184 и особенно 
прославленный нимфейской пещерой, которая находится в крепости 
юрода и посвящена нимфам185. 
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4. зиЪк 1ит п р а т таге, е* ёопес яшпяие т Ш и т раззиит зра1ю аЪ-
811 а Маео^ёе, гей1§1епиа изяие зиЪзеяиепз 1кога, яиоё 8а*агсЬае е* Таипс1 
{епеп* раепе 1П8и1ат геёёк. яиоё т*ег Ракдёет е* з т и т е8* ТарЬгае1 погш-
пап!иг, 81П118 С а г с т к е з . т ео игЪз ез* Сагсте, я и а т ёио Й и т т а ОеггЬоз е* 
Нурасаг182 ипо озйо еШиепйа аё1т§ип1, уегит (Цуег818 йэпйЪиз е* аНипёе 
ёе1ар8а. п а т ОеггЬоз т*ег ВазШёаз е* Ыотаёаз, <Урасагез рег Ы о т а ё а з ^ 
еуо1укиг. 

5. зНуае ё е т ё е зип* тах1таз Ьае 1еггае йгиШ, е* РапПсарез ^ т 
Ыотаёаз Оеог^озяие (Из1:егт1па1:. 1егга 1ит 1оп§е (Н8*еп*а ехсеёепз4,1епш га-
сИсе 1коп аёпес*киг, роз! зраНоза тосНсе раи1аИт зе 1рза ГазИ^а*, е* т 
тисгопет 1оп§а соИщепз 1а*ега Гас1е розШ епз18 аё&с*а5 ее!. АсЫИез т&з1а 
с1а88е таге Ропйсит т^геззиз км 1исИсго с е й а т т е се1еЪга88е У1С*опат, е* 
с и т аЪ агпш яшез ега* зе ас зиоз сигзи ехегскау1ззе тетогаШг. 1<1ео (Ис1а 
ез* Эготоз АсЫИеоз. 

6. 1ит Вогуз1Ьепез §еп1:ет зш попишз аё1ик, т*ег 8су{Ыае 
а т п е з а т о е т з з т ш з ШгЫсНз а1пз ПяикНззтиз ёейик, р1ас1(И-
ог я и а т се*еп ро*апяие ри1сЬегптиз. а1к 1ае11831та6 раЪи1а т а § -
позяие р18сез, яшЪиз е! орНтиз зарог е* пи11а 088а зип*. 1оп§е 
уепк 1§по118яие ог{из е ГопИЪиз яиаёга§т1:а (Иегит кег а1уео з1пп§к, 1ап-
1ояие $ра1ю пау^аЪШз зесипёит Вогуз1Ьетёат е* 01Ыап, Огаеса оррь 
ёа, е^геёкиг. 

7. СаШррЫаз Нуратз тс1иёк. ех §гапё1 ра1ис1е огкиг, я и а т та*гет 
ешз ассо1ае арреНап*, е* (Ни яиаНз па*из ез* ёейик. 1апёет7 поп 1оп§е а т а п 
ех рагуо &п*е, сш Ехатраео8 со^потеп ез{, аёео атагаз щиа$ асс1рк, и! 
1рзе циояие 1ат зш ё1881тШ8 е* поп ёиклз Ыпс ёейиа*. Аз1асез ргсштиз 
т*ег СаШрр1ёаз9 Аз1асазяие ёезсепёк. Ьоз аЪ Н181;г1С18 Туга10 зерага!; 8иг§к 
1п Меиг18, яиа ехк 8и1 пот1п18 о р р ^ и т аёйп^к. 

8. а! Ше ^ т 8су1Ыае рори1оз а зеяиепНЪиз ё1г1тк, арегИз т Оегта-
п1а ГопИЪиз, аНо циат ёе81пк пот1пе ехогкиг. п а т рег 1 т т а т а т а ^ п а г и т 
§еп!шт ёш Оапиушз11 ез1, ёе1пёе а1кег е и т аёре11ап11Ъи8 ассоПз Н181ег, 
ассер!18яие аНяио* атпЛиз, 1п§епз 1ат е! еогит ^и^ 1п Ыо81гит таге ёесь 
ёип! 1;ап1ит №1о т1пог, 1о11ёет яио! Ше озШз, 8её 1пЪи8 1епи1Ъи8, геНяи18 
пау1§аЫПЪи8 еШик. 

1 1арЬгае Р ВагЬагиз 1Ьа1егае V2 Ьурасапз Уоззтз урасагез V3 Ьурасапз рег 
потаёаз ас1с1. Уоззшз 4 ехсеёепз с1е1. РтИапиз, Рпск5 аё&с(а Вигзгапиз, Рпск, 
ЗИЪегтап, ВгоИегзеп аёгес1а МйИег аё1ес1а Кап8(гапИ роггес1а Сгассотиз 
аё1ес!а У61ае11881тах еде/. 1аей881те К 71апёет УасИапиз 1ап1ит К8 ехатраео 
I. ОГОПОУШЗ ехатрЬео У1 ехатрЬаео У2 9 саШрр1ёа8 Рпск саШр1ёа8 У101уга 
х ес!с1. руга У 11 ёапиишз У ап(е соггесШгат ёапиЫиз Уро${ соггесШгат (/ог-
Шззе У3) 
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4. Затем море наступает на сушу и, постоянно следуя за отступаю-
щими берегами186, доходит до места, откуда до Меотиды пять миль187, и 
Превращает [землю], которой владеют сатархи и таврийцы, в полуостров. 
[Местность] между Болотом и заливом называется Тафры188, а сам за-
лив — Каркинитским189. В нем находится город Каркина190, который 
Омывают две реки — Герр и Гипакарес191, изливающиеся в море единым 
устьем, но вытекающие из различных источников и из разных мест. Ведь 
Герр течет между басилидами192 и номадами193, [а Гипакарес — по земле 
иомадов194]. 

5. Затем следуют леса, которые в этих землях самые большие195, 
и [река] Пантикапес196, которая разделяет номадов и георгов197. Далее [в 
море] выступает длинная полоса земли, соединенная с берегом узкой 
перемычкой; затем она на большом пространстве постепенно сужается 
и, вытягивая свои длинные бока в виде лезвия, имеет форму лежащего 
меча198. Там, по преданию, Ахилл, войдя в Понтийское море с боевым 
флотом, праздновал победу играми и состязаниями, и, когда была пере-
дышка от битв, он и его спутники упражнялись в беге. Поэтому и имя 
|')тому месту] — Дромос Ахиллеос199. 

6. Затем [по земле] одноименного племени течет Борисфен200, ве-
ликолепнейшая река Скифии; в то время как другие [реки] бурны, он 
протекает чрезвычайно плавно, вода его спокойнее, чем у других рек, 
и самая приятная для питья. [Борисфен] орошает прекраснейшие паст-
бища, в нем водятся большие рыбы, у которых и вкус замечательный, и 
костей нет. Он течет издалека, беря начало из неизвестных истоков, и 
пролагает путь в сорок дней [плавания]; будучи судоходным на такое же 
расстояние, он впадает [в море] около греческих городов Борисфениды 
и Ольвии201. 

7. Каллипиды202 живут вдоль Гипаниса203. Он рождается из боль-
шого болота, которое местные жители называют его матерью, и долго 
течет таким, каким родился. Однако недалеко от моря он из маленького 
источника, название которому Эксампей, принимает столь горькие воды, 
что отсюда он течет уже непохожим на самого себя и уже не пресным204. 
Следующим течет Асиак205, проходящий между каллипидами и асиака-
ми206. Последних отделяет от истрийцев207 [река] Тира208. Она начинается 
в [стране] невров209, а при впадении омывает город, носящий то же на-
звание, что и река210. 

8. А та река, которая отделяет народы Скифии от следующих за 
ними, берет начало из источников, обнаруженных в Германии211, и там, 
где она зарождается, имеет иное название, чем там, где она кончается. 
Иедь протекая через обширные [земли] больших племен212, она на зна-
чительном расстоянии известна как Данувий, а затем местные жители 
называют ее иначе, и она становится Петром213. Приняв в себя несколь-
ко рек214, она превращается в огромный поток, и из всех впадающих в 
Паше море215 рек она меньше только Нила и впадает в море столькими 
же устьями, сколькими Нил, но три из них мелки, остальные же судо-
ходны216. 
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9. ш§еша сикизяие §еп!шт (Нйегип!. Еззеёопез йтега рагепИит 
1аеи е* уюйгшз ас &8*о соеШ1 ГатШапит2 се1еЪгап1;. Согрога 1рза 1ата*а 
е* сае818 ресогит У18сепЪиз тт1х*а ери1апс!о сопзитип*. сарка иЫ ГаЪге 
ехроНуеге, аиго ушс*а рго росиНз ^егип*. Ьаес зип* ариё еоз 1рзо8 р1е1а118 
иШта оШс1а. 

10. А§а1Ьуг81 ога аг*изяие рт^ип*, и! яшяие таюпЪиз ргае8*ап*3, 
ка та§18 аи* т т и з : се*егит 1зёет отпез пойз е* 81с и! аЫш пеяиеап*. 8а-
{агсЬае4 аип аг^епйяие, тах1тагит рез*шт, 1§пап У1се гегит соттегша 
ехегсеп*, аЦие оЪ заеуа Ыегшз а ё т о ё и т аспекте5, ёетегз18 т Ь и т и т 8есИ-
Ъиз, зресиз аи* зиЯозза ЬаЬкап*, 1оШт Ъгасай согриз, е* шз1 ^иа, У1ёеп* еПат 
ога уе81к1. 

11. Таип 1рЫ§ешае Огезйз аёуеп*и тах1те тетогаИ 1ттапе8 зип* 
топЪиз, т т а п е т я и е Гатат ЬаЪеп* 8о1еге рго УЮ11ГШ8 аёуепаз саеёеге. 
ВазШё186 аЪ Негси1е е* ЕсЫёпа §епепз рппс1р1а зип*, тогез ге§п, агта 1:ап-
1ит 8а§к1ае. уа§1 Ыотаёез ресогит раЪи1а зесип*иг, аЦие и1 Ша [ресогит]7 

ёигап* ка (Ни 8*а*а зеёе8 а§ип1. со1ип1; Оеог§1 ехегсепЦие а^гоз. Аз1асае Ги-
гап зк 1§погап{,1ёеоцие пес 8иа сиз*оёшп{ пес аНепа сопИп^ип*. 

12. т!егш8 ЬаЪкапйит гкиз азрепог е* тсиШог ге§ю ез*. Ъе11а сае-
ёезяие атап*, тозяие ез* ЬеПапйЬиз сгиогет9 ешз циет р п т и т т*егете-
гип* 1р818 ех уи1пепЪиз еЫЬеге. и! яшзцие10 р1игез Ыегетк11, ка ариё еоз 
ЬаЪе1иг е х т ш з ; се!егит ехрег!ет еззе саеё1з т*ег орргоЪпа уе1 тах1тит . 
пе Гоеёега яшёет тсгиеп*а зип*; заиаап* 8е ^ т раазсипШг, ехетр1итяие 
зап^шпет иЫ репшзсиеге ёе§и8*ап*. 1(1 ри*ап* тапзигае Йёе1 р1§пи8 сегИз-
81тит. 

13.т*ег ери1а8 ц\хо1 цшзцие т*ег{есегк геГегге121ае11881та е* Ггециепиз-
81та тепНо, Ытзяие росиНз р к т т о з ге*ш1еге регро^ап*. 18 т*ег 
юсапйз Ьопоз ргаеЫрииз ез*. роси1а и! Еззеёопез рагепиит, ка 1П1т1С1881-
т о г и т сарккэиз ехроНип!. 

14. ариё АпШгорорЬа^оз 1р8ае еИат ери1ае У18сег1Ьи8 Ьитап18 арра-
гап!иг. Ое1оп1 Ьо811ит си11Ъи8 ециоз зеяие уе1ап1, Шоз геНяи1 согропз, зе са-
ркит. Ме1апсЫаеп18 а!га уезИз е! ех еа потеп, Меиг18 81а1ит 81п§иН81етриз 
ез*, яио 81 уеПп! 1п 1ироз, кегитяие 1п еоз ц т Гиеге ти!еп!иг. 

15. Магз о т п ш т ёеиз; е1 рго 81ти1асг1з епзез е1 с1пс1ог1а13 (1е(Нсап1, 
Ьот1пезяие рго У Ю Ш П П З !егшп1.1еггае 1а1е ра!еп1, е1 оЬ ехсеёепНа г1раз зиаз 
р1егитяие Йит1па пизяиат поп аё раЪи1а &г1Не8, аНсиЫ изяие ео з1еп1ез аё 
се!ега, и! ̂ т ЬаЪкап! Н^погит е§еп!ез 1§пез 0881Ьиз а1ап1. 

< . . . > 

1 сое!и Сгассотиз, Кап8(гапд, ЗИЪегтап соки V Раг1кеу, Рпск 2 {атШпит х 
ес1с1. ГатШагит V3 ргае81ап!х есМ. ргаезШ V 4 8а1агсЬае х еИИ. 8аг1Ьае V5 аё-
81ёиаех еМ аё81ёие Vе Ьа81Пё18 соИ. Аи§5Ъиг§еп515 2°109 з. ЛТЪазШёш К7ре-
согит V Ие1. Уо58 81а1а зеёе Р. \Уакег т «РЫ1о1 \Уоск.» ХЫН, 1923, р. 164 
81а1ат зеёет V9 сгиогет х ес1с1. сгиоге V10 цшзцие Рпск Кап8(гапИ ЗИЪегтап 
ВгоИегзеп ^и^8^и^8 Vй 1п1егет11 Кап8(гапИ ЗИЪегтап т1егетегк V12 геГегге V 
Ие1 Рпск 13 стс1опа х еИИ. йпс1ог1а V 
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9. Племена [Скифии] различаются образом жизни и нравами217. 
Уеседоны218 празднуют похороны родителей с радостью, с жертвами и 
При праздничном съезде всех родственников. Тела [умерших] они растер-
ЯЫвают и, смешав их с разрезанными внутренностями домашнего скота, 
«ведают на пиру. Отполировав искусно черепа, они оковывают их золо-
том и используют вместо чаш. Это у них высший долг благочестия. 

10. Агафирсы219 разрисовывают лицо и тело в большей или мень-
шей степени, в зависимости от статуса, определяемого предками, впро-
чем, рисунки у всех одни и те же и таковы, что их нельзя смыть. Сатар-
Х1г'2(|, не зная золота и серебра — величайших зол, торгуют путем обмена 
И из-за суровой и к тому же постоянной зимы живут в выкопанных в зем-
ле жилищах, в пещерах и подземельях, при этом они закутывают все тело 
II даже лицо прикрывают так, чтобы только видеть. 

11. Тавры221, особенно известные из-за прибытия [к ним] Ифигении и 
()реста, обладают ужасными нравами, и о них идет ужасная222 слава, что они 
вместо жертвенных животных обычно убивают пришельцев. Начало рода 
Опсилидов ведется от Геркулеса и Ехидны223, нравы у них царственные224, 
оружие — только стрелы. Бродячие номады225 следуют со своим скотом по 
пастбищам и, пока те еще не истощились, остаются на одном месте. А вот 
I сорги226 возделывают и обрабатывают поля. Асиаки227 не знают, что такое 
воровство, и поэтому ни своего не охраняют, ни на чужое не посягают. 

12. У живущих в более отдаленных [от моря землях] нравы суровее 
н земля менее возделана. Они228 любят войны и убийства, и у воюющих 
есть обычай выпивать кровь прямо из ран первого убитого [врага]. У них 
считается почетным убить как можно больше [врагов], а величайшим по-
зором — не совершить ни одного убийства. Даже [мирные] договоры не 
заключаются у них без крови: договаривающиеся наносят себе раны и, 
смешав появившуюся кровь, отпивают от нее229. Это они считают самым 
надежным залогом долговременного доверия. 

13. На пирах они охотнее всего и чаще всего говорят о том, кто сколько 
| врагов] убил, те же, кто хвастается большим числом [убитых], пьют из двух 
чаш. Это считается особой честью во время их веселий. Они вытачивают ча-
ши из черепов заклятых врагов так же, как эсседоны из черепов родителей. 

14. А антропофаги230 даже блюда готовят из человеческого мяса. 
I слоны231 покрывают кожами врагов себя и своих лошадей, лошадей — 
кожей со всего тела, а себя — с голов. Меланхлены232 носят черную одеж-
ду, и отсюда их название. Каждому невру233 установлено определенное 
время, когда, если он пожелает, то может превратиться в волка и затем 
снова принять прежний вид. 

15. У всех у них [почитается] бог Марс234; ему они посвящают вме-
сто изображений мечи и пояса235, а вместо жертвоприношений убивают 
шодей. Широко раскинулись [их] земли, и из-за частых разливов рек они 
изобилуют пастбищами, но в других местах до того бесплодны, что жи-
I ели их, не имея дров, питают огонь костями236. 

<Далее следует описание побережья Европы, омываемого Черным 
и Средиземным морями> 
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7. 97. Оаёез тзи1а ^иае е§ге8818 Й"е1иш оЪу1а ез{, аётопе* ап1;е ге^иаз 
(Нсеге ^иат т осеат 1кога *еггагипщие с1гсикит, и! шШо ргогтзтиз, ога-
1ю ехсеёа*. раисае зип! т Маеоиёе, т ё е е т т уМеШг соттоё1331тит т с ь 
реге; пе^ие отпез 1атеп тсо1ип*иг, пат пе раЪи1а ^и^ёет 1аг§е Гегип1:. Ьае ге 
ЬаЪкапйЪиз саго та^погит р1зсшт зо1е зюса1:а е * т роШпет изяие соп*иза 
рго Гагге ез*. 

98. раисае е* т Роп1о, Ьеисе ВогузШешз оз1ю оЫес*а, рагуа аё-
т о ё и т , е* ^ио(^ 1Ы АсЬШез зкиз ез1; АсЬШеа со^потте . поп 1оп§е а Со1сЫз 
Апа ^иае Маг1л сопзесга1:а, и! ШшПз *гаёкиг, 1и1к ауез сит з и т т а с1ас1е аё-
уетепИит ртпаз ^иа8^ *е1а 1аси1а*аз. зех зип! т*ег 0811а: ех Ыз Рейсе 
по11881та е! тах1та . 

ЫЪег (ег(ш8 
1. 11. ... Нас1:епи8 е т т аё осс1ёеп*ет уегза 1кога регИпеп*. 

12. ёетёе аё зер{еп1попе8 1о1о 1а1еге 1егга сопуег*киг а СеШсо рго-
типШгю аё ЗсуНпсит1 и8^ие. регреШа ешз ога, т81 иЫ тоё1С1 гесеззиз ас 
рагуа рготипШпа зип*, аё Сап*аЪгоз раепе гес!а ез*. 

13. т еа р п т и т Аг1аЪп зип! еПатпит СеШсае §еп11з, ёетёе 
Азугез. 

< . . . > 
3. 25. О е г т а т а Ыпс пр1з ешз и8^ие аё А1рез, а тепё1е 1рз18 А1р1Ъиз, 
аЪ опеп!е 8агта*юагит сопйпю §еп*шт, ^иа зер{еп{попет зрес*а{ осеатсо 
1коге оЪёис!а ез*. 

< . . . > 
4. 33. 8агта1ла т1из ^иат аё таге 1а1юг, аЪ Ыз циае зесипШг У1з1и1а 
атпе ё1зсге1:а, ^иа. ге!го аЪк2 изяие аё Шз1;гит Йитеп тгшИкиг3. §епз ЬаЪки 
апшзяие РайЫсае ргох1та, уегит и! саеП азрепопз ка ш§епп. 

34. поп зе игЫЪиз 1епеп1 е* пе 81аИз яшёет зеёкэиз. и! тукауеге раЪи-
1а, и! сеёепз и! 8е^иеп8 ЬозИз ехе^к, 11а гез орезяие зесит 1гаЬепз зетрег 
саз!га ЬаЪкап*; Ъе11а*пх НЪега т ё о т к а е* изцие ео т т а т з аЦие а*гох, и! 
Геттае еПат Ъе11а сит у т з теап*; аЦие и! ЬаЪИез зт*, па1лз 81а11т ёех!га 
аёигкиг т а т т а . т ё е ехреёка т ю1из тапиз яиае ехегкиг, ут1е рес!из. 

35. агсиз 1епёеге е̂ и^1;а̂ е уепап рие11аг1а репза зип!; !ег1ге Ьоз1;ет 
аёикагит зйрепёшт ез1, аёео и! поп регсиз8188е рго Йа§1110 ЬаЪеа1иг, зкяие 
е18 роепае У1г§1пказ. 
5. 36. 1пёе Аз1ае сопйп1а, тз1 иЫ регре!иае Ь1етез зеёеп! е! 1п1о1ега-
ЬШз г'щог, 8су1Ыс1 рориН 1псо1ип1, Геге отпез е! т ипит Ве1сае аёреИай. 
1п Аз1а1юо П1оге рг1т1 НурегЪоге1 зирег аяиПопет К1рЬаеозяие топ!ез зиЪ 
1рзо 81ёегит сагё1пе 1асеп1; иЫ зо1 поп со11ё1е и! поЫз зеё р п т и т уегпо 
ае^и^пос^^о ехогШз, аиШтпаН ё е т и т осаёк; 1ёео зех тепзШиз ё1ез е! 1ой-
ё е т аН18 пох изяие соп11пиа ез1. 

1 зсу^Ысит V ругепаеит Вигз 'шп 2 аЪк поппиШ сос1с1. ес!с1. аЫк V3 т тк1киг 
поппиШ сосМ.РтНапт есМ. 1пт1П11 V 
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7. 97. Остров Гадес237, который встречается при выходе из [Гибралтарско-
11>| пролива, побуждает рассказать о прочих островах [Нашего моря] прежде, 
Нежели речь перейдет к [описанию] океанских берегов и очертаний суши, как 
выло обещано нами вначале238. Немного [островов] в Меотиде (именно отсю-
да нам кажется наиболее удобным начать), и не все они обитаемы, поскольку 
даже пастбища там скудны. По этой причине жители употребляют вместо 
муки мясо больших рыб, высушенное на солнце и размолотое в порошок239. 

98. Немного [островов] и в Понте: Левка, довольно небольшой остров, 
рис1 юложена напротив устья Борисфена и носит еще название Ахиллов [остров], 
гпк как там погребен Ахилл240; недалеко от колхов находится посвященный 
Марсу [остров] Ария241, на котором, как передают легенды, жили птицы, ме-
тившие свои перья как стрелы, на верную гибель пришельцев; шесть [островов] 
среди устьев Истра: из них Певка242 — самый известный и большой. 

Книга III 
1. 11 До сих пор простирается побережье [Испании], обращенное на запад. 

12. Затем земля всем своим боком заворачивает на север и [тянется] 
от Кельтского мыса вплоть до Скифского243. До кантабров244 непрерывно 
идущий берег тянется почти прямой линией, кроме тех мест, где есть не-
значительные заливы и небольшие мысы. 

13. На этом [берегу] первыми [живут] артабры245 — даже и теперь еще 
кельтское племя, затем астиры246... 
3. 25. Германия отсюда [т. е. от устьев Рейна] ограничена его берегами вплоть 
до Альп, на юге — самими Альпами, на востоке — соседством с сарматскими 
племенами247, а там, где она обращена на север, — океанским берегом.. .248 

4. 33. Сарматия249 более широкая во внутренней своей части, чем у моря; отде-
лен пая от следующих [земель] рекой Вистулой250, она, отступая назад [от побережья]251, 
типется до реки Истр252. Народ [Сарматии] образом жизни и вооружением наиболее 
йнизок парфянскому253, но нравы у них более суровые, как и более суров климат. 

34. У них нет городов и даже постоянных мест жительства. В зависимости 
от пастбищ, а также от наступлений или отступлений врага, они передвигаются, 
живя постоянно в своих лагерях и перевозя с собой все свое имущество254. [Народ] 
воинственный, свободолюбивый, необузданный и до того дикий и свирепый, что 
даже женщины у них воюют вместе с мужчинами. Чтобы они были более способ-
ны [к войне], им с рождения выжигают правую грудь255. Вследствие этого руке 
при отсутствии груди удобнее наносить удары, а грудь становится мужской. 

35. Девочки должны у них стрелять из лука, ездить верхом и охотить-
ги; обязанность достигших зрелости девушек — убить врага, так что престу-
пиеиием считается не убить никого, и это наказывается безбрачием256. 

36. Затем сопредельные Азии земли, кроме тех мест, где вечная зима 
п непереносимый мороз, заселяют скифские племена257; почти все они носят 
одно название — бельки258. На азиатском побережье первыми находятся ги-
пербореи259 за аквилоном260 и Рифейскими горами под самой осью созвездий; 
I им солнце восходит не каждый день, как у нас, но лишь во время весеннего 
равноденствия, а заходит только в осеннее равноденствие, так что день длит-
гн непрерывно шесть месяцев и столько же ночь261. 
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37.1егга ап§из*а арпса рег зе йгйИз. сикогез шз{18811т е* ёшНиз яиаш 
иШ1 шог1аНит е* ЪеаНиз у т т 1 . ^и^рре &з*о зетрег о!ю 1ае1л поп Ъе11а по-
уеге поп шг§1а, заспз орегаи тах1те АроШтз, яиогит рптШаз Эе1оп т ь 
8188е т к ю рег У1г§тез зиаз, с1етс1е рег рорик>8 зиЫпёе {гаёеп1ез икепопЪиз, 
тогетяие е и т ёш е* ёопес укю §еп*шт {етегаШз2 ез* зегуаззе геГегип!иг. 
ЬаЪкап* 1иео8 зПуазяие, е* иЫ еоз у1уепё1 за{1е{аз та§18 яиат 1аеёшт серк, 
ЬПагез геё1тШ зегИз зете* 1рз1т ре1а§из ех сег*а гире ргаес1р11:ап13. 

38. 1ё е18 йтиз е х т ш т ез!. таге Сазршт и! ап§из1о ка 1оп§о е ^ а т 
й*е1о р п т и т *еггаз ^иа8^ Йиушз т г и т р к , аЦие иЫ гее1;о а1уео тйихк, т 
1гез зтиз сИЯипсШиг: соп*га оз 1рзит т Нугеапшт, аё 81П1з1гат т 8су*Ы-
сит, аё ёех!гат т еит ^иет ргорпе 1о1шз п о т т е 4 Сазршт аёреПап*; отпе 
а!гох заеуит з т е рог^Ъиз, ргоееШз ипё^^ие ехрозкит, ас Ъекнз та§13 яиат 
се*ега ге&г1ит е* 1ёео т т и з пау1§аЫ1е. аё т*гоеип{шт ёех!гат 8су*Ьае 
Ыотаёез Й"е*11копЪиз тз1ёеп1. 

39. т*из зип! аё Сазршт з т и т Сазрп е* Атахопез зеё ^иа8 8аиго-
та^ёаз аёреНап*, аё Нугеапшт А1Ъат е* МозсЫ5 е* Нугсаш, т 8су*Ысо 
Атагё16 е* Рез1ю1 е* 1ат аё Й"е1ит ЭегЫсез7. тиШ т ео зти та§ш ра^V^^ие 
атпез Йиип*, зеё ^ т Гатат ЬаЪеа*81 ех Сегаитз топйЪиз ипо а1уео ёезееп-
ёк, ёиоЪиз ехк т Сазршт. 

40. Агахез Таип 1а1еге ёегшззиз, яиоаё сатроз Агтешае зе-1 

еа*, 1аЪкиг р1ае1ёиз е* зПепз, пе^ие т и*гат раг1ет еа*, яиап^иат т - | 
1иеапз, татГезШз; сит т азрепога ёеуепк, Ыпе аЦие ПНпс гирь 
Ъиз ргеззиз, е* циап!о ап§из*юг 1ап1о та§13 регтх Ггап^к зе зиЫпёе аё! 
оррозка еаиНит, аЦие оЪ 1ё т§еп*1 сит тигтиге зопапзцие ёе-1 

уо1укиг, аёео скиз, и! циа ех ргаеарШ т зиЫее1а сазигиз ез*, поп ёе-
сПпе! 81айт ипёат, зеё икга яиат сапа1ет ЬаЪе1 еуеЬа!, р1из 1и§ег191 

зра!1о 8иЪНт18 е! а^и^8 репёепИЪиз зете! 1рзе з т е а1уео Гегепз; 
ёе1пёе иЫ тсигуиз агсиа!ояие атпе ёезеепёк, 1гапяш11из, кегитяие рег 
сатроз 1аскиз е! У1х Йиепз 1п 1ё Шиз е1аЪкиг. 

41. Сугиз е! СатЪузез ех гаё1С1Ъиз Согах1С110 топиз ую1тз й)пНЪи8 
еёк1 [е!]111п ё1уегза аЬеип!, регяие Н1Ъегаз е1 Нугсапоз12 ёш е1 т и к и т ё1з!ап-
ИЪиз а1уе18 ёейиип!, роз! поп 1оп§е а таг1 еоёет 1аси ассерИ 1п Нугсап1ит 
81пит ипо оге регуепшп!. 

1 иШ V3 оНт Vх 21етега1и8 РтНапиз 1етрега1и8 V3 ргаес1р11ап1 поппиШ сосМ. 
ес/с/. ргаес1рк1 ёап1 V4 п о т т е УасИапиз погшшз V5 тозсЫ поппиШ сос!с1. еМ 
тосЫ V 6 атагё1 поппиШ сос/с/. ес!с1. атегё1 V1 ёегЬ1се8 ВагЪагиз ёеЪпсез V 
8 роз( ЬаЬеа! 1асипат зтр. Рпск 9 ш§еп у ]и§еп8 V 10 еогах1С1 Р(сос1 Уа1. Ои. 
Ьа1. 2845, з. XVI т.) ес1с1. еогх1С1 V 11 е1 де1. Сгассотиз 12 Ьугсапоз поппиШ 
сос/с/. есМ. Ьугсапюз V 
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37. Страна их тянется узкой полосой262, согрета солнцем и сама 
Производит плоды263. Ее обитатели — самые справедливые люди и живут 
дольше всех других смертных и счастливее264. Вечно наслаждаясь радост-
ным досугом, они не знают ни войн, ни распрей, занимаясь служением 
Аполлону265, которого почитают более всего; рассказывают, что первины 
урожая они посылали на Делос, сначала через своих девушек, затем через 
[соседние] народы, передававшие их без задержки от одного к другому, 
И обычай этот сохранялся долго, пока не был осквернен испорченностью 
народов [-посредников]266. Живут они в рощах и лесах267 и, когда чувству-
ют, что насытились жизнью, при этом не испытывая отвращения к ней, 
тогда они, украсив себя гирляндами, в радостном настроении бросаются 
0 море с какой-то определенной скалы. Такое погребение у них считается 
наилучшим268. 

38. Каспийское море сначала, как река, врывается в сушу сколь 
узким, столь и длинным проливом269 и, пройдя прямым руслом, разли-
вается тремя заливами: прямо против устья — Гирканским, налево — 
Скифским, направо — тем, который называют собственно Каспийским270, 
по имени всего [моря]. Все оно суровое и страшное, не имеет бухт и ото-
всюду открыто бурям271, более других морей наполнено морскими чудо-
вищами272 и потому менее пригодно для плавания. По правую руку для 
въезжающих [в Каспийское море] живут на побережье пролива скифы-
помады273. 

39. На побережье, прилегающем к Каспийскому заливу, рас-
полагаются274 каспии275 и амазонки, но те, которых называют саврома-
тидами276; у Гирканского [залива] — албаны277, мосхи278 и гирканы279, 
в Скифском — амарды280, пестики281 и уже около пролива дербики282. 
В этот залив283 течет много больших и малых рек, но самая знамени-
тая284... начинается одним руслом с Керавнских гор285, а выходит в Ка-
спий двумя. 

40. Араке286, стекая со склонов Тавра287, имеет до тех пор, пока рас-
секает равнины Армении, спокойное бесшумное течение, так что неясно, 
Сколько ни вглядывайся, в какую сторону он течет; когда же он доходит 
до более суровой местности, он зажимается со всех сторон скалами и чем 
с тановится уже, тем стремительнее пробивается через встречающиеся на 
его пути утесы и из-за этого несется со страшным ревом и до того быстро, 
что там, где он низвергается сверху вниз, волна не сразу обрушивает-
ся, но летит дальше своего русла, и, пролетев расстояние больше одного 
Ю1 ера288, парит своими водами в воздухе, несясь вне русла289. Затем, сде-
лав поворот, он большой дугой спускается далее, становится спокойным 
и снова течет по равнинам в тишине, а затем едва заметным течением 
доходит до берега этого [моря]290. 

41. [Реки] Кир291 и Камбис292, вытекая от подножия Кораксийской 
горы293 из близко расположенных истоков, расходятся в разные стороны; 
их русла долго проходят на большом расстоянии друг от друга через [зем-
ли] иберов294 и гирканов295, а затем, недалеко от моря принятые одним и 
тем же озером, они единым устьем впадают в Гирканский залив296. 
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42. 1ахаг1:е8 е* Охоз рег ёезейа 8су*Ыае ех Зи^сИапогиш1 ге^юЫЪиз 
1п 8су*Ысит ехеип*, Ше 8ио ймйе ^гапсНз, Ыс тсигзи аНогит §гапёюг, е* 
а ^ и а т ё ш ас! оссазит аЪ опеп(е оссиггепз шх*а ЭаЬаз р п т и т тЯесШиг, 
сигзицие аё зер1:еп{попет сопуегзо т*ег Атагёоз е* Резйсоз2 оз арегк... 

<. . .> 
44. икга Сазршт з т и т ^и^ёпат еззе*, а т Ы ^ и и т аНяиатёш Гик, 

1ёетпе осеапиз ап 1е11из т&8*а Гп^опЪиз з т е атЪки ас з т е йпе рго1ес1;а. 
45. зеё ргае1:ег рЬузюоз Нотегитяие ^и^3 итуегзит огЪет т а п С1Г-

ситГизит еззе ё1хегип{, СогпеНиз Ыероз и! гесепНог, аис!огка!е зю сегйог; 
1ез1;ет аи1;ет ге1 (2шп1ит Ме*е11ит Се1егет аёюк, еип^ие ка геНиПззе с о т -
тетога*: с и т ОаШае рго сопзи1е ргаееззе!, 1пёоз яиозёат а ге§е Воюгит4 

ёопо з1Ы ёа*08; ипёе т еаз 1еггаз ёеуетззеп* ^е^и^^епёо со^поззе, VI 1ет-
рез*а1:шт ех 1пё1с1з аеяиопЪиз аЪгер!оз, етепзозяие ^иае т*егегап1,1апёет 
т Оегташае 1кога еххззе. гезШ ег§о ре1а§из, зеё геНяиа 1а1ег18 ешзёет аё-
з1ёио §е1и ёигап1иг е*1ёео ёезег!а зип*. 

<. . .> 
6. 54.1п§т1а зип! Огсаёез ап^изИз т*ег зе ё1ёис1ае зраШз; зер!ет Нае-

т о ё а е соп!га О е г т а т а т уес*ае, т Шо з т и я и е т Соёапит сНхтшз; | ех 
нз |5 8саётау1а6, ^ и а т аёЬис Теи1:оЫ 1епеп1, [е*]7 и! Гесипёка*е аНаз ка та§ -
п к и ё т е ап*ез{а{8. 

55. ^иае 8агта11з аёуегза зип! оЪ акегпоз ассеззиз ^еси^8и8^ие ре1а§1, 
е* ̂ иоё9 зрайа ^и^8 ё13*ап{ т о ё о орепип!иг ипё18 т о ё о пиёа зип1, аНаз т зи-
1ае у1ёеп1иг аНаз ипа е* соп*тепз 1егга. 

56. т Ыз еззе Оеопаз10, ^и^ ОУ1З а у ш т ра1из!пит е* у е т з 1ап1ит а1-
ап*иг, еззе е я ш т з реёкшз Н1рророёаз е* Рапо^юз11, яшЪиз та^пае аигез е* 
аё атЫепёит согриз отпе раШ1ае (пиё1з а1к^шп) рго уез*е12 зт*, ргае1ег-
Яиат яиоё ШшНз {гаёкиг, <ариё>13 аис1огез е{1ат (яиоз зеяш поп р1&еа!) 
туепю14. 

57. ТЬу1е Ве1сагит151коп16 аёрозка ез1, Сга1з е1 поз1пз се1еЪга!а саг-
гЫЫЪиз. т еа, ^ио(1 1Ы зо11оп§е оссазигиз ехзиг^к, Ъгеуез и ^ и е пос!ез зип!, 
зеё рег Ы е т е т зюи* аНиЫ оЪзсигае, аезШе 1ис1ёае, ^иоё рег 1ё 1етриз 1ат зе 
акшз еуеЬепз, ^ и а т ^ и а т 1рзе поп сегпа!иг, У1С1по 1атеп зр1епёоге ргох1та17 

1п1из1га1, рег зо1з1кшт уего пи11ае, ^иоё 1ит 1ат тап1!ез1юг поп Ги1§огет18 

т о ё о зеё зи1 ̂ ио^ие раг!ет т а х 1 т а т оз1еп1;а1. 

1 8и§ё1апогит КетоШтз 8игё1апогит V2 ре811С08 Кап8(гапд раезюаз V3 ци1 
тиШ сосМ. есМ. отгз. V4 Ъоюгит КетоШтз Ьо1огит V5 ех из V3 т газ. ЗИЪег-
тап; сгиЫЪт Иезщп. Кап81гапИ ех тзиПз КетоШтз ех1Ш1а Рпск 6 8саётаУ1а 
МйНепко//соёаппоУ1а V1 с1е1. Раг(кеу 8 ШегрипхИ ЗИЪегтап 9 циоё поппиШ 
сос/И. еИИ. ^ио1 V 10 оеопаз Вигв 'шп оепеаз V 11 рап01108 Капз1гапИ рапо1о$ 
УоззЫз рапиайоз Виг8\ап, Рпск заппа1о8 V12 рго уез1е поппиШ сос/И. УасИапиз 
еИИ. ргоуесй V 13 аИИ. С. И'аскзтШк 14 туепю поппиШ соИс/. еИс/. туеп1о V 
15 Ье1сагит Карршз Ъе1§агит V 16 Н1ог1 поппиШ соИИ. еИИ. П1оге V 17 ргох1та 
УасИапиз ргох1те V18 Ги1§огет поппиШ соИИ. еИИ. Ги1§оге V 
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42. Яксарт297 и Оке298, начинаясь в областях сугдианов299, пересека-
ют пустыни Скифии300 и впадают в Скифский [залив]301: первый полново-
ден уже от своего истока, второй становится великим благодаря другим 
притокам и, пройдя сначала некоторое расстояние с востока на запад, он 
впервые поворачивает около дагов302 и, направившись на север, открыва-
ется устьем в море между амардами и пестиками303... 

<Следует описание способов охоты на гирканских тигров> 
44. Какое-то время не знали точно, что лежит за Каспийским за-

ливом — то ли тот же океан, то ли земля, угнетаемая морозом и прости-
рающаяся без конца и края. 

45. Но, кроме физиков304 и Гомера305, которые говорили, что весь 
мир окружен морем, можно положиться также на Корнелия Непота306, 
|мнение которого] тем более авторитетно, что оно более современно. Он 
приводит свидетельство об этом Квинта Метелла Целера и припоминает 
такой его рассказ307: когда тот управлял Галлией в качестве проконсу-
ла308, царь бойев309 подарил ему каких-то индов. Расспросив их, откуда 
они прибыли в эти земли, он узнал, что они были бурей унесены из ин-
дийских морей и, проплыв весь путь [от Индии], пристали, наконец, к 
берегам Германии310. Следовательно, остается [полагать, что за Каспием 
находится] море, но остальная часть его побережья скована вечной мерз-
лотой и поэтому пустынна... 

<Следует описание островов, находящихся в Атлантическом и 
Северном океане>*п 

6. 54. Существует тридцать Оркадских [островов]312, отделенных 
друг от друга узким пространством. В том заливе313, который мы упомя-
нули как Коданский314, напротив Германии находятся семь Гемодских315 

[островов]; из них Скадинавия316, которой доселе владеют тевтоны317, пре-
восходит прочие [острова] как плодородием, так и величиной318. 

55. [Земли], лежащие напротив сарматов, иногда кажутся острова-
ми, а иногда единым материком, поскольку из-за смены приливов и от-
ливов моря промежутки между ними то заполняются водой, то обнажа-
ются319. 

56. Я нахожу не только в баснях, но и у авторов, которым не 
зазорно следовать320, что на этих [островах] живут эоны321, которые 
кормятся только яйцами болотных птиц и овсом, кроме того, гиппо-
поды322 с лошадиными ногами и панотии323, которым одеянием служат 
только большие, обволакивающие все тело уши — другой одежды у 
них нет324. 

57. У берега бельков325 лежит также [остров] Тиле326, прославлен-
ный в эллинской327 и нашей поэзии. Ночи там короткие, так как солнце, 
изойдя, долго не заходит, но, будучи зимой, как и везде, темными, летом 
они светлы, потому что в это время солнце поднимается так высоко, что 
хотя его самого не видно, оно освещает соседние [местности] своим близ-
ким отсветом; а во время солнцестояния [ночей] нет вообще, поскольку 
тогда солнце, уже видимое больше, показывает не только свое сияние, но 
и большую часть себя. 
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58. Та^е1 т Сазрю т а п з те сики йгйИз2, о т т й*и§е ас й-ис^Ъиз 
аЪипёапз, зеё уклт рориН яиае §1§пипШг аёНп^еге пеГаз е* рго засп1е§ю 
ЬаЪеп*, ёпз рага*а ех1зитап1ез ёпзяие зегуапёа. аНяио* е* ПНз опз ^иа8 ёе-
зег1аз сНх1ти8 ае^ие ёезег*ае асИасеп!, ^иа8 зте ргоршз потткшз 8су*Ы-
саз уосап*. 
7. 59. АЪ Ыз т Еоит таге сигзиз3тйес*киг, ^ и е огат *еггае зрес1:ап{18 

опеп*ет. регИпе* Ьаес а 8су*Ысо рготип*ипо аё СоНёа4 р п т и т оЪ Ыуез5 

1ПУ1а, ёетёе оЪ ттапка*ет ЬаЪкапИит тсика. 8су*Ьае зип! АпёгорЬа^ое 
е* 8асае6, сИзйпсИ ге^юпе, ^ша. Гепз зса1;е1,тЬаЪкаЪШ7. 

60. уаз!а ёетёе кегит 1оса Ъе1иае т&з1ап1, изяие аё топ!ет т а п т -
т т е п 1 е т п о т т е ТаЫт. 1оп§е аЪ ео Таигиз аё*о11киг. 8егез т1егзип1, §епиз 
р1епит шзНиае, е* соттегсю ^иоё геЪиз т зоШиёте геНсИз аЪзепз рега^к8 

по11331тит9. 
<...> 

1 1а1§е поппиШ сос!с1. есШ. 1а1ега1 V1 1а1§ае V22 ГегйНз тиШ сосШ. есШ. Геги1е8 
V1 ГеППез Г23 еоит таге сигзиз РтИапиз еогит гесигзи V4 аё соНёа Сгассо-
пш8 аёрозка V1 аррозка V2 5 оЪ шуез УасИапиз отшзиез V 6 засае ЗскоНиз 
§а§ае V 1 тЬаЪкаЫП тиШ сосМ. еМ. тЬаЪкаЪПе V 8 роз1 рега§к зрайит 
сггсНег зедест Ни. 9 по11881тит ЗскоНиз; адпехиИ аМеседепНЪт по!1881та 
(зс. 1псНа) V 
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58. [Остров] Тальге328 в Каспийском море плодороден без возде-
лывания почвы и изобилует всяческими плодами; но соседние народы 
считают, что трогать то, что здесь родится, преступно и святотатственно, 
Ибо полагают, что это предназначено богам и и для богов должно быть 
Сохранено. Несколько [островов] прилегают и к тем берегам, которые мы 
упоминали как пустынные329; эти острова также пустынны и, не имея 
собственных имен, называются Скифскими330. 
7. 59. От них береговая линия, изгибаясь, идет к Восточному морю 
И к побережью, обращенному на восток. Это [побережье] простирается 
от Скифского мыса331 до [мыса] Колиды332 и сначала непроходимо из-за 
снегов, а затем не возделано из-за дикости ее жителей. Здесь живут ски-
фы — андрофаги333 и саки334, разделенные областью, безлюдной из-за 
множества диких зверей. 

60. Далее, вплоть до горы, выступающей в море и называемой Та-
бис335, тянется обширная местность, опасная из-за диких животных. Вда-
ли от этой [горы] начинается Тавр336. В промежутке живут серы337, народ 
весьма справедливый и известный своей торговлей, которую он осущест-
вляет заочно, оставляя в безлюдных местах товары338. 

<Далее следует описание Индии> 339 
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КОММЕНТАРИЙ 

Предмет своего исследования Мела обозначил как огЫз зИиз 
(букв, «расположение круга [земель]»), что соответствует понятию 
ского^гарЫа (букв, «описание земель»); ср. огЫз зИиз в таком же 
значении у Плиния (РИп. ЫН, VI, 141: /еггагит огЫз зИиз) и Со-
лина {ЗоНп. РгаеГ. 3: {еггагит зИиз... сНсеге), а также у Саллюстия 
(1и§. 17: А/псае зИиз ехропеге), Горация (Ер. II, 1, 252: /еггагит зИиз 
е1 #итта сНсеге е1 агсез топНЬиз трозИаз) и др. (см. подробнее: 
Тгзскисктз 1806. 1, 3-4; Рпедпск 1887). Слово сНсеге (а^гесНог) 
(букв, «[приступаю] говорить)» у Мелы часто употребляется в зна-
чении «описывать», «рассказывать о» (I, 2; I, 4; I, 15; I, 24; I, 29; I, 
73; II, 1 и т. д.). Ср. Оу. Ме*. 1, 1-2: т поуа/еП аттиз тиШаз сНсеге 
/огтаз {Раггот Её. 1984, 180). 
Сетование на трудность литературной (=риторической) обработки 
научных материалов — обычный 1осиз соттитз в популярной и 
дидактической литературе (ср. РИп. ИН, РгаеГ. 12; С1сег. АН. II, 6, 
1; ЗоНп. РгаеГ. 2-4; Атт. Маге. XV, 9, 7; XXII, 15, 25; подробнее см.: 
РосЛоззтоу 2003, 88-104). Несмотря на сложность предмета, Мела 
широко пользуется риторическими и стилистическими приема-
ми, чтобы сделать свое повествование увлекательным (см. о стиле 
Мелы: ОеПе1 1898; Ро1тег 1920; Отщег 1952, 2407-2409). О про-
логе в «Хорографии» Мелы см.: Зе%о1от 1992, 927-933). 
АНаз означает, как правило, «в другом месте», «в другое время», 
поэтому существует точка зрения, что, кроме этого небольшого 
сочинения, Мела написал или собирался написать другое, более 
подробное географическое произведение (обсуждение этого во-
проса см.: Ное/ег 1920/1924, 343-345; Раггот 1968, 184-197; Котег 
Её. 1998, 24). Поскольку об этом ничего не известно, а ниже, после 
краткого описания всего мира, Мела действительно приступит к 
более продробному описанию трех континентов (ср. I, 24: пипс ех-
аейиз огаз зИиздие сНс1иго...), позволительно аНаз в данном контек-
сте перевести как «позже» (Сгзт^ег 1952, 2362: аНаз — Ьа1сГ}', так 
же понял текст переводчик Мелы С.К. Апт: «дальше я скажу...». 
Латинское отпе передает, по всей видимости, греческое фило-
софское понятие «всего» (то на У, та тга'ута, та оХа). Сочетани 
е понятий «все», «мир, космос» и «небо» ср. у Страбона (II, 5, 2: 
афаьроеьбт]? |1€У б кбсг|109 каь ои'рауо9),Цицерона(Т1т.1^с>/ш7е 
щИиг сае1ит з\уе типс1из), у Плиния Старшего (1ЧН, II, 1: типдит е1 
кос диодситцие потте аИо сае1ит ас!ре1!аге НЬиН). 
По-видимому, имеется в виду круговое вращение небесных све-
тил, а особенно солнца, о котором речь идет в следующей же фразе 
(ср. АпзШ. Ое типёо, II, 391Ь). В ЭТИХ словах Мелы можно увидеть 
свидетельство восприятия им Земли как шара, хотя последующее 
изложение показывает, что шарообразность Земли понимается Ме-
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лой весьма поверхностно и сразу же сводится к древнему «вульгар-
ному» представлению о плоской круглой Земле, омываемой океа-
ном (подробнее о космологических традициях, которым следует 
Мела, см.: Ошп%ег 1952, 2363-2364). 
Греческое слово «гемисфера» (полушарие), транскрибированное 
Мелой, предполагает восприятие Земли как шара; тогда полусфера 
означала бы одну сторону этого шара — графически в виде пол-
ного круга. Но судя по тому, что море, окружающее землю в вос-
точном полушарии, делит ее также с востока на запад на две поло-
вины, лежащие в северной и южной частях, и они-то и называются 
полушариями, возникает вопрос, а не путает ли Мела понятия шар 
и круг. 
Учение о пяти зонах, известное в Греции с V в. до н. э. (Парменид, 
Эвдокс, Аристотель), стало, благодаря поэтическим сочинениям 
Арата и Эратосфена, весьма популярным в эллинистическое и рим-
ское время (ср. Уег%. Оеог§. I, 233-239; ОУШ. Ме1. I, 45-51; ЗггаЪо 
II, 2, 1; РИп. ЫН, II, 172), хотя научная география (в лице того же 
Эратосфена, Гиппарха и др.), не довольствуясь расплывчатостью 
географического содержания понятия «зоны», ввела более точное 
математически и астрономически понятие «климата» (подробнее 
о зонах в античности см.: АЪе! 1974, 989-1188). Упоминание Мелой 
пяти зон вполне вписывается в общий характер его популярного и 
далекого от математической географии труда (см. подробнее: Том-
сон 1953, 175-176; Дитмар 1980, 90-91). 
Очевидно, имеется в виду различный порядок следования времен 
года в северном и южном полушариях. 
Антихтоны (АутьхОсоУ€9) — букв, «жители противоположной зем-
ли»; имеются в виду жители южного полушария (см. также: АпзШ. 
Сае1. II, 13, 2; Оетт. XVI, 19-20; ЗггаЪо II, 5, 13). 
Тезис о вытянутости ойкумены в широтном направлении (длина 
превышает ширину) доказывался еще Демокритом, Дикеархом, 
Аристотелем, Эратосфеном, Страбоном и др. О том, что общая 
форма земли у Мелы не сильно отличается от эратосфеновой, см.: 
ЗИЪегтап 1989, 574. Размеры ойкумены в длину и ширину приво-
дит Плиний (II, 242 и примеч. 34-64). 
Представление об ойкумене как острове, со всех сторон окружен-
ном океаном, восходит к Гомеру и древнеионийской географиче-
ской науке. Основанием для этого служило гомерово описание 
солнца, восходящего из Океана и садящегося в него (II. VII, 421, 
485). Страбон, например, в начале своей «Географии» писал, что 
Гомер считал обитаемый мир окруженным со всех сторон Океа-
ном, «как это и есть в действительности» (см.: 31гаЪо I, 1, 3). Имен-
но так была изображена Земля на первой географической карте, 
начертанной Анаксимандром в VI в. до н. э. (3(гаЪо I, 1, 11). Такой 
же вид имела Земля на карте Гекатея Милетского и других ионий-
ских ученых, о чем можно судить по упоминанию Геродота (IV, 
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36). Это мнение разделяет и Плиний (см. ЕИ, II, 242). Подробнее о 
представлениях античных авторов об Океане см.: Шишова 1982, 
114-125 ;Яотт 1992, 13-20. 
Имеется в виду Каспийское море, рассматривавшееся в антично-
сти обычно как залив Северного океана. 
Имеются в виду моря Персидское (совр. Персидский залив) и Араб-
ское (совр. Красное море). 
Имеется в виду Средиземное море. 
Средиземное море, включавшее также Черное и Азовское моря, не 
имело одного общего названия (ср. ниже I, 7), поэтому греки и рим-
ляне называли его просто «Нашим морем»: т̂  тгар' Т\\11У Оа'Хаааа 
{АпзШ. Ме*еог. II, 2, 35); т̂  каО' ОаХаасга фюс1. IV, 18; 
Махт. Туг. XIV, 2; Ро1уЬ. III, 37, 6 е*с.); таге поз1гит, поз1гит 
ре1а%из, поз1га аедиога, поз1га тапа (7/7. ЫУ. XXVI, 42, 4; Саез. 
ВО, V, 1, 2; 8а11. В1, XVIII, 4; Ме1а. ра881т е*с), а также «Великим» 
(цеуаХт! ОаХаасга — Несаи 1 Р 26) или «Внутренним» (п еГаоо или 
€УТ09 Оа'Хаааа — А п з Ш . Ме1еог. 354 а 11; тапа Шепога — РИп. 
ЫН, III, 3; таге Шетит — РИп. ИН, II, 173). Считается, что Сре-
диземным морем оно было впервые названо в VII в. Исидором Се-
вильским (Оп§. XIII, 6, 1: таге тедИеггапеит). Однако уже в III в. 
Солин говорит о тапа теМеггапеа (XVIII: ()иотат т РопИсгз ге-
Ъиз зитиз, поп егИ отШепдит ипс!е теЗИеггапеа тапа сари11о11ап1. 
ех1зИтап1 етт дигс/ат зтиз !з(оз а СасН(апо /ге1о пазсг, пес аИат 
еззе огщтет циат еНдша тгитрепйз Осеат...). Подробнее о на-
званиях Средиземного моря в античности см.: Вигг 1932. 
Имеется в виду Гибралтарский пролив, который римляне называ-
ли /геШт СаМапит, а греки — тгор0|1б$\ 
Мела, как и большинство латинских авторов, употребляет форму 
ВозрЬогиз вместо формы Возрогиз, более употребительной у гре-
ков (подробнее об этимологии и употреблении этого названия см.: 
Тохтасъев 1999, 86-92; Мазоп 2008, 454). 
Геллеспонт — совр. пролив Дарданеллы, Пропонтида — Мрамор-
ное море, Босфор Фракийский — пролив Босфор, Понт Эвксин-
ский — Черное море, Босфор Киммерийский — Керченский про-
лив, болото Меотида — Азовское море. Мела подробнее описывает 
Понт Эвксинский ниже в I, 102, Босфор Киммерийский и Меотиду 
в I, 112-114. 
Ср. РНп. ЫН, III, 3: Теггагит огЫз итуегзиз т 1гез (ЛЫсЛИиг раг(ез, 
Еигорат, Азгат, А/псат (см. также: Негод. IV, 45; $1гаЪо I, 4, 7; II, 
5, 26; XI, 7, 4; Оюпуз. Репе%. 7-9). В древности существовало и дву-
членное деление огЫз Iеггагит на Европу и Азию, в которую вклю-
чалась также Ливия; границей между двумя материками была река 
Фасис (совр. Риони). Вероятно, разделение всей ойкумены на Евро-
пу и Азию относилось к VI в. до н. э. и принадлежало Анаксимандру 
(Томсон 1953,45,91\Дитмар 1958,30-41; Куклина 1985,143-144); см. 
также о двучленном делении ойкумены на материки: Рз.-Шрросг. Ое 
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аеге, 12-13; 8а11. В1. XVII, 3; Ьисап. IX, 411; Вегп. 8сЪо1. Ьисап. IX, 
411. Представление о трехчленном делении ойкумены было тради-
ционным уже во времена Геродота (НегооIII, 16; ср. также А%а1кет. 
1, 3; о трех материках знал уже Пиндар — Ру*Ь. IX, 7-9) и широко 
привилось также на римской почве (ср. 8а11. В1. XVII, 3; Ну%т. Аз-
1гоп. 1, 8; Ьис. Атре1. 1лЪ. тетог . VI, 2; Огоз. I, 2, 1-3; ЗоНп. XXIII, 
13; Маге. Сар. VI, 622, 624, 626 е1с.). Известно, что именно в римской 
историко-географической литературе имя Африка, наряду с более 
узким его значением (название римской провинции на территории 
совр. Туниса), стало выступать как синоним Ливии — традиционно-
го греческого названия африканского континента (см.: 8аП. В1. XVII, 
3; РИп. 1ЧН, III, 8; ср. РИп. ИН, V, 1: «Греки называли Африку Ливи-
ей»). Танаисом в античности назывался совр. Дон. 
Здесь Мела употребляет греческую форму винительного падежа 
единственного числа (МаеоМа) вместо латинской формы (Маеой-
с!ет). В такой же форме это слово встречается в I, 15, 109, II, 1 и 
2. Ниже в I, 10 использована также форма родительного падежа 
(МаеоИЗоз) вместо латинской формы (МаеоИсИз). 
Мела следует здесь широко распространенному в античности мне-
нию о том, что Танаис (Дон) и Нил находятся на одном меридиане 
(см.: Раггот Её. 1984, 183-184 и комментарий в: ВДИ. 1949.1. 816). 
Ср. Страбона, который, ссылаясь на мнение авторитетных авторов, 
писал, что «течение Танаиса противоположно (гЗнеуаутш^) Нилу и 
некоторым образом диаметрально (ката бьацетроу) противопо-
ложно, как будто бы течение обеих рек идет по одному и тому же 
меридиану (цвспгщРрьуои) или по соседнему» (II, 4,6). Заметим все 
же, что было немало и сомнений в таком течении Дона с севера на 
юг, и полемика того же Страбона в II, 4, 5-7 с представителями 
иных точек зрения это хорошо демонстрирует (ср. также XI, 2, 3). 
Проведение границ трех материков по Танаису и Нилу, несмотря 
на существование некоторых других вариантов, например, по 
Фасису-Риони (ср. Негос!. IV, 45; А%а1кет. I, 3), было, несомненно, 
одним из самых общепринятых (ср. 8(гаЬо II, 4, 7). 
Слова ад. Шит А/псат, ад. Тапат Еигореп, присутствующие 
в основной рукописи «Хорографии» (V), многими издателями 
(Т28сЬиске, Раг*Ьеу, Рпск) считаются неподлинными. См., однако: 
Кап81гап(Л 1971, 7, который настаивает на органичности для Мела 
такого пояснения; так же считает П. Паррони {Раггот Её. 1984, 
184). 
С.К. Апт перевел эту фразу так: «Азия является, таким образом, 
одной из трех частей суши...» (с. 179), что, на, наш взгляд, невер-
но; ср. перевод Г. Филиппа: «А81еп Ш1гё аиГ ёге1 8еИеп УОШ Огеап 
ЪегйЬг*...» (8. 9) и В.В. Латышева: «С Азией с трех сторон сопри-
касается океан...». Тезис о непрерывном океане, окружающем всю 
землю, был высказан Мелой выше в I, 5 (ср. примеч. 11). О трех 
океанах, омывающих Азию, примерно в таких же словах говорит 
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Плиний (III, 33); возможно, они взяты из труда Варрона феМе/зеп 
1909, 20, 121). Следующий далее текст (I, 9-14) представляет со-
бой краткое общее описание Азии, ее границ, основных народов и 
стран, омывающих ее морей. Подробное описание Азии Мела дает 
ниже (I, 49-117 и III, 58-84) в разных частях сочинения в зависи-
мости от прохождения береговой линии, являющейся стержнем 
описания Мелы. 
Ср. почти буквальное совпадение этого текста Мелы со следую-
щим пассажем из Плиния (VI, 33): 1пЪш Ыс (зс. осеапиз) рагйЪиз 
соеИ асНиепз Амат ЗсуМсиз а зер1еп1гюпе, аЪ опеп1е Еоиз, а теп-
сНе 1псНсиз уосаШг. 
Еош означает в переводе с греч. «Восточный» (Нсо 09 или' Ей 09 — 
«утренний», «предрассветный», «восточный»). В римской геогра-
фии этот океан назывался также ОпеШаНз (Восточный) или Зепсиз 
(Серский) от названия народа «серы», локализуемого на восточной 
окраине Азии (см. о них ниже I, 11). Подробнее об истории этого 
названия см.: Тгзскисктз 1806. 1, 54-55. 
Название этой части океана, которая могла также называться Юж-
ным океаном (Аиз1гаНз), происходит от имени индов, локализуе-
мых на южном побережье Азии (см. о них ниже I, 11-12, ср. также 
РИп. ЫН, VI, 33). 
«Скифский океан» соответствует Северному Ледовитому океа-
ну, и, хотя реальные сведения о нем вряд ли могли в античности 
доходить до греков и римлян, теория окружающего сушу океана 
диктовала помещение здесь водного бассейна, названного по ана-
логии с Серским и Индийским океанами Скифским — по скифам, 
локализуемым в северных районах Евразии. Впрочем, как видно из 
I, 15, океан, омывающий Северную Европу, носил у Мелы и иное 
название — ВгИаптсиз (см. примеч. 77). 
В этом тексте употреблено слово/гопз «перед, передняя сторона». 
Как правило, это слово означает сторону страны, обращенную к 
морю, но может, в зависимости от ситуации, заменяться словом 
Шиз, которое означает «боковая сторона» (подробнее см.: Тгзски-
скгиз 1806. 1, 56-58; ЗИЪегтап 1983, 99-1040). 
Мела, как мы видим, придерживается ошибочного мнения о Ка-
спии как заливе Скифского океана (см. подробнее ниже III, 38-42); 
это мнение было широко распространено в античной географии 
(Эратосфен, Посидоний, Страбон, Плиний и др.). Лишь от Геродо-
та (I, 203) и Птолемея (V, 9, 12) мы знаем о существовании и друго-
го взгляда на Каспий как замкнутый водный бассейн (ср., однако, 
мнение И.В. Пьянкова, который считает (1997, 291, 295, 297), что 
так же думали Тимосфен, Демокрит, Эвдокс, Гиппарх, Посидоний 
и Агриппа). Полемика Геродота с ионийскими географами опира-
лась, вероятно, на древнеиранские данные, но не привела к утверж-
дению правильного взгляда на характер Каспийского моря. Более 
того, после походов Александра Македонского и плавания по Ка-
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спийскому морю в начале III в. до н. э. Патрокла (начальника флота 
диадоха Селевка I Никатора) мнение о Каспии как океанском зали-
ве утвердилось еще больше, что объясняется плохим знакомством 
древних греков с северной частью Каспия, который к тому же мог 
иметь иную конфигурацию (см. об этом подробнее: Берг 1934,11-61; 
Муравьев 1983, 117-147; Муравьев 1987, 74-84). Во II в. н. э. теории 
замкнутости бассейна Каспия придерживались Марин Тирский и 
Птолемей, но и после них вплоть до XIII в. в западноевропейской 
науке продолжали повторять тезис о Каспии как океанском заливе, 
ср., например, средневековые карты XIII в. — Герефордскую и Эб-
сторфскую (Чекин 1999, илл. 49 и 57). 
Мела пишет о «рогах» (согпи), которыми Азия достает до Нила и 
Танаиса. Возможно, если учесть выступающую часть Малой Азии, в 
этом слове следует видеть намек на форму лука, в котором крайние 
части, растягивающие лук, назывались согпи. С другой стороны, 
форму рога этим территориям могла придать конфигурация приле-
гающих к ним заливов (Каспийского на севере и Арабского на юге). 
Как видно из описания западной границы Азии, Мела ведет ее не 
прямо через моря, но следует береговой линии, движение которой 
он описывает в риторически окрашенных выражениях и образах 
наступления или отступления моря или суши, из их взаимной 
«борьбы» (ср.: Раггот Её. 1984, 185-186). 
Считается, что серами (Ет^раь, Ет^ре?) в античности обозначали 
китайцев, и их традиционная в античной географии (ср. РИп. ЫН, 
VI, 54 и 88) локализация на крайнем Востоке Азии между инда-
ми на юге и скифами на севере как будто не противоречит такому 
сопоставлению. Высказывалось, однако, и мнение, что отожде-
ствление Серики и всего Китая неправильно, а Серика, например, 
Птолемея, охватывала лишь территорию Восточного Туркестана и 
Северо-Западного Китая (Куклина, 1985, 82), и вообще, скорее все-
го, под именем серов (этот этноним этимологизируется из китай-
ского слова, означающего «шелк») подразумевались первоначаль-
но не сами китайцы, а те, кто поставлял шелк по Великому шелко-
вому пути (Томсон 1952, 253; Неггтапп 1938, 27; Мазоп 2008, 455). 
По мнению комментатора этого места в ВДИ (1949. 1. 817), Мела, 
помещая скифов по соседству с индами и китайцами, пользуется, 
несомненно, данными карты Агриппы. Фрагмент 30 из «Хорогра-
фии» Агриппы, сохранившийся у Плиния и в близкой передаче в 

и Оетепз., ограничивает один из азиатских регионов с востока 
Серским океаном, с севера Скифским, с востока Каспием, с юга 
Тавром ( см. подробнее: Подосинов 2002, 59-60). 
Слова е1 Зсу1кае были добавлены одним из первых издателей Мелы 
(Венеция, 1478 г.) и приняты во всех последующих изданиях. Даль-
нейший контекст, в котором четко выдержан параллелизм: инды 
на юге и скифы на севере Азии, подтверждает правильность конъ-
ектуры. 



70 Помпоний Мела. «Хорография» 

В то время как К. Буреиан (1869,633-634) считает, что вместо «это-
го моря» должно стоять «Эойское море» {кос 1ап1ит ре1а%из> Еоит 
1ап1ит ре1а%из), Г. Ранстранд (1971, 7-8) отстаивает подлинность 
этого текста. 
Итак, по мнению Мелы, весь север Азии от Тихого океана до устья 
Каспия населен скифами. О скифах в Европе см. также ниже I, 18; 
II, 2 и след. и III, 36. П. Паррони почему-то считает, что эта Ски-
фия, как и описанная в 1,18, находится около Танаиса {Раггот 1975, 
167-196). 
Мела в этом описании Азии упустил упомянуть Арабский залив 
(или море), хотя он и говорил о нем выше (I, 9). 
Судя по общему направлению перечисления (с востока на запад по 
океаническому побережью) и обобщенно-приблизительной харак-
теристике прибрежных племен, под каспийцами {Сазргат) следует 
понимать не определенное племя, соименное морю: таковое племя 
в форме Сазри (греч. Каатпоь) будет упомянуто ниже (см. III, 39 и 
примеч. 275) среди многочисленных племен каспийского побере-
жья (ср. о широком ареале обитания каспийцев: Алиев К. 1987, 120). 
По всей видимости, названием Сазргат в данном случае Мела 
обозначает совокупность «каспийских» народов, т. е. этнический 
смысл здесь вытеснен географическим (ср. перевод Филиппа, 10: 
«сИе са8р18сЬеп Уб1кег»). Судя по зафиксированной Плинием (VI, 
9) форме Сазри -огит, именно это племенное название было ис-
конным, от которого образовалось и название моря {Сазршт таге), 
и имя местности (Сазргапа), и — вторичное — название «прика-
спийских» народов (Сазргае %еп1ез, Сазри), которые могли иметь и 
этнический, и географический смысл. Страбон (XI, 4, 5), помещая 
каспиев на территории Албании, считал их народом, давшим имя 
Каспийскому морю и исчезнувшим к его времени (о «каспиях» и 
«каспианах» у Мелы и Плиния см. подробнее: Подосинов 2010Ъ, 
158-172). 
Употребленное здесь наречие иНга («за», «позади», «после», «за-
тем»), как и во второй половине предложения — предлог иНга + 
еаз, означают лишь последовательность расположения одной мест-
ности за другой; при этом страны света не играют никакой роли, 
а направление перечисления задается общим движением пере-
числения. Поскольку в данном случае направление — с востока 
на запад, то икга описывает местности, расположенные западнее 
уже названных. Таким образом, амазонки и гипербореи должны 
локализоваться, по Меле, на северном побережье материка между 
Каспием и Доном. 
Амазонки — мифическое племя женщин-воительниц, разме-
щавшееся на разных этапах греческой истории в различных райо-
нах северо-востока ойкумены (см. подробнее: Шок 1995). Первона-
чально малоазийская локализация амазонок (в долине реки Термо-
донта на южном побережье Черного моря) сменилась затем более 
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далеким географическим районом — Северного Кавказа, Приазо-
вья и более северных районов. Особенно популярна была привязка 
амазонок к савроматам, в быте которых античные авторы усма-
тривали пережитки матриархального строя (см. уже у Геродота 
перенесение амазонок — предков савроматов — в район Меотиды: 
IV, 110-116). Подробнее об амазонках см.: $1гаЪо XI, 5, 1-4; Оюс1ог. 
II, 44-46; Ш. РЫ1. VII, 4, 1-2, а также Косвен 1947, 33-59). 
Мела упоминает в I, 116, в полном согласии с геродотовой версией, 
савроматское племя меотидов женоуправляемых (гинекократуме-
ны), живущих во владениях амазонок. Дважды — для азиатского 
племени иксаматов у Дона (I, 114) и для европейских сарматов (III, 
34-35) — он рассказывает легенды о воинственности женщин этих 
племен, почерпнутые из мифов об амазонках. Амазонок в этом 
же районе, т. е. на северо-восточном Кавказе, помещают Страбон 
(XI, 5, 1), Плиний (ЫН, VI, 35 и примеч. 682) и Птолемей (V, 9, 19). 
Подробнее о связи мифа об амазонках с варварским миром Север-
ного Причерноморья см.: Чернышев 2007, 213-220 (там же указа-
ние на современную литературу вопроса). В «амазонках» видят то 
жен кочевников, сопровождавших мужей верхом, то искаженное 
название долины совр. реки Алазани, где могли сохраняться силь-
ные пережитки матриархата, то просто связывают название амазо-
нок с греческим словом а Ха̂ соV — «кочевник» (Тревер 1959,49-50; 
см. также об «археологии амазонок»: Ко11е 1986, 38-62). 
Гипербореи, таким образом, помещены Мелой к востоку от верх-
него течения Танаиса, на северо-западе Азии (ср.: РИп. ЫН, IV, 89 
и VI, 34 и примеч. 300), что подтверждается и описанием этого 
мифического народа ниже в III, 36: «На азиатском побережье пер-
выми живут гипербореи за аквилоном и Рифейскими горами...», 
см. там же их подробную характеристику (примеч. 159). Посколь-
ку Рифейские горы, с которыми связаны гипербореи, являются, 
по мнению Мелы, продолжением Кавказа (см. I, 109), комментатор 
в ВДИ (1949. 1. 817) подчеркивает наличие кавказско-каспийской 
географической среды, в которой следует представлять гипербо-
реев Мелы. В древности этноним гипербореи (ЧттерРбрбоь) объ-
ясняли как «живущие за (ипе'р) Бореем (северным ветром)», т. е. 
вне пределов досягаемости северного ветра. Современные ученые 
предлагают другую этимологию этого слова. Одни связывают его 
с названием горы Бора во Фракии {НагтаИа 1955/1956, 55); дру-
гие {Лосев 1957,423) — с названием месяца г3тгер(3е ретод- (июль) на 
Крите и г)н€рРер€Тсио9 (сентябрь) в Македонии, когда справляли 
праздники урожая в честь Аполлона, которому, согласно легенде, 
приносили от гипербореев сельскохозяйственные дары. Легенда о 
гипербореях излагается в различных вариантах у многих антич-
ных авторов {Лосев 1957, 402-423; Купагорои1оз 1993, 395-398). 
Первое подробное изложение легенды сохранилось у Геродота 
(IV, 32-35), а отдельные упоминания о ней встречаются и у более 
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ранних писателей. Греки помещали гипербореев, ведущих счаст-
ливую и беззаботную жизнь, в разных отдаленных и почти не-
известных частях ойкумены. У Пиндара (01. III, 13-16) и Эсхила 
(Ргот. Утс1. 21, 31, 75, 119) они жили около тогда еще не извест-
ных грекам истоков Истра; у Гекатея Абдерского (сохранилось 
у Диодора Сицилийского II, 47, 1 = Гг. 7) — на острове севернее 
Кельтики; у Посидония (8сЬо1. Аро11. КЬоё. II, 675) — около Аль-
пийских гор в Италии; у Пифея (31гаЪо VII, 3, 1) около Геркинских 
Альп к северу от Дуная; у Симмия Родосского — близ Вавилона 
(Рг. 2. Ат. ЫЪ. Ме*атогрЬ. XX). Однако наиболее распространен-
ной была локализация гипербореев на севере Скифии. По мнению 
Г.М. Бонгард-Левина и Э.А. Грантовского (1974, 59-60), в грече-
ские представления о гипербореях, начиная с VII в. до н. э., вли-
вались новые черты, заимствованные из мифологии скифов и их 
соседей. Большое влияние на греческую литературу о гиперборе-
ях оказала поэма «Аримаспея» Аристея Проконнесского. Геродот 
(IV, 32-35) уделил достаточное внимание рассказу о гипербореях, 
живших на крайнем севере по соседству с исседонами. О значении 
гиперборейского топоса для римской географической литературы 
см. подробнее: йаеЪгИг 1916, 258-279; НагтаИа 1955/1956, 57-66; 
йюп 1977, 260-270; Доватур и др. 1982, 264-269; Котт 1989, 97-
113; МигрИу 2004,118-122; Мазоп 2008,455-457. Ф. Гизингер (1952, 
2365) считает, что появление в этом тексте гипербореев обязано 
какой-то древнеионийской периэгесе. 
В издании Латышева (8С, II, 110) перевод, передавая усеченный 
текст оригинала, звучал так: «Внутренние земли заселены мно-
гими различными народами... Выше скифов и скифских степей 
живут даги, а над Каспийским заливом — комары, массагеты и 
т. д.», что создавало массу сложностей в понимании этногеогра-
фической карты Мелы (ср. комментарий в ВДИ. 1949. 1. 817). Суть 
дела заключается в понимании предлога зирег, трижды употре-
бленного здесь Мелой для указания места расположения племен. 
Уже Т28сЬиске, в начале прошлого века подводя итог размышле-
ний многих комментаторов о значении зирег у Мелы, писал, что 
«зирег зтрИсет рго^геззюпет т диасипцие раг1ет поШ, Ыс а 
ШопЪиз Азгае т ешз Шепога» (1816. 1, 9), т. е. утверждал несвязан-
ность «хорографического» смысла этого предлога с картографиче-
ской ориентацией (ср. также: Раггот Её. 1984, 188; ЗИЪегтап Её. 
1988, 5: «Зирег 81§пШе 1С1 'аи зиё'»). Тем не менее желание связать 
указание на «выше» расположенную местность с определенным 
образом ориентированной картой так живуче, что порождает по-
стоянно проблемы картографического (как ориентировать карту 
Мелы) или филологического (как переводить зирег) порядка (см. 
подробнее исследование этого вопроса: Подосинов 1978, 17-28; По-
досинов 2000, 77-87). При понимании зирег как «за», «дальше», «в 
глубь материка от побережья», положение «за скифами и скифски-



Комментарий 73 

ми пустынями» подразумевает регион, находящийся южнее ски-
фов, т. е. имеется в виду средне- и центрально-азиатский регион, 
что подтверждается и следующим далее перечислением племен. В 
переводе Латышева «скифские пустыни» (8суХУгагит с1езегШ) пере-
даны как «скифские степи»; как «8йс1ги8818сЪе 8*ерре» понимает их 
и Филипп (I, 68). Едва ли однако речь идет о степях, да еще юж-
норусских. Ведь из I, 11 ясно следует, что речь в данном контексте 
идет о местности на побережье Северного океана восточнее Ка-
спия, а дезеПа — это «те места, которые недоступны скифам из-за 
холода» (см. также: Мазоп 2008, 458). 
Гайдары (Сапс1ап,Гаудар юь, Гаубараь)—народ центральной Азии 
(южная часть совр. Афганистана), засвидетельствованный уже Ге-
родотом (III, 91; VII, 66; ср. также Бехистунекую надпись Дария, 
I, 6) и локализуемый в области между Паропанисом (совр. Гинду-
куш) и верхним Индом — в месте встречи путей из Ирана в Ин-
дию, из Индии в Среднюю Азию и Китай (ср.: $1гаЪо XV, 1, 26; 30; 
РИп. ЫН, VI, 48; Уа1ег. Р1асс. VI, 67; Рю\ет. VI, 12, 4: Ка'убароь). 
Рапат (ср. РИп. ЫН, VI, 48) — из других источников в такой форме 
неизвестное племя в Средней Азии. Возможно, следует сопоста-
вить с Парькауюь Геродота (III, 92; 94; VII, 86; см. об их локализа-
ции: Доватур и др. 1982, 192-193) ил и с Па'руоь других авторов (см., 
например, 81гаЪо XI, 9, 3 е*с.). 
Бактры(Вактрю1, Вактроь)—народ Средней Азии, населявший об-
ласть Бактрию со столицей в г. Бактры (совр. г. Балх в северном 
Афганистане), известный из клинописных надписей Ахеменидов 
и Геродота (I, 153; III, 92; IV, 204; VI, 9; VII, 64; 66; 86; VIII, 113; 
IX, 31; 113; см. о них подробнее: Пьянков 1982\ Доватур и др. 1982, 
193-194). 
Сугдианы (8и%сНап1, в рукописях зиЬзгат), или согдийцы (8о%сН, 
8о%сНат, Ебубоь), — народ Средней Азии, упомянутый Мелой так-
же в III, 42 у истоков Яксарта и Окса (ср. примеч. 299, ср.: РИп. ЫН, 
VI, 49 и примеч. 753-754). Расположенные в долине Зеравшана и 
Кашкадарьи, известны со времен Авесты, ахеменидских надписей 
и Геродота (см. о них подробнее: Доватур и др. 1982, 197-198). 
Фармакотрофы (Фарцакотрбфоь — букв, «питающиеся ядами») — 
ближе неизвестное название народа в Центральной Азии. 
Хомары (СИотагае) должны быть сопоставлены с плиниевыми 
СЬотагае (VI, 48), реконструированными по аналогии с этнони-
мом Мелы из рукописных сНотаге, сИотагае, сотаге, саетаге и 
др.; ср. также Хбцароь у Птолемея в описании Бактрии (VI, 11, 6). 
Локализовались у истоков реки Окса в районе Памира. 
СИоатат — среднеазиатское племя, в близкой форме названное 
также Плинием (ИН, VI, 48; рукописный вариант: сотат). 
Ср. 81гаЪо II, 5, 32: Парона|иаа8си; РИп. ЫН, VI, 92: Рагора-
тзадае. Племя в Центральной Азии, названное по имени горы 
Р<а>горатзиз (совр. Гиндукуш). 
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50 Даги, или дай (Вакае, Да'оь, Да'са), упомянуты Мелой еще в III, 42, 
где это среднеазиатское племя локализовано при повороте на север 
реки Окса. Это одно из самых известных (наряду с массагетами, 
саками и др.) «скифских» племен в районе восточнее Каспия (ср. 
РИп. ЫН, VI, 50: «За этой рекой [т. е. Яксартом] живут скифские 
племена... Самые известные из них: саки, массагеты, даги, эссе-
доны и т. д.»; дагов упоминают также Негос!. I, 125; Ро1уЬ. V, 79; 
31гаЪо VII, 3, 12 е*с.). В римской литературе этот этноним часто 
употреблялся в значении «далекий варвар» (см., например, Уег%. 
Аеп. VIII, 728; ТИ. Ш XXXV, 48, 5; Ьисап. РЬагз. И, 296; VII, 429). 

51 Предлогом «за» мы передаем латинское зирег, о значении которого 
см. выше примеч. 41. Если учесть, что точка отсчета при опреде-
лении положения «за» — северное побережье Азии, то зирег в та-
ком случае означает «на южном побережье Каспия». Перечисле-
ние племен каспийского побережья идет с востока на запад — от 
среднеазиатских кочевников к кавказским иберам. Ср.: Раггот Её. 
1984, 190: «Зирег уа1е ^т 'а зисГ». 

52 Ср. РИп. ЫН, VI, 47: Соттоп и Р(о1ет. VI, 13, 3: Кбцароь При описа-
нии земли саков у Яксарта. Комментатор в ВДИ (1949 1, 817) пред-
полагает, что под комарами Мелы следует понимать камаритов 
(КацарГтаь), упомянутых Дионисием Периэгетом (700) на перешей-
ке между Каспийским и Черным морями, и отождествлять их с ахе-
ями, гениохами и другими разбойничьими племенами кавказского 
берега Черного моря, которые пользовались для мореплавания осо-
бого рода суднами — «камарами» (кацарси). Из названия этих суден 
и выводится обычно имя племени комаров у Мелы. Нам представ-
ляется, однако, что комары Мелы, как соответствующие племена 
у Плиния и Птолемея, по своей локализации (северо-восточнее 
Каспия) никак не могут быть отождествлены с черноморскими об-
ладателями камар. Да и камариты Дионисия предполагают гораздо 
более восточную их локализацию, несмотря на комментарий Ев-
стафия к «Землеописанию» Дионисия, который выводит их имя из 
«камар». На крайнем востоке ойкумены помещает блаженный на-
род камаринов (Сатапт) и автор ЕхрозШо Хойиз типсН, 4 и 12. См. 
о комарах в Средней Азии также: Неггтапп 1922, 1132. 

53 О среднеазиатском племени массагетов и проблемах, связанных с 
их историей и географией расселения, см. подробнее: Доватур и 
др. 1982, 181-185. Об их локализации и нравах много рассказывают 
Геродот (1,201; 215-216; IV, 172) и Страбон (XI, 8,2-7). Ср. РИп. 1ЧН, 
VI, 50 и примеч. 767. 

54 Кадусы, или кадусии (Саёизф], Кабоиаюь), — племя на юго-
западном берегу Каспия, локализуемое между албанами и марда-
ми (ср.: Хепорк. Не11. II, 1, 13; Ро1уЬ. V, 44, 9; ВЫ. Ыс. II, 2, 3; ЗггаЪо 
XI, 6, 1; РИп. ИН, VI, 48 и примеч. 741). 

55 Гирканы(Нугсаш, 'Уркауоь, Чркстоь)—племя на юго-восточном 
побережье Каспийского моря, упомянуто также в III, 39 (ср. РИп. 
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ЫН, VI, 36; 113; О Гиркании пишет Птолемей (VI, 9, 1-8); подроб-
нее о Гиркании см.: КгеззПп^ 1916, 454-526 (с литературой). 
Иберы (1Ъеп, НПэепЛРб'роь) — древнее население совр. Централь-
ной Грузии, занимавшее на рубеже нашей эры долину реки Куры 
между ее притоками Алазани и Посхов-чай. Подробнее см. при-
меч. 626 к РИп. ЫН, VI, 29. 
О значении предлога «за» {зирег) см. выше примеч. 41 Судя по ло-
кализации амазонок и гипербореев на северном побережье Азии 
между Каспийским морем и Доном, племена, расположенные «за» 
ними, т. е. южнее, должны находиться в Закавказье, на перешейке 
между Черным и Каспийским морями. Примерно в этом же районе 
помещает Плиний близкий перечень племен: скифов, киммерий-
цев, киссов, антов, георгов и амазонок (ИН, VI, 35). 
Киммерийцы — народ, по представлениям многих античных ав-
торов и современных исследователей, населявший степную зону 
Северного Причерноморья (в частности, с ними отождествляют-
ся черногоровская и новочеркасские группы памятников) до по-
явления здесь скифов в VII в. до н. э. (см., например, Артамонов 
1974; Тереножкин 1978, 7-23; Махортых 1994; Болтрик, Махортых 
2003, 119-127). В последнее время все больше утверждается точка 
зрения, исключающая присутствие киммерийцев в Северном При-
черноморье в доскифский период (Куклина 1981, 162-163; Алексеев 
и др. 1993; Иванчик 1996; Иванчик 2001; Иванчик 2005, 53-66). 
Киссианты — этноним, зафиксированный только у Мелы и Пли-
ния (ИН, VI, 35). Рукописная традиция обоих авторов не дает воз-
можности с полной достоверностью установить первоначальное 
звучание этнонима. Рукопись А дает для «Хорографии» Мелы чте-
ние: сш7 апМасае, что было восстановлено Воссием (Уоззшз) как 
Сгзз'шпН АсИаеь и принято большинством издателей (в том числе 
Фриком, Ранстрандом, Зильберманом и Бродерзеном); Филипп в 
своем переводе предпочел читать: Сня/, Ап1Ы, АсИаег, ссылаясь на 
сходную форму у Плиния в издании Майхоффа. Тем не менее такое 
раздельное чтение этнонима Сш1апН у Плиния — также результат 
конъектурной работы издателей, большинство же рукописей дает: 
стапН, что и принято в издании Детлефсена. Таким образом, если 
рукописная традиция Мелы разделяет этноним, то таковая Плиния 
оставляет его написание слитным, и издатели только запутывают 
вопрос о первоначальном звучании этнонима, выправляя чтение 
Мелы по Плинию, а Плиния — по Меле. Судя по диатезе племен в 
данном контексте, киссианты расположены где-то в районе Кавка-
за или Закавказья. Уже давно замечена связь этого этнонима с Кис-
сейскими горами, упомянутыми Плинием в VI, 21 (топ1ез Сшп) 
и отождествляемыми с северо-восточными отрогами Кавказа 
(ср. также реку Сшоп у Кау. Апоп. II, 12 и «кессейские рати» — 
Сеззаеае тапш у Уа1. Р1асс. VI, 130). Все эти аналогии показывают 
правомочность существования в качестве отдельной формы пер-
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вой части этнонима СгшапН, как это делает рукописная традиция 
Мелы. Относительно атрибуции названия АпМ (АпИ) трудно ска-
зать что-либо определенное. 
Ахеи (вычленяемые здесь в результате конъектуры, см. примеч. 59) 
упомянуты Мелой также в I, 110, где их присутствие оправдано 
всей античной этногеографической традицией. Настораживает от-
сутствие ахеев в сходном контексте у Плиния в VI, 35: там сразу 
за кисиантами следуют георги. Не исключено поэтому, что конъ-
ектура Воссия не совсем удачна, а рукописное имя апМасае яв-
ляется особым (хотя и с трудом отождествляемым) этнонимом. У 
Плиния (VI, 16 и примеч. 491) ахеи помещены рядом с керкетами 
и торетами; ср., впрочем, ЫН, XI, 2, 14, где ахеи следуют за керке-
тами и гениохами.; между торетами и гениохами локализовал ахе-
ев Псевдо-Скилак (75); между Горгиппией и зигами с гениохами 
упоминает их Страбон (XI, 2, 12: 'АхаГоь), за гениохами помещают 
ахеев Артемидор Эфесский {$1гаЪо V, 2, 14), Помпоний Мела (I, 
110-111). Ахеев с гениохами объединяет в одно «враждебное па-
нэллинам племя» Диоген в своем «Письме к синопцам» {Латышев 
1909,729). Деревню Ахею ('Ахаь'а коо|1Г|) упоминает на юго-востоке 
от Баты Птолемей (V, 9, 8; ср. также Агпап. РРЕ, 28). Название 
«ахеи», созвучное одному из самоназваний греков, послужило по-
водом считать их потомками ахейцев-фтиотов из экспедиции Ясо-
на (см. ЗггаЪо XI, 2, 12; ср. йюпуз. Репе%. 682-685). За ахеями, как 
и зигами и гениохами, закрепилась слава морских разбойников 
(см. $1гаЪо XI, 2, 12-13). Ахеев локализуют в северо-западной ча-
сти совр. района Сочи и на территории Туапсинского района (см.: 
Воронов 1979, 61-62). О литературной судьбе гениохов и ахеев см. 
подробнее: АзИеп 1998,265-285. Память об этом некогда известном 
племени, название которого в греческой мифологии связывалось с 
гомеровскими ахейцами и которые согласно Страбону (X, 2, 12) 
наряду с зигами и гениохами играли важную роль в черноморском 
пиратстве, была жива еще во II в. н. э., как это следует из данных 
Арриана, помещавшего в рассматриваемом районе реку Ахеунта 
(совр. Шахе) и пункт Старая Ахея (РРЕ, 28). На основе всех этих 
сведений ахеи локализуются в северо-западной части совр. района 
Сочи и на территории совр. Туапсинского района {Воронов 1979, 
61-62). 
Георгилы (у Плиния, VI, 35 в сходном перечислении — Сеог^г, см. 
примеч. 681) — имя, которое, как предполагают (см. ВДИ. 1949. 
I, 817), связано с позднейшим названием современных грузин и 
Грузии (Оеог§1а). Возможна также связь этого этнонима с северо-
кавказскими Ое^ап {РИп. ЫН, VI, 21 и примеч. 583) или Гаруареси 
Страбона, который помещал их на Северо-Восточном Кавказе ря-
дом с амазонками (XI, 5, 1); напомним, что гаргареев отождествля-
ют с ингушским именем галгаев, чьи потомки до сих пор населяют 
Ассинское ущелье (см.: Крупное 1960, 156). 
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Мосхи, известные еще по ассирийским источникам как мушки и 
входившие в XIX сатрапию Персидского царства (Негос1. III, 94), — 
племена, населявшие в древности территорию северо-восточной 
Анатолии. Гекатей Милетский локализует их между колхами и 
матиенами (Рг. 288). Страна мосхов, по словам Страбона, на ру-
беже н. э. делилась на три части: одной частью владели колхи, 
другой — иберы, третьей — армены (XI, 2, 18). Мосхи дали имя 
Мосхийским горам (западные отроги Малого Кавказа), см. у Мелы 
ниже в 1, 109, ср. 81гаЪо XI, 12, 4; РИп. ЫН, V, 99. Исследователи 
видят в этом названии аналог современным названиям «месхи» и 
«Мцхета». О мосхах см. также РИп. ЫН, VI, 13 и 29 и примеч. 445 и 
637. В мушках ассирийских источников одни исследователи видят 
грузиноязычные племена (Меликишвили 1959, 106), другие — но-
сителей протоармянского языка (Дьяконов 1968, 214-224). 
Керкеты (СегсеШе, Керкетса), ср. ниже 1,110: Сегсейа. Не исключе-
но, что это племя, населявшее северовосточное побережье Черно-
го моря, не имелось в виду Мелой в данном случае, т. к. СегсеШе 
является конъектурой Пинтиана при рукописном чтении согзИае. 
Корситы отождествлению не поддаются. Ср. РИп. ЫН, VI, 17. Под-
робнее о керкетах см. ниже I, 110 и примеч. 129. 
Фористы (РИопзШё) — неизвестное из других источников закав-
казское племя. 
Римфаки (Штркасез) — из других источников неизвестны. В издании 
Нисара (Мзагс!,1845,63) это имя заменено этнонимом «аремфеи» (см. 
об этом чтении и об аримфеях: Мазоп 2008, 459). Возможно, следует 
поставить имя ШтрИасез в ряд с такими этнонимами, как Кутозо!оз 
{РИп. ЫН, VI, 21), Ритмы, уе\ Кштш {РИп. ЫН, VI, 50), 'РГщлоь (РЮ-
1ет. VI, 14, 10), Китг 8су1кае (ТаЪ. Реи*. 8е§т . XI, 1-2) — племенами, 
расположенными к северу от Кавказа и Каспия (ср. ВДИ. 1949. 1. 817). 
Матианы и тибараны — племена юго-восточного Причерноморья. 
Ср.: $1гаЪо XI, 3, 2 и 14, 8; РИп. ЫН, VI, 11 и 48 и примеч. 406 и 742. 
Меды (или медийцы) — население Медии (или Мидии) — персид-
ской провинции, расположенной к юго-востоку от Армении и к 
югу от Каспийского моря. 
Армении — жители Армении (делившейся на Великую и Малую), 
находившейся в районе истоков Евфрата, севернее Месопотамии и 
восточнее Каппадокии. На севере Армения граничила с Колхидой 
и Иберией, на востоке — с Албанией и Медией. Великая Армения 
занимала область восточнее Евфрата, Малая — западнее. 
Большинство перечисленных здесь народов населяли античную 
Малую Азию. Следующий далее текст описывает народы Перед-
ней и Юго-Западной Азии; затем перечисляются провинции мало-
азийского побережья от Сирии до Вифинии. 
Место испорчено; вероятно, имеется в виду, что Юго-Восточная 
Азия занята теми же индийскими племенами, которые живут на 
побережье Индийского океана. 
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О значении предлога зирег см. выше примеч. 41. 
Ранстранд в своем издании отметил это название крестами, вы-
разив сомнение в правильности его употребления здесь. На этом 
месте он желал бы видеть АгаЪез е1 АеМорез. Нам представляется, 
что ни те, ни другие не могли появиться в настоящем контексте, 
они были названы уже ранее как прибрежные народы (см. выше 
I, 12), а перечисляемые теперь народы живут в глубине материка 
«за» (зирег) уже перечисленными ранее. Поэтому вавилоняне по-
являются здесь вполне закономерно как западные соседи парфян и 
ассирийцев. Ср. Р1о1ет. V, 20, 1, где Вавилония граничит с запада с 
Аравией, о которой далее сказано, что она простирается вплоть до 
Средиземного моря. 
Судя по географической неопределенности и разбросанности на-
родов Понта, имеющих, по Меле, общее название РопНсг (ср. также 
следующее за ним МаеоИсг), здесь это название имеет чисто гео-
графический смысл — «понтийцы», «обитатели Понта». Едва ли 
состоятельна поэтому попытка комментатора в ВДИ (1949. 1. 818) 
видеть в РопНсг «племена, населявшие Северную Пафлагонию и 
Каппадокию — местности, частично входившие в состав Понтий-
ского царства, которое будучи обращено в римскую провинцию, 
именовалось просто Понтом...», ведь под Ропйсг Мела понимает все 
народы от Босфора Фракийского до Босфора Киммерийского (совр. 
Керченский пролив) (подробнее см.: Подосинов 2010Ъ, 158-172). 
Латышев и Филипп перевели МаеоИсг как «меотики» (Ь2\у. 
Маойкег), т. е. вкладывали в это название этнический смысл. Знак 
равенства между «меотиками» Мелы и «меотами» других авто-
ров (ср. НегоЛ. IV, 123; Рз.-8су1. 71; Рз.-8сутп. 865; 8(гаЪо XI, 2, 
1; 4; 11 е*с.) ставят и комментаторы в ВДИ (1949. I. 818; ср. также: 
Мазоп 2008, 460: «МаеоИсг — ргоЬаЫу 1с1еп1юа1 1Ье МаеоШе»). 
Мела еще раз упоминает «меотиков» в I, 114, где, на наш взгляд, 
это название также является собирательным и означает сово-
купность племен, живущих по берегам Меотиды (см. ниже при-
меч. 143). В настоящем контексте географический смысл назва-
ния МаеоИсг подкрепляется параллелизмом с предшествующими 
РопНсг (см. примеч. 73); ср. также в переводе С.К. Апта: «понтий-
цы» и «меотийцы» (с. 181). Представляется, что уже сама форма 
на -гсиз предполагает обобщенно-собирательное, привязанное 
к определенному географическому объекту значение (ср. кроме 
РопИсг и МаеоИсг в I, 114 также Таипсг в II, 3 и 4 как «жители Тав-
рики» наряду с Таигг — собственно «таврами» в II, 11; СеШсг в III, 
10 и 47 наряду с СеНае в III, 20). Сходную форму и функцию имеют, 
на наш взгляд, МаеоИсг у Плиния, ЫН, VI, 19: А Сттепо ассо1ип( 
МаеоИсг — НаИ, 8егтз, 8еггег, 8ст, Отззг. дет Тапат... гпсо1ип1 
8агта!ае... (см. примеч. 525 к Плинию). Подробнее об этнонимах, 
имеющих окончание -гсиз, и, в частности, встречающихся у Мелы 
и Плиния, см.: Подосинов 2010Ъ, 158-172. О меотах как вообще бо-
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лее географическом, нежели этническом понятии, см.: Ростовцев 
1925, 110-112; Ельницкий 1961, 94; Мачинский 1971, 41-42. Меоты 
(Маюотси) — собирательное название ряда племен, населявших в 
первом тысячелетии до н. э. восточное и юго-восточное побережье 
Азовского моря (Меотиды) и среднее течение р. Кубани (Неггтапп 
1930а, 590). Начиная с Геродота (IV, 123), меотов упоминали мно-
гие античные авторы; этот этноним засвидетельствован неодно-
кратно в греческих надписях (КБН, № 8, 10, 11, 25, 39, 40, 180, 971, 
972,1015,1039,1040). Судя по эпиграфическим данным, с середины 
IV в. до н. э. меотские племена были подчинены Боспору: в титу-
латуре боспорских царей отмечается, что они являются архонтами 
или царями «всех меотов» (Маютсоу тга'утооу— КБН, №8,10,11,25 
и др.). Подробнее о проблемах, связанных с меотами, см.: Доватур 
и др. 1982, 376-377; Каменецкий 1999, 234-238). По мнению неко-
торых исследователей, меоты могли быть предками совр. адыгов, 
черкесов и кабардинцев (Крупное 1960, 153-155). 
Савроматы — этнически близкое скифам ираноязычное племя, 
локализуемое со времени Геродота северо-восточнее Азовско-
го моря и на левобережье Дона (Негос!. IV, 21; 57; 102; 110-117; 
119-120; 122-123; 128; 136); о савроматах см. подроби ее: Доватур 
и др. 1982, 363-365; о попытках отождествить савроматов с опре-
деленной археологической культурой см.: Стрижак 2008, 15-22. 
С IV в. до н. э. миграция племен на запад из-за Дона привела к 
появлению в Европейской Скифии новых племен, которые назы-
вались сарматами. Античные авторы обычно отождествляют их с 
более древними савроматами, но чаще всего племена, жившие за 
Танаисом, называли, в согласии с Геродотовой традицией, савро-
матами, а расселившихся западнее Танаиса — сарматами. Мела в 
своем описании Северного Причерноморья совмещает обе тради-
ции: одну — древнеионийскую с савроматами у Танаиса (ср. так-
же I, 116; II, 2), другую — уже римского времени — с сарматами 
в Восточной Европе между Германией и Танаисом (ср. I, 19; III, 
25; 33-35; 55); при этом на сарматов переносятся черты и обычаи, 
свойственные древним савроматам (III, 33-35). Такое же смешение 
савроматов и сарматов наблюдается и у Плиния (ср. ЫН, IV, 80; VI, 
16; 19; 80; 88 и др., см. примеч. 166). 
Далее следует краткое описание Европы, повторенное затем более 
подробно в виде перипла ее берегов в II, 1 — III, 36. Представление 
восточной границы Европы по Танаису (Дону), Меотиде (Азовско-
му морю) и Понту (Черному морю) содержалось уже в 1, 8 и 10. 
Источником этого описания мог быть Исидор Харакский или ис-
точник, следующий традиции Пифея и Эратосфена (<Этп%ег 1952, 
2365). 
Вообще считалось, что с севера Европа омывается Скифским океа-
ном, который ограничивает также северную Азию. Мела называет 
Скифским лишь ту часть Северного Ледовитого океана, которой 
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ограничен Азиатский материк (см. 1, 9; также РИп. ЫН, VI, 33; 36; 
37 и др.). Что же касается Британнского океана и его протяжен-
ности, то тексты показывают, что Британния для Мелы находи-
лась напротив поворота линии европейского побережья на восток, 
т. е. в начале северного побережья (ср. РИп. ЫН, IV, 102: ВгИапта 
т$и1а... Мег зер1еп1попет е1 осс1деп1ет 1асе1, Оегтатае ОаШае, 
Шзратае... адуегза); отсюда Британнское море (III, 48) или океан 
(I, 15; II, 85), который, по-видимому, покрывал у Мелы собой так-
же Северное и Балтийское моря (ср. карту-реконструкцию Мелы 
по Филиппу). Впрочем, по мнению Филиппа (I, 69), Британнский 
океан означает лишь пролив Ла Манш, отделяющий Британнию 
от материка. Плиний называет океан севернее Европы просто Се-
верным (8ер1еШгюпаИз осеапиз — ЫН, II, 167; ср. IV, 94 и 109; там 
же рассказ о плавании римского флота при Августе до Кимврского 
полуострова = Ютландии). Британнским океаном Плиний называ-
ет море, омывающее побережье Европы между Рейном и Секваной 
(ЫН, IV, 109). 
Имеется в виду Гибралтарский пролив. 
Плиний, считает, что в Нашем море четыре залива; кроме трех, 
упомянутых Мелой, он считает четвертым Черное море (>Ш, III, 5; 
IV, 75). 
Под двумя заливами северного побережья Европы, вероятно, сле-
дует подразумевать Бискайский залив и так называемый Кодан-
ский, о котором речь будет идти в III, 31 (ср. ЗИЪегтап Её. 1988, 
112). 
В римской литературе название ТуггИетсит таге/ре1а%из также 
встречается, но, как правило, в поэзии (см. Уег& Аеп. I, 67; Нога1. 
Сагт. I, 11,6; III, 2,4). 
Вероятно, имеется в виду Азиатская Скифия, упомянутая в описа-
нии Азии в I, 11 и занимающая северо-восток Азии от Восточного 
океана до Каспия. 
Настоящее замечание Мелы о Европейской Скифии и ее расположе-
нии вызывало массу противоречивых толкований. Это связано на-
прямую с состоянием латинского текста. Первая рука, правившая 
рукопись А, написала ад Шпат тесИа, вторая, более поздняя, испра-
вила это чтение на а Шпат тедга. Позднейшие издатели принимали 
то одно, то другое чтение. В издании УтеШз в 1572 г. было впер-
вые предложено чтение а Тапаг т тесНа, принятое потом многими 
издателями (см., например, издания: ТхзсЬиске, Раггот, ЗИЪегтап, 
Вгоёегзеп). В некоторых других изданиях (Рпск, РЫНрр, Капз1гапё) 
принято чтение ад Тапат, тесИа. В зависимости от чтения меняется 
понимание фразы и локализация Европейской Скифии. Если при-
нять чтение ад. Тапат, тедга (.. .Скифия, отличная от той, которая 
была ранее упомянута у Танаиса, находится почти в середине Пон-
тийского берега), то возникает вопрос, от какой ранее упомянутой 
Скифии у Танаиса надо ее отличать, ведь такую Скифию Мела до 
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сих пор не упоминал. Филипп (I, 69) попытался снять это противо-
речие следующим объяснением: все народы севера Европы и Азии 
считались скифскими, поэтому танаисские сарматы и савроматы, 
равно как и амазонки с гипербореями, также подразумеваются Ме-
лой «скифскими». Комментарий в ВДИ (1949. 1. 818) также объяс-
няет, что «Скифия у Танаиса» — это Скифия Азиатская, располо-
женная к востоку от Танаиса. Тем не менее у Танаиса Мела скифов 
до сих пор не упоминал и принадлежность савроматов, гиперборе-
ев и амазонок к скифам из его текста нигде не следует, наоборот, 
Мела их четко различает (см. выше I, 12-13). Как видим, главным 
препятствием в понимании фразы служит географическая привяз-
ка аё Тапат — «у Танаиса». Неслучайно поэтому многие издания 
принимают другое чтение — «аНа диат сНс1а ез1, а Тапт т тесИа 
/егте РопМс1 Шепз», т. е. Европейская Скифия, отличная от уже 
упомянутой, занимает, начиная от Танаиса, среднюю часть стороны 
Понта. Так понял текст и С.К. Апт, переведший: «Скифия тянется 
от Танаиса примерно до середины побережья Понта» (с. 181). Такое 
чтение снимает проблему Азиатской Скифии «у Танаиса», относя 
слова Мелы об «уже упомянутой Скифии» к северо-азиатской за-
каспийской Скифии. Наше чтение предполагает сохранение руко-
писного ад Тапат и восстановление предлога т, который мог быть 
потерян из-за опущения одного из двух рядом стоящих т . 
Здесь также не совсем ясно, где локализовать «середину Понтий-
ского берега», на которой находится Скифия. Латышев (8С. II. 116) 
перевел: «Она [т. е. Скифия] начинается почти посредине берега 
Понта, оттуда... простирается Фракия». Этот перевод порождает 
ряд вопросов, в частности, почему «начинается» и, если с сере-
дины Понтийского берега только начинается Скифия, то откуда 
«оттуда» простирается Фракия? Неясность перевода привела и к 
расплывчатости комментария к этому месту в ВДИ (1949. I. 818): 
«Мела ошибается, ибо область устья Дуная, где лежали западные 
границы Скифии, находится вообще не посредине северного по-
бережья Понта, но гораздо ближе к Босфору, примерно на одной 
трети расстояния от Босфора до Танаиса». На наш взгляд, возмож-
ны два толкования этого текста. Согласно первому Ропйсит Шиз 
здесь означает не северночерноморское побережье, а «бок, сторо-
ну» (Шиз, а не Шиз\) Понта, т. е. все его европейское побережье от 
Босфора Киммерийского до Босфора Фракийского. Ведь именно по 
Европейскому побережью ведет Мела здесь перечисление стран. В 
таком случае устье Дуная, которое, согласно другим местам «Хо-
рографии», действительно является границей Фракии и Скифии 
(см. II, 8 об Истре, отделяющем народы Скифии от следующих, и 
II, 16 о Фракии, начинающейся за Истром), вполне могло восприни-
маться как лежащее «посредине понтийского бока» (ср. А^прр. Рг. 
17 = РИп. ЫН, IV, 78). Есть и еще одна возможность интерпретации. 
Если согласиться, что «середина Понтийской стороны» означает 
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у Мелы середину именно северночерноморского побережья и не 
пытаться по другим местам «Хорографии» установить границу, то 
окажется, что Фракия начинается чуть ли не от Борисфена (Дне-
пра). Но именно такое членение Восточной Европы предполагает, 
как кажется, карта мира Марка Випсания Агриппы, где Дакия изо-
бражалась от Вислы до Борисфена (см. А%прр. Рг. 20 = РИп. ЫН, IV, 
91; ср. также Вы. 14 и 15; Эетепз. 8 и 9). Ср. Подосинов 2000,42-44. 
Сомневаться в этой версии заставляет имя Дакии вместо Фракии. 
Последняя действительно могла начинаться южнее Дуная. 
Германцы, согласно сообщению Мелы, соседят на северо-востоке 
Европы с сарматами (о сарматах-савроматах см. подробнее при-
меч. 75). На карте Агриппы между германцами и сарматами была 
обозначена еще Дакия (от Вислы до Борисфена; см. Рг. 20 в изда-
нии: Подосинов 2002, 46), но сарматская экспансия на запад была 
на рубеже эр столь стремительной, что уже Мела, а за ним Пли-
ний (ЫН, IV, 80; 97), Тацит (Оегт. 46), Птолемей (III, 5, 1) и про-
чие авторы считают сарматов восточными соседями германских 
племен в районе Вислы. Таким образом, настоящая информация 
Мелы может считаться одним из первых свидетельств широкого 
распространения сарматов в центральной Европе (ср. также ЗггаЪо 
VII, 2,4 о неизвестности стран восточнее Эльбы, хотя он и предпо-
лагает там савроматов). Подробнее Мела описывает эту Сарматию 
в районе Вислы ниже в III, 25; 33-35. Его сообщение о сарматах, 
живущих «до Азии» (т. е. до Танаиса-Дона), несколько противо-
речит его же данным о скифах, локализуемых первыми в Европе 
с северо-востока (см. II, 2 и III, 36); это связано, по-видимому, с 
использованием в описании Восточной Европы источников раз-
личного происхождения — древнеионийского (о скифах — I, 18 
и савроматах — I, 14) и римского (о сарматах). Краткую историю 
упоминания сарматов в римских источниках см.: Мазоп 2008,460-
461. 
Ср. выше 1,2: «Позже я расскажу о многих вещах и более подробно, 
сейчас же — только самое важное и сжато». Очевидно, в настоя-
щем месте и начинается более подробное изложение. 
Такой порядок описания Средиземноморских стран и мира (на-
чиная от Гибралтара сперва вдоль берегов Африки) был широко 
распространен в античной географии; так описывали мир Гекатей 
Милетский, Эфор, Пс.-Скилак, Пс.-Скимн, Страбон и др. 
Ср. Негод. I, 173: «Когда к Сарпедону в страну термилов прибыл из 
Афин Лик, сын Пандиона, также изгнанный своим братом Эгеем, 
то они с течением времени стали называться по его имени ликий-
цами». 
Химера — мифологическое существо с головами льва, козы и змеи. 
Легенда о ее жизни и смерти от руки Беллерофонта встречается 
уже у Гомера (II. VI, 179-184; XVI, 328-329). Плиний, сравнивая 
Химеру с Этной, пытается рационалистически интерпретировать 
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«огни Химеры» как проявления вулканизма (РИп. ЫН, II, 236; V, 
100: топз СЫтаега, посйЪиз $а%гапз). Возможно, то же имел в 
виду и Мела. 
Совр. мыс Кирлангич Бурун, замыкающий с запада залив Анта-
льи. 
Уже Дикеарх делил всю землю линией от Геракловых столпов до 
Карии, Ликии, Памфилии и далее по Тавру вплоть до горы Имав 
(см. А^агИет. I, 5 и Подосинов 2009, 167-181). Эратосфен также про-
водил свою знаменитую «родосскую параллель» через Тавр, кото-
рый тянется, по его словам, почти прямой линией от Киликии до 
Индии, разделяя всю Азию на две равные части (см. $1гаЪо II, 1,1; 5, 
39). Подобное же описание Тавра содержится, кроме Мелы, у Стра-
бона (XI, 2, 15; 5, 5; 8, 1; 12, 1), Плиния (V, 97-99; VI, 36-62), Павла 
Оросия (1, 36-47) и других античных авторов. Тавром называлась 
и самая восточная часть этого хребта (см. ниже III, 60), и самая за-
падная в Малой Азии. В более подробном перечне Плиния (V, 98 
и примеч. 370) упомянуты (с востока на запад) следующие горы: 
1таиз, Етодиз, Рагоратзиз, С1гсшз, СатЬадез, Раг 1а дез, С ко а! г аз, 
Оге^ез, О го ап дез, 1Я1рка1ез, Таигиз, Саисазиз, Загредоп, Согасезтз, 
Сга^из, Таигиз. Как видим, перечень Мелы гораздо короче и, кро-
ме гор, содержит также названия перевалов («Каспийские ворота», 
«Армянские ворота»). И.В. Пьянков считает, что источником опи-
сания Тавра у Мелы и Плиния послужили карта Агриппы и его 
сочинение (Пьянков 1997, 250-251). 
Тавром, таким образом, называлась часть Гималайского хребта к 
востоку от Гемода. 
Гемод (Наетодез, ср. варианты: Нетодез, Нетодиз, Етодиз, 
та 'Н|ю8а\ б 'Нцообб^ и др.) ассоциируется обычно с частью Гима-
лайского хребта (ср. 81гаЬо XI, 8, 1; XV, 1, 10; РИп. ЫН, VI, 56). По 
мнению И.В. Пьянкова (1997, 57), названия Эмод/Гемод и (ниже) 
Пропанис (Паропанис) восходят к информации Демодаманта, пол-
ководца Селевка и Антиоха (см. о нем: там же, 53-57). 
Под Кавказом в данном случае следует понимать не современный 
Кавказ, а часть Гималаев, образующих северную границу Индии 
(ср. УгЬ. $едиез1. Ое йиш., 8.у. (топ1ез \ Саисазиз 1пд1ае, РаПЫз е1 
Нугсатз 1ипс1из\ Огоз. I, 2, 45; З^аЪо XI, 5, 5; Агпап. 1пс1. II, 3-4). 
Иногда, как у П Л И Н И Я (VI, 71), под Кавказом понималась гора Па-
ропанис. У Мелы эта гора (под именем Ргоратзиз) выделена в от-
дельный пункт перечисления (см. след. примеч.). 
Пропанис, или, правильнее, Паропамис (Ргоратзиз, Рагоратзиз, 
Паротга |иао9 и др.), — западная часть Гималайского хребта в райо-
не Афганистана, возможно, Гиндукуш. 
Каспийские ворота — важный для коммуникаций между Средней 
и Передней Азией горный перевал из Мидии в Гирканию, нахо-
дящийся к югу от Каспия в горах Эльбурса, недалеко от Раг (ср. 
Несаи МП Рг. 286 1асоЪу; ЫгаЬо II, 1, 3; II, 1, 11; XI, 12, 1; XV, 2, 
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99 

100 

18; РИп. ЫН, VI, 30 и 40). Различные точки зрения о локализации 
Каспийских ворот см.: 8ИЬегтап Её. 1988, 139. Перечень горных 
хребтов, включающий еще и горные переходы («ворота»), видимо, 
заимствован Мелой из того же источника, каким пользовался Пли-
ний. Последний, перечислив горные цепи «трансазиатского Тавра», 
добавляет (V, 99): «Даже там, где он расступается и открывает себя 
народам, он тем не менее названиями Ворот (роПагит) заявляет 
о своем единстве — они в одном месте называются Армянскими 
(Агтетае), в другом — Каспийскими (Сазргае), в третьем — Ки-
ликийскими...» 

97 Нифат (МркШез, Кьфатт^) — горная цепь (или гора) в Армении, яв-
ляющаяся отрогом Тавра, возможно, совр. Тендюрек Даг (ср. 8(гаЬо 
XI, 12, 4; 14, 2 и 8; РИп. ЫН, V, 98; Рю\ет. V, 12, 1; VI, 1, 1; Аттгап. 
XXIII, 6, 13; ОГОБ. Аёу. ра§. I, 2, 40; Еж1а1к. аё Эюпуз. Репе§. 988). 

98 Горный проход в Армении, расположенный к северу от города Тап-
сака (ср. 81гаЪо II, 1, 26; РИп. ЫН, V, 99). 
Имеется в виду собственно Тавр, расположенный в Малой Азии 
(Ликии); ср. РИп. ЫН, V, 97-99. 
Понт (Эвксинский) — Черное море. 
См. выше I, 7. 

102 Совр. г. Кадикёй. Греческое название города — Халкедон 
(ХаХкг|8соу). 

1°3 Это имя приводит только Мела, хотя о том, что Калхедон (Халке-
дон) был колонией мегарцев, сообщают многие авторы (Ткисус!. IV, 
75, 2; 81гаЪо VII, 6, 2 и др.). 
См. Негод. \\,Ю\Аро11оп. Ккос1. II, 5 3 1 - 5 3 2 ; X I I , 3,7: то ьербу 
то ХаХкг|8бу101л Большинство авторов сообщает, что храм (святи-
лище, алтарь), находящийся на правом берегу Босфора при впаде-
нии его в Черное море, был посвящен двенадцати олимпийским бо-
гам. О Ясоне, основавшем этот храм, рассказывает только Мела. 

1°5 Судя по этой детали, Мела представлял Босфор находящимся по-
средине южного побережья Черного моря (см.: РкШрр. Её. I. 79 
и его карту; Раггот 1975, 163-165). Паррони считает, что взгляд 
на Черное море из реального Босфора (Фракийского) нарушил бы 
форму скифского лука, которой, по утверждению Мелы, обладает 
это море. В чем состояло бы такое нарушение, неясно. Слова Мелы 
о линии побережья, уходящей «направо» и «налево», что является 
общим местом в античной литературе, представляются Паррони 
свидетельством использования Мелой географической карты, что 
неверно (см.: Подосинов 1999, 598). 
Один из этих углов — восточный — находится у колхской реки 
Фасис (совр. река Риони, см. ниже I, 108), другой — западный — у 
фракийского города Бизоне (см. ниже II, 22). 
Представление о такой форме Черного моря восходит к Гекатею 
Милетскому (Рг. 197) и было широко распространено в античной 
литературе (см. 8аП Шз*. Рг. 63; 8(гаЬо II, 5, 22; РИп. ЫН, IV, 76; 86 

104 

106 

107 
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и примеч. 105; йюпуз. Репе& 157-162; Уа1. Р1асс. IV, 728; Аттгап. 
XXII, 8, 10-13 е*с.; ср. Котег Её. 63, который возводит это пред-
ставление к эпохе Августа). Небольшой по размеру, составной, 
сложной формы лук хорошо известен по археологическим наход-
кам, античным изображениям сцен из жизни скифов, чеканке на 
боспорских монетах (Горелик 1993, 75). Подробный анализ лите-
ратурной традиции и литературу вопроса см.: Илюшечкина 2005, 
73-82; ср. также НЫ 2001, 25-32. 
Ср. характеристику Понта у Страбона как мелкого по сравнению с 
прочими морями (I, 3, 4). Аммиан Марцеллин также отмечает, что 
«весь Понт по всему залитому им пространству часто покрывает-
ся туманами; он преснее других морей и изобилует мелями; воз-
дух, часто сгущающийся вследствие влажных испарений, делается 
плотным...» (XXII, 8, 46). О бурности Черного моря см.: Агпап. 
РРЕ, 3-5. Ср. также описание Понта у Саллюстия (№81. Рг. 64) и 
Овидия (Тг. III, 10, 9 III, 12, 44; IV, 4, 57-58; Ер. I, 3, 53-54; IV, 
10, 37 
Аксенский, или Аксинский (от греч."А^€1У09, или"А^€У09), означа-
ет по-гречески «Негостеприимный». Мела имеет в виду широко 
распространенное в античности мнение о том, что Понт сначала 
назывался «Негостеприимным» вследствие трудности мореплава-
ния по нему и варварства прибрежных племен (см. Ртдаг. Ру1Ь. IV, 
203; Еипр. 1рЫ§. Таиг. 218; 438; Осек Эе ге риЫ. III, 9, 15; Отд. ТГ. 
IV, 4, 56-60 е!с.). Ср. РИп. ЫН, IV, 76 и примеч. 104. В современной 
науке это название считается переосмыслением местного иран-
ского (скифского) названия *акзата — «черный, темный, синий» 
(теория М. Фасмера: Уазтег 1921, 3-4; см. также: Елъницкий, 1950, 
194-197; Ш п 1940, 259-260; ЗсИтШ 1996, 219-224; Мазоп 2008,452; 
ср. Смолин 1916, 90 и след). В последнее время М.Д. Бухарин кри-
тически пересмотрел эту теорию, не видя в иранских языках соот-
ветствующих корней и отрицая наличие у иранцев такой модели 
цветообозначения, в которой бы «северный» равнялся «черному» 
(Бухарин 2009, 47-52). 
Эвксинский (от греч. Еи^бьуо?) — букв. «Гостеприимный». Это на-
звание Черного моря объяснялось переменой имени «Аксинский» 
(Негостеприимный) на его антоним после освоения греками Чер-
ного моря в процессе колонизации; см. во многом совпадающие 
с объяснением Мелы слова Страбона, передающего мнение Апол-
лодора: «... в те времена это море [Черное. — Сост.] было недо-
ступно для плавания и называлось Негостеприимным ("А €̂УОУ) 
из-за бурь и дикости обитавших вокруг него племен, и в особен-
ности скифских... впоследствии же оно было названо Гостепри-
имным (Еи^бьуод), когда ионийцы основали на его побережье 
города...» (VII, 3, 6); ср. также РИп. ЫН, IV, 76: дет уазШт таге 
РопШз Еихтиз, цт диопдат Ахепиз... VI, 1: РопШз Еихтиз, ап1еа 
аЪ тИозрИаИ /епШе Ахтиз арреНаШз); обратим внимание на ко-
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лебание форм Ахтиз и Ахепиз в рамках даже одного сочинения. 
М.Д. Бухарин сомневается, что такая перемена названия могла 
произойти в столь короткое время, ведь уже Пиндар, Геродот и 
Еврипид знают оба названия (Бухарин 2009, 50-51). О толковании 
главы I, 102 см.: ОгИП 1975, 179-181. 
Имеется в виду самый восточный пункт Черного моря, начиная 
от которого линия побережья поворачивает на северо-запад. Глядя 
на современную карту Черного моря, трудно говорить об остром 
угле в районе устья Риони (река Фасис в античности). Вероят-
но, это мнение является следствием графического образа Понта 
в виде скифского лука (см. выше примеч. 107), а также крайне 
восточной локализации Фасиса и Колхиды. Представление о Фа-
сисе как самой удаленной от Босфора точке Понта было широко 
распространено в античной литературе (ср. АроП КкосЛ. II, 1264: 
аргонавты прибыли к широко текущему Фасису и к крайним пре-
делам Понта (б а х а т а ттеьрата По'утои). Страбон свидетельствует 
о существовании поговорки «на Фасисе, где кораблям послед-
ний бег (еахато? 6рб|109)», уточняя при этом, что на самом деле 
|и/Х09 той Еи'^еьуои находится около Диоскуриады (XI, 2, 16; ср. 
также ОУШ. НегоЫ. XVIII, 157: Соккоз е1 т иШта РопН\ Уе11. Ра-
1егс. I, 40, 1: ад еаз пайопез, диае (Лех1га аЩие тйта РопИ тсо!ип1, 
Со1скоз Нетоскоздие е1 Аскаеоз е1с). 
Колхи (КбХхоь) — один из самых известных в античности народов 
Причерноморья, населявших западную часть современной Грузии 
(Колхиду) и черноморское побережье от Трапезунта до Сухума. 
Древнейшее упоминание о колхах находят в урартских источни-
ках, где фигурируют «кулха», обитавшие в районе к северо-западу 
от Урарту между верховьями р. Куры, где вплоть до средневековья 
существовала область Кола, и долиной р. Чорохи (Меликигивили 
1959, 218, карты 1 и 3). Название «Колхида» впервые упоминается 
в поэме коринфского поэта Евмела (8сЬо1. ас1. Ртс1. 01. XIII, 75), 
жившего во второй половине VIII, или, скорее, в VII в. до н. э. Ев-
мел первым связал действие древнего фессалийского мифа об ар-
гонавтах с территорией Восточного Причерноморья, что привело 
позже к необычайной популярности колхов и Колхиды в античном 
мире (Болтунова 1976, 37-44). В научной литературе давно уста-
новлено, что термины «Колхида» и «колхи» употреблялись в двух 
смыслах — в широком (географическом) и узком (этническом) 
(Меликигивили 1959, 62-63, Анчабадзе 1964, 131). Собирательный, 
навеянный мифом об аргонавтах смысл имеют сведения Гекатея 
Милетского, называвшего и кораксов из Северной Колхиды, и мос-
хов из Северо-Восточной Анатолии «племенами колхов» (Рг. 210, 
288), и Пс.-Скилака, помещавшего на территории колхов Диоску-
риаду, Фасис и Апсар (у. 81). Более определенны данные Геродо-
та (I, 104), согласно которым колхи проживали южнее Фасиса. Их 
участие в походе Ксеркса в одном отряде с марами, входившими в 
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XIX сатрапию вместе с мосхами, тибаренами, макронами и мос-
синиками (III, 94; VII, 79), конкретизирует локализацию колхов в 
северо-восточной части Малой Азии вблизи центра XIX сатрапии 
(Болтунова 1979, 54). Наиболее достоверные, по личным наблю-
дениям, данные о расселении колхов (в узком смысле) принадле-
жат Ксенофонту, который прожил среди них месяц в 400 г. до н. э., 
когда находился в окрестностях Трапезунта (АпаЪ. IV, 8, 16-24; V, 
2, 1). Если во время похода Ксенофонта колхи были во вражде с 
макронами, то уже во времена Страбона макроны заняли весь Тра-
пезунтский район (XII, 3, 18 и 23), ассимилировав или оттеснив 
колхов на восток к границам или в пределы совр. Колхидской низ-
менности, что рассматривается как результат военных столкнове-
ний с макронами (Максимова 1956, 194). Сведения Мелы о терри-
тории совр. Грузии рассматриваются в: Гамкрелидзе 1965, 11-49. 
Об истории Грузии в античности см. также: Вгаипс! 1994. 
Фасис (Фасп9, Фаси^) — совр. река Риони; подробнее о Фасисе 
рассказывает Плиний (VI, 12-13 и примеч. 444), Арриан (РРЕ, 10) 
и др. 
Фасис — город, локализуемый на южном берегу реки Фасис (совр. 
Риони) восточнее совр. города Поти (см.: Бердзнишвили 1969), в 
названии которого в несколько измененном виде звучит античное 
имя. Одно из древнейших упоминаний этого города принадлежит 
Пс.-Скилаку: «Фасис — город эллинский» (81). Согласно «Поли-
тии фасисцев» Аристотеля, сохраненной Гераклидом (РоН*. РЬаз. 
XVIII = РОгШз*. II 218), «Фасис первоначально населяли гениохи, 
племя людоедское и сдиравшее кожу с людей, а потом милетяне. 
Они до того гостеприимны, что снабжают средствами потерпев-
ших кораблекрушение и при отправлении (в путь) дают (им) по три 
мины». Последнее, по-видимому, должно указывать на существо-
вание в Фасисе культа божеств (Диоскуров, Ахилла и т. д.), предо-
хранявших от кораблекрушений. Автор И-1 вв. до н. э. Пс.-Скимн 
(767-772) сообщает, что «при входе в реку на левой стороне Фаси-
са лежит (основанный) милетянами город, называемый Фасисом, 
в который, как говорят, сходятся шестьдесят племен, говорящих 
на разных языках; в их числе, говорят, приезжают варвары из Ин-
дии и Бактрианы». Эти сведения, по мнению исследователей, за-
имствованы у Тимосфена и Эфора (Инадзе 1968, 74). Страбон по-
мещал при Фасисе «город того же имени, торговый порт колхов, 
имеющий перед собою с одной стороны реку, с другой — озеро, 
с третьей — море» (XI, 2, 17). Арриан оставил подробное описа-
ние Фасиса в 30-х гг. II в. н. э. «При входе в Фасис на левом (бере-
гу) стоит статуя фасианской богини; судя по внешнему виду, эта 
богиня — скорее всего Рея; в руках она держит кимвал, у подно-
жия ее седалища (находятся) львы и (сама она) сидит так же, как 
фидиева (Рея) в Афинах в храме Матери. Здесь же показывают 
якорь (корабля) Арго: железный не показался мне древним, хотя 
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по величине он и не похож на нынешние якоря и имеет несколь-
ко отличную форму... но здесь показывали старинные обломки 
какого-то другого каменного (якоря)... Самая же крепость, где 
помещаются четыреста отборных воинов, мне показалась весьма 
сильной по природным свойствам местности и расположенной на 
месте очень удобном для защиты плавающих здесь. Вокруг стены 
проведен двойной ров; оба они широки. Прежде стена была земля-
ная и на ней стояли деревянные башни, но теперь и стена и башни 
построены из обожженного кирпича; она построена на прочном 
фундаменте, на ней поставлены военные машины, одним словом, 
она снабжена всем (необходимым) для того, чтобы никто из варва-
ров не мог даже приблизиться к ней, не говоря уже о возможности 
угрожать осадой (находящемуся) в ней гарнизону. А так как и сама 
гавань должна была представлять безопасное убежище судам, а 
также и все места, которые вне укрепления населены отставными 
военными и некоторыми другими торговыми людьми, то я решил 
от двойного рва, окружающего стену, провести другой ров до (са-
мой) реки, который окружит гавань и дома, стоящие вне стены» 
(РРЕ, 11-12). В 256 г. н. э. готы и бораны, по сообщению Зосима, 
«пристали вблизи Фасиса, где, как говорят, было построено святи-
лище фасианской Артемиды и дворец Ээта. Сделав безуспешную 
попытку взять святилище, они пошли прямо в Питиунт», который 
опустошили (2,08. I, 32). Крепость в Фасисе сыграла важную роль 
в событиях персо-византийских войн в VI в. (А%а1к. III, 21) и оста-
валась опорным пунктом Византии до VIII в. Противоречивость 
античных данных, изменение дельты реки, отступление моря от 
прежней береговой линии, затрудненность поисков в сильно забо-
лоченной местности являются причинами того, что город до сих 
пор не обнаружен (см. историю вопроса: Врун 1879,250 и след.; Елъ-
ницкий 1938, 311 и след.; Куфтин 1949, 111 и след.; Ломоури 1957, 
98 и след.; Бердзнишвили 1969, 1-23; Лордкипанидзе ОД. 1979, 187 
и след.; Агбунов 1987, 68-77; ЬоЫкграпШге 2000). Об источнико-
ведческих проблемах, связанных с историей Фасиса, см.: Гамкре-
лидзе 1965, 11-49; Каухчишвили 1979, 295-299. Раскопки в Симагре 
(12 км восточнее совр. Поти) установили, что во второй половине 
VI — начале V вв. до н. э. в его ближайших окрестностях суще-
ствовали деревянные усадьбы, в быту населения которых широко 
применялась (наряду с местными изделиями) импортная греческая 
посуда, а также светильники ионийского типа из местной глины 
(Микеладзе 1978, 86-93), связанные с деятельностью фасисских 
ремесленников-греков. Интересна греческая надпись на серебря-
ной чаше из Зубовского кургана: «Я принадлежу Аполлону Геге-
мону, что в Фасисе», которая указывает на наличие в Фасисе конца 
V — начала IV в. культа и храма Аполлона Гегемона — покрови-
теля городов и поселенцев (Лордкипанидзе ОД. 1979, 124). Остатки 
римско-византийского Фасиса (квадратный в плане кастеллум с 
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башнями), находящиеся в 6 км восточнее совр. г. Поти, были опи-
саны впервые Ф. Дюбуа де Монпере фиЪогз с1е Моп1регеих 1839, III, 
67-76). Здесь во время археологических разведок найдены обломки 
краснолаковых изделий и серебряная монета Адриана (Лордкипа-
нидзе ОД. 1979, 126). Сообщение Мелы о Фемистагоре из Милета, 
основавшем Фасис, является уникальным для Фасиса, но обычным 
для описания ойкумены Мелой (см. огромный список указаний на 
основателей греческих городов в «Хорографии», собранный Ф. Ги-
зингером — 1952, 2392-2396); Дж. Хайнд насчитывает 44 случая 
упоминания колонии с указанием основателя/основателей (Н1пс1 
1999, 78-80). Впрочем, тот факт, что город был основан Ми летом, 
известен и из других источников (см. 8сЬо1. аё ТЬеосг. XIII, 24: «Фа-
сис река и соименный ей город в колхах, в котором жили эллины, 
выходцы из милетцев — МьХеаьооу атгоькаь; ср. Негас1. Роп1. РоШ. 
РЬаз. XVIII; Апоп. РРЕ, 3; ЗгерИ. Буг. 8.у. Фа 019: «Фасис, город, осно-
ванный милетцами»). С.А. Жебелев (1953, 71) сопоставлял основа-
теля ФасисаФемистагораснекимб€|11атаубрг|9 Дгцлт^трьои, у помя-
нутым в милетском списке эсимнетов под 521-520 гг. (ср. Инадзе 
1968, 84). Это имя встречается также в эпиграфике милетских ко-
лоний на Черном море — Аполлонии Фракийской и Синопы, что 
дало основание Дж. Хайнду предположить, что милетец Фемиста-
гор мог быть приглашен из метрополии Синопой для основания в 
IV в. до н. э. своей колонии Фасиса, так же как Синопа основывала в 
это время города в Юго-Западной части Черного моря — Котиору, 
Керасунт и Трапезунт (Шпс1 199, 83). См. также о Фасисе: ЕкгкагЖ 
1983, 85-86. Об археологическом изучении округи Фасиса см. под-
робнее: ГПП 1991, 289-293; ТзеХкИЫге 1998, 7-12. 
Страбон говорит о существовании лишь «памятника Фрикса» 
(1шб|илг||1а Фрь^еюу) на границе Колхиды и Иберии (I, 2, 39). Воз-
можно, этот памятник идентичен храму Фрикса у Мелы. Вместе 
с тем, речь у Страбона могла идти о святилище Левкотеи, постро-
енномФриксом(тб тт]9 ЛегжоОбад- ьвро'у, Фрь^ои Г8ри|1а)встране 
мосхов (X, 2, 17, ср. 18). 
О роще Гекаты, где находились ее алтари и где состоялась встреча 
Ясона и Медеи — жрицы Гекаты, рассказывает Овидий (Ме1. VII, 
74 8яя.). О священных рощах Ареса (ьера а Хаг|), где дракон охра-
нял золотое руно, висевшее на ветвях дуба, сообщает Аполлоний 
Родосский (II, 404; 1268-1269). 
Полагают, что представление о Рифейских (или Рипейских) горах 
на севере Европы было заимствовано греками у скифов (Бонгард-
Левин, Грантовский 1974, 62-64). Античные географы думали, что 
с этих гор стекали реки, впадающие с севера в Черное море. Для гре-
ков, происходивших из страны, где истоки рек обычно находятся в 
горах, трудно было представить, что реки Северного Причерномо-
рья начинаются не в горах. Это послужило одной из причин того, 
что неясные сведения о полумифических Рипейских горах получа-



90 Помпоний Мела. «Хорография» 

ли естественно-научное подтверждение. О Рифейских горах Мела 
пишет еще несколько раз: I, 115 (Танаис берет начало с Рифейской 
горы), I, 117 (севернее аремфеев возвышается Рифейская гора, за 
которой находится Северный океан); II, 1 (Рифейские горы тянутся 
на север Восточной Европы); III, 36 (за Рифейскими горами живут 
гипербореи). Таким образом, для Мелы Рифейские горы находятся 
у истоков Танаиса (=Дона) на северо-востоке Европы. Соединение 
Рифейских гор с Кавказом, который в древнеионийской географии 
воспринимался, по-видимому, как Рипейская гора, может рассма-
триваться как попытка Мелы согласовать современные представ-
ления о Рипеях с древними свидетельствами о Кавказе-Рипеях 
(ср. также РИп. ИН, V, 98 о Тавре, который достигает своими от-
рогами родственных Рипейских гор; ср. VI, 15). Страбон считал 
Рифейские горы мифическими (VII, 3, 1 и 6). О Рипейских горах и 
проблемах, связанных с их локализацией, см. подробнее: ЮеззНп^ 
1914, 846-916; Куклина 1985, 176-186 (Рипеи отождествляются с 
Тянь-Шанем); Подосинов 1997, 91-94 (Рипеи = Урал). И.В. Пьянков 
считает, что описание Кавказа, идущего от Фасиса на север до со-
единения с Рипеями, у Мелы и у Плиния основывается на данных 
Агриппы (Пьянков 1997, 171). 
Под Керавнскими горами (ср. также III, 39) здесь подразумевает-
ся Главный Кавказский хребет. Кавказом называют их Страбон 
(XI, 2, 14-15) и Плиний (VI, 15); последний тем не менее замечает, 
что общим названием северных ответвлений Тавра на перешейке 
между Черным и Каспийским морями у греков служит название 
Керавнские горы (ИН, V, 99). Страбон называет Керавнскими го-
рами северо-восточные отроги Большого Кавказа (XI, 4, 1 и 5, 1), а 
Птолемей выделяет их там же в отдельную цепь гор под названием 
Гиппийских (V, 9, 14: та Ч и т к а орг|). 
Ср. РИп. ЫН, V, 99: «Даже прерываясь и удаляясь от морей, Тавр 
с обеих сторон получает от местных племен множество названий: 
с правой стороны он называется Гирканским, Каспийским, с ле-
вой — Париедром, Мосхийским, Амазонским, Кораксийским и 
Скифским, а общее название его у греков — Керавнский хребет». 
Как видим, многие Плиниевы названия перекликаются с таковыми 
у Мелы. Под Таврийскими горами следует, вероятно, понимать от-
роги малоазийского Тавра, давшего название всей горной системе 
Азии (ср. ЗггаЪо XI, 12, 4; впрочем, Р. Мэйсон считает их южно-
крымскими горами — Мазоп 2008, 463). Мосхийские горы локали-
зуются в районе современной Грузии (ср. $1гаЪо I, 3, 21; XI, 2, 15; 
РИп. ЫН, V, 99). Амазонскими назывались горы в районе обитания 
мифических амазонок — в долине Термодонта в Малой Азии (ср. 
РИп. ЫН, VI, 10; АроИоп. КИод. II, 979); Каспийские горы — вос-
точная часть Малого Кавказа (ср. 31гаЪо II, 1, 39; РИп. ЫН, V, 99). 
Кораксийские горы связаны с именем кораксов (см. ниже 1,110: Со-
гахт), которые обычно локализовались на северо-западном побе-
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режье Черного моря в районе Диоскуриады, совр. Сухум (ср. РИп. 
КН, VI, 15; РШет. V, 9, 14 зяя.). По мнению Л.А. Ельницкого (1961, 
179), названия Амазонских и Кораксийских гор, не существующих 
в других описаниях античности, объясняются тем, что Мела поль-
зовался картой, на которой племенные названия были надписаны 
близ графического изображения этих гор. 
Кикн (Суспиз) означает по-гречески «лебедь» (Кгжуод-); отсюда эти-
ологическая легенда, объясняющая возникновение этого названия 
(встречается только у Мелы). Тот же город в форме Су^пш упоми-
нают, кроме Мелы, Плиний, один раз как лежащий на Фасисе (VI, 
13), другой раз как находящийся на Черноморском побережье за-
паднее Диоскуриады-Себастополя (VI, 14), а также Равеннский 
Аноним (Су%по8 — II, 16; V, 8). Возможно, это и другие, не встре-
чающиеся в греческих источниках названия заимствованы Мелой 
и Плинием (а позже Равеннатом) из какого-то древнего греческого 
перипла и соответствуют пунктам Колхиды, которые позже были 
известны под другими именами. Иногда Кикн пытаются иден-
тифицировать с другим городом — Гиэносом, упомянутым Пс.-
Скилаком (81) (Каухчишвили 1979, 300; Лордкипанидзе О.Д. 1979а, 
133, ср. однако: Инадзе 1968, 124) и локализуемым поблизости от 
г. Очамчире (Шамба 1988; ТзеХкИЫге 1998, 12-15). Высказыва-
лись предположения, что Кикном могло быть совр. Пичвнари (см.: 
Кахидзе, 1981, 12) или совр. село Эшера, где исследуется большое 
античное поселение городского типа, основанное в VI в. до н. э. 
при участии греков и ставшее одним из важнейших опорных пун-
ктов Митридата VI Евпатора в конце II — начале I вв. до н. э. (Во-
ронов, 1980, 40, 48-54, 74-76; Шамба, 1980, 8). М.П. Инадзе (1968, 
85) видит в этом пассаже Мелы отражение реальной действитель-
ности — основание греческими купцами эмпориев и поселений на 
восточном побережье Черного моря. О Кикне у Мелы см. также: 
Гамкрелидзе 1965, 15. 
Ср. РИп. N1-1, VI, 15-17, где перечисляются следующие племена и 
местности на Черноморском побережье: ге%ю СоИса, Ме1апсЫает, 
Согахг, йюзсиггая, АсЪае1, МагсН, СегсеШе, 8егп, СерИаЫотг, 
АсИаег (?), ТогеШе, сМШз ЗтсНса. Сравнение с перечнем народов у 
Пс.-Скилака (в обратном порядке) показывает большую древность 
этого перипла: синды, керкеты, тореты, ахеи, гениохи, кораксы, 
колика, меланхлены, гелоны, колхи (72-81); ср. йюпуз. Репе& 
680-689: савроматы, синды, киммерийцы, керкетии, тореты, ахеи, 
гениохи, зигии, колхи. 
Чтение этнонима Ме1апсЫаепа восстановлено из рукописного те-
папс1еа К. Мюллером (РгНОт V, 180), поддержано К. Мюлленхоф-
фом и принято в изданиях Фрика, Ранстранда и Паррони. Коммен-
татор этого места Мелы в ВДИ, 1949.1. 820 понял эту форму вслед за 
В.В. Латышевым как название местности: Ме1апсИ1аепа — «страна 
меланхленов». Нам кажется, что Ме1апсМаепа (как и последующее 
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ТогеИса) может быть определением к слову %ет — «племя», упо-
мянутому несколько ранее в той же строке. Геродот локализовал 
племя меланхленов на севере Скифии (IV, 100-102; 107). Гекатей 
также считал меланхленов скифским племенем (Рг. 185). На Кав-
казе их помещали Пс.-Скилак (79), Плиний (VI, 15 и примеч. 481) 
и Аммиан Марцеллин (XXXI, 5), что свидетельствует, вероятно, 
о существовании соответствующей древнеионийской традиции. 
Меланхленов на Кавказе отождествляют с саударатами, известны-
ми из эпиграфических источников (см. Ю8РЕ, I2; 32 В), исходя из 
тождества их этимологии: греч. МеХаухХаьуоь означает «носящие 
черные плащи» (об этом пишет сам Мела в II, 14: Ме1апсЫает8 а1га 
уезНз е1 ех еа потеп)\ так же объясняется этноним «саудараты» — 
«саудар» по-осетински — «носящий черное платье», «-тай» — 
окончание множественного числа; при этом вспоминают также 
о черных бурках, носимых кавказскими горцами (см. подробнее: 
Браун 1899, 90; Гаглойти 1966, 236 и след.; Граков 1971, 130 и след.; 
Елъницкий 1977, 119\ Доватур и др. 1982, 351). В. Пизано, сравнивая 
этнонимы «савроматы» и «савдораты», объясняет на базе индоев-
ропейских языков первый элемент заи- как «серый», вторые — со-
ответственно как гота- «волосы, шерсть животных» и с1аг- «кожа, 
шкура». Таким образом, оба этнонима означают примерно одно и 
то же — «серолошадные» (Пзат 1951/1952, 212-213). Меланхленов 
Мела упоминает еще раз в II, 14. 
Чтение ТогеИса (§еп5, а не ге%ю, см. предыдущее примеч.) вос-
становлено К. Мюллером из рукописного 1еггез1геа по аналогии 
с Плиниевым Тоге1ае (VI, 17 и примеч. 509; рукописные вариан-
ты: оге1ае, еге1ае, 1еге1ае е!с.). Торетов (Торе таь) и греческий город 
Торькб? упоминает на Кавказе между керкетами и ахеями еще Пс.-
Скилак (74; ср. также РИп. ЫН, VI, 17; Оюпуз. Репе%. 682; Рю1ет. 
V, 9, 9; Апоп. РРЕ, 63; 65; 81ерН. Вуг. 8.у. Торе таь). В числе меотских 
племен помещает «тореатов» Страбон (XI, 2, 11). Птолемей назы-
вает «Торетский мыс» по побережью восточнее деревень Синда, 
Бата, Ахеи и залива Керкетиды рядом с городом Тадзос (V, 9, 9: 
Торетькт] а кра). Наконец, Пс.-Арриан писал, что «от Синдской га-
вани до гавани Пегры прежде жили народы, называвшиеся керке-
ты или ториты» (РРЕ, 63), и далее: «За синдами живут керкеты, 
называемые также торитами, народ справедливый, добрый и весь-
ма опытный в мореходстве» (РРЕ, 65). Имя торетов часто упоми-
нается в Боспорских надписях с IV в. до н. э. (КБН, 6, 6а, 39, 40, 
1014, 1037, 1038, 1042); эти надписи и Страбон (/. с.) свидетельству-
ют о подвластности их Боспорскому царству. Город Торик в земле 
торетов отождествляется с остатками греческого города в районе 
современной Геленджикской бухты (см.: Онайко 1980, 101 и след.; 
там же анализ литературной и исследовательской традиции о торе-
тах). С.К. Апт в этом месте переводит почему-то так: меланхлены, 
серы (?), сираки (?), колики и т. д. (197-198). 
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'•М Зех СоИсае реконструировано К. Мюллером из рукописного 
зехзоИсае. КсоХькт̂  е локализован Пс.-Скилаком в «Азии» меж-
ду кораксами и меланхленами (у. 78). В предгорьях Кавказа между 
гениохами и меланхленами помещает ге%ю СоИса Плиний (VI, 
15 и примеч. 477). В том, что мы имеем здесь древнеионийскую 
традицию, убеждает свидетельство Гекатея Милетского (Рг§. 209 
и 210) о существовании в западных отрогах Кавказа местности и 
гор под этим названием (КооХька орг|;т^ х°^Ра КооХькг)). В названии 
колов (Коз Хоь) иногда видят вариант имени колхов (Меликигивили 
1959, 218). Шесть Колик, упомянутые только Мелой, предполагает, 
вероятно, существование шести племенных территорий, на кото-
рые делилась область, населенная колами, см. комментарий к это-
му месту в ВДИ (1949. 1. 820). 
Этноним Согахш — обычно употребляется этноним Согахг (ср. 
РИп. ЫН, VI, 15) — восстановлен К. Мюллером из рукописно-
го согахг с1ер1угорка%1. Кора^оь (кбра^ по-гречески означает «во-
рон») — кавказское племя, упомянутое уже Пс.-Скилаком (77) 
между гениохами и Коликой. По мнению комментатора в ВДИ 
(1949. 1. 820), это имя звучит также в названии реки Кораканды 
(Ме1а I, 112, ср. ниже примеч. 135); реки Коракса (Р1о1ет. V, 10, 1: 
Кбра^ нота 1169); горы Коракса (Р/о/ет. У Д 14:6 Кбра^ бро9);селе-
ния близ синдов Корокондамы и озера Корокоуба^С тьд- (ЗХерк. Буг. 
8.у. Корокоуба^л; ср. Р1о1ет. У, 9, 6; 31гаЪо XI, 2, 8-10); в названии 
Кораксийской крепости и страны (НесаГ. МП. Рг. 185: Кора^чкбV теГ-
Х09 каь Кора^ькт^ х^'ра);в имени божественных братьев Кораков 
(Ьисгап. Тох. 7). Все эти названия концентрируются на территории 
от Таманского полуострова на восток по Черноморскому побере-
жью Кавказа. В Кодорском ущелье на территории совр. Абхазии 
помещает кораксов как одно из гениохских племен Ю.Н. Воронов 
(1968, 133-142).). Кораксы иногда сопоставляются с позднейшими 
апсилами (Лнчабадзе 1964, 134). 
Форма Рк1к1горка%1 (отгреч. ФОбьрофауоь — переводится как «вше-
еды» или «питающиеся сосновыми шишками») восстановлена 
К. Мюллером из рукописного с1ер1угорка%1. Геродот характеризо-
вал таким образом обычаи будинов, живших на северо-восток от 
Азовского моря (IV, 109). На кавказском побережье Черного моря 
в «теснинах» по соседству с гениохами (XI, 2, 1), выше колхов (XI, 
2, 14) и вблизи Диоскуриады (XI, 2, 19) локализует фтирофагов 
(Фтерофауоь) Страбон, который впервые в античной литературе по-
нимает это наименование как «вшееды»; там же упомянут у Пли-
ния «народ салтии, у древнейших называвшийся фтирофагами» 
(VI, 14). Однако поскольку еще геродотовские фтирофаги-гелоны 
считались поедателями шишек (Негод. IV, 109) и поскольку ге-
лонов упоминает на Кавказе Пс.-Скилак (80), а Арриан (РРЕ, 27: 
Фтбьротрожтб оут€9) локализует их со ссылкой на Геродота в районе 
Питиунта (от греч. тп'ти^ — «сосна, пиния»), исследователи отдают 
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предпочтение переводу «шишкоеды», а самих фтирофагов отно-
сят к числу гениохийских племен (см. о них подробнее: Турчанинов 
1946, 401 и след.; Елъницкий 1949, 858; Беляев 1964, 130 и след.). 
О гениохах см. подробнее примеч. 476 к РИп. ЫН, VI, 12. Особенно 
часто область гениохов связывается с Диоскуриадой (совр. Сухум), 
как это видно из следующей фразы Мелы. 
Кавказское племя ахеев (АсИаег, 'Ахаю ь) упомянуто Мелой также в 
1, 13 (см. примеч. 60). 
СегсеИсг Мелы идентичны керкетам (Керкетаь) других авторов 
(ср. РИп. ЫН, VI, 16). Между Синдской гаванью и торетами поме-
щал керкетов уже Пс.-Скилак (73), между киммерийцами и торе-
тами — Дионисий Периэгет (у. 682), к западу от ахеев — Плиний 
(VI, 16), Артемидор Эфесский (ЫгаЪо XI, 2, 14), наш автор, Пто-
лемей (V, 9, 25), Юлий Гонорий (Созто^г. 38А). Гелланик Мити-
ленский и историки Митридатовых войн (МгаЬо XI, 2, 14) локали-
зуют керкетов южнее гениохов, между последними и мосхами, из 
чего делается вывод о значительных передвижениях этих племен 
в первой четверти I в. н. э. (Меликигивили 1959, 87). Залив Керке-
тиды (Керкетьбод* ко,Хтго9) упоминает юго-восточнее деревни Ахеи 
Птолемей (V, 9, 9); ср. также 8(гаЬо XI, 2, 14. Гесихий считал, что 
керкеты — синдский народ(Ьехю., з.у.е"0уо$- Еьубько'у). Существует 
также мнение, что керкеты принадлежали к числу разбойничьих 
ахейско-гениохских племен (Елъницкий 1961, 156, 188). Возможно, 
что от керкетского этнонима происходит современное название 
«черкесы» (см.: Лавров 1954, 195; см. критику этой точки зрения: 
Трубачев 1999, 24; последний считает, что название Керке'таь вос-
ходит к греч. керке'тг|9 — «кормовое весло» и является не этно-
нимом, а эпитетом, например к этнониму «тореты»). Территория 
керкетов находилась, по-видимому, между рекой Нечепсухо и совр. 
г. Новороссийском (Лавров 1954,202). О древнейшей традиции, свя-
зывающей происхождение керкетов с территорией Гениохии, воз-
можно, свидетельствуют мифологические образы Кирки — сестры 
«коварного Ээта» (Гомер, Одиссея, X, 133-139), которая обитала на 
Эйском острове, и Керкия — возницы Диоскуров, от которого, по 
преданию, произошло племя гениохов (ЗоНп. XV, 17; Аттгап. XXII, 
24). Указание Дионисия Периэгета, что Фасис течет «по поверхно-
сти Киркейской долины» (у. 652-710), позволяет предполагать, что 
миф в этой его версии имел в виду «еще одно из гениохийских пле-
мен восточного берега Черного моря... а именно керкетов» (Елъниц-
кий 1961, 156). Некоторые авторы римского времени (Пс.-Арриан и 
др.) отождествляли керкетов с неоднократно упоминающимися в 
боспорских надписях их соседями торетами. Такого мнения при-
держиваются и некоторые современные ученые (Шилов 1950, 116). 
Однако Мела и Плиний, как и Пс.-Скилак, различают эти имена 
не только по названию, но и по местам обитания. Существует мне-
ние, что современный этноним «черкесы» происходит от древне-
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5. Народы Восточного Причерноморья по описанию Мелы (по: ЗИЪегтап, 
1988) 

го «керкеты» (Лавров 1954, 195; Елъницкий 1977, 111; Вгодегзеп Её. 
1996, 169), под которыми в средневековых грузинских и других ис-
точниках подразумевались адыги, а затем черкесы превратились 
в собирательное понятие для обозначения позднейших адыгов и 
кабардинцев. Древние керкеты локализуются обычно между совр. 
Новороссийском и рекой Нечепсухо (Лавров 1954, 202). 
Зтдопез Мелы, не встречающиеся больше ни у кого, — очевидно, 
то же самое, что синды (ЗтсН, 2лу8о1, Еьубоь) других античных ав-
торов. С.Р. Тохтасьев (2001, 70-71) считает, что форма ЗМопит в 
следующей главе — это палеографическая ошибка, при которой 
правильное написание должно быть Зтдогит (т. е. область «син-
дов»), а настоящее место, показывающее именит, падеж множ. чис-
ла Зтдопез — вторичная форма, возникшая под влиянием первой. 
Синды (Еьубоь) — племя, занимавшее Синдику, впервые упоминае-
мую Гекатеем Милетским (Рг. 216). Его наименование часто встре-
чается в боспорских надписях (КБН, 6а, 8-11, 25, 39, 40, 971, 972, 
1014, 1015, 1037-1040, 1042). Пс.-Скилак дает более подробные све-
дения: «За меотами — народ синды, их область простирается и за 
пределы озера, и города в ней эллинские следующие: город Фа-
нагора, Кепы, Синдская гавань, Патус» (72). Пс.-Скимн (886-889) 
упоминает Синдскую гавань, которая «населена эллинами, при-
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шедшими из ближних местностей». Согласно Страбону, «у моря 
(лежит) азиатская часть Боспорского царства и Синдика» (XI, 2, 1), 
«в Синдике же лежит и Горгиппия, столица синдов» (XI, 2, 10), «к 
числу меотов принадлежат и сами синды» (XI, 2, 11). Мела ниже 
называет город Синд (Ме!а, I, 111: Зтдоз). В источниках упомина-
ется царь синдов Гекатей, правивший, по свидетельству Полиена 
(VIII, 55), в конце V в. до н. э.; позднее на пути из Синдики погиб 
боспорский царь Евмел, правивший, согласно Диодору Сицилий-
скому (XX, 22), в конце IV в. до н. э. Синдику и Синдскую гавань 
упоминают Арриан (РРЕ, 28, 29) и Пс.-Арриан (РРЕ, 63). Синдскую 
гавань и деревню Синда знал Птолемей (V, 9, 8: Еьубькб? Хц1Г)У и 
Еьуба ксо|1Т]). Местное племя синдов располагалось на совр. Та-
манском полуострове. Границы расселения синдов проходили с 
запада по Керченскому проливу и Черному морю до Анапы, на 
юге — по Кавказскому хребту, на востоке они распространились 
до совр. хутора Батарейный (Шилов 1950, 116). Вслед за Страбоном 
синды рассматриваются в числе меотских племен (Крушкол 1971, 
115-161). Существует гипотеза, относящая синдов к праиндийцам, 
сохранившимся будто бы в этом районе после ухода индоарийцев 
на свою новую родину в Индии (Трубачев 1999, 15-41: 8тсН=1пс1ц 
Еьубоь = др.-инд. ЗшдИауаИ — «речные жители»; см. критику этой 
гипотезы: Грантовский, Раевский 1984, 47-66). Согласно данным 
письменных и археологических источников, уже в конце VI в. 
до н. э. на берегах совр. Анапской бухты существовал греческий 
город, первоначально называвшийся Синдикой или Синдской га-
ванью. В последней четверти V в. до н. э. Синдика стала чеканить 
серебряную монету с надписью «синдов» (21КД01Ч). Существуют 
разные точки зрения на то, кому принадлежали эти монеты — або-
ригенному населению, создавшему здесь в середине V в. до н. э. 
собственное государство (Шелов 1981, 241-243; Тохтасъев 1984, 
141; Шелов-Коведяев 1985, 124-135; Тохтасъев 2001, 63-79; Тохта-
съев 2002, 10-32), или грекам — гражданам города-государства 
Синдика (Синд) (Алексеева 1991, 20), или они выпускались от име-
ни конфедерации боспорских городов Синдики (Завойкин, Болды-
рев 1994, 43-47). Представляется, что наиболее близка к истине 
первая атрибуция (см. критику остальных версий: Тохтасъев 2001, 
63-79). В первой половине IV в. до н. э. Синдика была включена в 
состав Боспорского царства (ср.: Устинова 1966, 28-136) и пере-
именована в Горгиппию (в честь Горгиппа — одного из сыновей 
боспорского царя Сатира I). Дальнейшая история города вплоть до 
его разрушения в середине III в. н. э. характеризуется остатками 
оборонительных, жилых и хозяйственных сооружений, обильным 
археологическим материалом, в том числе большим числом над-
писей с царскими декретами, списками граждан и т. д. (о границах 
Синдики см.: Шилов 1950, 116; о синдах см. также: Крушкол 1967, 
156-161; Крушкол 1971; Кругликова 1975, 6-32; Лавров 1978, 15-19; 
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Шелов 1981, 232-247; Шелов-Коведяев 1985, 124-136; Алексеева 
\Ш\ Алексеева 1997; Завойкин 1998,134-145; Трубачев 1999, 15-41; 
Тохтасъев 2001, 63-79; А1еЬееуа 2003, 957-1006). Д.Б. Шелов рас-
сматривает свидетельство Плиния в VI, 17 о существовании стШз 
ЗтсНса как возможный, но ни разу не использованный аргумент в 
пользу существования синдского государства (1981, 244). Шелов 
считает, что, с одной стороны, во времена Плиния и его источни-
ков не могло быть и речи о синдском государстве, с другой, — сло-
во ст1аз может означать у Плиния не «государство», а «народ, на-
селение» (там же). 
Диоскуриада (Дюсгкоиркх?) — город, основанный, по сообщениям 
Мелы и Арриана (РРЕ, 26: а тгоько? МЬХТ^СП'ООУ) милетянами на тер-
ритории гениохов; вероятно, это произошло во второй половине 
VI в. По одному из преданий, Диоскуриада была основна спутни-
ками Ясона Кастором и Поллуксом, которых называли Диоску-
рами (Арргап. МИЬг. 467), или, по другим версиям, их возницами 
Амфитом и Телхием (РИп. ИН, VI, 16; ЗоНп. XV, 17). По мнению 
Страбона, возниц звали Река и Амфистрат (XI, 2, 12) (см. также: 
Вгаипд 1994, 30-33). Страбон писал, что поскольку «Диоскуриада 
лежит в... заливе и занимает самый восточный пункт всего моря, 
то она называется уголком Эвксина и пределом плавания» (XI, 2, 
16). В 66 г. до н. э. в Диоскуриаде зимовал Митридат VI Евпатор 
на пути из Колхиды в Боспорское царство (Арргап. МШп\ 101-102). 
В конце II в. до н. э. Диоскуриада чеканила собственную монету. 
В римское время город получил название Себастополь. Арриан 
(РРЕ, 25) сохранил важное указание на преемственность в наи-
менованиях Диоскуриады и Себастополиса, позволяющее лока-
лизовать первую на месте совр. Сухума в Абхазии. На основании 
археологических исследований установлено, что Диоскуриада в 
VI-! вв. до н. э. занимала значительную территорию вдоль бере-
гов совр. Сухумской бухты, от развалин Себастополя до право-
бережья совр. реки Беслетка. Древнейшая часть города (У1-У вв.) 
почти полностью разрушена морем, слои же эллинистической 
эпохи прослеживаются в глубь суши местами на 100-150 м. Воз-
можно также, что город был разрушен землетрясением (Мкопоу 
1996, 195-204). Плиний (VI, 15) рассказывает о запустении «колх-
ского города Диоскуриады», которое связано с набегами генио-
хов. При Арриане в 134 г. н. э. здесь уже находилась римская кре-
пость ЗеЪазЮроИз (РРЕ, 26), маркируя самую северную границу 
влияния Рима в Черном море (см. о Диоскуриаде: Сизое 1889, 19; 
Иващенко 1925, 93-105; Соловьев Л.Н. 1947, 99-145; Трапш 1969, 
289; Воронов 1980, 25-26; СаЪеПа 2003, 1215-1266). Об археологи-
ческом изучении Диоскуриады см. подробнее: ГПП 1991, 86-89; 
ТзазкИШге 1998, 15-25. 
Под городом Синд (совр. Анапа) подразумевается, очевидно, Син-
дика, или Синдская гавань других авторов, носившая в античности 
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также название Горгиппия (см. подробнее выше примеч. 130). Лю-
бопытно отметить, что Мела считает Синд основанным местными 
жителями, т. е., возможно, синдами (синдонами). Кажется, никто 
еще не рассматривал это обстоятельство как аргумент в длитель-
ной дискуссии о существовании и характере синдского варварско-
го государства; впрочем, можно предположить, что тождествен-
ность имени города и племени была единственным поводом для 
Мелы делать выводы об основателях города, как это только что 
было с названием Диоскуриады. С.Р. Тохтасьев (2001, 72) считает, 
что под грзг Iеггагит сикогез Мела подразумевает местных греков, 
живущих на территории Синдики (в Гермонассе, Фанагории или 
Кепах), коль скоро сам же Мела говорит, что эти города находятся 
в Синдике (так же см.: Раггот Ес1. 1984, 265). Об археологическом 
изучении Синда, Синдики, Синдской гавани и их локализации см. 
подробнее: ГПП 1991, 236-239. 
Имеется в виду часто употребляемое римскими авторами название 
ра!ш МаеоИса, или ра1идез Маеойсае, — «Меотийские болота» 
(совр. Азовское море). В следующем параграфе Мела назовет Азов-
ское море 1асш (озеро). На протяжении всей античности Азовское 
море воспринималось не только как продолжение Нашего моря, но 
и часто как «болото» или «озеро». 
Речь идет о Босфоре Киммерийском — совр. Керченском проливе. 
Это название реки дает только Мела. Ср. название племени корак-
сиков выше в I, 110 и примеч. 125. Близкую по названию реку Ко-
ракс (Кбра^ нота 1109) упоминает в этом районе и Птолемей (V, 9, 
10). Судя по локализации реки, Мела имел в виду совр. р. Кубань, 
изливавшуюся в античности двумя руслами — в Меотиду и Чер-
ное море — и образовывавшую как бы дельтовый остров (тепереш-
ний Таманский полуостров); о Таманском полуострове как острове 
писал также Пс.-Скимн (890 и след.). Впрочем, Кубань носила в 
античной литературе и другие названия: Гипанис ($1гаЪо XI, 2, 9), 
Фат (РЫ. 31с. XX, 23), Псатис (РЫет. V, 9, 27: Фап?), Антикит 
(ЗГгаЬо XI, 2, 12) (см.: Раггот Ей. 1984, 265-266). 
В.В. Латышев перевел раепе тзи1ат геМИ как «придает почти вид 
острова», имея, по-видимому, в виду островное, с точки зрения ан-
тичных авторов (см. предыдущее примеч.), положение Таманского 
полуострова. Описание устьев Кубани у Мелы также предполагает 
островное положение этой местности, поэтому выглядит несколь-
ко непоследовательно его замечание о «почти острове». Ср. при-
меч. 516 к ЫН. VI, 18. 
Гермонасса (Ерцооуаааа) — крупный, второй по значению после 
Фанагории город на азиатской стороне Боспора. Возникнув в пер-
вой половине VI в. до н. э. (ср. Мазоп 2008,466: конец IV — начало 
III в.) как самостоятельное ионийское поселение, Гермонасса че-
рез несколько десятилетий вошла в состав Боспорского царства 
и просуществовала до IV в. н. э. Город многократно упоминается 
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античными авторами — Гекатеем (Рг. 208), Стефаном Византий-
ским (з.у/Ерцсоуаааа), Страбоном (XI, 2, 10), Дионисием Периэге-
том (у. 551), Пс.-Скимном (у. 886), Аррианом (РРЕ, 60), Птолемеем 
(V, 9, 8), а также в местной эпиграфике (КБН, 495). Сообщение 
Плиния о местоположении Гермонассы у самого входа в Боспор 
оказалось важным для отождествления ее с обширным городи-
щем на западной окраине совр. станицы Таманской. Археологи-
ческие исследования Гермонассы производились в 1930-1931 гг. 
(А.А. Миллер) и уже систематически с 1952 г. Об истории города и 
его археологическом изучении см.: Гайдукевич 1949, 208-209; Зе-
ест 1974, 82-97; Коровина 1984, 81-82; ГПП 1991, 73-75; Коровина 
2002; Ппо^епоуа 2003, 1007-1046; Зубарев 2005, 349-351). Ср. так-
же РИп. ЫН, VI, 18. 
Как отмечает А. Зильберман (159), название Кепы должно было 
в перечне Мелы стоять после названия Фанагории. Но и у Пли-
ния в сходном контексте порядок перечисления боспорских го-
родов на Таманском полуострове такой же (см. ЫН, VI, 18). Кепы 
(Кт^тгоь- по-греч. «сады») — город, основанный милетянами в 
VI в. до н. э. (ЕкгкагЖ 1983, 81-82); упоминается Пс.-Скимном 
(399), Пс.-Скилаком (72), Диодором Сицилийским (XX, 24), Стра-
боном (XI, 2, 10) и в эпиграфических источниках (КБН, 188). На-
звание города ряд исследователей производили от якобы нахо-
дившихся там садов (Гайдукевич 1949, 102), но вероятнее, что это 
наименование связано с культом Афродиты «в садах» (Яйленко 
1977, 220-223; Скржинская 2008, 103-104). Остатки греческого 
города, отождествляемого с Кепами, обнаружены вблизи хуто-
ров Артюхова и Пивнева в 2,5 км к северо-востоку от Фанагории, 
где в доримское время Афродита была главной богиней местного 
пантеона (о культе Афродиты в Боспорском царстве см.: Шауб 
2007, 325-336). В результате раскопок выявлены слои от первой 
трети VI в. до н. э. до VIII в. н. э. (Николаева 1979, 142-145). Об 
истории города см.: Сокольский 1963, 97-114; Сокольский 1964, 
101-108; ГПП 1991, 343-346; КигпеШу 2003, 895-955. В переводе 
С.К. Апта на месте названия города Кепы стоит название Кеноя. 
Ср. РИп. 1МН, VI, 18. 
Фанагория (Ркапа^опа, Фауауор ьа, Фауауо ре 1а)-греческийгород, 
располагавшийся в трех километрах к юго-западу от совр. поселка 
Сенной, северо-восточнее Шимарданской бухты, где в древности 
находилось устье совр. реки Кубани. Согласно античной традиции 
(Несаг. МП Рг. 164 РНО (212 РОН); Рз.-Зсутп. 887 и др.), город был 
основан в VI в. до н. э. Фанагором, выходцем из города Теос. Го-
род упоминается также Пс.-Скилаком (72), Плинием (VI, 18) и Пс.-
Аррианом (РРЕ, 74). Среди городов азиатской части Боспора Фана-
гория занимала ведущее положение. Ее систематические раскопки 
начались в 1936 г. Часть города оказалась сейчас затопленной мо-
рем, ведутся подводные археологические работы (см. о Фанагории: 
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ВгеЫ 1938, 1751-1757; Кобылина 1956; Кобылина 1989; ГПП 1991, 
284-288; Кузнецов В.Д. 2001, 227-235; КтпеШу 2002, 59-68; Киг-
пеХзоу 2003, 895-955; Кузнецов В.Д. 2007, 5-15; Фанагория 2008). 
Особняком стоит мнение Зубарева (2005, 345), что Фанагория на-
ходилась у поселка Гаркуша. 
Киммерий (или Киммерик — Кцлцерько'у, или Киммерида — 
Кццхврь?) — город на Азиатском Боспоре, до сих пор не локали-
зованный точно, иногда отождествляемый с городищем на севере 
Фанталовского полуострова около пос. Кучугуры. О Киммерии 
оставили свидетельства многие античные авторы; его упоминают 
Пс.-Скимн (896-899), Страбон (XI, 2,4-5), Плиний. ЫН, IV, 87; VI, 
18 и примеч. 271. Анализ источников и попытки локализации Ким-
мерия см.: ГПП 1991, 135-137; Завойкин 1999, 114-122; Завойкин 
1999аб 220-236; АЪгатоу, 2ауоукт 2003, 1103-1154; Зубарев 2005, 
335-338; Завойкин 2010, 157-166. 
В переводе В.В. Латышева допущена неточность — он перевел: 
«[озеро] по величине почти равно Понту», — в то время как вы-
ражение сИга та^пИисНпет означает обратное — «кроме, помимо 
величины», «если не считать величины». Так же, как Латышев, 
переводят это место А. Зильберман (32: а 1а §гапс!еиг ргёз П ез! а88ег 
зешЫаЫе аи Роп1), К. Бродерзен (83: ег 181 Ыз аиГ сНе ОгбВе Газ! ё е т 
РопШз аЬпПсЪ) и Ф.Е. Ромер (66: к 18 У1г1иа11у 81тПаг 1о 1Ье РопШз т 
812е). Правильно переводят это место, на наш взгляд, С.К. Апт (198: 
«Озеро это отличается от Понта главным образом размерами») и 
Р.А. Мэйсон (448: «ехсер! Гог Из 812е, И18 уегу Нке 1Ье РопШз»). Хотя 
Геродот и настаивал, что размеры Азовского моря равны размерам 
Черного (IV, 86), последующие авторы оценивали величину Азо-
ва как половину Черного моря (см. Рз.-8су1. 69) или его треть (см. 
Ро1уЬ. IV, 39, 2; ЗггаЪо II, 5, 22-23; Агпап. РРЕ, 19). 
Имеется в виду река Дон, называвшаяся в античности иранским 
именем Танаис (Та уси $•), о ней Мела рассказывает подробнее в сле-
дующем параграфе. 
В.В. Латышев в своем переводе этого места не выделяет слово 
МаеоИсг, считая его, по-видимому, синонимом слова МаеоШе 
(«заселяют меотики, фаты, сирахи, фикоры...»). Так же понима-
ет это место С.К. Апт (198). Представляется, что МаеоИсг здесь 
не этноним (который звучал бы как «меоты» — МаеоШе), а гео-
графическое понятие (меотийцы, жители побережья Меотиды); 
ср. II, 3: Таипсг. Наше понимание данного пассажа (см.: Подоси-
нов 2010Ъ, 158-172) разделяют переводчики Мелы А. Зильберман 
(32), К. Бродерзен (83) и Ф.Е. Ромер (66). Р. Мэйсон полагает, что 
МаеоИсг рассматриваемого пассажа идентичны МаеоШае в I, 14 
(Мазоп 2008,468). О.Н. Трубачев (1999,27-28) рассматривает син-
дов и другие племена в этом районе как часть меотских племен, 
которые он считает остатками индоиранского (праиндийского) 
населения. 
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Таты, или фаты (фатеи — вате С?), — племя, упоминаемое в боспор-
ских надписях с середины IV в. до н. э. в титулатуре некоторых 
боспорских царей в качестве подданных, наряду с синдами, мео-
тами и досхами (см., например, КБН №№ 9, 25, 972, 1015: ©атеС?). 
Плиний (ЫН, VI, 17) упоминает в этом месте этноним ТкаИ (ТкаШ), 
который, возможно следует исправлять как ТкаИ\ ср. также РШет. 
УД12:©бта|лаюГта1 =©а'та1 Маьсотаь. ДоМелытатеевупоминает 
только Диодор Сицилийский (XX, 22: ©атеГ?). Этот этноним, не-
сомненно, звучит и в названии реки Тат (©атт|9), которую Диодор 
(XX, 23) локализует на северо-западе Таманского полуострова и 
которая, возможно, идентична птолемеевой реке Псатий (V, 9, 27: 
Фа'Оь?). О.Н. Трубачев (1999, 25) видит в фатеях-татеях иранизиро-
ванное индоарийское племя. 
Сираки, или сирахи (Еьраке^, Еьракоь), — сарматское полукочевое 
племя, обитавшее к востоку от Азовского моря. О сираках см. под-
робнее примеч. 214 к РИп. ЫН, IV, 83. 
Этот этноним упомянут только Мелой. Плиний (VI, 21) в этом же 
регионе называет неких РШ9 которые, возможно, идентичны на-
шим фикорам (ЗИЪегтап Ей. 1988, 160). Не исключено, что о них 
же идет речь у Плиния в XXXVII, 110: Ркусап, локализуемые с са-
ками и даями к северо-востоку от Кавказа (см. ВДИ, 1949. 1. 821). 
Иксаматы — одно из сарматских (савроматских) племен. Это имя 
существует в нескольких вариантах;' 1аСа(Зата1 (Ерког. арий 81ерЬ. 
Ву2. 8.у.),Ч^1рата1 (Неса1. МИ. Рг. 216), ЧаСацатаь (Лпоп. РРЕ, 45 = 
Рз.-Зсутп. 878 8Я-), ЕхотаШе (Уа1ег. Р1асс. Аг^оп. VI, 146). Уже Ге-
катей Милетский локализует это племя рядом с Синдикой. Воз-
можно, Плиниевы А%ата1кае, упомянутые восточнее Меотиды, 
также отражают этот этноним. Анализ его см.: Каменецкий 1971, 
165-170; Виноградов В.Б. 1974, 153-160. О.Н. Трубачев (1999, 160) 
сопоставляет это название с названием притока Ганга 1кзитаП — 
«богатая тростником». А. Херрманн считает, что язаматы, жившие 
сначала у Меотиды, позже мигрировали на запад и стали там на-
зываться языгами (Неггтапп 1916, 1179). 
Не совсем понятно, только к последнему племени иксаматов или 
ко всем перечисленным племенам относится описание воинствен-
ных женщин. С.К. Апт принимает второй вариант, переводя: «У 
всех этих народов женщины...» (198). Остальные переводчики 
переводят просто «у них», оставляя вопрос о принадлежности ни-
жеописываемой воинственности женщин тем или иным племенам 
открытым. Думается, что именно иксиматы как сарматское племя 
наиболее подходят к такой характеристике — традиционно она 
приписывалась именно сарматам (савроматам). 
Описание воинственности савроматских женщин восходит еще к 
Геродоту, который, рассказав о прибытии на берега Меотиды ама-
зонок и об их браке со скифами, из которого и получились савро-
маты, резюмирует (IV, 116-117): «Они переправились через Танаис 
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и затем три дня шли на восток от Танаиса и три дня на север от 
озера Меотида. Прибыв в местность, где они обитают и поныне, 
они поселились там. С тех пор савроматские женщины сохраняют 
свои стародавние обычаи: вместе с мужьями и даже без них они 
верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую 
одежду с мужчинами. 117. Савроматы говорят по-скифски, но ис-
стари неправильно, так как амазонки плохо усвоили этот язык. Что 
касается брачных обычаев, то они вот какие: девушка не выходит 
замуж, пока не убьет врага. Некоторые умирают старухами, так и 
не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай» 
(перев. Г.А. Стратановского). Ср. также Рз.-Шрросг. Ое аеге. 24. 
Ниже в III, 34-35 Мела повторит рассказ о воинственности жен-
щин, но на этот раз у сарматов. Комментатор «Хорографии» в ВДИ 
(1949. 1. 815) замечает: «Описание воинственного быта меотийских 
(савроматских) женщин у Помпония Мелы прибавляет некоторые 
существенные черты к картине, набросанной Геродотом, и показы-
вает, что источником Мелы в данном случае послужило сочинение, 
излагавшее легенду о происхождении савроматов совершенно в ге-
родотовом духе, с почти текстуальными совпадениями, однако не-
сколько более подробно в отношении бытовых деталей. Возможно, 
что это сочинение является каким-либо мифико-географическим 
трудом, составленным на милетской почве, в кругах, хорошо осве-
домленных о причерноморских делах, и послужившим общим ис-
точником для Геродота и Мелы». Новым по сравнению с расска-
зом Геродота и Пс.-Гиппократа является упоминание аркана как 
оружия сарматских женщин. Атрибутом сарматов считают аркан 
Иосиф Флавий (В1, VII, 7, 4), Павсаний (I, 21, 5), Амбросий (Эе ех-
сЫю, V, 1). Подробнее см.: Хазанов 1971, 50-51. Некоторые иссле-
дователи, основываясь на этих описаниях воинственности сармат-
ских (савроматских) женщин, а также на археологических данных, 
свидетельствующих о частом наличии в раннесарматских женских 
погребениях оружия и боевых поясов (Бунатян 1981, 136-184; Чер-
ненко 1981, 125), приходят к выводу о наличии элементов матриар-
хата в сарматском обществе (см. особенно: Граков 1947, 100-121). 
Плиний также указывает истоки Танаиса (Дона) в Рифейских го-
рах (ИН, IV, 78 и примеч. 136). В античности существовали версии 
об истоках Танаиса в озерах (НегооI IV, 57) или на Кавказе (8(гаЬо 
XI, 2, 2; йюпуз. Репе& 663; Лттгап. XXII, 8, 27). Анализ этих вер-
сий см.: Раггот Ес1. 1984, 267. См. также выше примеч. 117. 
На самом деле Дон не является такой быстрой и стремительной 
рекой, как это изображает Мела, к тому же зимой он замерзает. 
К выражению зш зтШз — «везде себе равный» см.: Раггот Её. 
1984,267, который приводит параллели из Негос!. IV, 48: Гсго̂  аьеь 
сш'то9 бозш-ф рееь; Сиг1. III, 4, 9:/опИЬиз зш зтШз. 
Со времен Геродота — известный в Северном Причерноморье 
ираноязычный народ, обитавший в Донско-Волжских степях 
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(ср. выше примеч. 75). Ср. РИп. ЫН, II, 246; IV, 80-81 и при-
меч. 61 и 166. 
МаеоИдае — редкая форма этнонима «меоты», который обыч-
но существует в виде Мсит^тси, МсиаГтси, Мои таь, МаеоШе и т. д. 
«Меотиды» может, вероятно, означать савроматские племена, жи-
вущие в соседстве с меотами или в соседстве с Меотидой. При-
мечательно, что в этом же месте Плиний описывает «гинекократу-
менов» как савроматов (ИН, VI, 19: рггтг ЗаиготаШе Супаесосга-
Штепое, Атагопит сопиЫа). Слово «гинекократумены» передает 
греч. слово уиуа1кократои/|1€1<,01-> что означает «управляемые жен-
щинами», — эпитет, часто прилагавшийся к савроматам (ср. Рз.-
5су/.70-71:2аиро|1атоо V Ъё е'апу е буо^уиуаькократои^^^-Ср. 
Рз.-Зсутп. 878-885; РИп. ЫН, VI, 19 и примеч. 531. О савроматах-
гинекократуменах см. подробнее: Граков 1971, 100-121. Возможно, 
этот эпитет савроматов отражает Эфорову традицию (см.: Коз1оч?-
т.еи> 1931, 44). В издании Р. Мэйсона (Мазоп 2008, 448 и 469) вместо 
МаеоМае в тексте стоит МаеоИсг, хотя в комментарии разбирается 
именно первый этноним. 
Приложением к МаеоИсЛае СупесосгаШитепое переводят выра-
жение ге%па Атагопит А. Зильберман (32), К. Бродерзен (83) и 
Ф.Е. Ромер (66). В.В. Латышев, как и мы, понимает ге^па Атаго-
пит как прямое дополнение при 1епеп1. Смысл в обоих переводах 
почти тот же самый — женоуправляемые меотиды живут в цар-
стве амазонок. Об амазонках на Меотиде см. выше примеч. 39. 
По-видимому, имеются в виду степи, расположенные между Азов-
ским морем и низовьями Волги. 
Будины (ВоибОоь) — племя «голубоглазых, светловолосых» лю-
дей, было впервые подробно описано Геродотом (IV, 21, 22, 102, 
105, 108, 109, 119, 120, 122, 123, 136). Скифологи, основываясь на 
текстах античных авторов, отводят будинам область на Среднем 
Дону. Разница мнений касается определения того, к востоку или 
к западу от Танаиса простиралась территория их обитания. К за-
паду от Дона локализуют будинов К.Ф. Смирнов (1964, 262 — до 
бассейна Северского Донца), Б.Н. Граков (1971, 163 — до Ворсклы), 
Б.А. Шрамко (1975, 83 — до Ворсклы и верховьев Оскола). Неко-
торые сторонники такой локализации считали будинов славяна-
ми (2,ЪогП 1959, 421). В междуречье Дона и Волги помещает буди-
нов П.Д. Либеров (1969, 19, рис. 2). Еще восточнее, в Среднее или 
Верхнее Поволжье, отодвигают будинов А.И. Тереножкин (1955, 
12, рис.1) и В.А. Ильинская (1970, 34). П.Д. Либеров (1969, 103), 
проанализировав археологические, лингвистические и этнографи-
ческое данные, пришел к выводу, что будинов следует отнести к 
финно-угорским племенам. Разные ученые относили будинов то 
к племенам скифов, то протославян, то балтов (см. подробнее: До-
ватур и др. 1982, 354). Геродот (IV, 21) рассказывает, что «буди-
ны — большое и многочисленное племя; у всех их светло-голубые 
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глаза и рыжие волосы. В их земле находится деревянный город под 
названием Гелон... Жители Гелона издревле были эллинами. По-
сле изгнания из торговых поселений они осели среди будинов... 
По внешнему виду и цвету кожи они совсем не похожи на будинов. 
Впрочем, эллины и будинов зовут гелонами, хотя и неправильно» 
(перев. Г.А. Стратановского). Форму Се1опоп (см. о ней: Раггот 
1975, 179) у Мелы можно понимать и как греч. %еп. р1иг. (т. е. «город 
гелонов»). Основываясь на описании Геродота, многие историки 
видят в будинах финно-угров, живших в районе Оки и Волги или 
Волги и Камы. О будинах и городе Гелоне см. также: Блаватская 
1986, 22-33; Медведев 2002, 131-140 и РИп. ЫН, IV, 88. 
Ср. Негод. IV, 22: «За будинами к северу сначала простирается пу-
стыня на семь дней пути, а потом далее на восток живут фиссаге-
ты (виасгауетаь) — многочисленное и своеобразное племя. Живут 
они охотой. В тех же краях по соседству с ними обитают люди по 
имени иирки ('Ыркаь). Они также промышляют охотой...» (перев. 
Г.А. Стратановского). У Мелы и Плиния в сходных с Геродотом 
контекстах рукописи дают Тигсае (Ме1а) и Тугсае (РИп ЫН, VI, 
19: Ткизза^еШе, Тугсае и примеч. 541). Тиссагеты и иирки (турки, 
тирки) оказываются жителями лесной зоны Восточной Европы, 
скорее всего, на западных склонах Урала в районе совр. Перми. 
Вслед за В. Томашеком большинство исследователей отождест-
вляют иирков с приуральской югрой русских летописей. Югра — 
угорский народ, предки совр. манси и хантов. Некоторые исследо-
ватели склонны видеть в иирках предков совр. венгров-мадьяр 
либо печенегов, тюркизированные элементы которых вошли в ка-
честве одного из элементов в состав совр. башкир (МагдиаП 1903, 
54-56; Елъницкий 1977, 105; ср. Доватур и др. 1982, 246). В «тур-
ках» Мелы и Плиния много раз пытались видеть этнических тю-
рок, будто бы достигших в I в. н. э. территории Восточной Европы 
(см. подробный разбор мнений до начала XIX в.: Тгзскискшз 1806. 
1, 648-651). Более вероятно мнение, что этноним Тигсае — это ис-
каженное геродотово 'Ыркси (так считал уже РтИапиз). При этом 
Тугсае Плиния более правильно передает чтение Геродота (ср.: 
Неттегдт^ег 1992, 124). Заметим к тому же, что в византийских 
источниках турки обозначались как Тоиркоь; средневековые ла-
тинские авторы также неизменно называли их Тигсг, а не Тигсае 
(8а1ас 1957, 50-55). 
Ср. РИп. ЫН, VI, 19: Ткизза@е1ае, Тугсае, издие ад зоШисНпез... и1-
1га диаз Аптркаег, ад Шраеоз регйпеп1 топ1ез (ср. примеч. 542 
и VI, 34). Аримфеи Мелы и Плиния, по-видимому, то же самое, 
что аргиппеи (' Ару пттга Со I, рукописные вариантьгОруцптаСоь, 'Ор-
у1€|птаГоь, 'Ору€|птаГоь) Геродота (IV, 23), до которых надо идти по 
«земле каменистой и неровной», которые живут «у подножия вы-
соких гор» и у которых «все — и мужчины, а также женщины — 
плешивые от рождения». Питаются они плодами деревьев. «Их не 
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обижает никто из людей, так как говорят, что они священны. У них 
нет никакого оружия для войны. Именно они разбирают споры со-
седей, а тот, кто прибегает к ним искать убежище, не терпит ни 
от кого обид» (перев. Г.А. Стратановского). Плиний отмечает сход-
ство нравов аримфеев с нравами гипербореев (VI, 34: Аптркаеоз... 
ИаШ сНззтйет НурегЬогегз %еп1ет\ так же ЗоНп. XVII, 1-2). Гипер-
бореев, которые живут за Рифейскими горами на побережье Се-
верного океана, Мела описывает в III, 36-37. О различных версиях, 
связанных с локализацией и этнической атрибуцией геродотовых 
аргиппеев, см.: Доватур и др. 1982, 251-252. Аримфеев первона-
чально локализовали далеко на востоке — на Алтае (Мтпз 1913, 
108) или между Алтаем и Тянынанем (Тотазскек 1896, 719). Со-
временные исследователи чаще всего считают аримфеев одним из 
монгольских или тюркских народов, обитавших в лесах Южного 
Урала на границе со степью (Смирнов К.Ф. 1977, 134; Доватур и др. 
1982, 251; Скржинская 1998, 93-94). 
Именно здесь, судя по I, 12 и III, 36, должны были жить мифиче-
ские гипербореи, о которых в данном повествовании Мела почему-
то умалчивает, рассказывая об этом только в III, 36, где описыва-
ется северное побережье Евразии. 
Глагол тпаущаге — букв, «вплывать» — является техническим 
термином в периплической литературе, ср. $1гаЪо XI, 6,2: ЕьсптХеоу-
ть 8' б'у бе&а тоС? Еиралтсиоь? о1 ашехеС? ЕкиОси уерхжтси. 
См. также: Раггот Её. 1984, 271. 
Г. Ранстранд (1971,14-15) предлагает исправлять непонятное руко-
писное тае не как тде (корректура К. Фрика), а как т еа («в ней», 
т. е. «в Европе»), приведя еще полтора десятка примеров такого 
словоупотребления у Мелы . 
О Рифейских горах у Мелы см. выше примеч. 117. 
Ср. Негод. IV, 7: «В области, лежащей еще дальше к северу от 
земли скифов, как передают, нельзя ничего видеть и туда невоз-
можно проникнуть из-за летающих перьев. И действительно, зем-
ля и воздух там полны перьев, а это-то и мешает зрению» (перев. 
Г.А. Стратановского). Ср. также: РНп. ИН, IV, 88: адзгдио пшз сази 
ртпагит зтИИисНпе Р(егоркогоз арре11а1а ге%юп и примеч. 298; 
Ватаз1. РОН. 5 Р1. 
Ср. Негод. IV, 13: «За аримаспами (обитают) стерегущие золото 
грифы (Гри тгб9)» (перев. Г.А. Стратановского); почти в таких же 
словах Мела рассказывает о стерегущих золото больших муравьях 
при описании Индии в III, 62. Грифы (грифоны) представляют со-
бой фантастические существа восточного происхождения, состоя-
щие из льва и орла; их описывал Аристей из Проконнеса (VII в. 
до н. э.) в своей «Аримаспее», которую цитирует Геродот (IV, 13-
16). Солин помещает грифов в Азиатской Скифии (XV, 22). См. о 
грифонах и аримаспах: Мауог, Неапеу 1993,40-66; о тератологии у 
Мелы: В1апсЫ 1981, 241-244. Ср. РИп. ЫН, IV, 88 и примеч. 296. 
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Здесь Мела описывает Европейскую Скифию, расположенную в 
Восточной Европе между Доном и Дунаем (ср. ниже II, 8 о Дунае, 
который образует западную границу Скифии). Близкую, но более 
подробную диатесу племен дает в этом районе Плиний, хотя и в 
обратном порядке, с юга на север (ИН, IV, 88: авхеты, невры, ге-
лоны, тиссагеты, будины, басилиды, агафирсы, номады, антропо-
фаги, савроматы, эсседоны, аримаспы, а также Рифейские горы с 
необитаемыми из-за морозов местностями). 
Ср. Негод. IV, 13: «За исседонами обитают аримаспы — одногла-
зые люди»; IV, 27: «Скифы передают об этом со слов исседонов, а 
мы, прочие, узнаем от скифов и зовем их по-скифски аримаспами: 
'арима' у скифов значит единица, а 'спу' — глаз» (перев. Г.А. Стра-
тановского). Сведения об аримаспах ('Арцюатгоь) восходят, скорее 
всего, к «Аримаспее», поэме греческого путешественника, поэта 
и мага VII или VI в. до н. э. Аристея из Проконнеса (подробнее 
см.: Щеглов Д.А. 2010, 9-34). Исследователи приводят различные 
этимологии имени аримаспов, чаще всего не совпадающие с геро-
дотовой, а также предлагают различные варианты их этнической 
атрибуции (см. подробнее: Доватур и др. 1982, 256-257; Веа^оп 
2005, 127). Об аримаспах см. подробнее примеч. 296 к РИп. ЫН IV, 
88. 
Эсседоны,илиисседонь^Чаа^боУб^'Еаа^ббУб^Чааббоь, Еззедопех), 
упомянуты уже Гекатеем Милетским (Рг. 193: '1сгспг|8бУ€9)какскиф-
ское племя в Азии, в то время как Геродот, помещая их далеко к 
востоку от Танаиса-Дона за агриппеями, не считал их скифами (IV, 
25; 32: Чаат^бо'уб^). Их упоминают также Алкман (Рг. 136), Дамаст 
Сигейский (ариё 81ерЬ. Ву2. 8.У. 'ТтгерРбрбоь), П Л И Н И Й (N1-1, IV, 88; 
VI, 20; VI, 50), Аммиан Марцеллин (XXIII, 6, 66), Иоанн Цец (СЫ1. 
VII, 685; 687) и другие авторы (подробнее об исседонах-эсседонах 
у античных авторов, в том числе у Мелы и Плиния, см.: ЗИЪегтап 
1990, 99-110). Большинство ученых помещают их в Казахстане и в 
Средней Азии, считая их родственными скифо-сарматским племе-
нам саков. Мела, как и Плиний, локализует эсседонов вместе с сав-
роматами около западного побережья Меотиды южнее аримаспов 
(ср. РИп. N1-1, IV, 88 и примеч. 294). А. Зильберман считает, что 
здесь речь идет не о переселении геродотовых народов на запад, 
а о неудачной манипуляции Мелы и Плиния с ионийскими и пре-
жде всего геродотовыми источниками (ЗИЪегтап 1990, 106-107). 
Возможно также, что Гекатей помещал исседонов на самом деле 
в Европе (Рг. 193), ведь, как известно, он считал границей между 
Европой и Азией не Танаис-Дон, а Фасис-Риони; тогда Мела и Пли-
ний, если они пользовались трудом Гекатея, немногим прегрешили 
против своего источника, локализуя эсседонов в Европе (ЗИЪегтап 
1990, 108-110). 
Вероятно, совр. река Ногайка или река Молочные Воды, которые 
впадают в Азовское море на северо-западном его побережье (Ель-
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ницкий 1961,176). Кроме Мелы, этот гидроним упоминают Плиний 
(ЫН, IV, 84 и 88: Висез) и Птолемей (III, 5, 9-10; III, 6, 1: Вгжт^)-
У Страбона (VII, 4, 1) речь идет об озере в этом же районе, которое 
Зубарев (2005,113) отождествляет с Сивашами, а реку Бик с р. Сал-
гир (2005, 269). 
Агафирсы ('Ауабираоь) — скорее всего фракийское племя — обыч-
но локализуются в северо-западном Причерноморье западнее ски-
фов в районе Трансильвании (ср. Негод. IV, 48 и 100). Мела, как 
Плиний (IV, 88 и примеч. 289 подробно об агафирсах) и Аммиан 
Марцеллин (XXII, 8, 30), помещает их в Северное Причерноморье, 
явно придерживаясь иной традиции, нежели Геродот, и считая их 
скифским племенем (Щеглов Д.А. 2005, 39-40). Подробно иссле-
дует близкие друг другу сведения Мелы и Плиния В.П. Яйленко 
(2007, 65-66), видящий в восточном расположении агафирсов и в 
их характеристике у Мелы соединение нескольких традиций — ге-
родотовой, эфоровой и некой традиции, идущей, возможно, от Ти-
монакта — писателя 1У-Ш в. до н. э., автора трактата «О скифах», 
или от Теопомпа (сер. IV в. до н. э.). 
Греч, слово 'Аца^о'Рюь означает «живущие в повозках» и характе-
ризует кочевой образ жизни савроматов (отсюда этимологизирова-
ние Мелы). Это слово как этноним упомянуто также Плинием (ИН, 
IV, 80: НатахоЬИ как часть сарматов и примеч. 167) и Птолемеем 
(III, 5 19:'А|1а^брю1); последний помещает гамаксобиев на берегу 
Меотиды рядом с языгами, роксоланами и аланами-скифами. На 
Певтингеровой карте АтахоЪи 8агта(е расположены над средним 
течением Дуная (8е§т. VII, 2-3). М.И. Ростовцев усматривает в ис-
пользовании Мелой этого определения влияние эфоровской тради-
ции (Коз1о\уге\у 1931,44). Образ варвара-кочевника, живущего в по-
возках вместо домов, навеянный Геродотом, был весьма популярен 
в античной литературе (см. отсылки к авторам: Мазоп 2008, 473). 
Имеется в виду Керченский полуостров. 
Сатархи — народ на Перекопе, впервые в античной литературе 
упомянутый Мелой. Плиний в одном месте (IV, 85 и подробнее 
примеч. 244) называет сатарков, как и Мела, в Крыму, в другом 
(VI, 22) — на Танаисе (см. также Уа1. Пасс. VI, 144; Р(о1ет. III, 6, 5: 
Тафро$;81ерк.Ву2. з.у.Тафраь—ЕаторхаГоь). Упоминаются сатархи 
и в одной из северночерноморских надписей II в. до н. э., найден-
ной в Симферополе, как сатархеи (см. Ю8РЕ, I2, 672). Город Сатар-
ха (Еатархл) называет в Крыму Птолемей (III, 6, 6). М.И. Ростов-
цев на основании этого свидетельства пришел к выводу о том, что 
источником Мелы был какой-то географ П-1 вв. до н. э. (КозЮмгеч? 
1931, 44-46). Для А. Зильбермана (Её. 1988, XXXIV) упоминание 
поздних сатархов здесь, в окружении традиционных племен, опи-
сание которых восходит в конечном итоге к Геродоту, является од-
ним из свидетельств использования Мелой не прямо Геродота, но 
некоего промежуточного источника. 
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Киммерийскими перечисленные далее города могли быть назва-
ны по имени пролива, на берегу которого они находятся, — Бос-
фор Киммерийский; ср. $1гаЪо XI, 2, 5: «Некогда киммерийцы об-
ладали могуществом на Боспоре, почему он и получил название 
Киммерийского Боспора» (перев. Г.А. Стратановского). Мела — 
единственный, назвавший крымские города Боспорского царства 
«киммерийскими» (см.: КозЮмлеун 1931, 44). По мнению С.Р. Тох-
тасьева, «киммерийские города» появились у Мелы «из-за грам-
матического пересогласования в ходе препарирования источника»; 
вместо Сттепса оррШа должно было быть название города Ким-
мерик или Киммерий, находящийся на северо-западе Таманского 
полуострова. 
Греческийг0р0дМирмекий(Мир[хг(к:€10У, Мир|лт)К10У, Миррлг|К10оу,Миг-
тесюп, Мугтесшт, букв, по-греч. «Муравьиный городок») полу-
чил свое название, вероятно, все же не от муравьев, а от собствен-
ного имени некоего Мирмекса, бывшего его основателем (Жебелев 
1953, 303-307). Существует также точка зрения, что своим назва-
нием город обязан другому значению слова «мирмекс» — «подвод-
ный риф», поскольку в море недалеко от Мирмекия имеются мели 
и скалы (Мирмекий 2007, 7). Город возник в середине VI в. до н. э. 
как самостоятельное ионийское поселение, но вскоре вошел в со-
став Боспорского царства и просуществовал до начала IV в. н. э. 
Пс.-Скимн (68) назвал его в числе наиболее значительных Боспор-
ских городов (см. также: $1гаЪо VII, 4, 5; XI, 2,6 и 8; РИп. ЫН, IV, 87; 
Рз.-Агпап. РРЕ, 76). Развалины Мирмекия лежат северо-восточнее 
Керчи у мыса Карантинного. Первые раскопки этого города были 
произведены в 1863 г. А.Е. Люценко, с 1934 г. они стали системати-
ческими (рук. В.Ф. Гайдукевич, Ю.А. Виноградов, А.М. Бутягин). 
О Мирмекии см. работы В.Ф. Гайдукевича (1949, 102-109; 1987), 
Ю.А. Виноградова (1992, 99-120); сводки материалов о городе см.: 
ГПП 1991, 159-161; Уто^гадоу е1 а1 2003, 803-840; Мирмекий 2006 
(авторы текста А.М. Бутягин и Ю.А. Виноградов). 
Пантикапей (Пшлчкатгаюу, Рапйсараеоп, Рапйсараеит) — грече-
ский город (совр. г. Керчь), столица Боспорского царства, один из 
немногих греческих городов Северного Причерноморья, носивший 
негреческое название. По легенде, сохраненной Стефаном Визан-
тийским, земля, на которой возник Пантикапей, была предостав-
лена грекам скифским царем Агаэтом. В.И. Абаев (1958, 183-189) 
выводил название города от скифского наименования Керченского 
пролива рапИ-кара, что означало «рыбный путь»: это как нельзя 
лучше подходило проливу, по которому передвигались огромные 
массы рыбы из Черного моря в Азовское и обратно. О.Н. Трубачев 
(1999, 246 и 259) поставил под сомнение иранскую этимологию на-
звания и предложил читать рапИ — «путь» и кара — «холм, бу-
гор» — «холм у пролива (пути)». Греческая колония Пантикапей, 
неоднократно упоминаемая античными авторами и эпиграфиче-
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екими источниками, была основана милетянами на берегу Боспо-
ра Киммерийского в первой половине VI в. до н. э. (ЕкгкагЖ 1983, 
80-81). С начала V в. до н. э. Пантикапей стал столицей Боспора, 
самого значительного античного государства из существовавших 
на территории Северного Причерноморья. Последняя четверть 
IV в. н. э., когда город попал под власть гуннов, считалась концом 
жизни античного Пантикапея, однако работы последних десяти-
летий показали, что город и после нашествия гуннов продолжал 
жить и развиваться (Сазанов 1989, 41-60; Болгов 1996; Родоззтоу 
2002, 21-38). Первая попытка организовать систематические рас-
копки Пантикапея была предпринята К.Е. Думбергом в 90-е годы 
XIX в. Трудность исследования древнего города обусловлена тем, 
что его в значительной части перекрывают кварталы современной 
Керчи. Несмотря на это, ежегодно организуются археологические 
исследования на территории Керчи; они проводятся Институтом 
археологии АН СССР и Государственным Музеем изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина. Об истории и раскопках Пантика-
пея см. в монографиях В.Ф. Гайдукевича (1949) и В.Д. Блаватского 
(1964), а также: йгеЫ 1949, 780-825; Марченко ИД. 1974; ГГП 1991, 
208-216; Толстиков 1992,45-99; Ростовцев 1999, 59-73; Толстиков 
2001; ТоШкоу 2003, 707-758. См. также: Воронов, Михайлова 1983. 
Ср. РИп. ЫН, IV, 87. 
Феодосия (©бобоаьа, Ткеодозга — по-греч. «богоданная») — ми-
летская колония, основанная в VI в. до н. э. (ЕкгкагЖ 1983, 82-83). 
Упоминается многими античными авторами. Страбон сообщает 
о том, что в порту Феодосии могли одновременно находиться 100 
кораблей (VII, 4, 4). Расположенный на ее месте современный го-
род и теперь носит это древнегреческое имя. В первой половине 
IV в. до н. э. Феодосия была завоевана и включена во владения 
Боспорского царства, в составе которого она находилась до конца 
его существования (IV в. н. э.). Остатки античной Феодосии лежат 
под кварталами современного города и этим объясняется то, что 
систематических раскопок древнего города не производилось. Об 
истории города и его раскопках см.: Гайдукевич 1949, 192-194; Ше-
лов 1950, 168 и слл.; ГПП 1991, 294-295; Петрова 2000; КаГушкт 
2003, 645-706; Гаврилов 2004; о происхождении и вариантах назва-
ния: Блаватский, 1981, 21-28. Ср. также РИп. ЫН, IV, 86. 
Город Гермисий упомянут только Мелой и Плинием (ИН, IV, 87: 
Негттит); последний помещает его между Пантикапеем и Мир-
мекием (см. подробнее примеч. 276 к ЕИ). 
Наименование Таигш, как и выше МаеоИсг (I, 114 и примеч. 143), 
означает, очевидно, всю совокупность племен, обитающих в Тав-
рии (или Таврике) — Крыму. Плиний (ИН, IV, 85) упоминает трид-
цать народов, населяющих Таврику (1гщШа зип1 еогит рориИ). 
Ниже (II, 11) Мела приводит также имя Таип. Р. Мэйсон считает, 
что Таипсг Мелы здесь идентичны таврам (Таип) и тавроскифам 
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(Тсшроакг/Оаь) других античных авторов (Мазоп 2008, 474; см. так 
же: Ольховский 1981, 64). 
Калос лимен (КаХб? Хц1Г) у) по-греч. означает «Прекрасная гавань» 
(ср. Лгпап. РРЕ, 30; Рз-Агпап. РРЕ, 83). Обычно она локализуется в 
северо-западном Крыму в Ак-Мечетской бухте (Зубарев 2005, 194). 
Мела же размещает ее на юге Крыма, имея в виду, вероятно, Ба-
лаклавскую бухту, в античности — бухта Символов (ср. попытку 
локализации Калос лимена Мелы: 8ИЪегтап Её. 1988, 164-165). В 
Крыму (рядом с селением Черноморское) известен также древне-
греческий город с таким же названием, упомянутый в херсонес-
ских надписях, в частности, в знаменитой присяге херсонеситов 
начала III в. до н. э. (Ю8РЕ, I2,401) и в декрете херсонеситов в честь 
Диофанта, полководца понтийского царя Митридата Евпатора кон-
ца II в. до н. э. (1Ыс1ет, № 352); о взаимоотношениях Митридата с 
народами Черного моря см.: Нетеп 1991, 151-165. 
Античные авторы называют Криу Метопон (Крюи Метолтоу — 
букв. «Бараний Лоб») самым южным мысом Таврического по-
луострова (ср. РИп. ЫН, IV, 86). Руководствуясь этим, историки 
отождествляют его либо с самой южной точкой Крыма — мысом 
Сарычем (Гайдукевич 1969, 11), либо с находящимися поблизости 
Аю-Дагом (Бларамберг 1831, 307; Дьяков 1942, 63) или Ай-Тодором 
(Мтпз 1913, 19\ Домбровский, 1975, 33). Сравнение очертаний мыса 
с бараньим лбом в греческой топонимике встречается неоднократ-
но (в географической части ЕИ: IV, 58, 60, 61). Из названных мы-
сов Крыма Аю-Даг более других по своему профилю напоминает 
бараний лоб. Сводку мнений о локализации Криу Метопона см.: 
Домбровский 1975, 33-34. М.В. Агбунов (1985,40-41; 1987, 113-114) 
высказал заманчивое предположение, что под названием «Бараний 
Лоб» в античной литературе фигурируют два разных мыса — Са-
рыч и Ай-Тодор. Южная часть Крымского полуострова не выходит 
в море каким-то одним мысом, а выдается довольно плавной лини-
ей. Для плывущего из Херсонеса в Феодосию особенно примечате-
лен мыс Сарыч, а при плавании из Феодосии таким заметным ори-
ентиром становится мыс Ай-Тодор. Поэтому у Плиния, Страбона и 
Пс.-Скимна имеется в виду мыс Сарыч, а у Арриана, Пс.-Скилака 
и Птолемея — мыс Ай-Тодор. Видимо, первоначально название от-
носилось к мысу Сарыч. Расстояние между южной точкой Крыма 
(мыс Сарыч) и мысом Керемпе (древний Карамбис) на турецком 
побережье Черного моря — 263 км, или около 178 римских миль, 
что весьма близко к цифре, приведенной Плинием. Детлефсен (йе-
йе/зеп 1888, 699-700) считает, что цифровые данные здесь восхо-
дят к Артемидору и Исидору. О движении греческих судов между 
этими мысами писали также Пс.-Скимн (54), Страбон (VII, 4, 3; 
он оценивает расстояние между ними в 1500 стадиев) и Дионисий 
Периэгет (150-155). Сведения Пс.-Скимна, жившего в конце II в. 
до н. э., оказываются самыми древними из сохранившихся в антич-
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ной литературе. Ученые, однако, полагают, что прямой путь между 
Таврикой и южным побережьем Понта был освоен греками гораз-
до раньше. По мнению М.И. Максимовой (1954, 45-57; 1956, 145 и 
след.), это произошло в 1У в. до н. э. По мнению же В.Ф. Гайдукеви-
ча (1969, 15-17), — на столетие раньше, именно в первой половине 
V в. до н. э. См. также о мореплавании в Черном море в античности 
в связи с морскими течениями: Золотарев 1979, 94-100. 
Мела упоминал его в I, 104: «Почти посередине береговой линии 
[Пафлагонии] расположен мыс Карамбис». 
Партений (Парйе'уюу) означает по-гречески «мыс Девы», главного 
божества херсонеситов (см. о нем подробнее: Шауб 2007, 260-268). 
Об этом мысе писал Страбон: «В Херсонесе есть святилище Девы, 
какого-то божества, по имени которого назван мыс Партений, рас-
положенный в 100 стадиях перед городом; на мысе есть храм этого 
божества и его ксоан» (УП, 4, 2). Страбон связывает это название с 
именем Девы (Партенос) — мифической покровительницы Херсо-
неса, отождествляемой с Артемидой-Дианой (ШЫет). Мыс Парте-
ний назван также у Плиния (ИН, 1У, 86: РаНкетит рготипШгтт) и 
Птолемея (III, 6, 2: ПарОб'уюу а кроу). Этот мыс отождествляли либо 
с Фиолентом (Зубарев 2005, 211-214), либо с Фанаром, которые нахо-
дятся на Гераклейском полуострове в районе бывшего Георгиевского 
монастыря (Жебелев 1953, 239-240). Есть также мнение, что Парте-
ний — это Херсонесский мыс, крайняя юго-западная точка Крыма 
(см.: Щеглов А.Н. 1976, 36), но Зубарев (2005, 211-216) доказывает, что 
это не согласуется с данными Птолемея и Арриана и названные ими 
расстояния указывают скорее на Фиолент. На мысу, где должен был 
бы находиться храм или святилище Артемиды, пока не найдено ника-
ких археологических свидетельств почитания здесь богини. О Парте-
нии см. подробнее: йгеЫ 1949 а, 1957-1967. 
Имеется в виду один из крупнейших греческих городов Северно-
го Причерноморья Херсонес Таврический, который был основан в 
VI или V в. до н. э. (мнения исследователей разошлись) жителями 
южнопонтийской Гераклеи и руины которого находятся в окрест-
ностях совр. г. Севастополя на берегу Карантинной бухты (об исто-
рии археологического изучения Херсонеса и его округи в XVIII 
и XIX вв. см.: Тункина 2002, 479-536). Мела, как и Плиний (МН, 
IV, 85), воспроизводит название города в его ионийско-аттической 
форме (Херронес—Херро1лг|ао$\ Скеггопезш), встречающейся у же 
у Пс.-Скилака (68). Греческое название города переводится как 
«Полуостров». См. подробнее о Херсонесе: РИп. ЫН, IV, 85 и при-
меч. 246-250. 
Легенда об основании Херсонеса Дианой (Артемидой), рассказан-
ная только Мелой, имеет, по всей видимости, своим истоком миф 
о перенесении Артемидой в страну тавров Ифигении, дочери царя 
Агамемнона, — миф, ставший особенно известным по драме Еври-
пида «Ифигения в Тавриде». По-видимому, в самом Крыму также 
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186 

187 

бытовали местные таврские легенды о богине Деве, см. Негод. IV, 
103: «У тавров существуют такие обычаи: они приносят в жертву 
Деве потерпевших крушение мореходов и всех эллинов, кого захва-
тят в открытом море... Богиня, которой они приносят жертвы, по 
их собственным словам, это — дочь Агамемнона Ифигения» (пе-
рев. Г.А. Стратановского). Эти легенды, будучи соединены с грече-
ским мифом об Артемиде (Ифигении), послужили для херсонеси-
тов основанием для возникновения культа Девы, официально при-
знанной покровительницы города, изображение которой чеканили 
на монетах, в честь которой устраивались праздники — Партении, 
именем которой клялись. См.: Латышев 1913-1914, 206-211. 

185 О почитании нимф в Херсонесе других сведений не сохранилось, 
только Гигин (РаЪ. 120, 3) упоминает пещеру, в которой Орест и 
Пил ад прятались в Тавриде недалеко от храма Дианы. 
Мела употребил здесь слово пра (обычно означает «речной берег») 
вместо обычного для морского берега Шиз. Возможно, такая замена 
вызвана схожестью прямого, ровного, без заливов и мысов морско-
го побережья с речным (обсуждение этого вопроса см.: ТгзсИискшз 
1806. 2, 20-21). 
Римская миля равна приблизительно 1,5 км, таким образом, пять 
миль составляет около 7,5 км. Действительная ширина Перекоп-
ского перешейка в его самом узком месте — ок. 7 км, что близ-
ко к указанной Мелой величине. Ср. о Перекопе: РИп. ЫН, IV, 84: 
Маге зиЪи та^по гесеззи, допес V [тШа] раззиит ШегуаЦо аЪзИ а 
МаеоИде. 
Название Тафры происходит от греческого слова та'фро? («ров») и 
представляет собой отзвук рассказанной Геродотом легенды о рве, 
вырытом на Перекопском перешейке рабами скифов, ушедших в 
поход в Малую Азию (см. Негод. IV, 1-4). Вместе с тем, исследо-
ватели (см., например: Ольховский 1981, 60-63) связывают это на-
звание с именем племени тафриев, упомянутых в этом месте Стра-
боном (VII, 3,19: Тафрюь), и с названием города Тафр, упомянутого 
в Таврике Плинием (ИН, IV, 85: ТарИгае и примеч. 228 и 245) и 
Птолемеем (III, 6, 5: Та'фро?). 
Каркинитский (или Керкинитский) залив (КаркьуГтьд* кбХтго?) в 
Северо-Западном Крыму сохранил свое название (см. 8(гаЪо, VII, 
3, 19; РИп. ЫН, IV, 84; РЫет. III, 5, 9) до наших дней. См. подроб-
ный разбор литературной традиции об этом заливе: 8(о1Ьа 2004, 
47-66. 

190 в такой форме название города Каркина (Каркьуа, Сагста, Саг-
сте) встречается также у Плиния, ЫН, IV, 84 и Птолемея, III, 5, 
27. Каркина часто отождествляется с локализуемыми здесь же 
городами Каркинитида (КаркьуГть?) и Керкинитида (КеркьуСть?). 
Самое раннее упоминание Керкинитиды — у Гекатея Милетского 
(Рг. 184), считавшего его скифским городом (см. также Негод. IV, 
55; 99). Город находится в районе совр. г. Евпатория. Название го-
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рода сохранилось в местной эпиграфике (Ю8РЕ, I2, 352, 401) и на 
монетах (надписи КАРК, КАРК1, КАРК1Ш, КЕРК1). Начиная с про-
шлого века в научной литературе установилось мнение, что было 
два города: Каркина, или Каркинитида, у впадения в р. Каланчак 
и крымская Керкинитида (Бурачков 1875, 25, 119; Гайдукевич 1949, 
карта в конце книги; Жебелев 1953, 314; Рыбаков 1979, 108). Сле-
дов первого города пока не обнаружено, последний же подвергался 
детальному археологическому исследованию. На этом основании 
О.Д. Дашевская (1970, 121-128) отстаивает точку зрения о суще-
ствовании одного города Каркинитиды на западном побережье 
Крыма и считает Гипакирисом, названным Плинием в IV, 84 сле-
дующим за Каркиной, совр. озеро-залив Донузлав, представляю-
щий затопленное устье реки. Такой взгляд плохо согласуется с со-
общениями Геродота и Плиния, которые определенно называют 
Каркинитиду вне Таврического полуострова. О проблемах, связан-
ных с исследованием Керкинитиды, см.: Наливкина 1963, 55-60; 
Кутайсов 1990; ГПП 1991,121-123; Тункина 2002,473-475; КШагзоу 
2003, 563-602; Зубарев 2005, 195-199. 
Отождествление рек Герр, Гипакарес и Пантикап(ес) вызывает 
большие трудности. Геродот рассказывает о них следующее (IV, 
54-56 — в противоположной последовательности): «А после них 
[Истра, Тираса, Гипаниса и Борисфена] — другая река, пятая, на-
звание которой Пантикап. Течет он также с севера и из озера, а 
посредине между ним и Борисфеном обитают скифы-земледельцы; 
втекает же он в Гилею, а миновав ее, соединяется с Борисфеном. 55. 
Шестая река [Скифии] — Гипакирис берет начало из озера, пере-
секает область скифов-кочевников и затем впадает в море у города 
Каркинитиды, оставляя на правой стороне так называемое Ахил-
лово ристалище. 56. Седьмая река — Герр вытекает из Борисфена в 
том месте, до которого течение Борисфена известно. Ответвляется 
она в этом месте, а название ее, общее с местностью, — Герр. Течет 
эта река к морю, образуя границу между землями кочевых и цар-
ских скифов, и потом впадает в Гипакирис» (перев. Г.А. Стратанов-
ского). Как отмечают исследователи, ни одна река восточнее Дне-
пра не соответствует этому описанию (подробнее о попытках их 
идентификации см.: Оапо//1962, 925;Доватур и др. 1982, 285-292). 
О попытках идентификации Гипакареса см. примеч. 226 к РИп. 
ЫН, IV; Герра — примеч. 231, Пантикапа — примеч. 218. Недавно 
Д.А. Щеглов, восстановив итинерарий, который пересекал северо-
причерноморские реки в их среднем течении и которому, вероятно, 
следовал Геродот, предложил под Пантикапом понимать Ворсклу, 
под Гипакирисом — Северский Донец, под Герром — Дон (Ще-
глов Д.А. 2008а, 243-247, идентификация на с. 246). 
Название басилиды отражает Геродотов эпитет одного из скиф-
ских племен — «царских скифов» (IV, 20: (ЗааьХт̂ Чоь Еки'Оаь). Ср. 
РИп. ЫН, IV, 84 и примеч. 232. 
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193 Также без перевода Мела передает геродотову характеристи-
ку другой части скифов — скифов-кочевников (НегосI IV, 19: 
У0|1а8б9 Еки'Оса). 

194 Эти слова добавлены Й. Фоссом (Уоззшз) по аналогии с текстом 
Плиния, в котором после слов Оеггкиз ВазИШаз е1 Ыотадаз зерагШ 
следует: Нуратз (ошибочно вместо [.Ну]расупз) рег Иотадаз е1 Ну-
1аеоз 

195 Имеется в виду Гилея (сТХсиг| — букв. «Полесье») — по Геродоту 
(IV, 9; 19; 54; 55; 76), лесистая местность вдоль побережья Черного 
моря к востоку от Борисфена-Днепра (ср. РИп. ЫН, IV, 83: МезИуез-
Мз ге%ю Ну1аеит таге, дио ас11иИиг, со^поттауИ и примеч. 215). 
О реке Пантикапе см. выше примеч. 191. Ср. РИп. IV, 83 и при-
меч. 218. 
Под георгами следует понимать геродотовых скифов-земледельцев 
(IV, 18: Екг/Оаь уеооруоь), о локализации которых см. выше при-
меч 191. Ср. почти буквальное совпадение у Плиния (ИН, IV, 
83: РапНсарез аттз, Иотадаз еХ Сеог^оз сИз1егтта1 и при-
меч. 219). 
К.Ф.В. Мюллер предлагает в выражении/асгерозШ епзгз асЦесХа ез1 
(«имеет форму лежащего меча») конъектуру: вместо слова розШ, 
которое представляется ему излишним (какая разница — стоящий 
или лежащий меч) он хочет видеть слово Регз\с1 («Персидского»), 
так как форма полуострова напоминает искривленную (персид-
скую) саблю (МиПег С.РЖ 1893, 780). 

199 Мела дает латинскую транскрипцию греческого названия 
Арб|109 'АхьХХбсо? — Ахиллов Бег. Имеется в виду современная 
Тендровская коса в северной части Керкинитского залива, в насто-
ящее время ставшая островом (некоторые исследователи полагают, 
что в понятие «Ахиллов Бег» входил наряду с Тендровской косой 
совр. Джарылгач, см.: Доватур и др. 1982, 290; ГПП 1991, 38-39; 
Зубарев 2005, 97-98; Щеглов А.Н. 2007, 265-268). В античной ли-
тературной традиции существует две версии в объяснении этого 
топонима. Одна объясняет название Ахиллов Бег следующим об-
разом: влюбленный в Ифигению Ахилл бежал здесь в погоне за 
ней, когда Артемида переносила ее в Таврику (8сЬо1. Ртс1. Ыет. 
В 79; 8сЬо1. Т2е*2. а<1 ЬусорЬг. 186; ЕизгагИ. Ас1 Эюпуз. Репе§. 306; 
8сЬо1. Ас1 Оюпуз. Репе§. 306); согласно второму мифу, представ-
ленному впервые у Мелы, название происходит от упражнений в 
беге Ахилла и его спутников (см. также РИп. ЫН, IV, 83; Аттгап. 
XXII, 8, 41). Ахиллов Бег упоминают также Геродот (IV, 55), Еври-
пид (1рЬ. Таиг. 437; здесь он назван «прекрасным для состязания 
в беге» — каХХкттабю^), Страбон (VII, 3, 19), Дионисий Периэгет 
(306; 542 8С}.), Арриан (РРЕ, 32-34), Птолемей (III, 5, 7) и др. Леген-
да о ристании Ахилла на Тендровской косе родилась не позднее 
середины V в. до н. э., а возможно, и на одно-два столетия раньше. 
Некогда поэтичная и обстоятельная, она сохранилась до настояще-
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го времени лишь в скупом изложении римских писателей. Анализ 
обеих версий мифов см.: Толстой 1918, 59-66; об истории святи-
лища Ахилла на Тендре см.: Русяева 2006, 98-123; об истории ар-
хеологического изучения Тендровской косы в XVIII и XIX вв. см.: 
Тункина 2002,452-472. Ольвийское государство проводило на Тен-
дровской косе агоны в честь Ахилла. В любом случае существова-
ние такого названия отражает тот факт, что Ахилл как «владыка 
Понта» (Понтарх) почитался на территории Ольвийского полиса, к 
которой относился и Ахиллов Бег (см. о почитании Ахилла в Оль-
вии местные надписи в Ю8РЕ, I2, 77-83). См. также о Тендровской 
косе: Оег АсИШеш-КиП 2006, 89-109; 209-215 е! ра881т; там же ли-
тература вопроса; Щеглов А.Н. 2007, 261-268 о динамике Тендров-
ской косы в историческое время. 
Борисфеном (Во риаОе Вогу8*Ьепе8) в античности называл и совр. 
реку Днепр. Описание Мелы довольно точно соответствует описа-
нию Борисфена у Геродота (IV, 53): «.. .Борисфен — самая большая 
из этих рек после Истра. Эта река, как я думаю, не только из скиф-
ских рек наиболее щедро наделена благами, но и среди прочих рек, 
кроме египетского Нила... Тем не менее из остальных рек Борис-
фен — самая прибыльная [т. е. полноводная] река: по берегам ее 
простираются прекрасные тучные пастбища для скота; вода при-
ятна на вкус для питья и прозрачна (по сравнению с водой других 
мутных рек Скифии). Посевы вдоль берегов Борисфена превос-
ходны, а там, где земля не засеяна, расстилается высокая трава. В 
устье Борисфена само собой оседает несметное количество соли. В 
реке водятся огромные бескостные рыбы под названием «антакеи» 
и есть много других диковин. С севера течение Борисфена извест-
но на расстоянии сорока дней плавания от моря до земли Герра... 
Это единственная река, да еще Нил, истоков которой я не могу ука-
зать...» (перев. Г.А. Стратановского). Ср. также : РИп. IV, 53; ЗоНп. 
XV, 1. По поводу народа, одноименного реке, т. е. борисфенитов, 
см. РИп. IV, 82: $итеп ВогузХИепез !асшдие еХ §епз еодет потте е( 
оррШит и примеч. 201; ср. также Негод. IV, 17-18; 53; Ргорег1. II, 7, 
18; ЗХерИ. Буг. 8.У. Вориа6б1лг|$\ Стилистические особенности описа-
ния Мелой Борисфена обсуждаются во Вводной статье к Меле. 
Ольвия ("ОХрьа, 01Ыа) — крупный греческий город, расположен-
ный на правой стороне Днепро-Бугского лимана неподалеку от 
села Парутино, основанный милетянами в VI в. до н. э. (ЕкгкагЖ 
1983, 75-79). Подробнее об Ольвии см. примеч. 202 и 204 к РИп. 
ЫН, IV, 82. Наверное, Геродот сам посетил Ольвию (<Скржинская 
1998, 115-118); он знает для Ольвии только это название. Под Бо-
рисфенидой Мелы следует, вероятно, понимать или второе назва-
ние Ольвии (как у Птолемея в III, 5, 28: 'ОХрьа т̂  каь Вориа0бУ19, 
см. также: 3(ерН. Буг. 8. V. ВорисгОб УГ|9), приведенное Мелой оши-
бочно как название другого города (см., например: Латышев 1887, 
38; Фармаковский 1915, 21; Блаватский 1954, 15), или греческое по-
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204 

селение на острове Березань, находящемся в самом устье лимана 
(см. о нем: Борисфен-Березанъ 2005). Форма ВогуМкепШа в вини-
тельном падеже в тексте Мелы подразумевает передачу греческого 
аккузатива ВорисгОбУьба. 
Ср. Негод. IV, 17: «Ближе всего от торговой гавани борисфе-
нитов... обитают каллипиды (КаХХпи'баь) — эллинские скифы 
("ЕХХг|У69 2кг/Оса); за ними идет другое племя под названием али-
зоны... Это — племена по реке Гипанису к западу от Борисфена» 
(перев. Г.А. Стратановского). Каллипидов упоминает также Стра-
бон (XII, 3, 21). Подробнее о каллипидах см.: Доватур и др. 1982, 
224-226; Мазоп 2008, 479-480. 

203 Гипанис (Нуратз, "Ттгауь?) — совр. река Южный Буг. См. о ней под-
робнее примеч. 221 и 282 к РИп. ЫН, IV, 83 и 88 соответственно. 
Ср. Негод. IV, 52: «... Гипанис берет начало в Скифии. Вытека-
ет она также из большого озера, у которого пасутся дикие белые 
кони. Озеро это справедливо зовется „матерью Гипаниса". Река 
Гипанис по выходе из озера лишь короткое время — пять дней 
пути — остается еще пресной, а затем на четыре дня плавания, 
вплоть до моря, вода ее делается горько-соленой. Ведь в нее впа-
дает настолько горький источник, который, несмотря на незначи-
тельную величину, делает воду реки совершенно горькой... На-
звание источника и места, откуда он вытекает, по-скифски Экс-
ампей ('Е^арлтаГо^), на эллинском языке — Священные Пути» 
(перев. Г.А. Стратановского). 

205 Эту реку после Мелы называют также Плиний (ИН, IV, 82: тох Ах-
гасае со^поттез#итМ и примеч. 193-194) и Птолемей (III, 5, 18) в 
форме 'А^1акг|9. Вероятно, так называлась одна из рек, впадающих 
в Тилигульский залив. М.И. Ростовцев видит в этом добавлении к 
традиционной Геродотовой гидрографической схеме влияние ис-
точника П-1 вв. до н. э., который сообщил некоторые новые дан-
ные о Северном Причерноморье (Коз1ом?гем? 1931, 44). В.Г. Зубарев 
(2005, 78-79) считает Аксиак современной рекой Куяльник. 

2 0 6 Племя асиаков, правда, в форме «аксиаки», называет также Пли-
ний (см. предыдущее примеч.). Возможно, это же племя имеет в 
виду Арриан (РРЕ, 31), упоминая Гавань исиаков (' 1сг1акоо V Хьрлг) V) в 
районе совр. г. Одесса. 

2 0 7 Этноним, из других источников неизвестный (ср., впрочем, Апоп. 
РРЕ, 61: ЧатрьауаГу ХЦ1Г)У). Предполагается, что истрийцы жили на 
правом берегу нижнего Днестра — между ним и Истром-Дунаем. 

208 Тира (по-греч. только в форме Тирад- или Тирг|9) — совр. река 
Днестр. Возможна иранская этимология названия — от ир. 1йга-
«быстрый» (Абаев 1949, 185). 

2 0 9 Невры^бироь, Ибироь, Ыеип) упоминаются уже Геродотом (IV, 17; 
51; 100; 102; 105, 119; 125), который помещает их к западу от Борис-
фена у истоков Днестра. Ср. РИп. ЫН, IV, 88 и примеч. 283. 

210 Имеется в виду древнегреческий город Тира (Тира, Туга), руины 
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которого обнаружены в районе Белгорода Днестровского (см. о 
нем: Карышковский, Клейман 1985). Подробнее см. примеч. 188 к 
РИп. ИН, IV, 82. 

2.1 Геродот полагал, что истоки Дуная находятся в стране кельтов у 
города Пирены (собственно, в Пиренеях, см. II, 33; ср. АпзШ. Ме-
1еог. I, 3, 19). Аполлоний Родосский считал, что Дунай начинается 
в Рипейских горах (Аг^оп. IV, 286-287). Страбон уже сообщает об 
истоках Дуная в западных пределах Германии (IV, 6, 9). Этой но-
вой традиции и следует Мела в данном сообщении (см. также РИп. 
ЫН, IV, 79: оПш Шс [зс. йапиутз] т Сегтата ш§гз топНз АЪпоиае 
ех адуегзо Кипа ОаШае орргсИ и примеч. 142). Настоящие истоки 
Дуная были обнаружены при Августе в 15 г. до н. э. в результате 
военных действий здесь Тиберия и Друза. 

2 . 2 Имеются в виду племена Германии, Норика, Паннонии, Дакии, 
Мезии, Сарматии. 

213 Греки знали Дунай сначала как Истр("1сгтро9 уже у Гесиода, ТЬео§. 
339); название йапиутз впервые встречается только у Цезаря (ВО, 
VI, 25, 2) и закрепилось за верхним течением Дуная (ср. РИп. ЫН, 
IV, 79: тиШз икга А1рез тШЬиз ас рег тпитегаз 1арзиз %еШез Оапиуг 
потте, ттепзо адиагит аисШ еХ ипде рптит Шипсит асПиН Шз1ег 
арреИаШз; ср. также: ЗХгаЪо VII, 3, 13). К I в. н. э. Истром называ-
ли реку от дельты до Иллирика (см. РИп. ЫН, IV, 79). Подробнее о 
двух названиях Дуная в античности см.: Шрамм 1997, 47-52. Буду-
чи знакомы лишь с нижним течением Истра, греки высказывали 
совершенно неправильные предположения об истоках этой реки 
(см. выше примеч. 211). Только в римское время античные географы 
дали верное описание истоков и верхней части Дуная. 

214 Плиний (ИН, IV, 79 и примеч. 147) сообщает о 60 притоках Дуная. 
215 Под Нашим морем Мела понимает бассейны Средиземного, Черно-

го и Азовского морей (ср. выше I, 6-7; 15). 
Античные авторы сообщают о пяти, шести или семи устьях Дуная 
(подробнее см. примеч. 148 к РИп. ЫН, IV, 79). О судоходности че-
тырех устьев Дуная упоминает только Мела и вслед за ним Солин 
(XIII, 1). 
Большинство этнографических подробностей о скифских племе-
нах имеет своим истоком «Скифский логос» Геродота в IV книге 
его «Истории». По мнению В.П. Яйленко (2007, 66), в характери-
стике скифских племен Мела зависит от Эфора. Об этнографии 
Скифии см.: Артамонов 1949, 129-171. 
Ср. Негод. IV, 26. Близкое описание нравов эсседонов дает Со-
лин (XV, 13). Эсседонов Мела упоминает выше в II, 2 (см. при-
меч. 167). 
Другие античные авторы также сообщают об обычае агафирсов 
татуировать кожу голубым цветом и окрашивать волосы в серо-
голубой цвет. См. подробнее об агафирсах и их обычаях при-
меч. 289 к РИп. ИН, IV, 88. 

216 

217 

218 

219 
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2 2 0 Прямых параллелей к образу сатархов, впервые в античной ли-
тературе упоминаемых именно Мелой (см. о них выше в II, 3 и 
примеч. 172), в других источниках нет (явно у Мелы заимствовал 
описание сатархов Солин, XV, 14). Ср., однако, описание варваров 
Северо-Восточной Европы, живущих в условиях вечной зимы, у 
Вергилия (Оеог§. III, 349-383) и Овидия (Тг. III, 10,9-50), в которых 
отмечена и жизнь в подземных землянках, и «арктическая» одежда 
обитателей севера (ср. ОУШ. ТГ. III, 10, 19-20: «[Люди] защищаются 
от жестоких морозов шкурами животных и сшитыми штанами, и 
из всего тела только лицо остается у них открытым»). Упоминание 
Плинием сатархеев-спалеев (ИН, VI, 22: ЗаХИагскег Зра1ае1) к запа-
ду от Танаиса позволяет видеть здесь намек на их жизнь в пещерах 
(греч. атгг)Хаюу означает «пещеру»). Ср. примеч. 606 к РНп. ЫН, VI, 
22. 

221 Тавры — древний народ на южном побережье Крыма, упомянутый 
уже Геродотом (IV, 103). Ср. также ЗоНп. XV, 14. 

2 2 2 Повтор одного слова (особенно прилагательного) в рамках одного 
предложения является стилистическим приемом, часто используе-
мым Мелой (см. I, 86: тс1иНз — тс1иХат\ II, 76: Хап&Х — 1ап%И — 
Хап^гХ; 104: ащеХ — аи^езсепХшт; III, 89: уазХа — уазХгз; 93: %гап-
сНз — згапдет; 95: 1оп%о — 1оп%1з\ уазХа — уазХшз; 98: %гапсИз — 
%гапс1ё). См. о стиле Мелы в Вводной статье. 

2 2 3 Ср. Негод. IV, 9-10, где говорится о браке Геракла и некоей 
женщины-змеи, у которой верхняя часть тела была женской, а ниж-
няя — змеиной. От этого брака, по Геродоту, произошли скифские 
цари Агафирс, Гелон и Скиф — прародители соответствующих 
народов. Мела первым называет эту женщину Ехидной, которая 
была матерью Кербера и некоторых других чудовищ (см. также о 
змееногой богине как прародительнице скифов: Июдог. 31с. И, 43; 
Уа1. Р1асс. Аг§оп. VI, 48-59). 

2 2 4 Это замечание является переводом-толкованием геродотова назва-
ния басилидов — царских скифов. 

225 Эпитетш^/является переводом греч. словауо|1аб€9 («кочевники»); 
таким же толкованием этого имени является последующая ха-
рактеристика их образа жизни. Ср. ЗоНп. XV, 14. Едва ли права 
Т.В. Блаватская (1986, 27), считающая, что употребление прилага-
тельного у Мелы показывает, что «древние авторы допускали 
существование разных номадов: кочевников и некочевников». 

226 Греч, слово убозруб^ означает «земледелец». Как и в предшествую-
щих двух случаях, Мела, заимствовав у Геродота эпитеты разных 
скифских племен, принял их за этнонимы, но их этимологическая 
прозрачность позволила ему дать их расширенные характеристи-
ки (ср. ЗоНп. XV, 14). О названии «георги» см. подробнее: Корчелла 
1994, 82-89. 

227 Это описание нравов асиаков, которые не засвидетельствованы Ге-
родотом (однако отмечены Солином — XV, 14), имеет параллели 
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в античной этнографии, приписывающей варварам нестяжатель-
ство и честность как следствие отсутствия частной собственности 
и товарно-денежных отношений. Ср. Ротр. Тго§. II, 2: «Понятие 
о справедливости внушено скифам собственным умом, а не зако-
нами. Самым тяжким преступлением у них считается воровство: 
в самом деле, у народа, не прибегающего под защиту кровли и 
владеющего крупным и мелким скотом, что оставалось бы в ле-
сах, если бы воровство считалось позволительным? К золоту и 
серебру они не питают страсти, подобно остальным смертным...» 
(перев. В.В. Латышева). Возможно, асиаки идентичны уже упомя-
нутым выше Мелой (II, 7 и примеч. 206) аксиакам (Ахгасез) (Мазоп 
2008, 486). 
По-видимому, имеются в виду скифские племена. Солин в сходном 
контексте прямо говорит о скифах (см. XV, 15), ср. близкое описа-
ние обычаев скифов у Геродота (IV, 64-66): «Когда скиф убивает 
первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою 
скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову 
врага получает свою долю добычи, а иначе — нет... С головами же 
врагов (но не всех, а только самых лютых) они поступают так. Сна-
чала отпиливают черепа до бровей и вычищают... Богатые люди 
сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще 
покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши... Раз в 
год каждый правитель в своем округе приготовляет сосуд для сме-
шения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, 
кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого со-
суда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это 
постыднее всего. Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, 
подносят по два кубка, и те выпивают их разом» (перев. Г.А. Стра-
тановского). 
Ср. Негод. IV, 70: «Все договоры о дружбе, освященные клятвой, 
у скифов совершаются так. В большую глиняную чашу наливают 
вино, смешанное с кровью участников договора (для этого делают 
укол шилом на коже или маленький надрез ножом). Затем в чашу 
погружают меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда про-
износят длинные заклинания, а затем как сами участники догово-
ра, так и наиболее уважаемые из присутствующих пьют из чаши» 
(перев. Г.А. Стратановского). Ср. ЗоНп. XV, 16. 
Антропофаги ('Аутрошофауоь — букв, «людоеды») — то же самое, 
что геродотовы андрофаги ('Ауброфауоь — букв, «мужееды»). Ср. 
Негод. IV, 106: «Среди всех племен самые дикие нравы у андро-
фагов. Они не знают ни судов, ни законов и являются кочевника-
ми. Одежду носят подобную скифской, но язык у них особый. Это 
единственное племя людоедов в той стране» (перев. Г.А. Страта-
новского). Об антропофагах, живущих на севере Скифии и питаю-
щихся человеческим мясом, упоминают и другие греческие, а за 
ними римские авторы (АпзШ. Эе тог. VII; ОеП. Ыос1. АН. IX, 4; 
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Апоп. РРЕ, 75; РИп. ЫН, IV, 88; VII, 9 и 12). Геродотову форму «ан-
дрофаги» Мела использует ниже в III, 59 при описании племен, 
находящихся далеко на востоке Азии (скифы, андрофаги и саки). 
В форме Ап1кгорорка%1 этот народ упомянут также Плинием (ИЫ, 
IV, 88) между номадами и савроматами, восточнее Танаиса. Антро-
пофагов описывает также Солин, сообщающий, что для них «че-
ловеческие внутренности служат отвратительной пищей» (XV, 4). 
Ср. РИп. ЫН, IV, 88 и примеч. 292. 

231 О гелонах (ГеХооуоь, Ое1от) см. выше I, 116 и примеч. 156, а также 
примеч. 285 к РИп. ЫН, IV, 88. Характеристика гелонов у Мелы 
резко контрастирует с описанием Геродота. Если у Геродота гело-
ны — племя эллинского происхождения, живущее между Доном и 
Волгой, земледельцы, питающиеся хлебом и возделывающие сады 
(IV, 108-109), то Мела переносит на гелонов обычаи, которые Геро-
дот приписывал скифам (IV, 64), так же у Солина (XV, 3). О гелонах 
см.: Либеров 1977, 100-104. 

232 О меланхленах Мела уже упоминал в I, 110 (см. подробнее о них 
примеч. 122). Ср. Негод. IV, 107: «Все меланхлены носят черные 
одежды, отчего и происходит их название. Нравы у них скифские» 
(перев. Г.А. Стратановского). 

233 Ср. Негод. IV, 105: «...каждый невр ежегодно на несколько дней 
обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик» 
(перев. Г.А. Стратановского). Ср. ЗоНп. XV, 2. О неврах см. подроб-
нее примеч. 283 к тексту Плиния. 

2 3 4 Ср. Негод. IV, 62: «В каждой скифской области по округам воз-
двигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены 
одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в три 
стадии, в высоту же меньше...На каждом таком холме водружен 
древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу 
ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще 
больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрека-
ют в жертву одного человека...» (перев. Г.А. Стратановского). Ср. 
ЗоНп. XV, 3. О значении культа Ареса (Марса) и его изображении 
у Мелы см.: Алексеев 1980, 39-47; см. также о культе Ареса у ски-
фов Северного Причерноморья: Бессонова 1983, 45-50; Дарчиев 
2005 (там же литература вопроса). По мнению Дарчиева, сведения 
Мелы дополняют геродотовские, а именно: кроме мечей, Марсу-
Аресу посвящали также пояса; отсюда делается вывод о том, что 
«сообщение Мелы... характеризует намного более древние пред-
ставления скифов об Аресе и приобретает особую важность для 
решения вопроса об антропоморфизме этого божества» (Там же. 
6). 

235 Под поясами имеются в виду, по-видимому, портупеи, к которым 
крепился меч и которые часто изображались вместе с мечом на 
надгробных стелах Северного Причерноморья. Геродот не упоми-
нает подобного обычая. Комментатор этого текста Мелы в ВДИ 
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(1949. 1. 815) считает, что Мела использовал здесь какой-то древне-
ионийский мифико-географический труд, который мог послужить 
общим источником для него и Геродота. 
Ср. Негод. IV, 61 о варке мяса на костре, разожженном из костей 
убитого животного. 

237 Подробнее этот остров Мела описывает в III, 46. 
См. I, 24. 

2-М О трех небольших островках в западной мелководной части Мео-
тиды сообщает также, не приводя их названий, Страбон (VII, 4, 1); 
он же упоминает остров Алопекию в 100 стадиях от устья Танаиса-
Дона (об Алопеке — Л1оресе — говорят также Плиний, IV, 87 и 
примеч. 278; Р1о1ет. III, 5, 31; ЗХерк. Буг. 8. V. Тсшрькг)) и несколько 
безымянных островов поблизости (X, 2, 3). Рассказ о высушенной 
рыбе, используемой как мука (нигде больше не встречается в опи-
саниях Северного Причерноморья), может быть связан с рыбным 
и рыбозасолочным промыслом, которым славились жители мео-
тийского побережья. Ср. ЗХгаЪо XI, 2, 4 о реке Большой Ромбит, 
впадающей в Меотиду на ее восточном побережье, где «находят-
ся самые большие места ловли рыбы, назначенной для засола... У 
тех, кто живет у Большого Ромбита, островки служат рыболовны-
ми стоянками, а на Малом Ромбите сами меоты занимаются этим 
промыслом» (перев. Г.А. Стратановского; обратим внимание на 
упоминание в связи с рыболовством островков). Практика высу-
шивания и толчения рыбы в муку обычно приписывалась племе-
нам ихтиофагов (букв, «поедателей рыб»), локализуемых в разных 
частях ойкумены (см., например: А^аХагскШ. Маг. Егу*Ьг. 34; ЗХгаЬо 
XV, 2, 2; Агпап. 1пё. XXVIII, 8). 

240 Обычно Левкой (т. е. «Белым»), или островом Ахилла, называли 
совр. остров Змеиный (Фидониси), лежащий недалеко от устья Ду-
ная. Здесь почитался Ахилл Понтарх. Мела же помещает Левку на-
против устья Борисфена (подробнее см. РИп. ИН, IV, 83 и 93, VI, 83 
и примеч. 206-208 и 323-325). 

241 Остров Ария ("Арео9 УТ̂ СГО?), или Ареатида ('Арт^тьа^), — совр. 
остров Керасун-Ада, находящийся против античного города Кера-
сунт, что лежал в земле тибаренов и моссиников. Миф о птицах, 
убивающих причаливших к острову своими железными перьями, 
связан с амазонками, которые, по преданию, построили на острове 
храм Аресу-Марсу, и с походом аргонавтов, которые должны были 
на пути в Колхиду проплыть мимо острова (см. АроИ. Ккод. Аг^оп. 
II, 384-387; 1030-1230; ср. также упоминания этого острова: Рз.-
8су1. 86; Рз.-Зсутп. 911-913; Агпап. РРЕ, 16, 4; Ну&п. РаЪ. XXX, 6). 
Под шестью островами дельты Дуная следует понимать, по-види-
мому, острова, образованные семью рукавами Нижнего Дуная, о 
которых Мела писал в II, 8. Остров Певка (Пбгжг|), расположен-
ный в южной части устья Дуная, часто упоминается античными 
авторами как самый большой из дельтовых островов (см.: Агбу-
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6. Северная Европа и Азия по описанию Мелы (по: ЗИЪегтап, 1988) 

нов 1992, 117-122). Его название выводили из греческого названия 
сосны — Т] и€1жг| (см. Рз.-Зсутп. 785-789: «В нем [т. е. в устье 
Дуная] лежит много обширных, по слухам, островов, из которых 
один, лежащий между морем и устьем, не менее Родоса; он называ-
ется Певкой вследствие изобилия на нем сосен»; ср. также: ЗХгаЪо 
VII, 3, 8; 13; 15; РИп. ЫН, IV, 79; 93; Агпап. АпаЪ. I, 2, 2-3; В'юпув. 
Репе%. 301). Страбон (VII, 3, 15) и Тацит (Оегт. 46) сообщают, что 
там жили бастарны, получившие по месту своего жительства на-
звание певкинов. Предполагается, что остров Певка находился на 
месте совр. гряды Сэритуриле в устье Дуная (Петреску 1963, 157). 
Ср. РИп. ЫН, IV, 79 и 93. 
Под Скифским мысом в другом месте (III, 59) Мела подразумевает 
крайнюю оконечность северной Евразии, после которой следует 
Восточный океан. Там же ЗсуМсит рготиШипит помещает Пли-
ний (см. VI, 53 и примеч. 785). О Скифском мысе у Мелы и Пли-
ния см. подробнее: ТгеШег 1965, 710-714; Пьянков 1997, 169-172. 
И.В. Пьянков связывает эту неожиданную остроту угла в Северо-
Западной Азии с одним из вариантов карты Агриппы. Настоящий 
текст можно понимать так, что побережье Кельтики (Галлии) и 
Германии, следующее после Иберийского побережья, воспринима-
лось Мелой как обращенное на север (ср. Саезаг ВО. IV, 20, 1: оттв 
ОаШа ад зерХеШпопез уег^И; ЗХгаЪо II, 1, 12; II, 5, 28 е*с.). Этого же 
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245 

246 

247 

248 

чтения и интерпретации придерживается Зильберман (Ес1. 71, 255; 
см. также: ЗИЪегтап 1983, 99-104). Тем не менее, из дальнейшего 
описания атлантического побережья между Кельтским и Скиф-
ским мысами очевидно, что речь идет только о североиберийских 
племенах (кантабрах, артабрах и астурах/астирах). Поэтому уже 
Бурсиан предложил конъектуру Ругепаеит, разделяемую многи-
ми последующими издателями (см. аргументацию в защиту этой 
конъектуры: КатХгапд 1971, 32-33; ср. также Рпск 1882, 76-79). 
Предполагается, что речь здесь идет о мысах Бискайского залива 
(Кельтский мыс — совр. Финистерре — ТгеШег 1956, 710). 

2 4 4 О них Мела пишет ниже в III, 15. Кантабры — союз племен, воз-
можно, иберского происхождения, живших на северо-западном 
побережье Испании у подножия Пиренеев. 
Ср. РИп. ЫН, IV, 114: АггоХгеЪае. Кельтский народ, обитавший око-
ло Кельтского мыса. 
Имеются в виду астуры (ср. РИп. ЫН, IV, III, 6: АзХигез; ЗХгаЪо III, 4, 
20: "Асгтирб?; III, 3, 3: "Аатоире?; Р1о1ет. II, 6, 28: 'Аатоироь). 
Итак, Германия граничит на востоке с Сарматией. О смысле такой 
локализации см. ниже примеч. 249 к III, 33. 
Это описание границ Германии близко к описанию ее Тацитом 
(см. Оегт. 1, 1) (см. их сравнение: Ьипд2001, 33-35). После Цезаря, 
впервые назвавшего германцев, но не знавшего северной океаниче-
ской границы Германии, Мела был первым, кто описывал ее (Ьипд 
2001, 39). 

249 Описание Восточной Европы не со стороны Черного моря, как это 
было в I и II книгах Мелы, а со стороны Западной и Центральной 
Европы несколько меняет источниковую базу описания географа: 
если раньше он использовал в основном источники геродотовой 
традиции, то теперь он опирается также на источники римского 
происхождения, связанные с освоением северных регионов Ев-
ропы. Одним из них могла стать «Хорография» Марка Випсания 
Агриппы, созданная до 12 г. до н. э. (года смерти Агриппы). Само 
понятие Сарматии как большой страны, расположенной восточнее 
Германии на пространстве от Балтийского моря до Истра, заме-
нившее собой старое, столь же расширительное понятие Скифии, 
восходит ко времени Агриппы, хотя и несколько отличается от его 
собственного понимания ситуации. Так, между Германией и Сар-
матией Агриппа помещал еще Дакию (см. 01У. 14: «Дакия ограни-
чивается с востока пустынями Сарматии, с запада рекой Вистла, с 
севера океаном, с юга рекой Истр...»). Мела ни разу не упоминает 
Дакию в своей «Хорографии», а вместо нее помещает Сарматию (ср. 
выше I, 19: Оегтат ад ЗагтаХаз роггщипХиг и примеч. 85, а также 
III, 25: Сегтата... аЪ опепХе ЗагтаИсагит сопато %епИит... оЪдис-
1а езХ). Название Загтайа впервые зафиксировано именно Мелой 
(см. также: РИп. ЫН, 81 и 91 с отсылкой на Агриппу; РХо1ет. III, 5, 1: 
Еарцатьа). Вероятно, Мела оперирует более свежими источниками, 
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появившимися уже после Агриппы, когда актуальность борьбы с 
даками на северо-восточных рубежах Римской империи сменилась 
на новую, «сарматскую», угрозу (ср. сходное описание Сарматии 
на восточных рубежах Германии западнее Вислы у Маркиана Ге-
ракл ейского, Репр1ш т а п з ех1егт, II, 31). К вопросу о замене «Ски-
фии» на «Сарматию» ср. замечание Плиния о том, что «название 
'скифы' постоянно переходит в названия 'сарматы' и 'германцы'; 
это древнее название остается только у тех племен, которые живут 
в наибольшем удалении от этих народов и почти неизвестны про-
чим смертным» (ИН, IV, 81 и примеч. 183). Естественно, отсутствие 
этнографических подробностей о жизни этих племен и их проис-
хождение из северночерноморских степей позволяло Меле конта-
минировать новые сведения со старыми, что наглядно проявилось 
в описании амазоноподобных сарматских женщин. 
Настоящее место — первое в античной литературе упоминание 
Вислы, хотя, возможно, оно впервые появилось в «Хорографии» 
Агриппы; ср. РИп. ЫН, IV, 81: «Агриппа сообщает, что вся эта об-
ласть от Истра до Океана в длину — 1200 миль, в ширину от пу-
стынь Сарматии до реки Вистлы — 396 миль». Вислу описывает 
также Птолемей (III, 5, 2: ОгпсгтоиХа). Упоминание Вислы как вос-
точной границы Сарматии представляет определенные историко-
географические трудности. Определение территории Сарматии от 
Одера до Вислы уже в середине I в. н. э., как явствует из букваль-
ного прочтения текста, противоречит историко-археологическим 
реалиям, да и словам самого Мелы, который в I, 19 писал, что зем-
ли сарматов простираются от германцев до Азии, т. е. до Танаиса 
(Птолемей в III, 5, 1-2 помещает Сарматию к востоку от Вислы). 
В настоящем же описании между сарматами и Танаисом Мела по-
мещает еще «скифские народы» (см. ниже III, 36). А. Зильберман 
в комментарии к этому месту (Ес1. 268) высказал предположение, 
что в выражении «отделенная от следующих [земель] рекой Висту-
лой» «следующие земли» могут означать не территорию к востоку 
от Вислы, а Германию, если предположить, что Мела в качестве 
источника использовал какое-то описание, идущее с востока на 
запад. На буквальном прочтении текста Мелы настаивают неко-
торые польские археологи, считающие возможным проживание в 
это время на территории между Одером и Вислой раннеславянских 
племен венедов, которые фигурируют у Мелы под названием сар-
маты. В последнее время растет число находок сарматского проис-
хождения на территории Польши, что может свидетельствовать об 
исторической достоверности сведений Мелы о сарматах западнее 
Вислы (см., например, сборник статей: Загтасг г Оегтате 2004). 
В переводе В.В. Латышева слова циа ге1го аЫ1 переведены как 
«спускаясь вниз» (так же в перепечатке в ВДИ), что вызвано, веро-
ятно, северноориентирующими картографическими привычками 
современного человека. 
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Дунай как южная граница Скифии выступал еще у Геродота (IV, 
99-101). Об истории и археологии сарматов в низовьях Дуная см.: 
Чаплыгина 1990, 43-70. 

253 Сравнение сарматов и скифов с парфянами было широко распро-
странено в античной этнографической литературе, что было вы-
звано ираноязычностью этих народов и схожими приемами веде-
ния конного боя (ср. В1о(Л. 8гс. II, 43, 6; 81гаЬо XI, 9, 2-3; РИп. ЫН, 
VI, 19; ТасП. Оегт. 17; 1изи Шз*. РЫ1. Х1Л, 1, 1-12; Аттгап. XXXI, 
2, 20 и др.). 

254 Описание кочевнического образа жизни сарматов у Мелы повто-
ряет характеристику скифских племен, известную еще у Геродота 
(IV, 46: «... У скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жи-
лища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют 
не земледелием, а скотоводством; их жилища — в кибитках»). О 
номадизме причерноморских варваров Мела писал выше в II, 2 (о 
савроматах), II, 11 (о скифах-номадах). Кочевнический образ жизни 
сарматов упоминает Тацит (Оегт. 46). 

255 Эта особенность приписывалась обычно амазонкам и савроматам, 
по легенде, происходившим от последних (см. Рз.-Нгрросг. Бе аеге, 
24: «В Европе есть скифский народ, живущий вокруг озера Мео-
тиды и отличающийся от других народов. Название его — сав-
роматы. Их женщины ездят верхом, стреляют из луков и мечут 
дротики, [сидя] на конях, и сражаются с врагами, пока они в де-
вушках; а замуж они не выходят, пока не убьют трех неприятелей, 
и поселяются на жительство с мужьями не прежде, чем совершат 
обычные жертвоприношения. Та, которая выйдет замуж, переста-
ет ездить верхом, пока не явится необходимость поголовно высту-
пать в поход. У них нет правой груди, ибо еще в раннем их детстве 
матери их, раскалив приготовленный именно с этой целью медный 
инструмент, прикладывают его к правой груди и выжигают, так 
что она теряет способность расти, и вся сила и изобилие [соков] 
переходят в правое плечо и руку» (перев. В.В. Латышева). 

256 Здесь Мела повторяется: он уже описывал в сходных словах во-
инственных женщин в Северном Причерноморье, а именно у наро-
да иксаматов (см. выше I, 114). О происхождении этого топоса см. 
выше примеч. 149. 

257 Итак, между сарматами, обитающими у Вислы, и Танаисом-Доном 
(границей между Европой и Азией) живут еще скифы. Выше в II, 1-2 
Мела описывал прилегающие к Северному океану земли как необи-
таемые из-за снега и грифов, хранящих выкопанное из-под земли зо-
лото, хотя первыми с севера обитателями северо-востока Европы он 
признавал скифов-аримаспов. В описании общих очертаний Европы 
в 1,18 Мела также сообщает, что первой в Европе от Танаиса распола-
гается Скифия. 
Названия «бельки» для скифов, кроме Мелы, не приводит ни один 
античный автор. Оно упоминается Мелой еще раз в III, 57 при опи-

219 



126 Помпоний Мела. «Хорография» 

еании арктического побережья Северо-Восточной Европы, против 
которого находится остров Тиле (Тку1е). Этого этнонима нет в опи-
сании данного региона в начале II книги; его упоминание здесь 
вызвано, вероятно, другим кругом источников, использованных 
Мелой в движении к Танаису из Западной Европы (см. выше при-
меч 249 к III, 33). Предполагается, что источником Мелы могло 
быть не дошедшее до нас описание северных морей Пифея из Мас-
силии. Комментатор Мелы в ВДИ (1949. 1, 828) считает, что, по-
скольку в III, 57 Мела соотносит бельков с островом Туле (Тиле), 
речь должна идти о жителях Британнии, возможно, идентичных 
с бельгами (так же: АЫетиз 1898-1899, 25; см. также коммента-
рий А. Зильбермана — Ес1. 288-289). По мнению Л.А. Ельницкого 
(1961, 172), в названии бельков позволительно видеть отголосок 
имени позднейшей Балтики. 
Гипербореи оказываются, таким образом, первым народом в 
северо-западной Азии. Такая же их локализация дается Мелой в 
I, 12-13 (см. выше примеч. 40). Во время своего «перипла» Азии 
во II книге Мела уже описывал этот регион в I, 117, где упоминал 
о Рифейской горе, за которой находится побережье, обращенное 
к океану, однако тогда он ни слова не сказал об обитающих здесь 
гипербореях (см. выше примеч. 159). Уже Геродот описывал гипер-
бореев как обитающих за грифами на берегу моря (IV, 13). Близкое 
Меле описание географического расположения и нравов гипербо-
реев дает Плиний (см. ЫН, IV, 89-91 и примеч. 300-307) и Солин 
(XVI, 1-6). Л.А. Ельницкий почему-то толкует слова «на азиат-
ском побережье первыми находятся гипербореи» как указание на 
расположение гипербореев к востоку от Каспийского моря. 
Аквилон — северный ветер, латинский эквивалент греч. названия 
Борей. Этноним «гипербореи» означает «живущие за Бореем» (по-
латыни «за аквилоном», как у Мелы) и так и понимался античными 
авторами (см. Негод IV, 36; ОЫ. 5Ис.. II, 47; РИп. ЫН, IV, 89 и др.). 
Ср. РИп. ЫН, IV, 89: «Полагают, что там находится мировая ось и 
наиболее отдаленные круговые пути звезд; в течение полугода и 
одного дня они лишены солнечного света, а не от весеннего равно-
денствия до осени, как говорят малосведущие люди; у гипербореев 
солнце восходит один раз в год во время летнего солнцестояния, 
заходит один раз в момент зимнего солнцестояния» (см. также при-
меч. 301-302). В описании длящихся по полгода зимы и лета отра-
зились смутные знания древних греков и римлян о полярной зиме. 
Предложенная Дебрицем (ОаеЪгкх) конъектура ащизШ («священ-
ная») вместо рукописного ап%ш1а («узкая») не принята ни одним 
издателем и переводчиком. 
Ср. РИп. ЫН, IV, 89: ге%ю арпса, /еНсг 1етрег1е, отт афаШ похю 
сагет. Геродот ничего не рассказывает об особом климате земли 
гипербореев, при этом саму легенду о них и их дарах, посылаемых 
на Делос, Мела заимствовал именно из геродотовой традиции. Лю-
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7. Народы Причерноморья и Каспийского региона по описанию Мелы 
(по: ЗИЪегтап, 1988) 

бопытно, что верования, связанные с существованием таинствен-
ной теплой страны в арктических высотах, имели хождение во 
многих легендах и мифах северных народов (ср. известную землю 
Санникова). 
Ср. РИп. ЫН, IV, 89: (Леогит сикиз утйт ^ге^аНтдие, сНзсогсНа 
щпо1а е1 ае%гИис1о оттз. Идеализированный образ гипербореев 
встречается в античной литературе, начиная с Пиндара (см.: Рт-
(Лаг. Ру1Ь. X, 46-55; 01. III, 23-33 и 55-56; ср. Неса1. АЪсЛ. ариё Эюё. 
8ю. II, 47=Гг§. 7; Аезску1. СЪоерЬ. 372-374). 
Речь идет об Аполлоне Гиперборейском, чей культ был известен 
в Дельфах и на Делосе (см.: Рте!. Ру*Ь. X, 53-55; А1саеиз Рг. 2-4 
В; НегосЛ. IV, 33-35; АроПоп. КкосЛ. II, 674; IV, 611-618; ОЫ. 81с. II, 
47; РЫагск. Бе шиз. XIV, 6; Раизап. I, 18, 5; 31, 2; X, 5, 7-8). Пред-
полагалось, что Аполлон проводит зиму у гипербореев, а весной 
возвращается в Элладу. Ср. примеч. 307 к РИп. ЫН, IV, 91. 
Ср. РИп. ЫН, IV, 91: «...Столько авторов сообщают, что они имели 
обыкновение посылать начатки плодов на Делос Аполлону, кото-
рого они особенно почитают. В течение ряда лет девушки, чтимые 
гостеприимством народов, приносили их на Делос, но, после того 
как было грубо попрано [их] доверие, приняли решение склады-
вать эти святыни на ближайших границах соседей, а те относили 
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8. Каспийское море по описанию Мелы (по: ЗаНтапп, 1971) 

к своим соседям, и так до самого Делоса. Потом и это вышло из 
обыкновения». Подробнее маршрут передачи даров гипербореев 
на Делос был описан Геродотом в IV, 33-35. О других версиях пути 
даров см. подробнее: Доватур и др. 1982. 264-268. 
Ср. РИп. ЫН, IV, 89: с1отиз из петога 1ищие. 
Ср. РИп. IV, 89: тогз поп пт заИе1а1е уИае ери1айз деИЬи^ие зето 
1ихи е циадат гире т таге заИепИЬиз; кос %епиз зериЫигае ЪеаНз-
зтит. Речь, вероятно, идет о ритуальном самоубийстве стариков, 
сведения о котором сохранились у многих античных авторов (см., 
например: Негод. I, 216; Уа1. Пасс. VI, 122; РЫагск. Ое А1ех. У1Г1. I, 
5 и др.). 
Представление о Каспийском море как заливе Северного океана 
было широко распространено в античной географии, впрочем, 
Геродот (I, 203-204) и Аристотель (Ме1еог. II, 1, 35) знали о вну-
триматериковом положении Каспия. Мела в I, 9 и 12-13 уже опи-
сывал Каспий как залив Скифского океана (см. подробнее об этой 
проблеме примеч. 29 к I книге). Однако упоминание устья Каспия 
как узкого и длинного, похожего на реку пролива заставляет ду-
мать, что под этим проливом скрывается река (в данном случае 
Волга), неизвестная античным географам вплоть до Птолемея, 
который впервые описывает ее под названиием Ра (РШет. V, 9, 
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12-13: Т а ) (о Волге=проливе см.: Пьянков 1997, 170 (с указанием 
литературы); Подосинов 1999, 36-52; Мазоп 2008, 493-494). Пли-
ний также отмечает узость и протяженность пролива (ИН, VI, 38: 
тгитрИ аи1ет аШз /аисгЬиз е1 т 1оп%Иис1тет зраНоз1з)\ Страбон 
говорит о «довольно узком» проливе (XI, 6, 1: ькаусо^ атеуб^). 
О проливе, впадающем в Каспий диаз\ $и\>1из см.: \Уе1Ъи11 1925, 
213-246 и Реккапеп 1980, 82-85 в связи с Йордановской рекой 
Уа§1 (Уа%1 /ИУШЗ = диазг/1иушз). И.В. Пьянков считает описание 
Каспийского моря у Мелы принадлежащим традиции Агриппы 
(Пьянков 1997, 173). 
Как видно из последующего повествования, под Скифским за-
ливом Мела понимал восточную часть Каспия, а под собственно 
Каспийским — его западную часть. Плиний, наоборот, Скифским 
заливом называет западную часть Каспия, считая, что Каспий-
ским это море начинает называться южнее устья Куры (ИН, VI, 
38-39). Указание расположения частей Каспийского моря посред-
ством выражений «налево» и «направо» показывает ориентацию 
Мелы не по картографическому, а по периплическому принципу: 
его воображаемый корабль заходит в Каспий через «пролив» с 
севера, и направо оказывается запад, налево — восток. Так же 
описывают «въезд» в Каспийское море Страбон (XI, 6, 2; 7, 1) и 
Плиний (ЫН, VI, 38-39). На Певтингеровой карте Каспийское 
море изображается также как залив Северного океана (8е§т. X, 
5 — XI, 2), растянувшийся от устья в две стороны — на запад и на 
восток; при этом восточная часть Каспия имеет надпись — таге 
Нугсатит (см.: Подосинов 2002, 313). Скифский залив Каспия 
упомянут только Мелой и Плинием. Р. Мэйсон отмечает, что три 
залива названы у Мелы по тому, какое крупное этническое об-
разование находилось на их берегах (Мазоп 2008, 493). Так, гир-
каны жили на южном побережье Каспия, каспии — на западе, а 
скифы — на севере и северо-востоке. По мнению В.П. Яйленко 
(2007, 101), Скифский залив у Мелы — это Сарыкамышская и Ай-
букирская котловины, бывшие тогда частью Каспия, а Гиркан-
ский залив — часть Каспия к югу от Апшеронского полуострова 
и Красноводского плато. 
Ср. Нога1. Сагт. II, 9, 2-3: таге Сазршт уехап11паециа1ез ргосеИае. 
По-видимому, имеются в виду тюлени, которые водятся в северной 
части Каспийского моря (о них в каспийском устье Аракса, под ко-
торым, вероятно, понималась Волга, пишет Геродот в I, 201-202). 
Диодор (XVII, 75, 3) также упоминает в Каспийском море много 
огромных змей и рыб (см.: Раггот Ес1. 1984, 400). 
Ср. РИп. ИН, VI, 38: рптиз зтиз арреНаШг ЗсуМсиз; и1птцие етт 
ассо1ип18су1кае ап^изйаз е1 Шег зе соттеап1, Ыпс Иотадез е18аи-
готаШе тиШз потШЪиз, ПИпс АЪгое поп раисюпЬиз. Выражение 
Шгоепйит («въезжающих») наводит на мысль о перипле как ис-
точнике описания Мелы. 
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274 По мнению И.В. Пьянкова (1997, 59 и 255), названия народов, окру-
жающих Каспийское море, Мела и Плиний (VI, 38) позаимствова-
ли с карты Агриппы, где был вопроизведен, хотя и в измененном 
виде, перипл Патрокла. 

275 Обычно каспиев помещали на юго-западном побережье Каспий-
ского моря (ср. РНп. ЫН, VI, 39 и 45). В I, 12 Мела упоминал каспиа-
нов как жителей всего побережья Каспийского моря (см. подробнее 
о смысле этого наименования выше примеч. 37 к I, 12). См. также о 
каспиях в античной литературе: Неггтапп 1917, 2275. 

276 Ср. РНп. ИН, VI, 39: Атагопез Заиготайдез к западу от удинов, сар-
матов, утов, аорсов и аротеров, обитавших вдоль северо-западного 
побережья Каспия. 

277 У Плиния (ИН, VI, 29; 38 и примеч. 625) и других авторов ($1гаЪо 
XI, 4, 1-2) албаны помещаются на северо-западном побережье Ка-
спия, что противоречит данным Мелы, которые в описании побе-
режий Каспийского моря оказываются весьма путанными. 
Мосхов Мела упоминал в I, 13 и локализовал в западных отрогах 
Малого Кавказа (см. выше примеч. 62). Помещение их на южном 
побережье Каспия представляется довольно неожиданным (ср.: 
Алиев К. 1987, 121; Мазоп 2008, 494). 
Гирканы населяли Гирканию — местность, расположенную юго-
восточнее Каспийского моря (ср. РНп. МН, VI, 46: Нугсат, а цио-
гит ШопЪиз Шет таге Нугсатит уосап тЫрИ). Мела уже упоми-
нал гирканов в I, 13 (см. подробнее примеч. 55). 
Амарды (упомянуты еще раз ниже в III, 42) идентичны плиние-
вым АтагсН (ИН, VI, 36 и примеч. 683); возможно также их отож-
дествление с народом МагсН, упомянутым Плинием в сходном кон-
тексте к востоку от Каспия (ЫН, VI, 47: §епз МаЫогит /ега, зш 
шпз) и народом мардиенов Птолемея (VI, 12, 4). Возможно также 
сближение их с П л и н и я (ЫН, VI, 36 и 46), 'Ауарьакси Стра-
бона (XI, 7, 8) и АпагШсае Юлия Гонория (Созт. 13), которые также 
локализуются к востоку от Каспийского моря. 

281 Пестики упомянуты еще раз ниже в III, 42. Их называют также Пли-
ний (ИН, VI, 50: РезНсг), возможно, Страбон (XI, 8, 7: 'Аттаашкса), 
Птолемей (VI, 12, 4: Пааькса) и Юлий Гонорий (Созт. 13: Разюае). 

282 Среднеазиатское племя дербики упомянуто также Страбоном (XI, 
11,8: ДбрРькб?), Плинием (ЫН, VI, 48: йпЫсез), Птолемеем (VI, 2,5: 
Дрфгже? и VI, 10,2: АерРьккаь), Юлием Гонорием (Созт. 13: йегЫс-
сае), Равеннским Анонимом (Созт. II, 8: йегЫсюп), автором Пев-
тингеровой карты (8е§ш. XI, 2: йегЫссе). Об анартаках, пасиках, 
дербиках и других среднеазиатских племенах в античной литера-
турной традиции см.: Пьянков 1997, 255-258 е1 раззгт. 

283 Судя по упоминанию далее Керавнских гор, речь здесь идет не о 
Скифском (восточном) заливе, который был назван последним, а о 
Каспийском (западном). Поскольку Плиний именно западный за-
лив Каспия называет Скифским (см. РНп. ЫН, VI, 38), возможно, 
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284 

2X5 

что Мела в данном случае имел в виду именно такую традицию 
наименования частей Каспийского моря. Отметим, что, перечис-
лив прикаспийские племена с запада на восток, Мела рассказывает 
теперь о реках, впадающих в Каспий, в том же порядке — с запада 
на восток. 
Здесь издатели отмечают лакуну, в которой речь шла, по-
видимому, об особенностях реки Кас (совр. Самур) или Албан 
(совр. Терек) (ЗИЪегтап Её. 1988, 78 и 275). Именно об этих реках 
рассказывает в параллельном месте Плиний (ИН, VI, 39). И. Вос-
сиус (Уо881ш) предположил, что речь здесь шла о Волге (Ра). К 
этому же мнению склоняется, как кажется, Р. Мэйсон (см.: Мазоп 
2008, 453 и 494). 
В I, 109 Мела называл Керавнскими горами восточные, примыка-
ющие к Каспийскому морю отроги Большого Кавказского хребта 
(подробнее о Керавнских горах см. выше примеч. 118). 

2X6 Араке — река, хорошо известная античным географам и сохранив-
шая свое название до наших дней (см. о ней 31гаЪо XI, 1, 5; 4, 2; 14, 
3-4; РНп. ЫН, VI, 25 и др.). У Мелы здесь наблюдается нарушение 
последовательности в описании рек, впадающих в Каспий. В этом 
месте логично было бы ожидать сначала описания рек Кира и Кам-
биса, а затем уже Аракса. 
Имеется в виду Малый Кавказ; о Кавказе как части протяженного 
азиатского горного хребта см. выше I, 81 и примеч. 91-99. По Стра-
бону (XI, 14, 2), Араке берет начало (как и Евфрат) на горе Абос, 
принадлежащей также Тавру (см.: Раггот Её. 1984, 401). 
Югер равен ок. 2519 м2. Указанные Мелой размеры водопада явно 
завышены. 
Речь идет о порогах и водопадах в среднем течении Аракса между 
притоками Гилянчай и Мегри, где он течет в горной местности 
(Алиев К. 1987, 121). Водопад на Араксе упоминает также Страбон 
(XI, 14, 13), только он помещает его в устье Аракса. По мнению 
И.В. Пьянкова, сообщение Мелы происходит из текста, сопрово-
ждавшего карту Агриппы (Пьянков 1997, 217). 
В древности Араке действительно впадал в Кызыл-Агачский залив 
Каспийского моря своим руслом, не сливаясь, как сейчас, с Курой; 
см. комментарий к Меле в ВДИ (1949. 1. 830). 
Под рекой Кир подразумевается совр. река Кура, часто упомина-
емая античными авторами, которые считали ее границей между 
Арменией и Албанией (йю Сазз. XXXVI, 36; Р1о1ет. V, 12, 1) или 
между Арменией и Иберией (РНп. 1ЧН, VI, 39). См.: Юшков 1937, 
129-148. 
О реке Камбис подробнее см. примеч. 721 к РНп. N1-1, VI, 39. Пред-
полагается, что Камбисом могли называть реку Иори или Ала-
зань. 
Кораксийские горы соответствуют современному Большому Кав-
казскому хребту (ОгеИ! 1940, 335-336). Река Кура на самом деле 
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берет начало не здесь, а в Армянском нагорье. Плиний, говоря об 
истоках Кира на Кавказе, замечает: ЫН, VI, 26: Сугиз огНиг т Не-
тосЫз топИЪш, циоз аШ Согахгсоз уосауеге. 

294 Иберы — народ, проживавший на территории совр. Западной Гру-
зии. 

295 Вместо гирканов, которых Мела локализовал выше (III, 39) на юж-
ном или даже юго-восточном побережье Каспия, здесь было бы 
уместно ожидать упоминания албанов, чья территория доходила, 
по сведениям античных географов, как раз до устья реки Кир (см., 
например, РИп. ЫН, VI, 39). В правильности утверждения Мелы 
сомневаются Л.А. Ельницкий (1961, 174) и К. Алиев (1987,121). При 
этом Ельницкий считает, что подобная аберрация у Мелы вызвана 
считыванием с карты, лежавшей в основе его описания. 

2 9 6 Гирканским заливом Мела выше (III, 38) назвал южную, противо-
положную проливу, часть Каспийского моря, река же Кура впада-
ет в его западную часть, т. е., по терминологии самого Мелы, в 
Каспийский залив моря. По Плинию, Каспийским море начинает 
называться только южнее устья Кира (N1-1, VI, 39: а Суго Сазршт 
таге уосап тсгрИ). 

2 9 7 Яксарт (1ахаПез1\а^артг\^) — совр. река Сырдарья. Страбон сооб-
щает (XI, 8, 8), что Эратосфен считал Яксарт пограничной рекой 
между саками и сугдианами, а Оке (см. следующее примеч.) — 
между сугдианами и бактрианами. Об этимологии названий обеих 
рек см.: Муравьев 1991, 156-160. 

2 9 8 Оке (Охоз, Охиз, "О^о?) — совр. река Амударья. А. Херрманн счи-
тает, что здесь единственный раз во всей античной литературе 
Амударья описывается впадающей в Аральское море, в то время 
как остальные авторы говорят о ее впадении в Каспийское море 
(через совр. Узбой, который считается высохшим руслом Амуда-
рьи); эта река со второй половины V в. н. э. (судя по арабским ис-
точникам) стала впадать в Аральское море (Неггтапп 1914, 24-25, 
54). Херрманн считает, что под Скифским заливом Каспия у Мелы 
и Плиния может пониматься Аральское море. См. Лттгап. XXIII, 
6, 59, где впервые сообщается о впадении наших рек в некое «озеро 
Окса» (0x1а ра!из), под которым позволительно понимать палео-
Арал (см.: йа#па 1968, 363-378; Раггот Её. 1984, 402; Муравьев 
1991, 153). 

2 9 9 Сугдианы (согдианы) — жители среднеазиатского Согда, упо-
мянуты Мелой в I, 13 (см. о них выше примеч. 45). По мнению 
И.В. Пьянкова (1997, 275), подобно Птолемею, который указывал, 
что между Яксартом и Оксом находятся Согдийские горы, с кото-
рых стекают реки, впадающие в Оке и Яксарт (VI, 12, 2-3), Мела 
на карте, послужившей ему оригиналом, увидел надпись Зщд'шпо-
гит (топ(ез), но поскольку слово топ1ез написано не было, решил, 
что это не горы, а область, и передал это словами Зщдгапогит ге-
ЗютЪиз (Пьянков 1997, 275). 
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300 Имеются в виду среднеазиатские пустыни восточнее Каспия. 
301 Как известно, в настоящее время Амударья и Сырдарья впадают 

не в Каспийское море, а в Аральское. С одной стороны, в антично-
сти не знали Аральского моря, отличного от Каспийского, поэто-
му можно считать, что Аральское море воспринималось как часть 
Каспийского, с другой, — по некоторым данным можно предпо-
ложить, что эти реки впадали в древности в Каспий через Сарака-
мышскую впадину и сухому ныне руслу Узбоя (см.: Юсупов 1984, 
77-95 и примеч. 298 к Меле). 

302 Дагов Мела упомянул в I, 13 (см. о них подробнее выше при-
меч. 50). 
Об амардах и пестиках см. выше III, 39 и примеч. 280 и 281. 
Под «физиками» (рИузгсг) Мела понимает, по всей видимости, 
древнеионийских ученых, о которых еще Геродот писал (IV, 36): 
«Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, 
хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания 
земли. Они изображают Океан обтекающим землю, которая круг-
ла, словно вычерчена циркулем» (перев. Г.А. Стратановского). 
Ср. Нот. II. XXI, 195-197. 
Имеется в виду какое-то не дошедшее до нас произведение Корне-
лия Непота, писателя I в. до н. э. (ум. ок. 27 г. до н. э.), известного 
своими историческими трудами. Судя по многочисленным упоми-
наниям его мнения в географических книгах Плиния, Непоту при-
надлежал и некий географический труд, на который могли опи-
раться как Плиний, так и Мела (см. примеч. 17 к РИп. ЫН, II, 170). 
Ср. сходный рассказ Плиния (ИН, II, 170). 
Квинт Цецилий Метелл Целер был проконсулом Галлии Цизаль-
пийской в Северной Италии в 62 г. до н. э. 

309 Вой — конъектура Рейнольда 1711 г. Боты (ВоИ), названные Ме-
лой, не упоминаются другими античными авторами, поэтому их 
идентифицируют с бойями, которые жили в среднем течении 
Дуная (К. Апт почему-то называет их бетами, с. 227). Плиний 
в своей версии рассказа об индийцах в II, 170 называет вместо 
ботов свебов (<ЗиеЫ), обитавших в это время в районе рек Майн и 
Некар. 
По мнению ряда исследователей (РИзскке 1916, 93-95; Хенниг 
1961, I, 297-300; АпсИгё 1982, 45-55; Кнорозов 1986, 95-96 и др.), 
поскольку индийские купцы не могли быть отнесены штормом 
к берегам Германии, речь в этом рассказе идет о прибитых к 
побережью Европы лодках с эскимосами или даже североаме-
риканскими индейцами. В подтверждение возможности такого 
плавания приводят свидетельства средневековых источников и 
сообщения Нового времени, из которых следует, что потерпев-
шие кораблекрушение жители Северной Америки или Гренлан-
дии иногда бывали относимы к побережью Западной Европы. 
Г. Бенгтсон (Веп%81оп 1954/1955, 229-236) считал, что это были 
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9. Азия и Африка по описанию Мелы (по: ЗИЪегтап, 1988) 

реальные индийцы, прибывшие через Бактрию, Каспийское 
море, Фасис и далее через южнорусские степи к Висле и далее 
в Германию. А.А. Молчанов (2006, 135-138) предлагает маршрут 
настоящих индийских купцов реконструировать следующим об-
разом: из Индии через Аравийское и Красное моря в Алексан-
дрию Египетскую, затем по Средиземному морю до Гибралтара, 
затем вдоль берегов Испании и Галлии к Северному и Балтий-
скому морям. К. Таузенд (Ташепд 1999, 115-125) отождествляет 
царя свебов (по Плинию) со знаменитым Ариовистом, обитавшим 
в то время в районе реки Майн, а племенное название ботов (гех 
Во1огит у Мелы) считает искаженным именем готов (= Со1огит), 
которое встречается в таком же искаженном виде у Страбона 
(VII, 1,3:Вог/тооУ€9 = Гог/тооуе?). Готы обитали в Южной Швеции 
и могли передать «индийцев» Ариовисту. «Индийцами», прибыв-
шими по морю с востока, для южношведских готов могли быть 
финно-угры, обитавшие к востоку от Ботнического залива, а точ-
нее, лаппы, известные по Тациту и Птолемею (там они называют-
ся финнами). При этом Таузенд не исключает, что «индийцами» 
могли быть и финно-угры, жившие далеко на востоке (мордва или 
пермь). Предлагалось также под «индами» понимать «венедов» 
(инды-винды-венеды), которые могли приплыть с востока Бал-
тики в германские воды (Зска/апк 1843, 112-115; И1ес1ег1е 1923, 



Комментарий 135 

32; Ткотзоп 1948, 199; Р1егга 1952, 25; Подосинов 2005, 29-33; ср. 
однако: Шелов-Коведяев 1994, 25 с критикой этого отождествле-
ния и с предложением видеть в «индах» Плиния — а значит, и 
Мелы — хорошо известное античным авторам имя кельтских ве-
нетов, живших на территории совр. Бретани). Э. Норден (ИоЫеп 
1920,200-201) предлагает видеть в 1псИ кельтское личное имя. Ср. 
также: В1#г 2003, 146-153, который усматривает в рассказе Ме-
телла лишь желание выглядеть в глазах рори1из Котапиз важной 
персоной — без всякой опоры на действительные факты. 
Описание Северной Европы у Мелы восходит к началу I в. н. э. (ЗИ-
Ъегтап 1986, 239-254). Мела первым называет Коданский залив, 
Скандинавию, описывает Ютландию и побережье Балтийского 
моря к востоку от Ютландии. Возможным источником его описа-
ния был греческий автор Филемон, которому приписывался трак-
тат, называвшийся «Об Океане» или «Перипл внешнего моря» (ЗИ-
Ъегтап 1986, 253). Мела почти не называет своих источников, но 
они указаны Плинием в сходных описаниях (см. ИН, IV, 94-100 и 
соответствующие примечания). Анализ греко-римских представ-
лений о севере Европы от Пифея до Тацита см.: СкеуаШег 1984, 
341-346; о представлениях Мелы о Северной Европе см.: йНке 
1984, 347-351. 
Оркады (Оркабе?) — совр. Оркнейские острова. Также 30 Оркад-
ских островов называет Птолемей (II, 3, 31), в отличие от Плиния, 
который сообщает о 40 Оркадах (IV, 30). Об истории освоения рим-
лянами этих островов см. подробнее: Тгзскискшз 1806. 3, 213-214. 
П. Паррони указывает, что в число Оркнейских островов в наши 
дни входит 67 островов и островков, из которых только 29 населе-
ны (см.: Раггот Её. 1984, 410). 
В нашем переводе мы следуем пунктуации, предложенной в из-
дании А. Зильбермана (р. 82); Гемоды там отрываются от Оркад и 
соединяются со Скандинавией. В таком случае отпадает необхо-
димость исправлять рукописное словосочетание ех из, считая его 
испорченным (как в издании Кап8{гапё'а) и предлагая различные 
конъектуры (см. арр. сгИ.). Название Наетодае встречается только 
у Мелы и, возможно, у Плиния (IV, 103), где разные рукописи дают 
чтения: астоде, ассотос1(а)е, каестодае (см.: Раггот Её. 1984, 
410). 
См. III, 31-32: «Над [устьем] Альбиса находится огромный Ко-
данский залив (Содапиз т%епз зтиз), наполненный большими и 
малыми островами. Из-за этого море, окруженное берегами, ни-
где не открывается широко и непохоже на море, но, поскольку 
его воды повсюду рассекают сушу и часто заходят на нее, раз-
дробляется как бы на [отдельные] реки и выглядит изменчивым 
и многообразным... 32. В этом [заливе] живут кимбры и тевтоны, 
за ними — гермионы, самое дальнее из германских [племен]». На-
звание «Коданский залив» встречается еще только у Плиния (IV, 
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96). По мнению Детлефеена феНе/зеп 1909, 67), сведения Мелы и 
Плиния об островах в Балтийском море восходят к одному источ-
нику, возможно, к Посидонию. Под островами, которыми наполнен 
Коданский залив, вероятно, имеются в виду фризское побережье, 
датские острова в юго-восточной части Северного моря (АМетиз 
1898-1899, 23-24; 27; там же варианты этимологии названия: 
КОДАЮ2 Т0УТ0Ю2 (т. е. Тевтонский) и др). Свеннунг выво-
дит название Содапиз из герм, корня содап — «мешок, вместили-
ще, бассейн» (8уеппип% 1974, 49-50). 
Это название, кроме Мелы и Плиния (ИН, IV, 103), не зафикси-
ровано ни у одного античного автора. По месту их расположения 
(«напротив Германии») речь, скорее всего, идет о датских островах 
и юге Скандинавии. По мнению Л.А. Ельницкого (1961, 171), под 
Гемодскими островами следует понимать Гебридские острова. 
Настоящее место считается первым в античной географии упо-
минанием Скандинавии, хотя и как острова. На самом деле 8са-
сНпауга Мелы — это конъектура К. Мюлленхоффа, принятая 
большинством издателей, а рукопись V дает чтение содаппоша, 
что, очевидно, связано с названием Коданского залива. Конъекту-
ра обосновывается параллельным местом у Плиния, ЫН, IV, 96: 
[зтиз], дш С о с!а пи з уосаШг, ге/егШз тзиНз, циагит Ыапззта ез1 
8саНпауга\ ср. IV, 104: зипХ еХ аНаз [тзи!аз] ргодап!, ЗсапсИаз, 
Битпат, Вег^оз тахтатдие оттит Вегпсеп, ех циа т Ту1еп пау1-
%е1иг\ ср. также 1оЫ. Ое*. 16, где сказано, что Мела располагает 
остров Скандзу в Коданском заливе. Против этой конъектуры см.: 
АМетиз 1898-1899, 24, который считает, что под Содапоуга следу-
ет понимать Ютландию (так же: МеИп 1960, 33). Скептически отно-
сится к конъектуре Мюлленхофа и А. Лунд (Ьипд 2001, 41). Остров 
Скандинавию, или Скандию, знают Птолемей (II, 11, 35: Екаубьа), 
Агафемер (II, 4), Равеннский Аноним (I, 12; IV, 4; V, 30) и некото-
рые другие авторы (подробнее см.: 8уеппип% 1963; 8уеппип% 1974). 
См. также примеч. 345 к РНп. ИН, IV, 96. 
Германское племя тевтонов как жителей Скандинавии не упомина-
ет никакой другой античный автор (ср. в сходном контексте: РНп. 
ЫН, IV, 99). Тевтонов, обитающих на побережье Балтийского моря, 
Мела называл выше в III, 33 вместе с кимбрами и гермионами. Об 
ошибке Мелы см.: йейе/зеп 1904, 29-30; ср. также: (8уеппип§ 1974, 
184-190). 
Ср. РНп. ЫН, IV, 95: Хепоркоп Ьатрзасепиз а Шоге 8су1кагит 1гШш 
паущаНопе тзи1ат еззе ттепзае та^пПисНтз Ва!сгат 1гасН1, еап-
с1ет Ру1кеаз ВазШат потта1\ Солин (XIX, 6), почти дословно ци-
тируя Плиния, называет этот остров Абалкией (АЬа1с1а). 
По мнению П. Паррони, описание побережья Балтийского моря от 
Коданского залива на восток к Сарматии и лежащим против нее 
островам восходит к какому-то периплу (Раггот Её. 1984, 411). Не 
исключено, впрочем, что речь здесь идет о фризском побережье 
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Северного моря, где наблюдаются описанные Мелой природные 
явления; кроме того, образ жизни эонов напоминает таковой у жи-
телей островов нижнего Рейна (см. ниже примеч. 321), а присут-
ствие недалеко острова Туле (Тиле) подтверждает предположение 
об аберрации в источниках Мелы или о его собственной ошибке 
(Стп§ег 1952, 2381). 
Ф. Гизингер (1952, 2381) предполагает здесь в качестве источника 
Ксенофонта Лампсакского — греческого географа III в. до н. э., ко-
торого упоминает в рассказе об этой местности Плиний (ИН, IV, 
95). 
Об изображении фантастических людей в античности см.: ЫапсЫ 
1981, 227-249. У Плиния (ЫН, IV, 95) и у Солина (XIX, 6) этноним 
эонов перенесен на острова. О людях, питающихся птичьими яй-
цами и рыбой и живущих на островах в устье Рейна, рассказывает 
Цезарь (ВО, IV, 10). Об эонах (от греч. о) бV — «яйцо») в Балтийском 
море рассказывают только Мела, Плиний и зависящий от него 
Солин. Й. Свеннунг считает, что овес, которым кормятся эоны, 
будучи в греческом мире малозначительным растением, имел (и 
имеет до сих пор) большое распространение среди прибалтийских 
народов (8уеппип% 1974, 13). Комментатор в ВДИ (1949. 1. 831) ви-
дит в этом рассказе бродячий сюжет, заимствованный из какого-
то греческого источника и перенесенный позже на северо-восток 
Балтики. 
Гиппоподов(греч.' 1тптотгб8б9—букв, «лошадиноногие») упомина-
ют также Дионисий Периэгет (310), Юлий Гонорий (29) и Плиний 
(ЫН, IV). Предполагают, что под этим именем могут скрываться 
северные лаппы, передвигающиеся по снегу на лыжах, что могло 
повлиять на возникновение образа лошадиноногих людей (8уеп-
пип% 1974, 13). 
Рукопись V дает в этом месте 8аппа1о8\ Виг81ап предложил чте-
ние Рапиайо8, Уо88Ш8 — Рапо№8, Яап81гапс1 — РапоИо8. Послед-
няя конъектура опирается на параллельное место у Исидора Се-
вильского (Ог. II, 3, 19: РапоНо8 арид ЗсуМат е88е/егип(, 1ат (И/-
/та та^тШсНпе аипит, Ш отпе согрш ех ег8 соп1е%аШ). РапоНо8 
означает по-гречески «всеушный». Плиний и Солин в сходном 
контексте (см. след. примеч.) называют это племя Ркапези, что, 
возможно, также является искаженным РапоШ (Кат1гап(Л 1971, 
36). Р. Мух считает, что сведения о панотиях восходит к сочине-
нию Пифея (Миск 1928, 93-95). В то же время панотии были и 
раньше известны античным авторам, но прежде всего как восточ-
ные варвары, чаще из Индии. Их упоминают Пс.-Скилак Кари-
андийский, Ктесий Книдский, Мегасфен. Последний был послом 
Селевка Никатора при дворе Чандрагупты в 303 г. до н. э. и мог 
почерпнуть данные о людях, укрывающихся под собственными 
ушами, из индийской мифологической традиции, которая знает 
подобных монстров; так, в «Махабхарате» упоминаются некие 
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кагпаргауагапа — «люди, покрывающие себя своими ушами» 
СМазоп 2008, 379). 

3 2 4 Ср. близкий пассаж у РИп. ЫН, IV, 95; см. также: 8оИп. XIX, 
6-8: «Недалеко [от острова Абалкин, см. предыдущее примеч.] 
отделены [острова] Оеоны (Оаеопез), жители которых питают-
ся яйцами морских птиц и дикорастущими злаками. 7. Далее 
другие, одинаково расположенные острова, туземные жите-
ли которых гиппоподы, у которых человекоподобные до следа 
тела оканчиваются лошадиными копытами. 8. Есть и [острова] 
фанесиев (Ркапезюгит), у которых уши расширяются до такой 
огромной величины, что они закрывают ими все остальное тело 
и не имеют другой одежды, кроме того, что одевают члены ко-
жей ушей». 

325 О бельках см. выше III, 36 и примеч. 258. Судя по расположению 
бельков между сарматами и Каспийским морем, локализация их 
Мелой здесь совпадает с локализацией в III, 36. 

326 Остров Тиле (ТЬу1е), или Туле (ТЬи1е, греч. ©ог/Хг|), известен в 
античной географии с плавания Пифея в северные моря, произо-
шедшего ок. 330 г. до н. э. Пифей располагал его в 6 днях пути к 
северу от Британии (ср. 81гаЪо I, 4, 2; II, 5, 8 и 43; РИп. ЫН, II, 18) в 
приарктической зоне, отсюда описание полярной ночи и дня (ср. 
также Сетт. VI, 9). Ср. РИп. ЫН, II, 246 и примеч. 62 об открытии 
Пифеем острова Тиле. Об истории Тиле в античности и раннем 
средневековье см.: ТгзскисИиз 1806. 3, 223-230. Э. Шведер заме-
тил, что Плиний в ЕИ II, 186 и IV, 102 почти такими же словами 
описывает Британию и странности движения солнца; он считает, 
что Плиний исказил здесь общий с Мелой источник (8скжес1ег 
1897, 139). 

327 П. Паррони замечает, что у нас нет ни одного греческого текста 
с упоминанием острова Тиле в отличие от латинских; см.: Уег§. 
Оеог§. I, 30; 8еп. Меё. 378-379; 8ш. 8ПУ. III, 597; 1иуеп. XV, 112 
(Раггот Е ё . 1984, 412). 

328 Остров ТаХкг| упоминает также Птолемей (VI, 9, 8). Его отождест-
вляют с совр. островом Чиликен в восточном Каспии. Возможно, 
этот же остров подразумевается под островом Талартика в «Кос-
мографии» Равеннского Анонима (V, 19: Та1агИса) и под островом 
Та1[агИса\ на Певтингеровой карте (8е§т. XI, 1), см.: Подосинов 
2002, 284-285. Плиний в VI, 52 называет остров в Каспии 2,ага1а 
(см. подробнее примеч. 783). По мнению И.В. Пьянкова, все эти 
формы идентичны и восходят в конечном итоге к Гиппарху (Пьян-
ков 1997, 268). 

329 речь идет о побережье Северного океана, которое тянется к вос-
току от Каспийского моря; Мела упомянул этот берег выше в III, 
45. 
Скифские острова, ближе неизвестные, должны быть расположе-
ны в Северном океане, а не в Каспийском море, как предполага-

330 
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334 

ет комментатор в ВДИ (1949. 1. 832: здесь речь идет о нескольких 
небольших островках близ полуострова Мангышлак и в заливе 
Мертвый Култук). См. также: Елъницкий 1961, 174. 
О Скифском мысе как северо-восточной оконечности Евразии см. 
выше в III, 12 и примеч. 243. 

332 Мыс Колида, упоминаемый многими античными авторами (Стра-
боном, Плинием, Дионисием Периэгетом, Птолемеем, Авиеном, 
Маркианом и др.), идентифицируется с мысом Коморин в районе 
Каллимеры в Юго-Восточной Азии (подробнее см.: ТгеШ1ег 1956. 
711-712; Раггот Её. 1984,413). 
Ранее (II, 14) Мела упоминал в Северном Причерноморье антро-
пофагов, которых описывал как геродотовых антропофагов (см. 
выше примеч. 230). По-видимому, «андрофаги» (Ауброфаусн —по-
едатели мужей)—тожесамое,что«антропофаги»(Аутр(л)тгофа,,уо1-
«поедатели людей»). Греческая форма этнонима у Мелы (Лп-
с1горка%оё) свидетельствует о греческом источнике сообщаемых 
им сведений. 
Саки (Еакси) — известное скифское племя, локализуемое античны-
ми авторами в закаспийских степях севернее реки Яксарта (Сырда-
рьи). См. также: 8(гаЪо XI, 8, 2-5; РИп. ЫН, VI, 50. См. подробнее о 
саках: Зип%е 1939; Пьянков 1968, 12-19. 

335 Табис — мыс, который упоминается также Плинием (N1-1, VI, 53 
и примеч. 788). Возможно, то же самое, что Татгоира орг| у Птоле-
мея (VI, 14, 7; 12; 13). Предполагается, что это местность на вос-
точном побережье современного Китая. Подробнее о мысе Табис 
см.: ТгеШег 1956а, 783-791, который локализует его на совр. полу-
острове Шаньтунь с его горой Лаушань высотой в 1130 м и видит 
в сообщении Мелы и Плиния свидетельство существования торго-
вых связей античного мира с Китаем. Ср.: Пьянков 1997, 252-253, 
который сомневается в реальном знакомстве античных авторов с 
восточноазиатским побережьем. 
Тавр, как известно, начинаясь в Малой Азии, протянулся, по пред-
ставлениям античных авторов, через всю Центральную Азию, за-
канчиваясь на побережье Восточного океана (см. выше I, 81 и при-
меч. 91). 
Серов Мела упоминает выше в I, 11 (см. примеч. 32). В таком же 
географическом контексте их описывает Плиний (VI, 54). 
Ср. почти такой же рассказ у Плиния (VI, 54): «Серы... известны 
своей торговлей... остальное то же, что [сообщают] наши торгов-
цы: если их устраивает такой обмен, они забирают товары, разло-
женные на противоположном берегу реки, рядом с товарами, вы-
ставленными на продажу». Имя серов и их первые характеристики 
восходят к историкам Александра Македонского Неарху и Онеси-
криту (см. ЗггаЪо XV, 1, 20; 34; 37). 
Описание Индии в «Хорографии» Мелы анализируется в работе: 
Самохвалова 2006, 178-185. 
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ГАЙ ПЛИНИЙ СЕКУНД СТАРШИЙ 

«ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

* 

САШ8 Р1Л1ЧШ8 8ЕСШ0118 МАКЖ 

ОДТСКАЬЮ Н18ТОК1А 



Кашгхсоши, уапдгитсортсгит 
РИтше^аДо р1сшог НК^опсо. 

НоСеПсЫп&О СОШ1ССС5 рОП5УаСГОШП15 , 
$с4пШш<11ао>псргоЬасипЛ1 ри;с$. 

10. Изображение Плиния Старшего в издании 1574 г. 



ВВОДНАЯ СТАТЬЯ 

Жизнь и творчество Плиния 

1. Биографические сведения 
Гай Плиний Секунд Старший (Оашз РИпшз Зесипёиз Маюг), В И Д Н Ы Й 

государственный деятель, писатель и ученый, родился в городе Новум 
Комум (совр. Комо) в Транспаданской Галлии в 23/24 г. н. э. Он про-
исходил из провинциальной всаднической семьи, которая дала римской 
литературе двух выдающихся писателей с одинаковыми именами. По-
этому еще в древности автора «Естественной истории» (далее ЕИ) ста-
ли называть Плинием Старшим, а его племянника, написавшего «Па-
негирик Траяну» и опубликовавшего сборник «Писем», — Плинием 
Младшим. 

Получив блестящее образование в Риме, Плиний Старший, как по-
добало римскому гражданину, провел всю молодость в армии, служил 
в коннице, главным образом в Германии. Его товарищем по оружию 
был будущий император Тит, которому на склоне лет Плиний посвятил 
«Естественную историю» — главный литературный труд своей жизни. 

При Веспасиане Плиний стал одним из видных политических деяте-
лей. Он входил в круг так называемых друзей императора, с которыми 
тот советовался о государственных делах. Кроме того, Плиний исполнял 
должность императорского прокуратора, т. е. ведал финансами сначала в 
Нарбоннской Галлии, затем в Ближней Испании, выполнял поручения им-
ператора в Сирии и Египте, в Тарраконской Галлии, в Африке, в Белгике; 
закончил свою жизнь префектом флота в Мизене, где со времен Августа 
находилась одна из главных стоянок римских кораблей. Плиний погиб 
25 августа 79 года во время извержения Везувия. Его последние часы под-
робно описаны Плинием Младшим в письме к Тациту (VI, 16). О лично-
сти и карьере Плиния см.: Нефг е1 а1 1951, 271-439; Зуте 1969, 201-236; 
Огйтп&г 1976; Кдпщ 1979; ЯеупоШзХ 1986, 1-10; Неа1у 1999, 1-22. 

2. Литературная деятельность Плиния 
Многие римские политические деятели посвящали литературным и на-

учным занятиям большую часть времени, свободного от государственных 
дел. Достаточно в этой связи упомянуть историко-мемуарное творчество 
Цезаря («Записки о Галльской войне») или многочисленные трактаты Ци-
церона. Такое отношение к заполнению досуга великолепно выразил совре-
менник Плиния Сенека: «01шт §те Ниепз тогз ез! е* Ьогтшз у т зериКига» 
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(8еп. Ер. 82, 3 — «Досуг без литературных и научных занятий — смерть и 
могила для живого человека»). 

Творчество Плиния Старшего было блестящим подтверждением этой 
мысли Сенеки. К сожалению, почти ничего не сохранилось из его многочис-
ленных трудов по истории, военному делу, риторике и грамматике. Мы знаем 
лишь названия этих произведений, потому что Плиний Младший перечис-
лил их в письме Бебию Макру (III, 5). Кроме того, у более поздних авторов 
есть несколько ссылок на утраченные произведения Плиния Старшего. На-
пример, Тацит отметил, что он использовал в своей «Германии» труд Пли-
ния, где тот описал все войны, которые римляне вели с германцами. Для нас 
в силу того, что из творческого наследия Плиния сохранилась только ЕИ, этот 
автор оказывается в первую очередь представителем естественных наук. 

3. Характеристика «Естественной истории» 
ЕИ, грандиозный труд в 37 книгах, — последнее сочинение Плиния. 

Из предпосланного ему «Предисловия» можно заключить, что ЕИ была 
опубликована в 77 г. Однако, по мнению ряда исследователей, тогда по-
явились на свет не все книги, и Плиний до конца жизни продолжал ра-
ботать над своей энциклопедией; полную же ее публикацию осуществил 
Плиний Младший (о процессе создания ЕИ см.: де11а СоПе 1990). 

В «Письмах» (III, 5,6) он называет сочинение дяди «ЫаШгае Ызилтагит 
{п§т{а 8ер1ет», т. е. «Тридцать семь (книг) истории природы». Сам же 
Плиний в предисловии пишет о книгах «Естественной истории» (см.: 
РгаеГ. I: ИЬгоз паШгаИз ИШопае). В русской и западноевропейской лите-
ратуре «ЫаШгаПз Ыз^опа» переводится словами «Естественная история», 
«Ыа1:ига1 ЫзШгу», «Ш81о1ге па!иге11е», «8*опа па1ига1е», «ЫаШгкипёе», хотя 
точнее было бы перевести «История природы», как предлагал еще из-
вестный историк античной географии Банбери (ВипЪигу 1983, II, 371). 

Плиний сообщает, что в свое произведение он включил 20 ООО фактов; 
для этого он прочел около 2000 томов сочинений самых авторитетных 
писателей, а затем прибавил к этому то, чего не знали его предшествен^ 
ники. В географических книгах, которые дают основную информацию о 
Восточной Европе, упомянуто около 7000 топонимов фейе^еп 1909, 7). 
При этом Плиний сознавал, что данные его труда не будут исчерпываю-
щими, так как предмет исследования просто необъятен (е%о р1апе тегз 
ас1ш роззе тика согф1еог — РгаеГ. 28). 

Содержание книг ЕИ таково: астрономия и физика (кн. II), география 
(кн. III—VI), человек и животный мир (кн. УП-Х1), ботаника и медицина 
(кн. ХП-ХХП), неорганическая природа и ее приспособление к нуждам че-
ловека (кн. ХХШ-ХХХУП). Для облегчения пользования его сочинением 
Плиний составил перечень того, что заключено в каждой книге, и, начиная 
с первого (видимо, посмертного) полного опубликования ЕИ, этот подроб-
ный перечень включается в качестве первой книги. Таким образом, все со-
чинение составляет 37 книг (о структуре ЕИ см.: Ьоскег 1986, 20-29). 

Индекс Плиния представляет большую ценность потому, что в нем указа-
ны авторы, из произведений которых почерпнуты сведения для соответствуй 
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ющих разделов ЕИ. Плиний называет 146 римских и 327 греческих писате-
лей, причем большинство из них известно нам лишь по его упоминанию (см. 
об этих индексах специальные исследования: Вгипп Н. 1856; КаЬепкогзХ 1906, 
567-603; КЫт, 1907, 323-329). Кроме того, Плиний часто использовал утра-
ченные к настоящему времени сочинения тех писателей, труды которых нам 
частично знакомы. Например, к ним относятся Варрон, Саллюстий и Корне-
лий Непот, вошедшие в перечень источников о Северном Причерноморье. Из 
многочисленных произведений Варрона сохранились лишь его сочинение «О 
сельском хозяйстве» и часть трактата «О латинском языке», Плиний же делал 
извлечения из других его трудов, касающихся естественных наук. С именем 
Саллюстия для нас связаны «Заговор Катилины» и «Югуртинская война», 
а у Плиния есть ссылки на утраченную «Историю» Саллюстия, где были 
географические экскурсы о Сардинии, Сицилии, Испании и Припонтийских 
областях. Упомянуты также в ЕИ данные из несохранившегося сочинения 
Корнелия Непота «Примеры», содержавшего рассказы о разных достоприме-
чательностях из области истории, географии и естественных наук. 

Круг знаний, необходимых для образованного гражданина полиса, 
греки называлит] е укикХюд* тгсабеих. Из этого словосочетания произошел 
термин энциклопедия, который впервые в близком к современному значе-
нии употребил Плиний, назвав так ЕИ (ВипЪигу, 1883, II, 371; Ноч?е 1985, 
561-576). Он первый попытался в одном грандиозном сочинении осветить 
всю историю природы (см. РгаеГ. 14: пето арид поз Шет 1етр!ауегИ, 
пето арид Сгаесоз дш ипиз отта еа 1гас1ауеп1... ап1е отта аШп^епда диае 
Сгаес1тг\$ е у ки кХьои тгаьбб ьа? уосап1), хотя и до него в Риме (в Греции этого 
не было) создавались энциклопедические труды, — достаточно вспомнить 
сочинения Катона Старшего, Марка Теренция Варрона, Корнелия Цельса 
(см. об этой жанровой преемственности: ЗсопоссЫа 1987; МигрИу 2004). 
Об эллинистическом и римском понимании науки см.: Веащеи, Нагд 1957, 
301-413; РгепсН 1994; о Плинии как ученом и мыслителе см.: Зыепсе 1п 1ке 
Еаг1у Котап Етргге 1986; Саррот 1986, 131-146; Веа%оп 1992; Иааз 2002; 
МигрИу 2004. Жанр ЕИ можно определить как средний между философско-
беллетристическим и научным, и в этом смысле он близок «Географии» 
Страбона ф М е 1980, 121-137). Т.А. Лапина (1983, 36-47), напротив, счита-
ет, что если Страбон писал свой труд для широкого круга просвещенных 
читателей, то Плиний, в основном, стремился дать географию политиче-
скую, предназначенную для должностных лиц. 

Язык и стиль ЕИ много раз были предметом исследования, см.: Мй1-
1ег1 1883; СаШагд 1904; СатрЪеИ 1936, 5-50; Оппефгз 1956; Соуа 1986, 
47-54; Соуа е1 а1 1986; Матот 1986, 171-200; Неа1у 1987, 3-24; Ьаиздег 
1987,255-271; ОаггсИ 1988, 33-57. В его языке отразились важнейшие эле-
менты „серебряной латыни", как в выборе слов, так и в построении фраз. 
Чаще всего стиль ЕИ сух и краток, наблюдается частый эллипс слов (осо-
бенно глагола еззе в инфинитиве и в третьем лице ед. и мн. числа), посто-
янное использование причастных конструкций, субстантивированных 
прилагательных и т. д. В лексике и фразеологии часто встречаются эле-
менты разговорной, «низкой» латыни, что объясняется самим предметом 
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изложения (см. РгаеГ. 6 и 13). В то же время язык ЕИ не чужд различных 
риторических тропов и фигур речи. 

Подобно авторам современных энциклопедий, Плиний рассматривал 
свой труд как справочник по разным отраслям знаний: читатель должен зна-
комиться с ним не подряд, от доски до доски, а обращаться к нему лишь 
в связи с интересующими его вопросами (РгаеГ. 33: ...пе рег1е%ап1, $ес1, Ш 
дшзцие дезШегаЬИ аЩиШ, 1с/ ШпШт диаега! е1 зс1а1 цио 1осо туета(). Именно 
так мы и поступили, рассмотрев те главы ЕИ, которые касаются территории 
Восточной Европы. 

Восточная Европа в «Естественной истории» 

В отечественной историографии уделялось немного внимания ЕИ как ис-
точнику о прошлом Восточной Европы. Этому способствовало мнение, что 
географические описания Плиния, извлеченные из трудов разных авторов, 
являются не очень серьезной компиляцией. Следует, однако, еще раз напом-
нить об утрате сочинений почти всех писателей, которых цитирует Плиний, 
в силу чего ЕИ оказывается чрезвычайно ценным источником. 

В главах ЕИ о Восточной Европе, как и в большинстве других частей 
этой энциклопедии, очень мало прямых ссылок на источники, и они касают-
ся главным образом различных измерений. Поэтому современные исследо-
ватели с трудом и зачастую по-разному решают вопрос о том или ином авто-
ре из плиниева индекса, который послужил источником для описания кон-
кретного места из ЕИ. В перечне авторов к IV книге, где Плиний описывает 
Северное Причерноморье, среди множества греческих авторов отсутствует 
имя Геродота, столь подробно рассказавшего об этой части ойкумены. Пли-
ний знал произведение «отца истории» и даже прямо ссылался на него (N11, 
II, 201; V, 57,68; VII, 10), но при описании Восточной Европы счел необходи-
мым использовать не «Историю» Геродота, а ставшие в его время модными 
сочинения логографов Гекатея Милетского, Гелланика, а также Дамаста и 
Евдокса (см.: Жебелев 1953, 350; о древнейших источниках по истории Се-
верного Причерноморья см.: Каллистов 1945, 182-197). 

Наряду с этими весьма древними сведениями, часто не отвечающими ре-
альности I в. н. э., в ЕИ включены и современные Плинию данные. Он полу-
чил их от ряда лиц, игравших важную политическую роль на берегах Понта 
в середине I в. н. э. (см. подробнее: Скржинская 1977, 8-11; Возг 1982,232). Это 
боспорский царь Митридат VII, два наместника Мезии Тит Флавий Сабин и 
Тиберий Плавтий Сильван, выдающийся римский полководец Корбулон. 

В 60-х гг. I в. н. э. Митридат жил в Риме в качестве пленника. По словам 
Плиния, из бесед с боспорским царем происходят нигде более не встречаю-
щиеся сведения о расселении некоторых меотских и сарматских племен в 
19-й главе VI книги. 

Наместники Мезии Сабин и Сильван были знакомы Плинию потому, что 
первый был братом императора Веспасиана, а второго за управление Мезией 
этот император удостоил триумфальных почестей. Плиний же входил в круг 
ближайших советников Веспасиана. От наместников Мезии, северная грани-
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ца которой достигала Дуная, Плиний мог немало узнать о северо-западном 
побережье Понта и о Крыме. Напомним, что по просьбе жителей Херсонеса 
войска Плавтия Сильвана ходили в Крым избавлять город от военной угро-
зы скифов (С1Ь, XI, 3608), после чего в Херсонесе прочно обосновался рим-
ский гарнизон и город оказался в зависимости от наместника Мезии. Этим, 
вероятно, следует объяснить то обстоятельство, что Херсонес в ЕИ охарак-
теризован подробнее любого другого города Северного Причерноморья. 

Плиний знал Корбулона со времени своей службы в Германии. К кавказ-
скому походу Корбулона Плиний проявил особый интерес: он изучил карту, 
составленную во время этого похода, и, сопоставив ее данные с каким-то 
иным источником, оспаривал правильность названия одного из горных пе-
ревалов (IV, 40). 

В кратком содержании IV книги, включенном в I книгу ЕИ, Плиний го-
ворит о народах, которые есть сейчас или были прежде (рориН, 8ип1 аи1 
/иегип(\ т. е. он осознает, что использует разновременные источники, однако 
в тексте энциклопедии он их не разграничивает. 

Рассматривая ЕИ как источник о прошлом Восточной Европы, мы можем 
извлечь из нее ценнейшие сведения по физической географии и этнографии, 
получить подробный перечень городов и поселений этой части ойкумены, 
кое-что узнать о древней флоре и фауне восточноевропейских степей, Кавка-
за и Средней Азии, а также о драгоценных и полудрагоценных камнях, кото-
рые оттуда доставляли. Скуднее всего в энциклопедии Плиния представлены 
исторические сведения, так как их изложение не входило в задачи автора. 

Физико-географические записи Плиния существенно дополняют наши 
знания о древней топонимии Восточной Европы. Указания на размеры остро-
вов, полуостровов, проливов, перешейков, а также на расстояния между от-
дельными географическими пунктами оказываются неоценимым вкладом 
в палеогеографию этого региона. Эти сведения особенно важны при иссле-
дованиях, восстанавливающих древнюю береговую линию Черного моря, 
которая претерпела существенные изменения за прошедшие две тысячи лет. 
Не менее полезны описания в ЕИ устьев рек. Например, свидетельства Пли-
ния — важнейший источник истории эволюции дельты Дуная и Днестра. 

Этнографические записи Плиния проливают свет на движение сармат-
ских племен на запад в I в. н. э., а использование сочинений древнейших 
ионийских географов помогает воссоздать картину этногеографии Скифии, 
какой она была за столетие и даже более до Геродота. 

ЕИ дает представление об известных римлянам I в. н. э. городах и поселе-
ниях, располагавшихся в Северном Причерноморье; большинство из назван-
ных пунктов были греческими полисами Причерноморья; и в их числе есть 
такие, которые не упомянуты ни в одном из сохранившихся древних источни-
ков. Плиний перечислил также немало варварских поселений, например, Ха-
ракены, Акисалиты, Калиорды, Стактары, Оргокины и Ассираны в Крыму. 

В отличие от систематического описания городов и поселений в геогра-
фических книгах ЕИ, Плиний не ставил своей задачей дать специальный 
очерк о флоре и фауне Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. 
Для иллюстрации той или иной своей мысли он упоминал о животном и 
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растительном мире этих областей в разделах, посвященных зоологии, бо-
танике и медицине. Такие заметки, как правило, восходят к весьма древним 
греческим источникам У1-1У вв. до н. э. Недаром в сочинении Плиния очень 
часто можно найти сведения, которые являются пересказом соответствую-
щих мест из трудов Аристотеля и Феофраста. 

Источники ЕИ и методы работы Плиния 

Благодаря сохранности писем Плиния Младшего о своем дяде и неко-
торым собственным высказываниям автора ЕИ можно составить представ-
ление о приемах работы Плиния над его энциклопедией. Он поразительно 
много читал и при этом всегда делал выписки, говоря, что «нет такой пло-
хой книги, которая не оказалась бы чем-нибудь полезной» (РНп. Ер. III, 5, 
10). Плиний занимался ежедневно и использовал для этого любое свободное 
время. Даже во время переездов, и не только длительных, но и при передви-
жении на носилках по улицам Рима, рядом с ним сидел раб, который либо 
писал под диктовку, либо читал вслух. 

Не будучи специалистом ни в одной из естественных наук, Плиний не 
всегда верно на слух воспринимал греческий текст. Это хорошо видно на 
примере тех мест ЕИ, где содержатся переводы сохранившихся сочине-
ний Феофраста. Например, «мягкие листья» Плиний перевел как мтрНсга 
(«простые»), уловив на слух атгХа («простые») вместо близкого по звучанию 
аттаХа («мягкие»), или написал татта (\1аотб$ — «сосок») вместо слова 
«побег» фХаатб?) (ИН, XVI, 47,151; наблюдения Л. Ренье — Кещез 1893,98-
99). Может быть, эти слова неверно прочел чтец, а Плиний, не разбираясь 
в сути дела, не сумел поправить его. Ведь он, дорожа временем, не любил 
останавливать чтеца, даже заметив его ошибку. Об этом рассказал его пле-
мянник в письме Бебию Макру (III, 5, 12): «Помню, кто-то из друзей, когда 
чтец неправильно произнес какое-то слово, прервал его и заставил повто-
рить прочитанное. „Ты понял?" — обратился к нему мой дядя, и, когда тот 
ответил утвердительно, сказал: „Зачем же ты его прервал? От твоего вмеша-
тельства мы потеряли больше десяти строк"» (перев. М.Е. Сергеенко). 

Иной раз сам Плиний недостаточно вдумчиво относился к греческому 
оригиналу. Так, ссылаясь на Филарха в рассказе о скифских колдуньях, он 
записал, что у них в глазу имеется изображение коня (VII, 17). И хотя по-
гречески 1ТГТГ09, действительно, значит «конь», но в данном случае здесь име-
ется в виду более редкое значение этого слова — «порок глаза». 

После смерти Плиния осталось 160 исписанных мельчайшим почер-
ком тетрадей (соттепШги) с выписками из множества книг. Эти тетра-
ди представляли большую ценность; еще при жизни Плиния их хотел 
купить за 400 ООО сестерциев некий Ларций Лицин (РНп. Ер. III, 5, 17). 
Только пользуясь такими выписками, наш автор смог всего за пять лет 
написать столь большую по объему и столь многообразную по содержа-
нию «Естественную историю». 

Плиний хотел дать читателю практические знания на уровне совре-
менной ему науки во всех областях истории природы (см. о значении тру-
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да Плиния для последующих веков: Оаппетапп 1921; Ощоп 1966, 23-45). 
В «Предисловии» он с гордостью подчеркивает, что до него никто из гре-
ков и римлян не ставил перед собой столь грандиозной задачи (РгаеГ. 14). 
Отсюда ясно, что ему самому приходилось искать источники для каждой 
отдельной части, оценивать их, делать выборки из огромного количе-
ства литературы, которая никогда не была использована под этим углом 
зрения. В частности, при работе над географическим очерком Плиний 
замечал противоречия и ошибки в источниках, на что он неоднократно 
обращал внимание своих читателей (IV, 98; V, 59, 74; VI, 51, 59, 124, 208). 
Кроме того, он обнаруживал в использованных им книгах пересказы со-
общений древних авторов без ссылок на источник (РгаеГ. 22; V, 8). Поэто-
му в начале третьей книги, приступая к описанию географии ойкумены, 
Плиний заявил, что он не следует одному автору, но в каждом отдельном 
случае выбирает сообщения того, кто, по его мнению, наиболее осведом-
лен в данном вопросе (III, 1: аис1огет петтет ипит зедиаг, зес1 и1 диетдие 
уегшгтит т диадие раг1е агЪНгаЪог, диотат соттипе/егте оттЬш/ш7, 
Ш еоз дищие сШщепИззте зНиз сНсеге1, т цшЪш 1р$е ргодеЬШ). 

Иногда в ЕИ встречается критическая оценка источника (например, 
подвергаются сомнению результаты измерения Исидором дистанции 
от устья Танаиса до Фулы — III, 245 или площадь Сарматии, указан-
ная Агриппой, — IV, 91), но чаще на усмотрение читателя приводится 
несколько мнений (например, пять разных чисел окружности Понта со 
ссылкой на соответствующих авторов — IV, 77 или два числа окружно-
сти Меотиды — IV, 78). 

Сравнение труда Плиния с сочинениями других римских авторов, пи-
савших на научные темы (например, Витрувия, Сенеки, Солина, Цензорина) 
поражает обилием имен тех, у кого взяты те или иные сведения. Перечисле-
ние источников, составляющее первую книгу ЕИ, — единственное во всей 
античной литературе (КЫг 1907, 323-329). В индексах к географическим 
книгам названо 28 римских и 75 греческих писателей (см. подробнее: Реггаго 
1975, 519-533). В тексте этих книг ЕИ содержится 279 ссылок на 76 авторов 
(Щеглов 2008,435). 

Конечно, сколь ни велико было трудолюбие Плиния, он прочел в ори-
гинале далеко не всех указанных авторов. Многих он знал по цитатам и 
пересказам в обобщающих трудах на ту или иную тему. Не все указанные 
в индексах авторы были им использованы и даже изучены (8ск\уес1ег 1888, 
284; Мйтег 1897,128-130). Д. Детлефсен перечисляет авторов, которые были 
приведены в индексах, но следов присутствия которых в ЕИ обнаружить не 
удается: это латинские писатели Варрон Атацинский, Гигин, Антистий Ве-
тус, Помпоний Мела, Скрибоний Курион, Аррунций, Фабриций Туск, Атей 
Капитон, Веррий Флакк и др. То же касается около двух десятков греческих 
авторов, среди которых упомянуты Александр Полигистор, Дамаст, Дике-
арх, Диодор, Гелланик, Гиппарх и др. Их имена служили только для попол-
нения его географической библиотеки феИе/зеп 1909,158; см. также: Щеглов 
2008,438 о том, что имена «древних» авторов могли содержаться в географи-
ческом труде Эратосфена). 
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Кроме литературных источников, Плиний привлекал для географических 
книг ЕИ иную информацию: знакомился с военными отчетами и картами 
(VI, 40), с материалами государственных архивов (/огти!ае ргоутсгагит — 
111, 37, асШ IпитркаНа — V, 36), надписями (III, 129, 136-137), беседовал с 
послами, заложниками (VI, 17), купцами (XXXVII, 45), в конце концов сам 
хорошо знал ситуацию в некоторых районах Европы, где он вел военные 
действия феИе/зеп 1909, 168-170). О том, как сочетались формулы провин-
ций и хорографический источник в описании Плинием испанских провин-
ций Бетики и Тарраконской, см.: Лапша 1987а, 130-138. 

Об источниках Плиния писали многие и приходили к прямо противо-
положным выводам (подробнее о (ЗиеПепГогзсЬип^ в отношении Плиния 
см.: КаЪепкоШ 1905; Щеглов 2008,429-460; ср. также: Бобровникова 1986). 
Дело в том, что географическая литература греков сохранилась лишь ча-
стично, а из сочинений римских авторов, писавших на эту тему до Пли-
ния, мы знаем только небольшое «Землеописание» («Хорографию») Пом-
пония Мелы, жившего в середине I в. н. э. (о соотношении информации 
Мелы и Плиния см. во Введении). Таким образом, ЕИ оказывается цен-
нейшим сводом знаний об античной географии, о людях, занимавшихся 
этой наукой. Многие названные Плинием имена не сохранились больше 
нигде. Отсюда происходят порой неразрешимые затруднения при попыт-
ках связать части рассказа Плиния с теми или иными именами, обозна-
ченными в индексе к соответствующей книге. 

В самой ткани повествования Плиний указывает источники главным об-
разом в тех случаях, когда речь идет о расстояниях между отдельными гео-
графическими пунктами (городами, устьями рек, островами) или об измере-
нии окружности морей, ширины проливов и площади больших областей (см. 
подробный анализ этих данных: йеИе/зеп 1888, 691-704). Как показывают 
наблюдения, основная масса цифр в ЕИ заимствована из сочинений Исидора 
Харакского, Артемидора, Полибия, Варрона, Непота и Агриппы. Подавляю-
щее большинство измерений дается в римских милях (ок. 1481, 5 м), причем 
знаком Плиний обозначает увеличение числа в 1 000 раз, а знаком | | — в 
100000 раз. Лишь некоторые расстояния определяются греческими стадия-
ми. Например, ширина Геллеспонта — 7 стадиев (IV, 75; ср. также III, 74; V, 
112, 125 и др.), цифра, традиционная в античной географической литературе 
начиная с Геродота (VII, 35). Но в другом месте (VI, 2) Плиний пишет о ши-
рине Геллеспонта в пересчете на римские единицы измерения — 875 шагов. 

Анализ источников ЕИ и ссылки самого Плиния показывают, что 
очень многие цифры расстояний взяты из произведений греческих писа-
телей и, конечно, сначала указывались в стадиях. Вопрос о длине стадия 
в каждом случае должен решаться особо, так как у разных греческих ав-
торов он колеблется от 148 до 160 м (см. подробнее: Фирсов 1972, 154-
174). Вследствие того, что Плиний приравнивал стадий лишь к одному 
определенному числу, а именно к одной восьмой мили, т. е. 185 м (II, 85), 
пользовался же он греческими сочинениями, написанными в разное вре-
мя и в разных частях древнего мира, в цифрах ЕИ, конечно, могут быть 
значительные расхождения с источниками, из которых они взяты. 
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Прочие известия — о народах, населяющих Землю, о разных названиях 
одних и тех же городов, племен, рек, морей и островов, характеристика неко-
торых областей и населенных пунктов — представляют широкое поле для до-
гадок исследователей. Рассказ о Северном Причерноморье, например, включа-
ет тесно переплетенные между собой сведения, восходящие, с одной стороны, 
к ионийским географам У1-У вв. до н. э., с другой, — относящиеся ко времени 
самого Плиния. И распутать этот клубок оказывается очень нелегко. 

Автор ЕИ весьма свободно обращался со своими источниками, не при-
держиваясь единой схемы (см.: ЬепоЫе 1952, 87-106 об «относительной про-
свещенности» Плиния, позволявшей ему постоянно переходить от острой 
критики к неосознанному заимствованию старых предубеждений). 

Представляется, что к отдельным его географическим описаниям впол-
не приложима так называемая теория одного источника (Е^иеНеп-ТЬеопе, 
см. 8а11тапп 1971, 23). В трех случаях П Л И Н И Й сам свидетельствует об этом: 
разделение Италии взято у императора Августа (III, 46), описание Средней 
Азии — у полководца Деодаманта (VI, 49), описание Мавретании — у царя 
Юбы (VI, 141). Соответствующие произведения всех трех авторов к настоя-
щему времени утрачены. В прочих случаях Плиний либо компилировал, 
либо перерабатывал свои источники, придавая им иную композицию (/)/-
Ые 1980, 121). Ф. Мюнцер (Мйтег 1897, 137-298), Д. Детлефсен феПе/зеп 
1877, 23-34; йейе/зеп 1896, 240-265; ОеПе/зеп 1908) и А. Клотц (КЫг 1906), 
проанализировав описание побережий в ЕИ, пришли к выводу о том, что в 
этой части ЕИ Плиний опирался на три главных источника (так называемая 
теория трех источников — Оге1цие11еп-ТЬеопе): ближе неизвестный перипл 
Варрона «Бе ога тагШта», «Хорографию» Марка Випсания Агриппы и офи-
циальные справочники Еогти1ае ргоутсгагит (ср. сочувственную позицию 
Ж. Десанжа: Оезап^е Ес1. 1980,11). Эта точка зрения была аргументированно 
оспорена К. Залльманном, который развил так называемую МозаИс-ТЬеопе 
(ЗаИтапп 1971, 148-151). В описании побережья Средиземного моря сравне-
ние данных Помпония Мелы и Плиния показывает, что они были независи-
мы друг от друга, но основывались на общем источнике фезаще Ес1. 1980, 
11; ср.: 8а11тапп 1979, 164-173). Д.А.Щеглов (2008, 454-260) считает, что 
Плиний мог прямо заимствовать у Мелы, дополняя его информацию све-
дениями из других источников (см. также: Елъницкий 1961, 179: о «прямом 
использовании Плинием Мелы»). 

Иногда сравнение с сохранившимися источниками Плиния показыва-
ет, что Плиний использовал сведения оригинала не прямо, но косвенно, из 
вторых рук. Плиний называет имена авторов, приводя часто разноречивые 
мнения о расстояниях, сведения об этимологии или переименовании разных 
географических объектов, заметки антикварного, исторического, мифоло-
гического и парадоксографического содержания (статистическому анализу 
упоминаемых источников посвящена работа: 8а11тапп 2003, 330-354). Эт-
нографические же данные и собственно перипл и периэгеса записываются в 
ЕИ без указания на источник феИе/зеп 1909, 26-27, 147-150). Часто Плиний 
не указывает имен своих предшественников, называя их безымянными а1-
гдш, циШет, уе1егез, рпзсг, се1еЬгаИ аис1огез, по81г1 (Э. Шведер считает, что 
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под этими выражениями всегда скрывается основной источник Плиния — 
так называемая «Хорография» Августа — 8скч?ес1ег 1897,146). 

Не все исследователи высоко оценивают метод работы Плиния и ее ре-
зультаты. Например, Ж. Божо и Ж. Итар так характеризуют ЕИ: «Некрити-
ческая компиляция без личных наблюдений, полное отсутствие научной 
классификации и даже элементарного порядка, обилие ошибок и россказ-
ней» (Веагуеи, 11агс11957, 382-383; ср.: 8уте 1988, 229: «зоггу апё теззу сот-
рУайоп»). Тем не менее ценность этого огромного труда для многих аспектов 
антиковедения остается бесспорной (Елъницкий 1961, 179). 

Вообще, в характеристику каждого географического района у Плиния 
входило несколько структурных элементов. К. Залльманн насчитывает их 
двенадцать (8а11тапп 1971, 192-236). Мы приводим их ниже, снабдив при-
мерами из комментируемых глав. 

1. Сведения антикварного порядка (города Пирра и Антисса близ Мео-
тиды погрузились некогда в Понт Эвксинский — II, 206; в древности 
землями в устье Танаиса владели карийцы, затем — клазоменцы и 
меоны — VI, 20). 

2. Легенды об основании городов (Пантикапей основан милетянами — 
IV, 87). 

3. Мифы (об упражнениях Ахилла на Ахилловом Дроме — IV, 83; о ги-
пербореях — IV, 89-90). 

4. Этимологические экскурсы, часто соединенные с объяснением на-
звания места (название острова Ахилла, «знаменитого могилой этого 
мужа» — IV, 83). 

5. Сообщения о переименованиях различных географических пунктов 
(Ольвия — прежде Милетополь и Ольвиополь — IV, 83; Херсонес — 
Мегарика — IV, 82; Киммерий — Керберий — IV, 18). 

6. Этнографические сведения, которые часто переплетаются с анти-
кварными и этимологическими (савроматы-гинекократумены, т. е. 
«управляемые женщинами» — произошедшие от браков с амазонка-
ми—IV, 19). 

7. Исторические данные («В наше время, когда в самом Киммерийском 
устье велась война» — IV, 3). 

8. Рагадоха — обычно выдумки из антикварных рассказов, особенно ча-
сто встречающиеся в описаниях окраинных народов ойкумены, сведе-
ния о которых скупы и, как правило, фантастичны (гипербореи утром 
сеют, в полдень жнут, на закате срывают плоды деревьев — IV, 90). 

9. Статистический материал (имеются в виду списки городов — часто 
в алфавитном порядке — различных римских провинций из государ-
ственных архивов). Хотя понтийский регион со времен Нерона нахо-
дился под римским контролем, римской провинцией он никогда не 
был; Плиний дает списки народов для внутренних районов по древ-
ним греческим источникам (VI, 16; 19) и по сообщениям Митридата 
VII (VI, 17). 

10. Размеры сфрагид, т. е. данные о ширине и длине определенных тер-
риторий («Длина Сарматии, Скифии Таврики и всего пути от Борис-
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фена 980 миль, а ширина 716 миль» — IV, 91), явно заимствованные из 
«Хорографии» Агриппы. 

11. Всевозможные дистанции (окружность Понта и измерение его бе-
регов — IV, 77). 

12. Собственно перипл и периэгеса с делением на географию рек, опи-
сание берегов, гор и т. д. (IV, 79). 

Рукописная традиция ЕИ 

ЕИ сразу после опубликования завоевала большую популярность и со-
храняла значение энциклопедии естественных наук в течение всего средне-
вековья. Редко какое сочинение античного автора дошло в столь многочис-
ленных списках (их около 200 — одни из них содержат текст всех 37 книг, 
другие — отдельные их части). Рукописи ЕИ рассеяны по библиотекам 
разных городов Европы, таких как Лейден, Рим, Флоренция, Париж, Вена, 
Мюнхен, Оксфорд, Лондон, Краков и др. В Санкт-Петербурге в Государ-
ственной Публичной библиотеке также хранится один поздний (XV в.) спи-
сок сочинения Плиния. 

Древнейшие списки датируются 1У-У вв., самые значительные рукопи-
си происходят из 1Х-Х1 вв. (о рукописной традиции см. подробнее: йейе/зеп 
1860, 265-288; 367-390; йеПе/зеп 1869, 284-337; Шгко/ег 1878; Зап-Мауко$ 
Ей. 1906, У-ХУ1; СатрЬеП 1936а, 113-123; Оезап&з 1966, 508-525; 895-898; 
йезап&з 1966а, 895-898; ЕгпоШ Её. 1950,1. 20-33; КеупоШз Ь.й. 1983, 307-
316; Шгег 1983,227-239). 

Древнейшая традиция (сосНсез уейкйогез) представлена несколькими 
памятниками 1У-УШ вв. (М — Мопеиз, У-У1 вв.; N — Ыопап1и1апи8 раНтрз.; 
О — Утс1оЪопеп818 233, V в.; Ра1. СЬа*. — палимпсест 1У-У вв.; Р — Рапзтиз 
ЬаИпиз 9378, VI в.; Н — Ьисепз18, VIII в.), которые содержат отдельные, часто 
небольшие части текста ЕИ. Лучшей в этой традиции — в смысле полноты 
и сохранности — является рукопись А (соёех Ье1с1еп818 Уоз81апиз Р 4), вы-
полненная в Британии в IX в. К этой же традиции относятся поздние (XII в.) 
дополнения к рукописи Е (соёех Рапзтиз Ьайпиз 6795) 1Х-Х вв., которые 
обозначаются знаком Е5, рукописи В (соёех ВатЬег§епз18 М.У. 10) 1Х-Х вв. и 
(2 (Рапзтиз Ьайпиз 10318) VII в. Чтения этой традиции сохранились также в 
эксцерптах, которые обозначаются сиглами ш, у(1), о (УП-ХП вв.) 

Более поздняя традиция (сосНсез гесепИогез) восходит к архетипу, кото-
рый был когда-то создан также в Британии. Списки с этого архетипа, при-
везенные во Францию, образовали две семьи рукописей со своими ошибками 
и лакунами. К первой семье относятся рукописи Б (соёех Уайсапиз Ьайпиз 
3861) XI в., Р (соёех Ьек1еп818 Ырзп п. VII) начала X в., К (соёех ПогепИпиз 
КлссагсНапиз 488) Х-Х1 вв., С (соёех Рапзтиз Ьайпиз 6796) IX и XI вв., а также 
V (соёех Ье1(1еп818 Уо881апиз, 6)1. 61). Вторая семья представлена рукописями Е 
(см. выше), е (соёех Рапзтиз Ьа1тиз 6796 А, текст переписан в XIII в. из руко-
писи Е), а также рукописью а (соёех Утс1оЪопеп818 ССХХХ1У) XII или XIII в. 

Издатели ЕИ Плиния обычно строят свой текст на чтении сосНсез 
уеШзИогез, при его отсутствии — на лучших из сосНсез гесепйогез, например, 
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на сочетании рукописей ЭОУ или РКЕ или иначе. Рукописи Б, Р, К, обозна-
ченные как V1, Р1, К1, содержат исправления, сделанные по более древней 
и лучшей рукописи, поэтому такие исправления часто бывают предпочти-
тельней оригинального рукописного чтения. 

* * * 

Несмотря на обилие списков, текст ЕИ очень труден для издания и ин-
терпретации. Большинство рукописей написано небрежно, с большим коли-
чеством смысловых ошибок, перекочевывавших из одного кодекса в другой. 
Так, например, писец, не разобрав слово треШопа, написал бессмысленное 
в данном месте зетрег Ипс1опа (VII, 44), или т Ыз 1егп8 вместо ттШегт 
(VIII, 67), или гатогит агЬопЬш вместо гатгз агЬогит (XII, 9), или аи^ипа 
вместо сипа (VI, 212) и т. д. 

Однако главную трудность при переписке ЕИ представляла масса на-
учных терминов и редких слов, в результате чего появились бесчисленные 
возможности для ошибок переписчиков и конъектурных правок ученых. Ряд 
ошибок сделал, наверное, и сам Плиний при передаче иностранных назва-
ний и терминов на латинском языке. 

В своем сочинении Плиний употреблял греческий язык как в отдельных 
словах,такивцелыхвыражениях,например:аф1ба9(П,63), ауатгтюцбуоу (II, 
228), е'у КТ]ТГ0^9(XXXVI,13), кехл^бто? Дюужтои (VIII,58) идажецелый 
гексаметр (XXVII, 100). Сохранившиеся рукописи содержат немного таких 
слов, однако по некоторым данным можно заключить, что большинство на-
званий болезней и растений было написано Плинием на греческом языке, 
т. е. в том виде, в каком он позаимствовал их у греческих авторов. Затем 
переписчики транскрибировали греческие названия латинскими буквами. 
И. Зиллиг допускает, что Плиний приводил целые цитаты по-гречески в тех 
местах, где он употребляет выражение щиод, Огаесг сНсип!» Её. 1851, 
ЬХУ1; о грецизмах в языке Плиния см.: Матот 1986, 171-200). 

Особенно трудно обстоит дело с собственными именами, потому что 
даже сами древние авторы по-разному писали одно и то же наименование. 
В первую очередь эта трудность распространяется на географические книги 
ЕИ. Правда, в ряде случаев географические названия можно проверить по 
сочинениям других авторов, по эпиграфическим и нумизматическим памят-
никам, но мы бессильны тогда, когда Плиний является нашим единственным 
источником и надо выбирать, какое из рукописных чтений следует предпо-
честь. Из сохранившихся рукописей ЕИ ни одна не оказалась достаточно на-
дежной во всех отношениях, так что попытки классифицировать рукописи 
по их ценности не привели к выяснению наиболее достоверного варианта и 
к полному согласию относительно сомнительных мест. 

Состояние изучения и издания текста ЕИ 

1. ЫЫю^гарЫа РИтапа 
На протяжении последних трехсот лет скопилась огромная научная лите-
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ратура о различных сторонах жизни и творчества Плиния. В библиографии 
в конце книги приведена только основная литература, да и то преимуще-
ственно имеющая отношение к пониманию и комментированию отобран-
ных фрагментов ЕИ. Ниже в хронологическом порядке приводится список 
библиографических обзоров последних полутора столетий, откуда можно 
почерпнуть более широкую информацию о Плиниевых штудиях: 

Уш I. уап. // РЫ1о1о§и8. 3. 1848. Р. 302-303; 12. 1857. Р. 167-181; 21. 1864. 
Р. 101-118. 

ШккзI. // 1аЬгЪйсЬег Гиг с1а8818сЬе РЬПок^е. 77. 1858. 8.481-493. 
йейе/зеп й. // 1аЬгЪйсЬег Гиг с1а8818сЬе РЬИок^е. 77. 1858. 8. 653-672. 
Эегк/зеп В. 01е ЫаШгаНз ШзФпа йез РНпшз. 1аЬге8ЪепсЬ1 // РЫ1о1о§ш. 28. 

1869.̂ 8. 284-337. 
ЦгИскз Ь. // Виг81ап8 1аЬге8ЪепсЬ*е йЪег (Не Рог^сЬпМе с1ег к1а8818сЬеп А1-

1еПит8Ш188еп8сЬай. ВЙ. 6. 1876. 8. 109-127; ВЙ. 10. 1877. 8. 35-49; ВЙ. 14. 1878. 
8. 267-286. 

Кгокп К // Виг81ап81аЬге8ЪепсЬ*е йЬег (Не РойзсЬпИе ёег к1а8818сЬеп АНег-
Шт8Ш188еп8сЬай. ВЙ. 231. 1931. 8. 123-144 (1920-1927 гг.). 

НапзИк К. РНпшз йег АКеге. ВепсЬ* йЬег йаз 8сЬпГ11ит йег 1аЬге 1928 Ыз 
1938 // Виг81ап81аЬге8ЬепсЫе йЪег Й1е Рог18сЬп11е йег к1а8818сЬеп АИегШтзшз-
зепзсЬаЙ. ВЙ. 273. 1941. 8. 1-44. 

НапзИк К. РНтш йег А1*еге. РогзсЬип^зЪепсЬ* // Апхещег Гиг (Не АкегШтз-
\У188еп8сЬай. 8. 1955. 8. 193-218. 

НапзИк К. РНпшз йег АКеге. РогзсЬип^зЪепсЬ* // Апхещег Гиг (Не АКегШтз-
\У188еп8сЬаП. 17. 1964. 8. 65-80. 

Ье Воптес Н. В1Ыю§гарЫе йе РШзКмге па1иге11е йе РНпе 1'Агкпеп. Рапз, 
1946 (с 1800 г.). 

8а11тапп К.[С.] РНтш йег АКеге. 1938-1970 // Ьи8*гит. 1п1егпа1юпа1е Рог-
8сЬип§8Ьег1сЫ аш йет ВегеюЬ йег к1а8818сЬеп АКегШтзмззепзсЬаГ*. 18. 1975. 
8. 3-299. 

Котег К РНтш йег АКеге. РогзсЬип^зЬепсЬ! // Ап2е1§ег Гиг Й1е АКегШтз-
\У188еп8сЬаП. 31. 1978. 8. 129Т206 (1964-1975 гг.). 

8егЪа1 О. РНпе РАпаеп: Е1а* ргезеп* йез ёШйез зиг за У1е, зоп оеиуге е* зоп 
тйиепсе // А Ы т И. 32,4. 1986. Р. 2069-2200. 

Полезный СПИСОК важнейшей (в том числе последней) литературы по Пли-
нию содержит книга М. фон Альбрехта (см.: фон Альбрехт 2004,1386-1388). 

2. Издания и переводы 
Первые печатные издания Плиния появлись еще в XV в: Два из них 

вышли в Венеции (ес!Шо ргтсерз — 1469, 8р1га; 1499, Ра1тагш8) и одно — 
в Парме (1476, ВегоаЫиз). К тому же времени относится и первый коммен-
тарий к ЕИ (НегтоЫ ВагЬап Са811§а1юпе8 РНшапае. Котае, 1492-1493). 
В ХУ1-ХУП вв. вышло несколько книг комментариев (Ккепапиз 1526; 
Се1етиз 1535-1554; Ртйапиз 1544-1547; 8а1тазтз 1629; Сгопоутз 1669). 
В конце XVII — начале XVIII в. в Париже появились три издания ЕИ 
(1685, 1723, 1741) французского иезуита Ардуэна (Нагйошп = НаЫитиз), 
которые содержали также полный комментарий к тексту. 



156 Плиний Старший. «Естественная история» 

Французское издание начала XIX века в 10 томах с латинским ком-
ментарием, учитывающим комментарии ХУП-ХУШ вв., было выполне-
но группой ученых; книги, касающиеся географии, изданы и прокоммен-
тированы Ф. Ансаром (С. РНпй 8есипсН Шз1опае па1игаНз НЪп ХХХУП. 
Рагз зесипёа сопИпепз Оео^гарЫат сигаре Р. Апзаг!. Рапзйз, 1828). 

Серьезная критика текста, заключающаяся в колляции рукописей и 
их классификации, начинается с издания И. Зиллига (С. РНт 8есип(Н 
Шз*опае ЫаШгаНз НЪп ХХХУП / Кесепзш* е* соттеп{агиз сгШс18 
тсНсЛэизяие т з й т к I. 8ПИ§. НатЪиг§1 е! Оо1Ьае, 1851-1855. Уо1. 1-5). Из 
изданий XIX века, заложивших прочную основу текста Плиния, необхо-
димо указать издание Л. Яна, вышедшее в Тейбнеровской серии (С. РНт 
8есипсН Шз^паеЫаШгаНз НЪп XXXVII/Кесо^поукаЦие тсНсйшз т81гихк 
Ь. 1апи8. Ыр81ае, 1854-1875. Уо1. 1-6), Д. Детлефсена (С. РНпН 8есипсН 
ЫаШгаНз ШзЮпа / О. ОеИеГзеп гесепзик. ВегоНш, 1866-1882. Уо1. 1-6) и 
Л. Яна — К. Майхоффа (С. РНт 8есипсН ЫаШгаНз ШзЮпае НЪп ХХХУП / 
Роз! Ь. 1ат оЪкит гесо^поук е* зспр*игае сНзсгерапНа асИес*а есПсШ С. Мау-
Ьой*. 1лрз1ае, ТеиЪпег, 1892-1909. Уо1. 1-6; е<111:1о з1егео1:ура — 81и*§агсНае, 
1967; У1 том с индексами в 1970 г.). Последнее издание признано класси-
ческим и стало основой для изданий, переводов и исследований XX в. 

В частности, двуязычное латинско-английское издание, выполненное в 
1938-1963 гг. в рамках серии ТЬе ЬоеЪ С1азз1са1 ЫЪгагу (РНпу. ТЬе Ыа1ига1 
Н1з1огу / \УкЬ Еп^НзЬ Тгапз1а{юп, т Теп Уо1ите8. Ьопёоп, 1938-1963) по-
строено на сочетании текста Детлефсена и Яна-Майхоффа (в разных кни-
гах предпочтение отдавалось разным изданиям, так как над ними рабо-
тало несколько исследователей — Н. КаскЬат, ^ .Н.8. .ктез, К.С. ВаНеу, 
Э.Е. ЕюЫкЯг). В 2005 г. в Оксфорде вышло комментированное издание 
7 книги Плиния с английским переводом и комментарием М. Бигон (ТЬе 
ЕШег РНпу оп *Ье Ьитап ашта1: Ыа1ига1 Ыз*огу, Ъоок 7 / ТгапзЬ \укЬ т*гос1ис-
Ноп апё Ыз*опса1 соттеп!агу Ъу М. Веа^оп. Ох&гс1, 2005). 

С 1947 г. в Париже в серии СоНесНоп Вис1е стало выходить также дву-
язычное латинско-французское комментированное издание ЕИ, подготав-
ливаемое большой группой французских антиковедов (РНпе ГАшпеп. Н1з-
Ю1ге па1иге11е. Рапз,1947-1985. Уо1.1, II, У/1, У1/2, УП-ХХХУП). Это издание 
также построено в основном на тексте Яна-Майхоффа (иногда в сочетании с 
текстом Детлефсена) с новой колляцией ряда рукописей, но стремится све-
сти до минимума произвольные конъектуры, допущенные в этом издании, 
и исправить ошибки в критическом аппарате. Географические книги были 
подготовлены Ж. Десанжем (Ыуге У, 1-46. Iе рагНе / Тех1е е!аЪН, 1гас1ш1 е! 
соттеп!е раг 1еап Оезап^ез. Рапз, 1980), Ж. Андрэ и Ж. Филлиоза (Ыуге VI. 
2е рагНе / Тех1е е1аЪН, 1гас1ш{ е! соттеп!е раг I. Апс1ге е! I РННоха!. Рапз,1980) 
и Ю. Ценакером (1луге III / Тех1е е!аЪН, 1гас1иИ е! соттеп!е раг Н. 7еЬг1аскег. 
Рапз, 20042). В издании других томов участвовали также I. Веаи]еи, К. 8сЫ1-
Нп§, А. Егпои!, Н. Ье Воптес, О. 8егЪа1, К. В1осЬ, А. Коиуеге*. 

В настоящее время в немецкой серии Тизси1ит завершилось много-
томное двуязычное латинско-немецкое издание ЕИ (С. РНпшз 8есипс1из ёе г 
АКеге. ЫаШгкипёе. Ьа1е1п18с11-Оеи18сЬ / Нгз§. УОП Я. Копщ ипс! О. Мпк1ег. 
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МйпсЬеп, 1973-1999), три тома которого содержат географическую часть 
ЕИ (ВйсЬег 3-4, 1988, ВисЬ 5, 1993 и ВисЬ 6, 1996). Издание построено на 
латинском тексте Яна-Майхоффа с демонстрацией чтений, принятых в 
других изданиях. В его подготовке принимали участие .1. Норр, К. Вауег, 
К. Вгойегзеп. Недавно вышел последний том с указателями (С. РНпшз 
8есипс1и8 с1ег Акеге. ЫаШгкипёе. Ое8ат1ге§181ег: 1а*е1Ш8сЬ-с1еи{8сЬ / Нгз§. УОП 
К. Вауег ипс! К. Вгоёегзеп. МйпсЬеп, 2йпсЬ, 2004). 

Из переводов на современные ЯЗЫКИ следует упомянуть еще латинско-
итальянское издание: Оаю РИпю 8есопс1о. 81опа паШга1е. Топпо, 1982— 
1988. Уо1. 1-У, в первом томе которого находятся географические книги 
Плиния (Уо1.1. Со8то1о§1а е §ео§гайа (НЪп 1-6) / РгеГ. сН I. СаКппо, 8а§§ю 
1П1ГО(1. СН О.В. Соп1е, по!а ЫЫю^гаГ. ЕЙ А. ВагсЫе81, С. Рги^ош е О. Каписс1, 
1гас1. е по1е сН А. ВагсЫе81, К. СепН, М. Согзаго, А. Магсопе, О. Каписсг 
Топпо, 1982). Латинский текст дается здесь по изданию Яна-Майхоффа с 
указанием на важнейшие рукописные чтения. 

Кроме изданий всего текста ЕИ, ученые, занимаясь той или иной об-
ластью античной науки, публикуют и комментируют отдельные части 
сочинения Плиния. Для нас важно издание географических книг Плиния 
(Ш-У1), осуществленное в 1904 г. Д. Детлефсеном, который дал латинский 
текст с обширным критическим аппаратом: 01е §ео§гарЫ8сЬеп ВйсЬег (2, 
242 — 6 8сЫи6) с1ег Ыа1игаЙ8 ШзФпа ёез С. РНпшз 8есипс1и8 / Мк УОНЗ!. 

кгШзсЬеп Аррага! Ьг8§. УОП Ое*1еу ЭеИе&еп. ВегНп, 1904 [1905]. 

История издания и изучения ЕИ 
как источника по истории Восточной Европы 

Компилятивный характер ЕИ, часто недостаточно критическое отноше-
ние Плиния к своим источникам, сухость изложения, особенно бросающие-
ся в глаза в книгах, посвященных географии, — определили сравнительно 
малый интерес ученых-антиковедов к географическим книгам Плиния. До 
сих пор в этой области остаются самыми крупными монографии и боль-
шие статьи О. Кунтца (СигОг 1888; 1890), Д. Детлефсена фейфеп 1884; 1899; 
1901; 1908; 1909) и А. Клотца (КЫг 1906), написанные в начале XX в. Значи-
тельный вклад в исследование источников ЕИ внесла книга К. Залльманна 
(8а11тапп 1971; см. рецензию на нее: Скржинская 1976), критически пере-
смотревшего результаты, достигнутые его предшественниками. 

В отечественной историографии географические и этнографические све-
дения Плиния редко подвергались специальному анализу. В 1925 г. этому во-
просу уделил внимание М.И. Ростовцев при характеристике литературных 
источников о Скифии и Боспоре (Ростовцев 1925, 48-56; см. также расши-
ренное и дополненное издание этой книги: КоМожгеж 1931, 44). Использо-
вав источниковедческие выводы Д. Детлефсена, О. Кунтца и А. Клотца, он 
выделил основные группы источников Плиния о Северном Причерноморье, 
поставил их в определенные хронологические рамки и дал свое истолкова-
ние некоторым сообщениям ЕИ, например, о свободе, дарованной римляна-
ми Херсонесу, о племенах, упомянутых Митридатом в беседе с Плинием, о 
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структуре описания Таврики. Тем не менее в составе большого обобщающе-
го исследования М.И. Ростовцева Плинию уделено немного места. 

Внимание отечественных исследователей привлекали вопросы сель-
ского хозяйства (Катон, 1937), искусства (Плиний Старший об искус-
стве, 1918; Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве 1994), тех-
ники (Вопросы техники, 1946, 275-344) и космологии {Древнеримские 
мыслители 1958, 135-143), затронутые в ЕИ, географические же и этно-
графические данные использовались лишь время от времени в качестве 
вспомогательного материала в работах археологов. Только одна работа 
М.В. Скржинской специально посвящена ЕИ как источнику по истории 
Северного Причерноморья (Скржинская 1977; см. рец.: Подосинов 1980, 
255-261). В 2007 г. Б.А. Старостин опубликовал свой перевод IV книги 
Плиния, снабженный вводной статьей и кратким комментарием (Ста-
ростин 2007, 104-110), а в 2008 г. в Ванкувере появилась выполненная 
Р. Мэйсоном публикация фрагментов Плиния, посвященных Северному 
Причерноморью, на латинском языке с английским переводом и коммен-
тарием (Мазоп 2008; см. рец.: Подосинов 2010с, 175-180). 

На рубеже Х1Х-ХХ вв. В.В. Латышев издал в составе свода «8су*Ыса 
е! Саисазюа. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе» почти все 
сведения античных авторов о территории Российской империи. Основ-
ную работу с текстом ЕИ выполнил И.П. Цветков (IV и VI книги ЕИ; 
остальные — В.В. Латышев) по изданию Д. Детлефсена 1866-1882 гг. 
.(см.: 8С II, 1904, 167-200). Перевод Цветкова, снабженный небольшим 
комментарием (автор комментария Л.А. Ельницкий), был перепечатан 
в Вестнике древней истории (1949, 2, 839-885). Некоторые отрывки из 
ЕИ, касающиеся разных частей ойкумены, переведены также И.М. Под-
земской (в книге: Боднарский 1953, 239-261). Автор перевода не указала 
ни издания текста, которым воспользовалась для своей работы, ни прин-
ципа отбора материала, что делает подобное издание малопригодным 
для научного использования. Странность заключается также в том, что 
под именем Подземской опубликованы переводы фрагментов из II кни-
ги ЕИ, которые спустя 5 лет были напечатаны под именем Р. Виппера 
(см.: Древнеримские мыслители 1958, 135-140). В 1994 г. в рамках «Свода 
древнейших письменных известий о славянах» были опубликованы от-
дельные фрагменты из I, II, III, IV, V и VI книг ЕИ (на стр. 18-36), от-
носящиеся к предполагаемой ранней истории славянства. Автор этого 
раздела Ф.В. Шелов-Коведяев, кроме вступительной статьи, латинского 
текста и русского перевода, предложил свои комментарии к публикуе-
мым текстам. 

Современные зарубежные издания Плиния, многие из которых снаб-
жены комментариями, содержат также некоторые пояснения, касающиеся 
реалий Восточной Европы; как правило, эти комментарии поверхностны, 
опираются на устаревшую литературу или ограничиваются сопоставле-
нием данных Плиния с данными других античных авторов. Тем не менее, 
все эти комментарии, как и комментарий Л.А. Ельницкого в ВДИ, в пол-
ной мере учтены в настоящем издании. 
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Принципы настоящего издания 

Перевод Цветкова в 8С, ставший уже классическим в нашей науке, 
обладает рядом неточностей и даже ошибок (например, в переводе чисел 
окружности Понта — IV, 77). Кроме того, он выполнен по старому изда-
нию Детлефсена, которое тот сам критически пересмотрел, публикуя в 
1904 г. текст географических книг ЕИ. 

Главное же, выборка глав из энциклопедии Плиния оказалась у Цветкова 
далеко не полной. Нам представилось необходимым к главам, приведенным 
в 8С, добавить следующие: II, 170, 211, 242; IV, 92; V, 47; VI, 2; 27; 205-207; 
211; 216-218; VII, 16; 97, 98, 201; VIII, 162; XI, 193, 194; XV, 65; XVIII, 63, 66; 
XIX, 95; XXII, 24; XXIV, 164; XXV, 97; XXVI, 91; XXIX, 70; XXXI, 55, 75; 
XXXII, 27,73,143; XXXIII, 54, 89; XXXV, 47,184; XXXVII, 11-12,39, 84,111-
112,179, а также расширить текст некоторых глав, даваемых в 8С в чересчур 
фрагментарном виде. В то же время показалось целесообразным исключить 
несколько глав ЕИ, включенных в 8С. Например, IX, 47 — о тунцах, которые 
в весеннее время входят в Понт и только там производят потомство. Ихтио-
логи отмечают, что это происходит у южных берегов Черного моря, и таким 
образом подобные сведения не имеют отношения к нашему побережью. То 
же самое надо сказать о главе 197 из XV книги, где говорится о лучших по-
родах елей из Понта. По сочинениям других античных авторов известно, что 
торговлей древесиной славилась Синопа, город на южном берегу Понта, а 
северопонтийскую древесину не относили к разряду лучших. 

Что касается передачи в русском переводе географических названий, то 
ведь и сам Плиний сохранял греческие названия, лишь транскрибируя их ла-
тинскими буквами. Мы также придерживались этого принципа. Например, 
писали Понт Эвксинский, а не Гостеприимное море, Криу Метопон, а не Бара-
ний Лоб, остров Левка, а не остров Белый, Калонстома, а не Прекрасное устье. 
В примечаниях же дается русский перевод этих греческих названий. В пере-
воде И.П. Цветкова не выдержан единый принцип. Так, одни устья Дуная 
названы по-гречески (Паракустома, Псевдостома, Спиреонстома), а другие 
в русском переводе (Прекрасное, Северное), мыс Криу Метопон записан как 
Бараний Лоб и здесь же город «Сады» оставлен в греческой форме «Кипы». 

Мы отказались также от употребления современных наименований, как 
поступили издатели последнего английского перевода. В результате у них 
получилось смешение античных и современных наименований: например, 
Герр и Пантикап, которые не поддаются точному отождествлению с совре-
менными реками, соседствуют с Днепром и Бугом. 

В основу публикуемого латинского текста ЕИ положено издание Яна-
Майхоффа; в критическом аппарате приведены важнейшие рукописные чте-
ния, имеющие смыслоразличительное значение или показывающие варианты 
написания этнонимов и топонимов, а также конъектуры других издателей (из 
изданий Детлефсена, в английской серии ТЬе ЬоеЪ С1а88юа1 ЬПэгагу, во фран-
цузском собрании СоИесИоп Вис1ё, в немецком издании ТизсиШт, в итальян-
ском издании Плиния). Сокращения и символы, употребляемые в критиче-
ском аппарате, приводятся в разделе, предшествующем латинскому тексту. 
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Сопзрес(из $1§1огит, 
и̂̂  1П аррага(и сгШсо ШШгаШ НЫопае асИнЬеп^иг 

СОЭ1СЕ8 
А — Соёех Ье1с1еп818 Уоз81апиз Р 4, заес. VIII (Без.) уе1 ех!гето заес. IX 

(МауЬ., Егп.) 
В — Соёех ВатЪег§еп818 М.У 10, заес. X 
С — Соёех Сепотапеп818 263, заес. XII 
СЬ — Соёех Р1егроп1 Мог^ап 871 (СЬекепЬатепз1з), заес. 1Х-Х 
Со — Соёех КоЪепЬаупеп818 Ке§. 212 Р, заес. ХП-ХШ 
В — Соёех Уа^сапиз ЬаНпиз 3861, заес. IX (Без.) уе1 XI (МауЬ.) 
Е — Соёех Рапзтиз Ьаипиз 6795, заес. 1Х-Х (Без., Егп.) уе1 XI (МауЬ.) 
Е5 — раг!ез зирр1е1;ае соёклз Е, оНт ёейс1еп1:е8 
Р — Соёех Ьек1еп818 Ырзп VII, заес. Х-Х1 
0 — Соёех Рапзтиз Ьаипиз 6796, заес. 1Х-Х1 
Н — Соёех Рапзтиз Ьа1тиз 6801, заес. XV (в изд. МауЬ. и Рг. обозначается 

как Ь) 
Ь — Соёех Ьаигеп^апиз р1и1. ЬХХХП, заес. XIII 
М — Соёех Мопеиз, заес. У-У1 
Ох — Соёех Охошепз18 274, заес. XII 
К — Соёех Погепйпиз КлссагсИапиз 488, заес. Х-Х1 
Т — Соёех То1ес1апи8 47-14, пипс Ма{гкепз1з, заес. XIII 
У — Соёех Ье1(1еп818 Уо881апиз Р 42, заес. XIV 
Уо — Соёех Ье1(1еп818 Уо881апиз Р 61, заес. Х1-ХШ (в изд. Е>е1:1. и Рг. обо-

значается как V) 
X — Соёех ЬихетЪиг§еп818 138, заес. ХП-ХШ 
а — Соёех УтёоЪопепз18 ССХХХ1V, заес. ХП-ХШ 
6 — Соёех Рапзтшз ЬаНпиз 6797, заес. ХП-ХШ 
е — Соёех Рапзтиз Ьайпиз 6796, заес. Х1-ХШ уе11Х-Х1 (Егп.) 
§ — Соёех Рапзтиз Ьайпиз 6800, заес. XII йп. 
Ь — Соёех Нат111опепз18 517, заес. Х1-ХП 
1 — Соёех АгипёеНапиз 98, заес. XII 
о — Ехсегр1а КоЪегН Спск1ас1еп818 ^ше т изит ге§18 Непгкп II (1154-1189) 

сотрозик, ех ёиоЪиз сосИскшз: 
о' — Соёех Ьопс11пеп818 Мизе1 Вгкаппкп Ке§. 15, заес. XIII 
о" — Соёех Оие1&гЪу1апи8 692, заес. XIII 

р — Соёех РоШп^атиз Мопасепз1з 11. 301, а. 1459 
и — Соёех МигЪасепз18, а Веа1о ЯЬепапо са а. 1525 1аис1а1и8, пипс агтззиз 
у — Ехсегр1а е сосИсе Уоззгапо Ьа*то 69, заес. IX 
2 — Соёех СЫШе^апиз, а Оа1есатрю т еёкюпе ешз а. 1606 ехсегр!из, 

пипс агшззиз (в изд. Рг. обозначается как Г) 

ЕОШОЫЕЗ ЕТ СОММЕМТАТЮЫЕЗ 

Ащ\. — Её. Ап^Пса 1938-1963 (еёё. Н. КаскЬат, МН.8.1опез, К.С. Вайеу, 
О . Е . Е1СЬЬО12) 
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ВагЪ. — НегтоЫ ВагЪап Са8*1§а1юпе8 РНшапае. Котае, 1492-1493 
Ва1. — К.С. ВаПеу. ТЬе Е1ёег РПпу'з СЬар*ег8 оп СЪеписа1 8и1уес{8. Раг! I. 

Ьопёоп, 1929 
Вго*. — О. Вго1егш8. Её. 1779 (Рапз) 
Эез. — 5. Безап^ез. Её. 1980 (Рапз) 
Ве1\К — а ЭеИе&еп. Её. Уо1. 1-5. 1866-1873 (ВегНп) 
ЭеИ2. — Б. ЭеИе^еп. Её. 1904 (01е ^ео^гарЫзсЬеп ВйсЬег) (ВегНп) 
ЕюЬ. — Э .Е. Е1СЬЬО12. Её. 1962 (Ьопёоп) 
Егп. — А. Егпои*. Её. 1947. (Рапз) 
Рг. — Её. Ргапсо^аШса 1947- (еёё. А. Егпои*, К. Рёрт, I. Вегуеаи, I Эе-

зап^ез, Апёгё, I РШюга*, Н. 2еЬпаскег е{ а1.) 
Се!1. — 8. Ое1ешиз. Её. 1539 (ВазШае) 
Ое12. — 8. Ое1етиз. Её. 1554 (ВазШае) 
Оег. — Её. Оегтатса 1973-1996 (еёё. К. Кбпщ, О. Мпк1ег, К. Вгоёегзеп 

е! а1.) 
Огоп. — 1.Р. ОТОПОУП ш аНяио! ПЪгоз С. РПпй 8есипё1 по!ае. Ье1ёеп, 1669 
Нагё. — Нагёшпиз. Её. 17413 (Рапзпз) 
И. — Её. ИаНапа 1982-1988 (еёё. А. ВагсЫез1, К. СепИ, М. Согзаго, А. Маг-

сопе, О. Каписс1 е* а1.) 
1ап1. — Ь. 1ап. Её. Уо1.1-6. 1854-1860 (Ырз1ае) 
Ш 2 . — Ь. 1ап. 2 Её. Уо1.1. 1870 (Ырз1ае) 
1оп. — МН.8. .1опез. Её. 1956 (Ьопёоп) 
МауЬ. — Ь. 1ап-С. МауЬоГС Её. Уо1.1-У1. 1892-1909 (Ыр^ае) 
Мй1. — 5. МйНег. Етепёайопеп 2иг ЫН ёез РНпшз. Меп, 1879 
Рт*. — Р т И а т т С. РПпп паШгаНз Ыз*опае НЪгоз отпез оЪзегуаИопез. 

Ьи^ёиш, 1593 
Паск. — Н. КаскЬат. Её. 1947 (Ьопёоп) 
8а1т. — С1. 8а1тазй РНшапае ехегскаНопез. Рапзпз, 1629 
8Ш. — 5. 8ПП§. Её. Уо1.1-У. 1851-1855 (НатЪиг^ е* Оо*Ьае) 
Ш.1 — К.Ь. УгНсЬз. Утёкпагит РПтапагит УО1. I. ОгурЫз\у., 1853; УО1. II. 

Ег1ап§ае, 1866 
Ш.2 — К.Ь. ШпсЬз. СЬгез1:ота1:Ыа РНтапа. ВегоНт, 1857 

УАК1А 

аёё. — аёё1ё1, аёсИсШ, аёё1ёегип* 
сеИ. — се1еп соёюез ргае*ег аё еапёет 1ес1юпет 1ат аёпо1а1оз 
соёё. — соёюез 
сош. — сотес1, сотесИ, сошесегип* 
ёе1. — ёе1еУ1, ёе1еук, ёе1еуегип! 
1пё. — тёюаук 
от . — огшзк, огтзегиШ: 
у. — уе*егез еёНогез уе11ес1ю уи1§а!а 
[Х]1(2 3) — соггесио тапиз рптае (зесипёае, 1егИае) т соёюе е. X 



ТЕКСТ 

ЫЪег II 
135. Шете е! аезШе гага Гикшпа согйгагпз ёе саиз1з, циотат Ыете ёепзаШз 

аёг пиЫит сгаззюге сопо зр18за1ш, оттэдие {еггагит ехЬа1айо гщепз ас §еНёа 
цшсцшё асс1рк щпе'\ уаропз ехзНп^ик. циае гаНо т т и п е т 8су*Ыат е* скса 
гщепйа а й й т т и т сази ргаез1а*, е сПуегзо штшз агёог Ае^урШт, $1цшс1ет саН-
(И 81сс1цие Ьа1киз 1еггае гаго аётоёит {епиезцие е* т&гтаз ёепзап*иг т пиЪез. 

167. А ОаёШиз со1иттзяие НегсиНз РНзратае е! ОаШагит сксики1 {оШз 
ЬосИе пау1§аШг осаёепз. зер1еп{попа11з уего осеапиз таюге ех раг1е паущаШз 
ез*, аизрюиз В т Аи^изй О е г т а т а т с1аззе с1гситуес!а аё СтЪгогит рготип-
Шпит е! т ё е ттепзо т а п ргозрес1о аи! 1ата со§пко 8су1Ысат аё р1а§ат е! 
итоге т т ю гщепйа. ргор!ег ^иод гшште уепзтПе ез* ПНс тапа ёейсеге, иЫ 
итопз У18 зиреге*. шх!а уего аЪ огШ ех 1пёгсо т а п 8иЪ еоёет з1ёеге рагз 1о1а уег-
§еп8 т Сазршт таге регпау1§а1а ез! Масеёопит апгиз 8е1еисо аЦие Ап1юсЬо 
ге^папНЪиз, ^ т е! 8е1еис1ёа е* АпйосЫёа аЪ 1рз18 арреИап уо1иеге. 

168. Е* скса Сазршт тика осеат1кога ехр1ога1а ра^VО^ие Ьгеушз яиат 1о-
1из Ыпс аи* ИНпс зер!еп1гю егетща!из, и! 1ат2 сотесШгае 1осит зю цш^ие поп 
геНпциа* т^епз аг§итеп1ит ра1иё1з МаеоНсае3, 31Уе еа ПНиз осеат зтиз ез1, и! 
тикоз аёуег1о сгеёкЬззе, 31Уе ап§из1о ё1зсгей зки гез*а§па{ю... 

170.1ёет №роз ёе зер1еп1попаН сксики 1гаёк ()шп{о Ме1е11о Се1еп, АГгат 
т сопзи1а!и со11е§ае, зеё 1ит ОаШае ргосопзиН, 1пёоз а ге§е 8иеЬогит4 ёопо 
ёа!оз, цш ех 1пё1а соттегсп саиза паущап!ез 1етрез1а{1Ъиз еззеп! т О е г т а т а т 
аЪгерН. 

173. Сазршз (зс. зтиз) уего СССЬХХУ (зс. ё1з1а1) а Ропйсо (зс. тап) . 
206. РуггЬат5 е! АпИззат6 с1гса МаеоНт роп!из аЬз1и1к. 
211.1п Таигогит раептзи1а т С1ука1е Рагазто71егга ез1, ^иа, запап1иг о т т а 

уи1пега. 
224. АШззтит таге XV з!аёюгит РаЫапиз 1гаёк. а1п т Роп1о8 ех аёуегзо 

Согахогит §еп*13 — уосап* Ва1Ьеа РопН — ^гесепйз Геге а сопНпеп1е з1аё118 1П-
тепзат аккиё1пет тапз 1гаёип1, уаё1з питяиат герегйз. 

231. ...1п ЫЬегозо9 Таигогит со11е 1гез &п1ез з1пе гетеёю, з1пе ёо1оге тог-
Н&п. 

242. Рагз поз!га 1еггагит, ёе циа тетого, атЫепН, и! ё1с!ит ез1, осеапо уе1и1 
1ппа1апз 1оп§1381те аЬ ог!и аё оссазит10 ра!е1, Ьос ез1 аЪ 1пё1а аё НегсиНз со1ит-
паз ОаёШиз засга!аз |ЬХХХУ|П • ЬХХУШ12 р., и1 Аг1ет1ёого аис1ог1 р1асе1, и! 
уего 1з1ёого, рССУПЦ13 • ХУШ14. 

1 с1гси11:и Маук. V. сксикиз Е Е а с1 о21ат согу. Маук. Ап§1. 1атеп соМ и Ег. 
Оегт. 3 таеойсае Е2 и теойае Е теойе а с!1 теойё^п К сР 4 зиеЬогит Е Я а 
зиеиогит сеН.5 руп-Ьат Ег. руггат сосМ. у.6 апйззат К21У апйз^ат А ЕЕ К1 а 
еру. 1осиз соггирШз Ш.1е1 Маук., дш Руггат ап!:е 811ат с1гса т^окит рогШз, 
аЬзШН!: (̂ с. НШз) сот.1 рагаз1по Маук. рагайпо о рагезто А СНагасепа Р1п1. сот. 
8 &п1е Е Ра Е9 НЪгозо Е1 Нагс1. Ьегозо Е2 Р СРУ. ИЪегоза А етЬгозо р 10 аё ос-
сазит РЕЧзЬ (а// Р) оссази 1У Е1 Р КаееХ оссази А у 11 ЬХХХ у ЬХХХУIII 
Я212 ЬХХУШ Я2 ЬХХУП МагИап. Сар. VI, 611 ЬХХУ а ЬХХ с! Т от. р (коз 
питегоз апИцио тоге рптиз зспрзИ Бей.) 13 ЬХСУШ А у 14 ЬХУШ АР у 



ПЕРЕВОД 

Книга И1 

135. Зимой и летом молнии редки по противоположным причинам: 
зимой потому, что уплотненный воздух сгущается еще более толстым 
слоем облаков, и все испарение земли, застывшее и замерзшее, осуша-
ется, сколько ни принимает огненного жара. Это обстоятельство дела-
ет Скифию и окружающие [ее] холодные области свободными от ударов 
молний2, а чрезмерная жара, с другой стороны, делает то же для Египта, 
так как горячие и сухие испарения земли редко сгущаются и производят 
только легкие и слабые облака. 

167. От Гадеса и Геркулесовых Столпов3 теперь плавают по всему Запа-
ду вокруг Испании и Галлий4. Северный же Океан5 в большей своей части 
пройден на кораблях благодаря заботам божественного Августа6: флот обо-
гнул Германию7 до Кимбрского мыса, и оттуда вплоть до Скифской стра-
ны8 и обледенелых от чрезмерной влажности [областей] было осмотрено, а 
также стало известно по рассказам огромное море9. Поэтому весьма мало 
вероятно, что моря замерзают там, где господствует избыток влажности. 
Подобным же образом с востока под одной и той же звездой от Индийского 
моря всю часть [океана], обращенную к Каспийскому морю10, проплыли 
военные силы македонян в царствование Селевка и Антиоха, которые по-
желали, чтобы по ним моря назывались Селевкийским и Антиохийским11. 

168. И вокруг Каспия исследованы многие океанские берега, и почти 
весь север с той и с другой стороны12 пройден на кораблях, да и такой 
убедительный аргумент, как Меотийское озеро13, также уже не оставляет 
места для догадок, считать ли его14 заливом этого Океана, как, по мое-
му наблюдению, верили многие15, либо разлившейся частью отделенного 
узким пространством [Океана]16... 

170. Тот же Непот17 относительно северного побережья рассказывает, что 
Квинту Метеллу Целеру, коллеге Афрания по консульству и в то время про-
консулу Галлии, царь свебов подарил индийцев, которые, отправившись для 
торговли из Индии на кораблях, были бурями отброшены в Германию18. 

173. Каспийский [залив19 отстоит] от Понтийского на 375 миль20. 
206. Понт поглотил близ Меотиды [города] Пирру и Антиссу21. 
211. На Таврическом полуострове22, в городе Парасин, есть земля, ко-

торая излечивает всякие раны23. 
224. Фабиан24 сообщает, что наибольшая глубина моря 15 стадиев25. 

Другие передают, что на Понте против племени кораксов26 — [это место] 
называют Батея Понта — примерно в 300 стадиях от континента находит-
ся огромная глубина моря, где никогда не достигали дна27. 

231. .. .На Либеросе, холме у тавров28, есть три источника, несущие не-
отвратимую и безболезненную смерть29. 

242. Наша часть Земли30, о которой я сейчас рассказываю, словно пла-
вая, как было уже сказано31, в окружающем ее Океане32, весьма далеко 
простирается с востока на запад, то есть от Индии до Столпов, посвящен-
ных Гераклу33 в Гадесе: согласно Артемидору34, на 8568 миль35, согласно 
Исидору36, на 9818 миль37. 
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245. Ьа*кис1о аи!еш 1еггае а1 тепсНапо зки а<1 8ер*еп1:попе8, сНгшсНо Геге2 

т т о г , 181С1ОГО3 соШ^к МИН • ЬХП4, ^ио ра1ат ^иап1:ит е* Ыпс уарог аЪ-
8Ш1еп1: е* ПИпс п§ог5. пеяие е т т 6 ёееззе *егп8 агЪкгог аи* поп еззе §1оЫ Гог-
т а т , зес! тЬаЪкаЫПа игппщие тсопрейа е88е. Ьаес тепзига с и т * а Шоге 
Ае1Ыор1С1 осеат, диа т о ё о ЬаЪкаШг, ас! Мегоеп РСХХУ7,тс!е А1ехапс!пат 
ЕЩ • Ь, ЯЬоёит РЬХХХНН, СпЫит ЬХХХУН * Р8, Соит XXV, 8 а т и т 
С, СЫит ХСНН, МуШепеп ЬХУ, Тепеёит СХ1Х9, 81§еит рготипШпит 
ХП * Р, 08 РопИ СССХП • Р, СагатЫп10 рготипШпит СССЬ, 08 Маеойз11 

СССХП • Р , 051шт Тапа1812 ССЬХХУ13, ^ т сигзиз сопрепсШз т а п з Ъгеуюг 
Йен ро1ев1: ЬХХГХ14. 

246. АЪ 08*ю Тапа18 шЫ1ттосНсит1 5 с!Ш§еп1;1881Ш1 аисШгез Гесеге. Аг-
{етЫогиз икепога тсопрег*а еххзйтаук, с и т с1гса Тапат 8агта1агит §еп-
1ез ёе^еге Меге1иг а<1 8ер{еп{попе8 уегзиз; Ыёогиз асНеск |ХП| • Ь издие ас! 
ТЬу1еп16, циае сотесШга (Цутайошз ез1. е§о поп гшпоге яиат ргсште <Ис1о 
зраНо 8агта1;агит йпез П08С1 т1е11е§о. е* аНояш ^иап1;ит еззе ёеЪе* ^\юд. 
тпитегаЪПез §еп1:е8 зиЫпёе зеёет ти*ап1:е8 сар1а1? ипёе икепогет тепзи-
гат тЬаЪкаЪШз р1а§ае т и к о еззе т а ю г е т агЪкгог. 

йЬег III 
3. Теггагит огЫз итуегзиз т 1гез сИуЫкиг раПез, Еигорат, А81ат, АЫ-

сат . оп§о аЪ оссази зоПз е* Оаёкапо й*е!о, ^из, тгитрепз осеапиз АЙапйсиз 
т т а п а тренога сН#ипс1киг17. Ыпс тйгапй ёех1ега АГпса ез1,1аеуа Еигора, 
т*ег Ьаз А81а. 1 е п т т атпез Тапа18 е* ЫИиз... 

129. ...ОррЫа Ш8*пае С1Ушт Котапогит А^Ыа18, Рагеп*шт, со1ота 
Ро1а, ^иае пипс Р1е1а8 1иНа19, яиопёат а Со1сЫ820 сопёка. 

144. АЪ Ерк1аиго зил! оррЫа с1ушт Котапогит К Ы х т ш т , Асгишт, 
Ви*иапит, 01стшт 2 1 , ^иос^ ап1еа Со1сЫпшт22 сНс*ит ез1, а Со1сЫ8 сопсН-
Шт. 

145. А* 1п ога (зс. таг18 А<1г1а11с1) оррЫит ез! Ог1сит а СокЫз сопсИ-
1ит. 

149. Раппоп1ае шп^киг ргоутс1а, яиае Мое81а арре11а1иг, а<1 Роп1ит 
изяие с и т Рапиу1о ёесиггепз... т еа Рагёап1, Се1е§ег1, Тг1Ъа1П, Т1тасЫ, 
Мое81, ТЬгасез РоШояие соп1егт1па1;1 8су1Ьае23. 

1 а от. ЭЕР е а (ас/с/. Е3) 2 Гегте Р а ЭкиИ V, 2 Рей1. 3 ттого А Е2 Ш1П0ге у 
Ыёого 1У т1пог, Ыёого Маук. Ш1П0г аЬ Ыёого Ап§1.4 ШИ • ЬХН сос/с/. Магйап. 
Сар. VI 614 У. ХШП • ЬХХХХ тП. НагА 5 гщог А О* Е2 е Пциог сеИ.6 е т т М 
аМ Ап§1.7 РСХХV Маук. ШХV А РСССУ сеП. (ргае(ег К, дшРССССУ т-
сНсар РЬ тЛ. Е3 у. ёесюв сеШепа тП. Нагс/. РССУ Эей'.ПХХХУП • Р Нагс1. 
ЬХХХУ! (-III В с! Т) . Р сеП. (от. Р р) 9 СХ1Х Маук. ХС • IX (-ЬХ А) соМ 
XXIX У. 10 СагатЫп (чт 1У) у СагаЫт сос/с/. 11 таеойсНз Е3 таеойёоз К212 па-
1апа18 Кас1п ССЬХХУ Щ?) Нагс!. ССЬХУ А В Е а ер у ССЬХН Е/с! Т(с/. IV, 
78) 14 ро^ез!. XXI X аЬо о$йо... Ап%1. 151птосИсит сот. Маук. тоёюит сос/с/. 
161Ьу1еп Зап 1у1еп А 1уНп у 1Ы1еп Р 1Ни1еп 1У у ткМеп Я Ш11е1еп сеП. 17 еШт-
ёкиг сос/с/. аИдио( Вес1ае 18 а§уёа Е ае§Иа Эей1 Ап%1. Сегт.19 шНа от. В Р К1 Е1 

а20 со1сЫ8Р У СО1Ы§ А21 о1с1пшт Маук. о1сЫпшт С/У.ргае1ег8Ш.22 сЬо1стшт 
БЕК со1с1П1ит А Е" а23 зсЬу1ае А зсНЬе а 8<±ае Е 8сЫ1ае Е$ В зсЬЛе К 



Текст и перевод 165 

245. Ширина же Земли с юга на север, приблизительно в половину 
меньшая38, определяется Исидором в 5462 мили39, откуда ясно, сколько с 
одной стороны отобрал жар, а с другой — холод40... Это измерение идет 
от берега Эфиопского океана, где только он обитаем, к Мероэ 705 миль41, 
затем к Александрии — 1250 миль42, Родосу — 584 мили43, Книду — 
86,5 мили44, Косу — 25 миль45, Самосу — 100 миль46, Хиосу — 94 мили47, 
Митилене — 65 миль48, Тенедосу — 49 миль49, мысу Сигей — 12,5 мили50, 
устью Понта51 — 312,5 мили52, мысу Карамбис — 350 миль53, устью Мео-
тиды54 — 312,5 мили55, устью Танаиса — 266 миль56, каковое расстояние 
может быть короче на 79 миль57, при кратчайшем пути по морю58. 

246. От устья Танаиса ничего относительно измерения не давали са-
мые тщательные авторы59. Артемидор считал неисследованным [все], на-
ходящееся дальше60, хотя и сообщал, что вокруг Танаиса по направлению 
к северу живут сарматские племена61. Исидор писал, что оттуда до Тилы62 

1250 миль63, каковое предположение принадлежит к [области] догадок. Я 
думаю, пределы сарматов надо считать не меньшими только что назван-
ного пространства64. А иначе каково же должно быть [пространство], ко-
торое вмещает бессчетные племена, часто меняющие свои места обита-
ния? Поэтому я полагаю, что расположенная дальше часть необитаемой 
зоны гораздо больше. 

Книга III65 

3. Весь мир66 разделяется на три части: Европу, Азию, Африку67. На-
чало [этого разделения находится] на западе и в Гадитанском проливе, 
врываясь в который Атлантический океан разливается на внутренние 
моря68. Для входящего отсюда по правую сторону находится Африка, 
по левую — Европа, между ними — Азия, границы — реки Танаис69 и 
Нил. 

129. ...Города Истрии70, [имеющие право] римского гражданства: Аги-
да, Парентий, колония Пола, ныне Пиетас Юлия, некогда основанная 
колхами. 

144. От Эпидавра [находятся] города, [имеющие право] римского граж-
данства: Ризиний, Акруий, Бутуан, Олкиний, который прежде назывался 
Колхинием, основанный колхами. 

145. А на берегу [Адриатического моря] находится город Орик, осно-
ванный колхами71. 

149. К Паннонии прилегает область, которая называется Мезия, спу-
скающаяся вместе с Данубием к самому Понту. В ней [живут] дарданы, 
келегеры, трибаллы, тимахи, мезийцы, фракийцы и граничащие с Пон-
том скифы72. 
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1лЪегIV 
39. Наес ез* Масеёота {еггагит 1трепо ро*ка ^иопс^ат, Ьаес Аз1ат, 

А г т е т а т , ШЪепат, А1Ъатат, Саррас1ос1ат, 8упат , Ае§ур1ит, Таигит, 
Саисазит {гапз^гезза, Ьаес т Вас1г181, МесИз2, Регз1з (к>тта1а 1о1о опеп*е 
роззеззо, Ьаес еиат 1псНае У Ю * П Х рег уезИ^а ЫЪеп Ра*пз аЦие НегсиНз 
уа§а*а... 

41. ...Наегт ехсе1зказ VI раззиит зиЪкиг. ауегза ешз е! т Шз1гит ёе-
уеха Моез1, Ое1ае, АесН3, 8саи§ёае4 С1а^^ае^ие5 е* зиЪ 118 Аггае1 8агта*ае, 
Яиоз Агеа1аз уосап!, 8су*Ьаеяие е* с1гса Роп*11кога Мопзет 8ког^ие6, Ог-
рЬе1 уайз §епкогез, орНпеп*. 

44. ТЬгас1а7 акего 1а*еге8 а РопИсо 1коге тс1р1епз, иЫ Н1з1ег а т т з т т е г -
§киг, уе1 ри1сЬегптаз т еа раг!е игЪез ЬаЪе*, Н1з{горо1т МПезюгит, То-
шо8, СаПа*1т9, циае ап1еа СегЪайз10 уосаЪаШг, Негас1еат. ЬаЪик е1 В120пеп 
1еггае Ыа1и гар!ат; пипс ЬаЪе1 ЭшпузороНт, Сгипоп ап!еа ёю1ат; ас!1и11 
2угаз а т т з . 1о1ит еит 1гас1ит 8су*Ьае Аго^егез11 со^поттаИ 1епиеге. ео-
гит оррЫа АрЬгоё181аз, 1лЫз1оз12, 2у§еге, ЯЬосоЪае, Е и т е т а , Раг1Ьепоро-
Пз, Оегата, иЫ Ру^таеогит §епз йиззе ргоёкиг; Саигоз13 ЪагЪап уосаЪап!, 
сгеёипЦие а §гшЬиз Ги§а108. 

75. (^иагШз е т а ^ т з Еигорае зтиз аЪ Не11е8роп1о тс1р1епз Маео*18 оз-
Ио йпкиг. зеё {оИиз14 Роли Гогта Ъгеукег сопр1ес1епёа ез1, и! ГасШиз раПез 
позсапШг. уаз!ит таге, ргае1асепз Аз1ае е1 аЬ Еигора роггес1о СЬеггопез1 
1коге ехри1зит, ап§из1о теа1и т г и т р к т 1еггаз, VII з1аёюгит, и! ёю1ит 
ез1, 1п1егуа11о Еигорат аиГегепз Аз1ае. р п т а з ап^изИаз НеНезропШт УО-
сап1; Ьае Хегхез Регзагит гех сопз!га1о т паукшз15 роп!е <1ихк ехегскит. 
роггщкиг ёетёе 1епшз16 Еиприз ЬХХХУ1 зрайо аё Рпарит игЬет Аз1ае, 
^иа. Ма^пиз А1ехапс1ег {гапзеепёк. 

76. 1пс1е ехзрайаШг аеяиог ^и^8и8^ие т аг!ит сок. 1ахказ Ргоропйз ар-
ре11а!иг, ап^изНае ТЬгасшз Возрогиз, 1а1киёте цшп§еп*огит раззиит, ^иа 
Оапиз ра!ег Х е т з сор1аз роп!е 1гапзуех11;. 1о1а17 аЪ Не11езроп1о 1оп§11и(1о 
ССХХХ1Х. с1ет уаз1ит таге Роп1из Еих1пиз18, ^ т циопёат Ахепиз, 1оп§е 
ге^и§1еп1ез оссира! 1еггаз та^пояие 1когит Йехи ге1го сигуаШз 1п согпиа аЪ 
Из и!ппк1ие рогп^киг, и! зк р1апе агеиз 8су1Ь1с119 Гогта. теё1о Йехи 1ип§киг 
озНо Маео11120 1асиз. С1ттепиз Возрогиз оз уоса1иг, II ^и^п§еп^о^ит 
раззиит21 1а1киё1пе. 

1 Ъас1пз А Р Е2 у. Ъе1пз сеП.2 теёйз А2 ИР К3 аесН А Е2 аоё1 сей. Зап. аой 
V. аогз1 НаЫ. 4 зсаи^ёае А Б Р Зап. зсаиёае Е а §аиёае НаЫ. 5 ёапаецие 
Е а 6 311опецие А йз1отцие Я зкЬопйцие ВагЪ. е ЗоНп. 11гас1а Е а 1гаес1а Е 
1гаес1ае А 1гейа В К 1Ьгес1а Зап.81коге А Ниоге Е2 у. ПЪеге сеП.9 зсаИаИт В 
Е Е а V. ап1е ВагЪ. саПаШт А 10 сегЬейз Я асегиейз У. ап(е Зап. 11 аго1Ьегез 
А Р12 НЫз1оз Е1 V. Маук. 1уЫз1оз ЕЯ 1уЫз1из А НЫзШз Е2 Бей. Ап%1. Оегт. 
13 сайгоз А Зап. Маук. ^аПгоз Е с! Я у. саисоз о §аИсоз сеП. саПигоз ВагЪ. 
НаЫ. е 81. Вуг. 14 {ойиз А у. ройиз сеП. о 15 гех — пашЪиз от. А 1П с1е1. Е2 
161епи1ззе А от. о 171о1 В Е1 Е1 а 18 еихтиз Р с! у. еишхиз сеП. 19 зу!:Ью1 
а зсуйсу Е2 зсуНсЬу Я 311:1сЬу Р Е 20 таеойз Е2 с! Т таеоиа У. ап1е НаЫ. 
21 цшп§еп1огит раззиит Маук. ци1п§еп!оз раззиз сосМ. Бей. Яаск, Оегт. 
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39. Такова Македония, некогда обладавшая властью над миром74, про-
шедшая Азию, Армению, Иберию, Албанию, Каппадокию, Сирию, Еги-
пет, Тавр, Кавказ75; она же властвовала над бактрами, медийцами, пер-
сами, покорив весь восток; она же была победительницей даже Индии, 
пройдя по следам Отца Либера76 и Геракла77... 

41. ...Высота [горы] Гем78 равна 6 милям. Землей позади него, обра-
щенной к Истру, владеют мезы, геты, эды, скаугды, кларии79 и ниже их 
арреи-сарматы, которых называют ареатами80, а также скифы81 и вдоль 
берега Понта — морисены82 и ситоны, от которых произошел поэт Ор-
фей83. 

44. Фракия, начинаясь с одной стороны от Понтийского берега, там 
где впадает река Истр, имеет в этой области прекраснейшие города: Ис-
трополь, [колонию] милетян, Томы, Каллатис, который раньше назывался 
Кербатис84, Гераклею85. Имел когда-то и Бизону, похищенную провалом 
земли; теперь имеет Дионисополь, раньше называвшийся Круном; [его] 
омывает река Зирас86. Все это пространство87 занимали скифы, называе-
мые аротерами88. Их города: Афродисиада, Либист, Зигера, Рокобы, Ев-
мения, Парфенополь, Герания89, где, как говорят, жило племя пигмеев; 
варвары называли их катизами; есть поверье, что они были прогнаны 
журавлями90. 

75. Четвертый91 из великих заливов Европы, начинаясь от Геллеспон-
та92, оканчивается устьем Меотиды. Следует, однако, вкратце описать 
форму всего Понта93, чтобы легче было изучить его части. Лежащее пе-
ред Азией и отделенное от Европы вытянутым берегом Херсонеса94, это 
огромное море прорывается среди земель узким проливом, отделяя Ев-
ропу от Азии промежутком, как было уже сказано, в 7 стадиев95. Первое 
сужение называется Геллеспонтом. Здесь персидский царь Ксеркс пере-
вел войско, настелив мост на кораблях96. Затем узкий пролив тянется на 
86 миль97 до Приапа, города Азии, где совершил переправу Александр 
Великий98. 

76. Отсюда водное пространство расширяется и снова сужается в тес-
нину. Расширение называется Пропонтидой99, сужение — Фракийским 
Боспором100 шириной в полмили101, где Дарий, отец Ксеркса, перевел вой-
ско по мосту102. Вся длина от Геллеспонта — 239 миль103. Затем обширное 
море Понт Эвксинский, который некогда [назывался] Аксенским104, охва-
тывает далеко расходящиеся земли, и, загибаясь назад большим изги-
бом берегов, растягивается ими с обеих сторон наподобие рогов, так что 
имеет форму настоящего скифского лука105. Посередине106 изгиба [Понт] 
соединяется с устьем Меотийского озера. Это устье шириной в 2,5 мили 
называется Киммерийским Боспором107. 
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77. А* 11йег_с1ио8 Возрогоз ТЬгасшш е* О т т е н и т 1 ёегесШ2 сигзи, и* аис*ог 
ез! Ро1уЫиз3, В 1п1ег8ип1. сксикиз4 уего Шйиз РопП уклепз зете1 Ь5, и! аис!ог ез! 
Уагго е! &ге уе1;еге8. №роз СогпеНиз СССЬ аёюк, АПегтёогиз ую1ез поу1ез6 

ёесет поует тШа7 Гаек, А^прра |ХХУ| * ХЬ8, Мис1апиз |ХХИП| • ХХУ з1тШ 
тоёо ёе Еигорае 1а1еге тепзигат аШ |ХППр • ЬХХУПП10 ёе1:епшпауеге, аШ XI. 

78. М. Уагго аё Ьипс т о ё и т те!киг: аЪ оз!ю Ропй АроИотат СЬХХХУII • 
О р., СаПайт {апШпёет, аё оз1шт Шз1;п СХХУ, аё ВогузШепет11 ССЬ, 
СЬеггопезит Негас1ео1агит орр1ёит СССЬХХУ12 р., аё13 Рап11сараеит14, 
^иоё аНци1 Возрогит УОсап1:, ех!гетит т Еигорае ога, ССХН • О, ^иае 
з и т т а еШск |ХШ|15 • ХХХУП • Р16. А^прра а ВухапНо аё Йитеп Н1з1;гит 
ЭЬХ, т ё е Рапйсараеит ОСХХХУШ17. 1асиз 1рзе Маео^з18, Тапат а т п е т 
ех Клрае1819 топПЪиз ёеДиеп1ет асс1р1епз, поу1881тит т1ег Еигорат 
Аз1атяие Йпет, |ХПП| • У1 с!гсики ра1:еге 1гаёкиг, аЪ аШз Щ\ • ХХУ. аЪ оз!ю 
ешз аё Тапа1з оз!шт ёегес!о сигзи ССЬХХУ20 еззе сопз!а1. ассо1ае зтиз ешз 
т тепНопе ТЬгас1ае ёюН зип! Н1з1гороНп изяие. т ё е озНа Шз1п. 

79. ОгШз Ыс т О е г т а т а ш§13 тогШз АЪпоуае21 ех аёуегзо Каипс122 Оа1-
Нае орр1ё1, тиШз икга А1рез тШЪиз ас рег тпитегаз 1арзиз §еп1ез Б а т м 2 3 

п о т т е , т т е п з о а^иа^ит аис!и е! ипёе р п т и т Шупсит аё1ик Шз*ег арре1-
Ыиз24, ЬХ аттЪиз гесерИз, т е ё ю Гегте еогит питего пау1§аЪШ, т Роп-
1ит уаз^з зех ЯипптЬиз еуо1укиг. р п т и т озИит Реисез, т о х 1рза Рейсе25 

тзи1а, т ^иа ргсштиз а1уеиз26 арреИаШз XIX р. та^па ра1иёе зогЪе*иг27. 
ех еоёет а1уео е* зирег ШзйгороНт 1асиз §1§пкиг ЬХШ раззиит атЪки; 
На1тупп28 уосап*. зесипёит оз1шт ЫагасизШта арреПаШг, *егйит Са1оп 
81ота29 шх*а тзи1ат 8агтайсат, яиаг!ит Рзеиёозижюп30 е*31 тзи1а Сопо-
роп 01аЪаз18, роз!еа Вопоп 81ота е* РзПоп 81ота32. зт§и1а аи*ет ога зип! 
1ап1а, и! ргоёаШг т ХЬ раззиит 1оп§киёт1з утс1 таге ёи1сетяие т1е11е§1 
ЬаизШт. 

1 а т т е п и т Р сШепит а сеЬегшт сеП. 2 ёегес1о Р Я1 ёесгеШ а ёкесШ сеП. 
у. 3 роНЫиз Р роНЬгшз Р ро1ершз сеП. 4 сксикиз Бей2. Маук. сксийи сосМ. 
V. Вей1. Ап§1. 5 зете1 Ь Бей2. Маук. Ап§1. II. Оегт. зете! Рей1. 6 пои1ез Р з Т 
у. 7 шаез зете! е1 ёесет поиет тШа Рей1. Ап§1.8 |ХХШ| • ЬХ сосМ. у. Рей1. 
1ХХУ1 • ЬХ Рей2. Оегт.9 |ХПП1 у. ХХИИ Р Е2 ХХНН сеП. 10 ЬХХУПП Е2 Рей. 
ЬХХУШ • Б Ое1. ЬХХУШ У. 11 Ъопзйтепё Е Ьог1з1аепет Я Ъог1з1аЬепет Е 
12 ССЬХХУ Р13 ап Е а 14 рапйсараеит у. папйсараеит а апйсараеит сеП. апй-
сарепит Е15 ХПИ Я 16 ХХУП •Т>РЕХ1 БСХХХУШ Рей.2 Маук. ЭСХХХУ 
сосМ. Рей1. РСХХУ Ащ1. 18 теойз Р Е тийз Е а 19прЬе1з Ра прЬае1з У. аШе 
Ы.20ССЬХХУ Ш. Рей2СССЬХХУ РЕЯау. 8И Рей1. Ащ1.21 аЬпоиае соМ 
Рей. аЬпоЬае Е2 ВагЪ. Оегт. поие о22 Гаиг1С11У Р Я а о23 ёаппи1 Р ёапЪи Р 
а о У. ап1е 8Ш. ёапиии Оегт. 24 арреПаШг Р Я Е а о у. 25 тох 1рза рейсе Р Е2 

у. от. сеП. с1е1. уо1иИ Зап2. 26 роз1 а1иеиз Рей. 1асипат М. засег зиррЫуЦ Ш. 
Рей2. Ап%1. II. Оегт. 21 зогЬеШг Р с! у. § ехогкиг а зог11лдг с ей. 28 На1тупп Ое1. 
а1туг1п Р Е а1т1г1п сеи. Ьа1т1г1п у. 29 са1опз!ота Рей. 30 рзеиёозЮта У. ап1е 
Нагс1. Рей2. Оегт.31 е1 т ЕНаЫ. дет Рей.ЯаскехтРей2.32 рзИоп зЮта 8Ш. 
зрИопзШта сосМ. 8р1гоп81;ота Р зр1геопз1ота сеМ. Рей1. 
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77. Между двумя Боспорами, Фракийским и Киммерийским, соглас-
но Полибию108, по прямому пути 500 миль109. Окружность же всего Пон-
та110, по утверждению Варрона111 и почти всех древних [писателей]112, 
составляет 2150 миль113. Корнелий Непот114 прибавляет 350 миль115, а 
Артемидор116 дает 2019 миль117, Агриппа118 — 2540 миль119, Муциан120 — 
2425 миль121. Подобным образом одни определяют длину европейской 
стороны [Понта] в 1479 миль122, другие — в 1100 миль123. 

78. М. Варрон измеряет таким образом124: от устья Понта до Апол-
лонии125 — 187,5 мили126, столько же до Каллатиса127, до устья Ис-
тра — 125 миль128, до Борисфена — 250 миль129, до Херсонеса, горо-
да гераклейцев, — 375 миль130, до последнего на европейском берегу 
Пантикапея, который некоторые называют Боспором131, — 212,5 ми-
ли132, что в сумме составляет 1337,5 мили133. По Агриппе, от Визан-
тия до реки Истр — 540 миль134, оттуда до Пантикапея — 635 миль135. 
[Одни] говорят, что само Меотийское озеро, принимающее реку Тана-
ис, которая сбегает с Рипейских гор136 и [является] крайней границей 
между Европой и Азией, простирается в окружности на 1406 миль, 
другие — на 1125 миль137. Известно, что по прямому пути от его 
устья138 до устья Танаиса — 375 миль139. Жители берегов этого зали-
ва140 вплоть до города Истрополя141 названы в описании Фракии. За-
тем — устья Истра. 

79. Он берет начало в Германии142, в гористой цепи Абновы143, про-
тив галльского города Раврика144; много миль, именуясь Данубием, 
он протекает среди бесчисленных народов по ту сторону Альп145, по-
полняясь огромным количеством вод, и, как только он приближается 
к Иллирику, получает название Истр146; после слияния с 60 реками147, 
почти половина из которых судоходные, он впадает в Понт шестью 
обширными рукавами148. Первое устье [у острова] Певка149, сразу же 
за ним сам остров Певка150, на котором ближайшее русло, именуе-
мое [Священным]151, через 19 миль152 поглощается большим болотом. 
Из того же русла выше Истрополя образуется озеро окружностью в 
63 мили153; его называют Гальмирида154. Второе устье [Истра] име-
нуется Наракустома155, третье — Калон Стома156 близ Сарматского 
острова157, четвертое — Псевдостома158, затем остров Конопон Диа-
басис159, затем — устья Борион Стома160 и Псилон Стома161. А рукава, 
каждый по отдельности, настолько велики, что, как передают, они 
преодолевают море на протяжении 40 миль162, и [там] чувствуется 
пресная струя. 
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80. АЪ ео 1п р1епиш я ш ё е т отпез1 8су1Ьагит зип* §еп1:е8, уапе21атеп 
Шоп афоз ка *епиеге, аПаз Ое1:ае, Оас1 К о т а т з сНсИ, аНаз 8агта1:ае, Огае-
С18 8аигота1ае, еогип^ие НатахоЪп3 аи* Аогз14, аНаз 8су1Ъае ёе^епегез е! 
а з е т з огй аи*5 Тго§ос1у{ае6, т о х А1аш е* ЯЬохо1ат7; зирепога аи*ет т*ег 
Оапиушт е* Негсупшт закит изяие а<1 Раппотса ЫЪегпа Сагпипй Оег-
тапогипщие \Ы сопйпшт, сатроз е* р1апа 1а2у§ез 8агта1ае, тогйез уего е* 
закиз ри1з1 аЪ Из Оас1 аё Ра^Ыззит а т п е т . 

81. А Маю8, 31уе Эипа ез! а 8иеЫз9 ге^пояие Уапшапо скптепз еоз, 
ауегза Ваз1егпае101епеп1; аШяие тс1е О е г т а т . А^прра 1о1ит е и т 1гас1ит аЪ 
Шз1го а 6. осеапит Ыз аёёесюз сеп1епитп т Ш и т раззиит т 1оп§кис1тет, 
ЯиаНиог тШЪиз т т и з СССС12 т 1а1кис1тет, аё Йитеп У1з11ат13 а ёезег-
113 8агта*1ае ргосНсШ. 8су*Ьагит потеп и8^ие^иа^ие 1гапзШ14 т 8агта1аз 
аЦие Оегтапоз. пес аШз рпзса Ша ёигаук арреИаНо я и а т ^и^ ех*гегш §еп-
1шт Ьагит, щпоИ ргоре се*епз тог1аПЪиз, с1е§ип115. 

82. Уегит аЪ Н1з1го16 оррЫа Сгеттзсое17 , АероПит18, тоШез Масгосге-
т ш , с1агиз а т т з Туга, оррЫо потеп тропепз иЫ ап1еа ОрЫиза сНсеЪаШг. 
т еоёет 1пзи1ат зра^озат т с о к т * Туга§е1ае; аЪез* а Рзеис1о81ото Шз1п 
озио СХХХ. т о х Ах1асае19 со^поттез Йигшш, икга циоз СгоЪугР, Йи-
т е п КЬоёе21, зтиз 8а§§апиз22, рог1из Огёезоз23 е* а Туга24 СХХ25 Йитеп 
Вогуз1Ьепез 1асизяие е* §епз еоёет п о т т е е* оррЫит аЪ т а п гесеёепз ХУ 
раззиит, ОШюроНз е* МПе1ороНз а п ^ ш з погштЪиз. 

83. Кигзиз 1коге рог!из АсЬаеогит, тзи1а АсЫШз, 1ити1о ешз у т с1ага, 
е* аЪ еа СХХУ раззиит раептзи1а а<1 Гогтат §1асШ т 1гапзуегзит роггес1;а, 
ехегскайопе ешзёет со§потта1а Эготоз АсЬШеоз, сшиз 1оп§кис1тет 
ЬХХХ 1гасНсШ А^прра. *о1ит е и т 1гас1ит {епеп{ 8агсИ26 8су*Ьае е* 81гас127. 
тс1е 811уез1г18 ге§ю Ну1аеит таге, ^ио асИикиг, со^поттаук ; ЕпоесасИое28 

уосапШг тсо1ае. икга Рап*юарез а т т з , ^ т Ыотаёаз е! Оеог^оз (Из1;егт1-
па1, т о х Асез1пиз. яи1(1ат Рап11сареп сопйиеге 1п1га 01Ъ1ат с и т Вогуз1Ьепе 
1гас1ип1, (ИН^епИогез Нурап1т, 1ап1о еггоге еогит, яи1 Шит 1п Аз1ае раг!е 
ргосНёеге. 

1 отпе Б а отпё Е1 а2 иапе а Маук. иаг1ае соМ. и Беи. Каск, Сегт.3 Ьатахо-
Ъп ВагЬ. атахоЪк сос/с/. 4 сог81 Р2 У. ап1е ВагЬ. 5 и1 Р61го§1оёу1ае у ап(е 8Ш. 
7 гЬохо1ат ВагЬ. Бей. 1кгохо1ап1 В Е21гохо1ап1 Е Е1 1Ьгоха1ап1 К а 1оха1ат у. 
8 того у ап1е Наго19 зиегЫз Я1 8иеи18 с/а V. ап1е Бей. 10 Ъаз̂ егпае ВагЬ. аЪз̂ егпае 
у Ъа81егпае1 В Е К а Ре(Р. аНа81егпе1 Е 11 сеп!:епит Маук. сепШт сос/с/. Рей. 
сеШепа Нагс!. 12 СССС Маук. е Экий. I, 17 Сегт. циаёпп^епйз сос/с/. у Бей. 
13 шзйат 8Ш. Маук. Ш81и1ат ВагЬ. и18йат Р с/ Е и18йа г141гап81к Маук. 
1гап8й соМ. у.Оей. 15 ёе§ип1 Р Е2 у дкипХ сей. 16 Ыз̂ го Р Р 8Ш. 181го у азю сей. 
17 сгетпхзсое Ие(Р сгеттзсоз Се1. Эей1. сгетеп18со Р сгетепзсо сей. сгетепзе 
ВагЬ. 18 аероНит В К Се1. ероНит сей. оЪоНит ВагЬ. Ыеор1:о1ет1 Шгпз Акитапп 
е 8(гаЬ, V, 306 19 ах1асае ВагЬ. аз!асае Р у а81асае сей. Бей1.20 сгоЪу21 ВагЬ. сго-

сос/с/. Бей. с1оЪу§§1 II.21 Якоёез К 8Ш.22 8а§§агш8 сос/с/. Бей. Маук.23 огёез-
оз а У. огёаезоз сей.24 Луга Р Е225 СХХ Е у ССХХ сей.26 загсИ соМ У Зап. заЛЫ 
ЕХтп Се1. Шипа ВагЬ.2181гас1 сос/с/. РШ. зугасе а 8агта1ае ВагЬ. зсугас1 у ап1е 
Нагс128 епоесасИое а Эей1. епоаесасИое 1У Е1 Ией2. Зап*. 1оггессаёое Сегт. сот. 
т соттеШ. 
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80. В целом [к северу] от Истра все племена — скифские, однако места, 
прилегающие к побережью, заняли разные народы163: в одних находятся 
геты, которых римляне называют даками164, в других — сарматы165, по-
гречески савроматы166 (в их числе гамаксобии или аорсы167), в третьих — 
выродившиеся и произошедшие от рабов скифы, или трогодиты168, затем 
аланы169 и роксоланы170. От побережья в глубь материка171 между Дану-
вием и Геркинийским лесом вплоть до Паннонских зимних стоянок в 
Карнунте172 и проходящей там границы германцев, поля и равнины [на-
селяют] язиги-сарматы173, а горы и леса до реки Патисс — изгнанные ими 
даки174. 

81. От Мара, или Дурии, идет [граница], отделяющая их от свебов175 

и Ваннианского176 царства; [области], расположенные за ними, занима-
ют бастерны177, а дальше другие германцы. Агриппа178 сообщает, что 
вся эта область от Истра до Океана в длину — 1200 миль179, в шири-
ну от пустынь180 Сарматии до реки Вистлы181 — 396 миль182. Название 
«скифы» постоянно переходило на сарматов и германцев183. Это древ-
нее наименование закрепилось только за теми, которые, будучи самы-
ми дальними из этих народов, живут почти неизвестные остальным 
смертным. 

82. За Истром184 же [находятся] города Кремниски185, Эполий186, горы 
Макрокремны187, известная река Тира, давшая имя городу188 на том ме-
сте, где, как говорят, прежде была Офиуса189; обширный остров190 на этой 
реке населяют тирагеты191; он отстоит от Псевдостомы, [устья] Истра, на 
130 миль192. Далее аксиаки193, названные по реке194, за ними кробизы195, 
река Рода196, Саггарийский залив197, гавань Ордес198 и в 120 милях199 от 
Тиры — река Борисфен и имеющие то же самое название озеро200, пле-
мя201 и город202, отстоящий от моря на 15 миль203, в древности носивший 
имя Ольвиополь и Милетополь204. 

83. Вновь по берегу — Гавань Ахейцев205, Ахиллов остров206, знаме-
нитый могилой этого мужа207, а на расстоянии 125 миль208 от острова — 
полуостров, протянутый в форме меча в поперечном [направлении]209, 
названный Ахилловым Дромом210 из-за упражнений [Ахилла]; длина по-
луострова, как сообщает Агриппа211, 80 миль212. Все это пространство за-
нимают сарды213, скифы и сираки214. Затем — лесная область215, которая 
дала название «Гилейское»216 омывающему [ее] морю; [ее] жители назы-
ваются энойкадии217. Далее — река Пантикап218, которая разграничивает 
номадов и георгов219, потом — Акесин220. Некоторые сообщают, что ниже 
Ольвии с Борисфеном сливается Пантикап, более точные [авторы] — что 
Гипанис221, в отличие от грубой ошибки тех, кто помещает последний в 
Азии. 
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84. Маге зиЪк та§по гесеззи, ёопес V раззиит т*егуа11о аЪзк а Маеойёе, 
уаз!а атЫепз зраНа тиКазяие ^егйез. зтиз Сагсткез1 арреИаШг. йитеп Расупз2; 
оррИа Ыауагит, Сагсте3. а 1ег§о 1асиз Висез4, &зза егшззиз т таге. 1рзе Висез5 

а Соге1:о6, МаеоН71асиз зти, рейозо сИзсккИШг ёогзо. гес1рк атпез Висет8, Оег-
гЬит9, Нуратт10, ех сНуегзо уетеп1ез 1гасШ. пат ОеггЬиз ВазШёаз11 еШотаёаз 
зерага*, Нуратз12 рег Ыотаёаз е* Ну1аеоз Дик, тапи 1ас1о а1уео т Висеп13, паШ-
гаНт СогеШт. ге§ю 8су*Ыае 8тсНса14 поттаШг. 

85. 8ес1 а Сагстке Таипса тс1рк, циопёат т а п скситГиза е* 1рза циа пипс 
сатр11асеп1;; ё е т уазиз айоИкиг ш§13. 1п§т1а зип! еогит рориН, ех Из теёкег-
гапе1 XXIII; VI оррМа Ог§ост115, СЬагасет16, Аззугат17, 8*ас1ап18, АазаШае19, 
СаНогсИ20. ш§ит 1рзит 8су1Ьо1аип 1епегй; с1иёипШг аЪ осаёеп1е СЬеггопезо 
№а, аЪ огШ 8су{Ыз 8а1агс1з21.т ога а Сагсте оррМа ТарЬгае22т 1р813 ап^изШз 
раептзи1ае, тох Негас1еа СЬеггопезиз, НЬеПа*е а Котатз ёопа1ит; Ме^апсе23 

уосаЬаШг ап1еа, ргаеарш пкопз,т 1о1о ео 1гасШ сизШёШз Огаеаае топЬиз, V 
раззиит атЫегйе тиго. 

86. 1пс1е РаЛЬетит рготипШпит, Таигогит ауказ Р1ас1а, 8утЪо1ит рог-
Шз, рготипйшит Спи24 Ме*ороп аёуегзит СагатЫсо25 Аз1ае рготипШпо, рег 
т е ё ш т Еихтит ргосиггепз СЬХХ т*егуа11о, циае т а х т е гайо 8су*Ыс1 агсиз 
&гтат еШск. аЪ ео Таигогит рогШз26 тиШ е* 1асиз. орр1ёит ТЬеоёоз1а27 а Сгш 
Ме1оро СХХУ28 р., а СЬеггопезо уего СЬХУ икга Гиеге орр1с!а Су*ае, 2ерЬу-
пиш, Асгае29, ЫутрЬаеит, Вт. 

87. КезШ! 1оп§е уаЦсЦззтшт т 1рзо Возропт1гоки Рапйсараеит МПезю-
гит, а ТЬеоёоз1а ЬХХХУН • Е)30 р., а О т т е п о уего оррЫо 1гапз Гге1ит зко 
ММ • Е)31, и! Шх1тиз, раззиит. Ьаес кп 1а*киёо Аз1ат аЪ Еигора зерага*, еацие 
1рза ресНЪиз р1егитцие р е т а §1ас1а1о 1ге1о. Возроп Оттегп321оп§1Шёо33 XII • 
В раззиит. оррЫа ЬаЪе* Непшзшт34, Мугтесшт е* тШз тзи1ат А1оресеп. 
рег Маеойт аи1ет аЪ ех!гето 1з1Ьто, ^и^ 1осиз ТарЬгае35 уосаШг, аё оз Возроп 
ССЬХ 1оп§киёо соИщк36. 

1 §агс1п11;е8 В Р Е а У. ап(е ВагЪ. §атюкепиз Р2 ра§уг1з Р растз Е раНг18 К 
Ьагс1П13 а 3 §агсте Р 4 Ьисез ВагЪ. О ей. Ьи§ез сосМ. 5 Гозза — Ьи§ез Р У. от. 
сеП. 6 согеФ К у. соге§о а согае1о сеП. 7 таеой Маук. таео1е В (I таео1ае Е 
таеойз У. Вей. Ащ1. 8 Ъи§ет сосМ. у. ап(е Вей.9 §еггит К ЗШ. 10 Ьурап1 //// Р 
V. Зап. Ьурата В Р с/ Нурасапт ЗШ. е Ме1а II, 4 11 ЬазШёаз Р (1Т V. ЬазШаёез 
сеП. 121рап1з К2 узрап1з а Ьурасапз ЗШ. 13 Ъисеп сосМ. Вей. Ьи§еп у. 14 зтсИса 
Ваге/. Вей. Маук. 31пё1се ЗШ. зепсИса соМ У. 15 ог§оат сот. Маук. ог§ос1п Я 
ог^осут се(1. у. Вей. Ап§1. аг§оёеп1 сот. Нагс/. ех Рю1. III, 6, 5 Оегт. 16 сЬагас-
еш РШ. НаЫ. сагаезеп1 В Р сагезет сеП. 17 аззугат соМ. Вей. 1а§угап1 РШ. 
Нагс!. Оегт. 181гас1ап У. ап1е Вей. Шгосаг1 Оегт. 1а§ге сосМ. 19 ас1заН1ае со<М. 
V. Вей. аппзаШае В1 агзИасЬкае В1 Оегт. агсИасЬкае Ое1. агсЫ1асЫ1ае НаЫ. 
20 саНёюгсИ В с1 а саНс11ог1 ^2саНогс11 Оегт. 21 за1агс18 Вей2. заШгсЫз ВагЪ. за-
1аис13 сос/с/. у. Зап. Вей1. Ап%1. 221арЬгае ВагЪ. 23 те^апсае В Е Е24 сЫи К2 сш 
А К1 а сги Р25 сагатЫсоп Вей. Ап%1.26 агсиз — рогШз от. Я1211Ьеоёоз1а Р у. 
1Ьеоёо81оп_а1Ьеиёоз1а с ей.28 СХЬУ В Я а V. ап1е Ое1. Нагс!.29 асгае НаЫ. асге 
соМ V.30 ЬХХХУН • В соМ ЗШ ЬХХХУН НаЫ. МХХХУ и 31 М • В Р Е 
а V. ап1е Ое1.32 а т т е п т Р Я аъъ 1оп§Ииёе РШ. Вей. кШиёе соМ у. 34Ьегпп-
з1ит А Р V. Ьегтезшт В 1Ьегтезшт Е Е' а 1егтезшт Я 351арЬаге а 1аргае А 
36 соШ^киг Вей1. Ап§1. 
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84222. Омывая огромные пространства и многие народы, море вдается 
в сушу большим заливом до тех пор, пока не отделяется от Меотиды пе-
решейком в 5 миль223. Залив называется Каркинитским; [далее следуют] 
река Пакирис224, города Навар225, Каркина226, позади [них] — озеро Бук227, 
через ров228 впадающее в море. Сам Бук отделяется от Корета229, залива 
Меотийского озера, скалистым хребтом. Принимает реки Бук230, Герр231, 
Гипанис, впадающие в него с разных сторон: Герр ведь разделяет баси-
лидов и номадов232; Гипанис течет через [земли] номадов и гилеев233 в Бук 
по искусственному руслу, по естественному — в Корет234. Эта область 
называется Скифия Синдика235. 

85. А от Каркинита начинается Таврика236, некогда окруженная морем 
в тех местах, где теперь лежат равнины237. Затем она вздымается боль-
шими горными хребтами238, в них — тридцать народов, из которых 23 
[живут] внутри этой области239, [и] 6 городов240: Оргокины, Харакены, 
Ассираны, Стактары, Акисалиты, Калиорды241. Самый хребет занимают 
скифотавры242. С запада их ограничивает Новый Херсонес243, а с восто-
ка — скифы-сатарки244. На побережье [начиная] от Каркины [находятся] 
города: Тафры245 на самом перешейке полуострова, Гераклейский Хер-
сонес246, которому римляне даровали свободу247; прежде его называли 
Мегарским248. Обнесенный пятимильной249 стеной, он отличается осо-
бенным блеском во всей этой области, потому что в нем сохраняются 
греческие обычаи250. 

86. Далее251 — мыс Партений252, город тавров253 Плакия254, порт Сим-
болум255, мыс Криу Метопон, выдающийся в середину Эвксинского 
Понта против азиатского мыса Карамбис так, что расстояние [между 
ними] — 170 миль256, что главным образом и придает [морю] форму 
скифского лука257. За мысом — многие гавани тавров258 и озера. Город 
Феодосия259 в 125 милях260 от Криу Метопон, от Херсонеса же в 165 ми-
лях261. Далее были города262 Киты263, Зефирий264, Акры265, Нимфей266, 
Дия267. 

87. Остается Пантикапей268, [город] милетян, наиболее мощный у 
самого входа в Боспор269; [он отстоит] от Феодосии на 87,5 мили270, а от 
города Киммерия271, расположенного на другой стороне пролива, как 
мы уже говорили272, на 2,5 мили273. Такое пространство отделяет здесь 
Азию от Европы, и оно часто доступно для перехода пешком, когда 
замерзает пролив274. Длина Боспора Киммерийского 12,5 мили275, на 
нем расположены города Гермисий276, Мирмекий277 и в [самом про-
ливе] — остров Алопека278. По Меотиде от конца перешейка, каковое 
место называется Тафры279, до устья Боспора расстояние составляет 
260 миль280. 
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88. А ТарЬпз рег соп!теп1ет т*гог8из 1епеп1 АисЬе1ае1, арис! яиоз Ну-
ратз огкиг, Ыеигое2, арис! ^ио83 ВогузШепез, Ое1от, ТЬузза§е{ае4, Вискш5, 
ВазШёае е* саеги1ео сарШо А§а*Ьугз16. зирег еоз Ыотаёез, с!е1п<1е Ап*Ьго-
рорЬа§1, а Висе7 уего зирег МаеоИт 8аигота1:ае е* Еззеёопез. а! рег огат 
а<1 Тапат8 изяие Маео1ае9, а яшЪиз 1асиз потеп ассерк, иШгшяие а 1ег§о 
еогит Аптазрь т о х Клрае1 топ!ез е* аёзЫио тУ13 сази ртпагит знпШ-
1ис1те Р1егорЬого810 арре11а1;а ге§ю, рагз типсН (1атпа1а а гегит па!ига е* 
ёепза тегза саН§те пеяие т аНо яиат гщопз ореге ^еПсНзяие АциИошз 
сопсер1асиНз. 

89. Ропе еоз топ1ез икгаяие АциНопет §епз ГеНх, 81 сгесНтиз, циоз Ну-
регЬогеоз арреПауеге, аппозо с1е§к аеуо, Мш1оз18 се1еЪга!а гшгасиПз. км сге-
сктШг еззе сагсНпез типсН ех1;гет1цие зЫегит атЪкиз зетепз1;п1исе [е* ипа 
(Не]11 зоНз ас1уег8112, поп, и! 1трегШ сНхеге, аЪ аеяшпос!ю уегпо т аи!ит-
пит: з е т е 1 т аппо зо1з{кю опипШг 118 8о1е8 Ъгитацие зете1 оссЫип*. ге§ю 
арпса, &Ис1*етрепе, о т ш асШаШ похю сагепз. (к>тиз 118 петога 1ис1цие, е* 
ёеогит сикиз у т И т §ге§а1лпщие, сИзсогсНа 1§по1а е* ае^гкиёо о т т з . тогз 
поп П181 зайеШе укае ери1а*1з ёеНЪии^ие зепю 1ихи е яиаёат гире т таге 
заНепИЪиз13; кос §епиз зерикигае Ъеайззтит . 

90. ()шс1ат еоз т р п т а раг!е Аз1ае 1когит розиеге, поп т Еигора, яша 
зип* км 81тИки(Нпе14 е* зкиз15 АНасогит16 п о т т е . аШ тесИоз Гесеге еоз т -
1ег и!гитяие зо1ет, АпИроёит оссазиз17 ехопегкетяие18 поз1гит, циос! йен 
пи11о т о ё о ро1ез11ат уаз*о т а п т1егуешеп1е. яш19 аПЫ яиат т зетепз{п 
1исе сопз*киеге еоз, зегеге таШйшз, тепске те*еге, осс1с1еп1е Ге1из агЪогит 
ёесегреге, посИЪиз т зресиз сопск {гаскёегип*. 

91. Ыес Нее! ёиЪкаге ёе §еп*е еа: 1о1 аис!огез ргоскт* Гги^ит рптШаз 
зо1коз Эе1ит тк*еге АроШш, яиет ргаеЫрие со1ип1. У1г§тез ГегеЪап* еаз, 
Ьозркпз §еп!шт рег аппоз аПцио! уепегаЪИез, ёопес У1о1а1а йёе 1п ргох11шз 
ассо1агит йп1Ъиз ёеропеге засга еа тз!киеге 11цие аё соп1егт1поз ёеГегге 
а^^ие ка Ое1ит20 и8^ие. т о х е1 кос 1рзит ехо1еук. 8агтайае, 8су1Ыае Таиг1-
сае отп1зяие а Вогуз1кепе атпе 1гас1из 1оп§11ис1о ЭССССЬХХХ21,1а111ис1о 
ЭССХУ122 а М. А^прра 1гас1ка ез1. е§о 1псег1ат т Ьас 1еггагит раг!е теп-
зигат агЪкгог. Уегит 1пз1ки1о огсНпе геНяиа Ьи1из з1пиз (НсапШг, е1 т а п а 
^и^(1ет ешз пипсирау1тиз. 

1 аисНеШе А У. аисНаеШе сеП. 2 пеигое Я Е2 ВагЬ. 8Ш. пеигае А1 пеигоае у ап!е 
ВагЬ.3 Ьурап18 — циоз от. БЕЕ1 ариёциозот. Е241Ьу88а§е1:ае8Ш. ехНегос1. 
IV, 22 1Ы88а§е1ае Е2 Изза̂ еШе А 5 ЬипсН а от. К 6 а§а1куг81 В Е Е а у аса!куг81 
А а§агс1881 К 1 Ьиссе а Ъи§е Т у. ап1е Бей. 81апат а 1ат Я 1апа1т Се1. 9 тео1ё 
К теойт а 10 р1егоркогоз Р2 Е у р1егорЬого о 1ЬегорНого8 Я р1кегоз а 11 ип-
соз Маук. розиИ12 аёиеш Я2 8а1т. Маук. аёиегзи Я1 аиег81 сеП. о у. Бей. Ап§1. 
Сегт. 13 заНеп^Ьиз Маук. заНепйит сос/с/. о У. 8Ш. Эе(1. 14 81тШ сопзиеШскпе 
РШ. Нагс!. Ап§1. Сегт. 15 е! зкиз соМ. Се1. 8Ш. зкииз г Бей. $ки Ап§1. Сегт. е! 
зки у Нагс/. 16 ас1асогит Я а1асогит В Е Е2 о асогит Е1 аГа1а еогит а 17 осса-
зит о V. ап(е 8Ш.18 опегйетцие о 19 цш сос/с/. о У ап1е 8Ш. ци1 аНЫ Маук. ди! поп 
аИЫАп%120ка1итВЕЧкаНатЕао2] ЭСССЬХХХЭЕЯЕот. а22ЭССХУI 
АИе(1.ВССХ УН сеН.у. 
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88. От Тафр [территорию] внутри материка занимают: авхеты281, у 
которых начинается Гипанис282, невры283, у которых [берет начало] Бо-
рисфен284, гелоны285, тиссагеты286, будины287, басилиды288 и агафирсы 
с синими волосами289, выше290 них — номады291, затем антропофаги292; 
от Бука выше Меотиды — савроматы293 и эсседоны294. По берегу же до 
Танаиса — меоты295, от [имени] которых озеро приняло свое название, 
самые же дальние, в тылу у меотов, — аримаспы296. Затем Рипейские го-
ры297 и область, называемая Птерофором из-за постоянного падающего 
снега, похожего на перья298; [эта] часть мира проклята самой природой, 
погружена в густую мглу, во все, что производит стужа, и во вместилище 
ледяного Аквилона299. 

89. За этими горами по ту сторону Аквилона, если верить, существует 
счастливое, [отличающееся] долголетием племя, знаменитое баснослов-
ными чудесами, которое называют гипербореями300. Полагают, что там 
находится мировая ось и наиболее отдаленные круговые пути звезд301; 
в течение полугода и одного дня они лишены солнечного света, а не от 
весеннего равноденствия до осени, как говорят малосведущие люди302; у 
гипербореев солнце восходит один раз в год во время летнего солнцесто-
яния, заходит один раз в момент зимнего солнцестояния303. [Эта] область 
теплая со счастливой умеренностью климата и отсутствием всяческих 
вредных ветров. Дома у гипербореев — рощи и перелески; культ богов 
[осуществляется] и каждым по отдельности, и сообща; им неизвестны 
раздоры и всякие огорчения. Умирают он, лишь пресытившись жизнью; 
устроив пир и скрасив старость роскошью, они прыгают в море с какой-
то скалы: такой род погребения — наиболее блаженный304. 

90. Некоторые помещают гипербореев не в Европе, а в первой части 
берегов Азии, так как там есть сходный по обычаям и своему местополо-
жению [народ], именуемый аттаками305. Другие указывают их посереди-
не между восходящим и заходящим солнцем, т. е. между западом анти-
подов306 и нашим востоком, чего быть никоим образом не может, так как 
между ними лежит огромное море. Те, кто помещали их в ином месте, 
чем [то, где] полгода светло, рассказывали, что утром [гипербореи] сеют, 
в полдень жнут, на закате срывают плоды деревьев, ночью скрываются в 
пещерах. 

91. Не следует сомневаться в [существовании] этого племени, ведь 
столько авторов сообщают, что они имели обыкновение посылать на-
чатки плодов на Делос Аполлону, которого они особенно почитают307. В 
течение ряда лет девушки, чтимые гостеприимством народов, приносили 
их на Делос, но, после того как было грубо попрано [их] доверие, при-
няли решение складывать эти святыни на ближайших границах соседей, 
а те относили к своим соседям, и так до самого Делоса. Потом и это вы-
шло из обыкновения. Марк Агриппа308 сообщает, что длина Сарматии, 
Скифии Таврики309 и всей страны от Борисфена — 980 миль310, шири-
на — 716 миль311. Я же считаю измерение этой части земли неточным. По 
установленному порядку пусть будут названы остальные [места] этого 
залива312, моря же его мы уже назвали. 
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92. НеИезропШз тзи1аз поп ЬаЪе* т Еигора (Исепёаз. т Роп1о с1иае, М1 • В аЪ 
Еигора, ХИН2 аЪ озйо, Суапеае, аЪ аШз 8утр1е§ас1е8 арре11а!ае {гаёкаецие М>и-
Нз т*ег зе сопсисигпззе, циотат рагуо сИзсге^ае т*егуа11о ех аёуегзо тйапйЪиз 
§ е т т а е сегпеЪапШг раи1итцие ёейеха ас1е соеипйит зреЫет ргаеЪеЬап*. скга 
И з й п т Аро11ота{агит3 ипа, ЬХХХ р. а Возрого Ткгасю, ех ^иа4 М. ЬисиИиз 
СаркоНпит АроШпет аёуехк. ийег озйа Н1з1г1 циае еззеп* сИхтиз. 

93. Ап1;е ВогузШепеп АскШеа5 ез* зирга (Нс1а, еаёеш Ьеисе6 е* Масагоп7 

арре11а1;а. капе *етрогит Ьогит (1етоп81гаИо а Вогуз1кепе СХЬ ропк, а Туга 
СХХ, а Рейсе тзи1а Ь; ст^киг скскег X р. геНяиае т Сагстке8 з т и Серка-
Ьпезоз9, 8рос1и8а10, Масга11. поп ез* огтНепйа т и к о г и т ортю, рпизяиат 
(%гесИатиг а Роп1о, ^ т т а п а о т т а т1епога Шо сарке пазс1, поп Оаёкапо 
Гге1:о, ех18итауеге, Ьаи1тргоЪаЫН аг§итеп1;о, ^иоп^ат аез1из зетрег е Роп-
1о ргойиепз п и т я и а т гес1ргосе1. 

94. Ехеипёит с1етс1е ез1:, и! ех1;ега Еигорае сИсапШг, {^ап8§^е88^8^11е Кл-
раеоз12 тогкез 1ки8 осеат зер{еп{попаПз т 1аеуа, ёопес регуеша*иг Оаскз, 
1е§епс1ит. тзи1ае сотрЬгез з т е погтшЪиз ео зки *гас1ипШг, ех яшЪиз ап*е 
8су1Ыат яиае арреИаШг Ваипота13 ипат аЪеззе сНе1 сигзи, т я и а т уепз 
{етроге ЯисйЬиз е1ес!гит ею1а1:иг, Т1таеиз ргоскёк. геНяиа 1кога тсейа . 
зщпаХа14 Гата зер{еп1:попаН8 осеат15. Ата1сЫит16 е и т Неса*аеиз арреНа* а 
Рагаратзо17 атпе , ^иа, 8су1Ыат асИик, ^ио(^ потеп ешз §епИз Нп^иа з'щт-
йса.1 соп§е1а*ит. 

95. РкПетоп Моптагизат а С1тЪпз уосап, кос ез* тогШит таге, тс1е 
изяие а<1 рготигкипит КизЪеаз18, икга <1е1пс1е Сгопшт19. Хепоркоп Ь а т р -
засепиз а 1коге 8су*кагит 1пскп паУ1§а1:юпе т зи1ат еззе т т е п з а е та^пки-
сктз Ва1с1ат201гас1к, еапёет Ру1кеаз ВазШат потта*. ГегиШиг е* Оеопае21, 
1п яшЪиз 0У13 а у ш т е! ауетз тсо1ае У1Уап1;, аНае, т ^и^Ъи8 е я ш т з ресИЪиз 
к о т т е з пазсапШг, Нхрророёез арреНаИ, Ркапезюгит22 аНае, т яи1Ъи8 пиёа 
а1^о^и^ согрога ргае^гапёез 1рзогит аигез 1о1а соп!е§ап1. 

1 М от. Е1 а2 НИ А3 арокопкагит а ароИотагит Ап§1.4 и е 8оНп. 18, 1, 2 
цио сос/с!.5 аскШае Р Б Е аскШе Я а61еисе а V. 1еи̂  Я11еисае сеП.1 тасагоп Р 
V. тассагоп А тасгоп Я А с/ таскгоп сеП.8 сагс1Пйе А Се1. сагстШз се(1. у.9 се-
рка1опезоз В е Р1о/. III, 5, 2 серкаЬппезоз А Бей. Ап§1. серкаЬпез у 10 зроёиза 
Б Бей. зропёиза Е зропзиз А гозроёиза Я гкоёиза Рт(. Се1. 11 тасга АР V. тага 
с ей. 12 праеоз Е1 Я 8Ш. пркаеоз сеП. о у. Бей. 13 Ъаипота А Р Бей. Ьаипоп1апа 
Р Ьаппоп1апа у Ъаипотаппа Ое1. гаипота Р Е1 Нагс!.14 зю па1а Ра с!15 осеат 
Маук. осеап18 Р Р осеапиз сеП. у Бей. Ап%1. 16ата1сЫит Е Маук. ата1с1ит А 
Бей2. Сегт. 17рагарапзо Б РЕ1 а рагорапзо Я (?) рагорап180 У. ап1е 8Ш.18 гизЬеаз 
сосМ. Маук. гиЬеаз у. е 8о1. е! БкиИ. Сегт.19 сгоп1ит А Б ВагЬ. сгап1ит сеП. V. 
^ЬаШат^б/у ап(е Бей. Сегт. аЪаклат 8оНп. 19, 2, 6-821 оеопе Я1 о оеопоп Я2 

аеопе а с^оп^ Р оопае У. ап!е Зап. оеосепае БгсиИ. оаеопез 8оНп. оепеае Ме!а 
22рНапезюгитБей'Е8о1т. ГапезюгитАЕОУ.Зап. Бей2. ГапезЮгитсос!С!. рапо-
йогит 8Ш. ехЫс!. Ог.Х1, 3, 19 Ап%1. Сегт. 
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92. Геллеспонт не имеет островов313, которые должны быть названы 
в [описании] Европы. На Понте в полутора милях314 от Европы и 14 ми-
лях315 от его устья [находятся] два острова Кианеи, которые по-другому 
называются Симплегадами316; согласно легендам, они сталкивались друг 
с другом, так как, разделенные малым расстоянием, они для идущих пря-
мо навстречу [им] представлялись двумя, но при небольшом изменении 
[угла] зрения они выглядели сошедшимися [в один остров]. Не доходя до 
Истра317, в 80 милях318 от Боспора Фракийского, [находится остров] апол-
лониатов319, откуда Марк Лукулл привез капитолийского Аполлона320. 
Мы уже сказали321, какие [острова] находятся между устьями Истра. 

93. Перед Борисфеном322 есть вышеназванный [остров] Ахилла, он же 
именуемый Левка и Макарон323. Он, по современным показаниям, лежит 
в 140 милях от Борисфена, 120 милях от Тиры и 50 милях от острова 
Певка324. Окружность его около 10 миль325. Остальные [острова] — в Кар-
кинитском заливе: Кефалонес, Сподуса, Макра326. Прежде чем мы рас-
станемся с Понтом, нельзя умолчать о мнении многих, которые полагают, 
что все внутренние моря рождаются отсюда, а не из Гадитанского про-
лива, на основании достаточно вероятного аргумента, так как течение, 
идущее всегда из Понта, никогда не движется обратно327. 

94. Затем следует выйти [из Понта], чтобы описать внешние [границы] 
Европы, и, перейдя Рипейские горы, плыть, [имея] слева берег Северного 
океана, до тех пор, пока не встретится Гадес328. Говорят, что в этих местах 
много островов без названий; Тимей329 рассказывает, что один из них, 
который называется Бавнония и на который в весеннее время приливами 
выносится янтарь330, [расположен] против Скифии и отстоит [от нее] на 
день пути; остальные берега неизвестны. Любопытна молва о Северном 
океане331. От реки Парапанис, где она протекает по Скифии, Гекатей332 на-
зывает его Амальхийским, каковое имя означает на языке этого племени 
«замерзший»333. 

95. По сообщению Филемона334, отсюда до мыса Русбей335 кимбры на-
зывают его Моримарусой, т. е. Мертвым морем336, а далее Кронийским337; 
Ксенофонт Лампсакский338 передает, что в трех днях пути от скифского 
берега есть необыкновенной величины остров Балкия, его же Пифей на-
зывает Басилией339. Сообщают и об Эонских [островах], на которых жите-
ли питаются птичьими яйцами и овсом; о других, где рождаются люди с 
лошадиными ногами, называемые гиппоподами; о других [островах] фа-
несиев, у которых их преогромные уши полностью покрывают их голые 
тела340. 
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96. 1пс1рк с1етс1е с1апог арепп Гата аЪ §еп*е 1п§иаеопит, ^иае ез* р п т а 
1п Оегтата . топз Заеуо1 1Ы, ттепзиз пес Клрае1з2 ш§13 т т о г , т т а п е т аё 
С1тЪгогит3 изцие рготипШпит еШсй з т и т , ^и^ Соёапиз уосаШг, ге&гШз 
тзиНз, диагит с1апзз1та ез! 8са*тау1а4, тсопрег*ае та§пкиё1тз, рогИопет 
{ап1ит ешз, циоё по1ит зк, НШеуюпит5 §еп!е цит^епйз тсо1еп*е ра§18: циаге 
акегит огЪет {еггагит е а т арреПап!. пес т т о г ез! ортюпе Аепт§1а6. 

97. ( ) ш ё а т Ьаес ЬаЪкап аё У1з1;1ат7 изцие Йиушт а ЗагтаНз, Уепеё1з8, 
8стз 9 , Ш Г П З 1 0 1гаёип1, з т и т СуПрепит11 уосап е* т озйо ешз тзи1ат 
Ьа1пт12, т о х акегит з т и т Ьа^пит, с о п { е г т т и т С1тЪпз... 

99. .. .Оегтапогит §епега дшпдие: УапёШ13, диогит рагз Виг^оёюпез14, 
Уапппае15, СЬапт , Ои*опез. акегит §епиз 1п§иаеопез, яиогит рагз С1тЬп, 
Теи*от16 ас СЬаисогит17 §еп*ез. 

100. Ргох1гш аи*ет КЬепо Шиаеопез, яиогит ...18 теёкеггапе! Нег-
тюпез, яиогит 8иеЫ19, Негтипёип, СЬаШ, СЬегизсь дшп*а рагз Решит, 
Ваз1егпае, зирга ёкиз соп1епшт Оас1з. атпез с1ап т осеапит ёейиип* 
Ои1Ьа1из20, У1зси1из21 31Уе У1з11а22, А1Ыз23, У1зиг§18, Ат1313, КЬепиз24, Моза. 

и Ь е г V 

47. АёЬаеге! (зс. АГпсае) Аз1а, диат ра!еге а Сапорюо озйо аё РопИ 
озИит Т1тоз1Ьепез [XXVII • ХХХУШ25 р. 1гаёк, аЪ оге аи!ет Роп*1 аё оз 
Маео113 Ега1оз1Ьепез |ХУ| • ХЬУ26, итуегзат уего с и т Ае§ур*о аё Тапат 
Аг1егшёогиз е! Ыёогиз |С] • ХШ • ЭССЬ27... 

97. ... Таигиз топз, аЪ Ео1з уетепз 1копЪиз, СЬеНёопю рготип1ипо ё1з-
{егтта*28, т т е п з и з 1рзе е* т п и т е г а г и т §еп1шт агЪкег, ёех!го 1а1еге зер-
*еп*попаИз, иЫ р п т и т аЪ 1пёюо т а п ехзиг^к, 1аеуо тепё1апиз е! аё ос-
сазит 1епёепз теё1атдие ё1з1гаЬепз Аз1ат, 11181 оррптепй1еггаз оссиггег-
еп! т а п а . гезПк ег§о аё зер*еп1попез Йехиздие т т е п з и т кег циаегк, уе1и! 
ёе2 9тёиз*па гегит па!ига зиЫпёе аеяиога орропеп!е, Ыпс РЬоетсшт , Ыпс 
Рописит, ПНпс Сазршт е* Нугеапшт соп1гадие Маеоиит3 01асит. 

1 §еио К а с! V. ап1е Вей. Оегт.2 прае1з Р Я 8Ш. Г1рЬае18 сеП. у. Бей.3 сутЬгоз 
Р 4 8са11паи1а А Е2 Ие(1. 8саё1паи1а В Е ИгсиН. запёташа Е1 зсапё1паи1а Я а 
V. 5 Шешопит Я ИюиИ (соМ. В V) Ша 8И1опит Оегт. $>уеппи§ 1974, 57-58 
6 аепт§1а А Бей1 епт§1а У. аер1п§1а /^аер1§1а В Р Я ер1§1а Е а БкиИ. о§у§1а 
Эей2. Геп1П§1а Оегт.1 Ш81;1ат8Ш. и181:и1атВагЪ. шзНатА и18и1атЭРЯЕ2у. 
8 Ьепеё18 А У. ап1е ВагЪ.9 зсупз Е У. ап(е Нагс!. С1П8 Р Я супз В а 10 Ыгг18 А Ое!. 
Ыпз а Ьуг18 сеП. Ьугпз У. 11 суНрепит А с! Та Нагс!. су1урепит сеП. с1уНрепит 
у. 121а1г1т А Р Бей. 1а1пп у. 1а1г1 сеП. 13 шпёШ о Ое1. шпёПкп Е1 и1пёеНс1 у. 
иапёШс1 О Е а иапёаНа Я 14 Ъиг^опёюпез Р Е2 Ьиг§ипё1опе8 о У. ап(е Зап. 
15 иапппае Р У. Бей. иаг1ппе сеП. иаг1П1 Оегт. 161Ьеи1Ьоп1 Я2 Е о 1Ьаеиёот 
Р17 саисогит о саи§огит Р сисогит Е сЬисогит А Ьисогит В а Ьи§огит Е1 

181асипат Маук. тс!. 19 зиеш а о У. аЫеЗап.20 §у{Ьа1из А §о1Ьа1из а §и11а1из с! У. 
ап1е Бей. 1иПа, а1из МйИег т ее!. Р(о1.21 и18Шиз и ап(е Зап22 и1811а ЗШ. шзШа А 
и18йНа РЕ2 у. щзика ВагЪ.23 о!Ы8 Е1 а1ии§ А Е2 у. ап!е ВагЪ.24 гЫпоз А гепиз Я 
А ^ Х Х Х У Ш соМ У. Вей. от. о Х Х Х У Н Н Р126ХУ1 » Х Ь У » М Нагс!.27 И • 
XIII * Э С С Ь Бей2. Маук. Ап§1. Сх1 • III • Э С С Ь Вей1. Ь Х Ш • Э С С Ь соМ 
Ь Х Ш • Ь Х Х У Нагс!. Ь Х Х Х У Ш • Э С С Ь У. 28 ё181егт1па1иг О 2 у. аШе Ое129 ие1 
ипёе Р Я1 с! а30 таеоИсит В Е(?) С 
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96. Затем с племени ингвеонов341, первого в Германии, известия 
становятся более ясными для понимания. Там громадная горная цепь 
Сево342, по размерам не меньше Рипейских гор, ограничивает вплоть 
до Кимбрского мыса343 огромный залив под названием Кодан344, на-
полненный островами, из которых наиболее знаменита Скатинавия345, 
неведомая по величине. Часть ее, насколько известно, населяет племя 
гиллевионов346 в 500 округах; по этой причине ее [т. е. Скандинавию] 
называют второй ойкуменой347. Не меньшей по величине считается 
Энингия348. 

97. Некоторые передают349, что здесь вплоть до реки Вистлы обитают 
сарматы350, венеды351, скиры352 и гирры353, что залив называется Килипен-
ским354, и в его устье есть остров Латрис, вскоре другой залив Лагн355, 
примыкающий к кимбрам... 

99. ...У германцев есть пять родов356: вандилы, часть которых со-
ставляют бургодионы, варинны, харины357 и гутоны. Другой род — 
ингвеоны, часть которых составляют кимбры, тевтоны и племена хав-
ков. 

100. Наиболее же близко к Рейну живут иствеоны, из них <...> в глу-
бине материка обитают гермионы, к которым относятся свебы, гермун-
дуры, хаты и херуски. Пятый род — певкины358, бастерны359, погранич-
ные вышеназванным дакам. Знаменитые реки текут в Океан: Гутал360, 
Вискул, или Вистла, Альбис, Висургис, Амисис, Рейн, Моса361. 

Книга У362 

47. [К Африке] примыкает Азия, которая, по сведениям Тимос-
фена363, простирается от Канопского устья [Нила] до устья Понта на 
2638 миль364, от устья же Понта до устья Меотиды, по свидетельству 
Эратосфена365, — 1545 миль366, всю же [ширину] Азии вместе с Егип-
том до Танаиса Артемидор367 и Исидор368 оценивают в 5013 и 3/4 ми-
ли369. 

97. ...Гора Тавр370, придя сюда от Эойских371 берегов, отделяет Хели-
донийским мысом [Памфилию от Ликии]. Будучи сам огромным, Тавр 
еще и свидетель несчетного числа [проживающих около него] народов. 
Имея север справа и юг слева там, где он только вздымается из Индий-
ского океана, он тянется на запад, рассекая Азию посередине, кроме тех 
мест, где море противостоит его напору И вот он отклоняется на север, 
и в своем обходе проходит огромный путь, при этом природа как будто 
бы нарочно то и дело противопоставляет ему моря, здесь Финикийское, а 
там Понтийское372, с той стороны Каспийское и Гирканийское373, а напро-
тив — Меотийское озеро374. 
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98. Тощие*иг йщие соШзиз т*ег Ьаес с1аиз*га е* *атеп УЮ*ОГ Йехиозиз 
еуаёк изяие ас1 со§па*а Клраеогит топ*шт ш§а, питегоз18 погтшЬиз е* по-
У18, яиаситяие тсеёк , тз1§тз:1таиз р п т а раг*её 1с*из, т о х Етоёиз, Раго-
ратзиз, С1ГСШ8, СатЪаёез, Рапаёез, СЬоа*газ, Оге^ез, Огоапёез, №рЬа*е8, 
Таигиз аЦие, иЫ зе яиоцие ехирега*, Саисазиз, иЫ ЪгасЫа етк*к зиЫпёе 
*етр*ап*1 т а п а зтШез, 8агреёоп, Согасезшз, Сга^из, кегиггщие Таигиз. 

99. Ейат иЫ ёеЫзск зеяие рориНз арегк, Рог*агит *атеп п о т т е и т -
*а*ет зкм утёюапз, яиае аНиЫ Агтешае, аНиЫ Сазр1ае, аНиЫ СШаае УО-
сапШг. яшп ейат сопй"ас*из, еНисИепз яиояие тапа , р1ипгтз зе §еп*шт 
п о т т к ш з Ыпс е* ПНпс 1тр1е*, а ёех*га Нугсапшз, Сазршз, а 1аеуа РапЬе-
ёгиз, МозсЫсиз, Атахотсиз, Согахюиз, 8су*Ысиз арреПаШз, т итуегзит 
уего Огаесе Сегаипшз. 

ЫЪег VI 
1. РопШз Еихтиз1, ап*еа аЪ тЬозркаН Гегка*е Ахтиз2 арреИаШз, реси-

Иап1ПУ1(Иа па*игае з т е и11а йпе тёи1§еп*18 ау1ёка*1 т а п з е* 1рзе т*ег Еиго-
р а т Аз1атдие йтёкиг. поп йюга* заНз осеапо атЫззе *еггаз е* раг*ет еа-
гит аис*а тапка*е аЪзШНззе, поп тгирхззе й"ас*18 топПЪиз Са1реяие Айгсае 
ауо1за *ап*о таюга аЪзогЪшззе ^ ш т геНяиегк зраИа, поп рег НеНезроШит 
РгоропНёа тйкИззе кегит *егпз ёеуогайз: а Возрого яиояие т аНат уаз*1-
*а*ет рапёкиг пи11а за*1е*а*е, ёопес ехзраНапй31асиз МаеоШ4 г а р т а т зиат 
шп§ап*. 

2 . 1ПУШЗ ЬОС асскНззе *егпз т ё ю ю зип* *о* ап§из*1ае Щие *ат рагуа 
па*игае гери^папйз т*егуа11а, а<1 Не11езроп*ит ЭСССЬХХУ5 р., аё Возро-
гоз6 ёиоз уе1 ЪиЪиз теаЪШ *гапзки — ипёе потеп атЪоЪиз —, е*1ат яиае-
ё а т т ё1ззос1а*юпе ^егтапказ сопсогз: а1кит дшрре сап*из сапитяие 1а-
*га*из 1ПУ1сет аиёшп*иг, уос13 е*1ат Ьитапае соттегчла, т*ег ёиоз огЪез 
тапеп*е сопк^ию, тз1 с и т 1ё 1рзит аиГегип* уеп*1. 

3. Мепзигат Роп*1 а Возрого аё Маео*шт 1асит дшёат Гесеге |Х1Ш| • 
XXXVIII • В, Ега*оз*Ьепез Спшюгет. А^прра а Са1сЬаёопе7 аё РЬаз1т Щ 
т ё е Возрогит С 1 т т е п и т СССЬХ. поз т*егуа11а §епега*1т р о т т и з соп-
рела т аеуо поз*го, диапёо е*1ат т 1рзо оге С1ттепо ри§па*ит ез*... 

1 еНхтиз БЕ Еа 2 ах1пиз Е2 Зап. Бей1 Ап%1. Оегт. ахепиз К2 Е2 о р у.Вей2 

аз1пиз сеП. 3 ехзра*1ап*1 Е2 Е2 о у. Се1. Бей. Маук. Ап%1. Оегт. ехзрас1а*1 р 
зра*1ап*1 сеН. ЗШ. 4 таео*п Я (?) Маук. Ап%1. Оегт. таео*1 В Е1 Бей. таео-
*13 (Л РШ. Се1. тоеой а а таеой сеП. ору.5 ЭСССЬХХУ Е2 ВагЪ. ос*т-
§еп*огит XXV сеи. О У. 6 Ьозрого Е ЬозрЬого Е2 о ЬозГого а р1 сакЬаёопе 
Ие(1. сакЬеёопе у. Вго1. сакаёопе а сЬа1сЬаёопе И ЕЕ 
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98. И вот так извиваясь и испытывая давление среди этих преград, он 
все же выходит, хотя и извилистым путем, победителем, дойдя до род-
ственных ему хребтов Рипейских гор375. У него многочисленные назва-
ния и новые, куда ни придет, особенности: сначала имя ему Имав, затем 
Эмод, Паропанис, Киркий, Камбад, Париад, Хоатр, Орег, Ороанд, Нифат, 
Тавр, и там, где он вздымается выше всего, — Кавказ. Там, где он вы-
пускает свои отроги, как бы желая дотянуться до моря, он называется 
Сарпедон, Коракесий, Краг и снова Тавр376. 

99. Даже там, где он расступается и открывает себя народам, он тем 
не менее названиями Ворот заявляет о своем единстве — они в одном 
месте называются Армянскими377, в другом — Каспийскими378, в тре-
тьем — Киликийскими379. Более того, даже и измотанный и миновавший 
моря, он наполняет себя в разных местах именами племен: справа он на-
зывается Гирканским и Каспийским, слева — Париэдром, Мосхийским, 
Амазонским, Кораксийским и Скифским380. В целом же его называют по-
гречески Керавнийским381. 

Книга VI382 

(перевод текста этой книги принадлежит М.В. Скржинской 
и Ю.Н. Воронову, комментарий к нему выполнен Ю.Н. Вороновым, 

дополнения А.В. Подосинова) 

1. Понт Эвксинский, прежде из-за негостеприимной дикости назы-
вавшийся Аксинским383, разливается между Европой и Азией вследствие 
особой враждебности природы, беспредельно благосклонной к жадности 
моря384. Океану было недостаточно обтекать [все] земли385 и часть их от-
нять, увеличив тем самым пустое пространство, недостаточно ворваться, 
разрушив горы и оторвав от Африки Кальпе386, поглотить гораздо боль-
шее пространство, чем оставить, недостаточно, наконец, влиться через 
Геллеспонт387 в Пропонтиду388, снова пожирая земли. От Боспора389 он не-
насытно расширяется в другое обширное пространство390, пока Меотий-
ские болота391 не присоединят к его разливу свою добычу. 

2. Признаком того, что это получилось вопреки желанию земли, явля-
ется наличие стольких теснин и столь малых, несмотря на сопротивление 
природы, промежутков у Геллеспонта шириной в 875 шагов392 и у двух 
Боспоров, то есть проходимых для быков переходов393, откуда и название 
их обоих и некое общее родство, несмотря на их разобщенность. Поэтому 
пение птиц и лай собак с одной стороны [Боспора] слышны на другой 
стороне, равно как и общение человеческим голосом, так что можно вести 
разговор между двумя землями, если только ветры не унесут его. 

3. Некоторые дают измерение Понта от Боспора до Меотийского озера 
в 1438,5 мили394, а Эратосфен395 на 100 миль396 меньше. Агриппа397 считает 
от Калхадона398 до Фасиса399 1000 миль400, а оттуда до Боспора Киммерий-
ского 360 миль401. Мы же обычно приводим расстояния, определенные в 
наше время, когда даже в самом Киммерийском устье велась война... 402. 
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11. Оеп1:е8 Оепе^агит1, Ска1уЪит, оррЫит Со*уогит, §еп*е8 Ткэагет, 
Мо88уп12 ПО!18 81§пап*е8 согрога, §еп8 МасгосеркаН3, оррЫит Сегазиз, рог-
1ш Согс1и1е4, §еп*е8 ВесЫгез5, Вихеп, Йитеп Ме1аз, §епз Маскогопез6, 81с1е-
т Йитег^ие 81(1епит, ^ио аИикиг оррЫит Ро1етопшт7, аЪ Апшо СХХ. 
т ё е Й и т т а 1а8отит, Ме1ап*кшт е* аЪ Агшзо ЬХХХ РЬагпасеа оррЫит, 
ТпроНз саз1:е11ит е* Йиушз, к е т РкИосаНа е* 8те Йиую ЫуюроНз, е* а Ркаг-
пасеа С Тгарехиз8 НЬегит, топ*е уаз!о с1аи8ит. 

12. Шга ^иод §еп8 Агтепоска1уЪе89 е* Маюг10 Агтета , XXX р. (к8*ап8. т 
ога ап!е Тгаре2ип*а Йитеп ез! Рухкез, икга уего §еп8 Заппогит11 Непюскогит, 
Йитеп АЪзаггит12 сит са8*е11о со^потте т ГаисШиз, а Тгаре2ип1е СХЬ. ешз 
1ос1 а 1ег§о т о п й и т ШЬепа13 ез*, т ога уего НепюсЫ, Атргеи1ае14, Ьа21, Йи-
т т а Асатрзеоп, 1818, №>§ги815, Ва*ку816, §еп1:е8 Со1скогит, оррЫит Ма1шт17, 
Йитеп Негас1еит е* рготипШпит еоёет п о т т е с1ап$51пш8цие Ропй Рказ1з. 

13. Огкиг т МозсЫз18, пауща1иг циатНЪе! т а ^ т з паущпз XXXVIII • 
В19 р., тс1е т т о п Ь и з 1оп§о 8ра1ю, роШкшз СХХ20 регушз. оррЫа т пр18 
каЬик сопр1ига, се1еЪегпта Тупс1апс1а, Сксаеит21 , Су^пит22 е* т Гаискэиз 
Рка81т. т а х 1 т е аи*ет тс1агик Аеа23, XV р. а т а п , иЫ Шрроз е* Суапеоз24 

уаз*1 атпез е скуегзо т е и т сопйиип*; пипс каЪе* 8 и п и т 1ап1ит, е* 1рзит аЪ 
атпе тйиегке \Ы со§потта1ит изяие ^ио т а ^ п а г и т паушт сарасет еззе 
скхтиз . е* аНоз асс1рк Йиуюз та^пкискпе питегс^ие гшгаЪПез, т*ег яиоз 
01аисит 2 5 . т оге ешз тзи1а ез* з т е п о т т е , аЬ АЪзагго26 ЬХХ. 

14.1пс1е аНиё Йитеп Скапеп, §епз 8а1Нае, а п ^ ш з Рк*Ыгорка§127 (ИсИ, е* 
аПа 8апт28 , Йитеп СкоЪит29, е Саисазо рег 8иапоз Йиепз, ё е т Ккоап, ге§ю 
Е^гШсе30, атпез 8щата31, Ткегзоз, Аз1е1еркиз32, Скгузоггкоаз, §епз АЪзИае, 
саз{е11ит 8еЪаз{ороНз, а РказЫе С, §епз 8ат§агит3 3 , орр1(1ит Су^пиз, Йитеп 
е! оррЫит Репшз34. <1е1пс1е тик18 пот1п1Ъи8 Непюскогит §еп1е8. 

1 §епе1агитВагЬ. е Уа1. Шассо V, 147Бей2 Маук. Сегт. саепагитБРЕБей1 . 
Ап§1. сепапагит Я 2 то88уп1 ВагЬ. Маук. Сегт. таззут сосМ. Бей. Ап§1. 
3 тасгосеркак У. тасгоскераН Я24 согс1и1ае В РЕ У ап1е НагсЛ. скогскке НаЫ. 
5 Ье1к1ге8 Е а6 таскагопез Е таскгопез Я2 тасгопез и ап1е Зап 1 ро1етопшт 
(Л (?) ВагЬ. ра1етоп1ит сос/с/. Ьа1етопшт р у. 81гареги8 с/(?) у 1гаре1и8 сос/с/. 
9 агтепос(к)а1уЬе8 у агтепозсаИЬез сос/с/. 10 е1 та1ог а с/ у 8Ш. е! та1ога г а 
таюге р Нагс!. 11 заппогит Я (?) а3 ВагЬ. аппогит сос1с1. 12 аЬзаггип Е а арзаг-
гип В Е ехаггип Я аЬзагит у. аШе Зап. 13 Иэепа Я(?) у ап(е БеН.14 атргаеиШе 
Е Е атргаекие а 15 по§Ш8 сос/с/. Маук. Сегт. то§ги§ Рт(. Нагс!. ех Агпат 
репр1о 9 Бей. Ап§1. 16 Ьа1Ы§ сос/с/. у. ап!е Се!. Вго(. 17 тас1ит а тапйит Р1 

18 то8С18 а та8ск18 Я 19 XXXVII • Б МиПег т е(Л. Р(о1. 20 ССХХ Е а 21 1уп-
ёагИа с1гсаеит Нагс!. е Бюпуз. репе§. 692 е! Уа1. Е1ассо V 327 йпс1аг1с1асеит 
сосМ. {угкасеп ВагЬ. йпёаг1ёа сеит у 22 сщпит Б Е Е а23 аеа Я (?) а3 еа сеП. 
V.24 суапеоз Рт(. Нагс!. суаоз соМ. 1уапо8 р суапоз а3 и 25 §1аисит у с1аисит 
соМ.26 аЪзаго ВагЬ. от. Я1 загго У. 27рк1к1горка§1 У. рШгорка§1 Я ркккора§1 В 
с! Е рку1угора§1 Е28 8апп1 ЭР Я1 V. Эей. 8атп1 Е с! 8ап1 Я2 зиат ВагЬ.29 соЬит 
р V. ап1е 8Ш.30 е§гкюе Маук. е Р1о1. V 9, 4 Сегт. се§гШсе соМ. Зап. Бей. Ап§1. 
а§гк1се р у. есгесйсе ВагЬ. е Рю1.31 81§ата Маук. Сегт. $1§ата сосЛсЛ. у. Эей. 
Ап§1. 81П§ате8 Р1п1. НагсЛ. ех Агпат репр1о 1632 а§1е1ерЬи§ РШ. Нагс/. Маук. 
Сегт. а81е1ри8 а с/ а81е1рки8 Эей. Зап. а81ке1ри8 ИРЕ ка81ке1рки8 Я а1е1ро8 У. 
33 8ат§агит у.Маук. Сегт. 8ап§агит р затсагит сос/с/. йей. Ап%1. 34репш8 
сосЛсЛ. V. РШ. НагсЛ. р к у и з ВагЬ. 
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11. [За рекой Термодонтом к востоку следуют] племена генетов403 и 
халибов404, город Котиор405, племена тибаренов406, массинов, татуирую-
щих себе тела407, племя макрокефалов408, город Керасунт409, порт Корду-
ла410, племена бехиров411 и буксеров412, река Мелас413, племя махоронов414, 
сидены415 и река Сиден416, омывающая город Полемоний417, [отстоящий] 
от Амиса на 120 миль418. Затем реки Ясоний419, Мелантий420 и город Фар-
накея421, [который отстоит] от Амиса на 80 миль, Триполь — крепость и 
река422, затем Филокалия423 и Ливиополь424 — уже без реки, и в 100 милях 
от Фарнакеи свободный [город] Трапезунт425, окруженный огромными 
горами. 

12. За ними на расстоянии 30 миль426 находятся племя арменохали-
бов427 и Великая Армения428. На побережье перед Трапезунтом — река 
Пиксит429, а за ней — племя саннов-гениохов430, река Абсарр с одноимен-
ной крепостью при устье431, [отстоящая] от Трапезунта на 140 миль432. 
В этой местности за горами — Иберия433, а по берегу гениохи434, ампрев-
ты435, лазы436, реки Акампсеон437, Исис438, Ногр439, Батис440, племена кол-
хов441, город Матий442, река Гераклей и мыс того же имени443 и самая про-
славленная [из рек] Понта — Фасис444. 

13. Он берет начало [в стране] мосхов445, судоходен для наиболее 
крупных судов на 38,5 мили [от устья], затем на значительном расстоя-
нии для малых судов446, перейти через него можно по 120 мостам447. 
На его берегах было множество городов: наиболее известны Тинда-
рида448, Киркей449, Кигн450 и при устье — Фасис451; самой же известной 
была Эя452 в 15 милях453 от моря, где крупные реки Гипп454 и Кианей455 

с противоположных сторон впадают в него. Сейчас он обладает только 
[городом] Сурий456, который сам назван по реке, впадающей [в Фасис] 
там, где он, как мы показали, судоходен для больших кораблей. Он 
также принимает в себя удивительно много больших рек, среди них 
Главк457; в устье [Фасиса] есть остров без названия, в 70 милях458 от 
Абсарра. 

14. Затем другая река Хариент459, племя салтиев, в древности называв-
шихся фтирофагами460, и другое [племя] — санны461, река Хоб462, стекаю-
щая с Кавказа через [область] суанов463; затем Роан464, область Эгрити-
ка465; реки: Сигама466, Терс467, Астелеф468, Хрисоррой469, племя абсилов470, 
крепость Себастополь471 — от Фасиса в 100 милях472, племя санигов473, 
город Кигн474, река и город Пений475; затем [различающиеся] многими на-
званиями племена гениохов476. 



184 Плиний Старший. «Естественная история» 

15. 8иЫскиг Роп*1 ге§ю СоНса1, т ^иа ш§а Саисаз1 а<1 Клраеоз топ*ез 
*ощиеп*иг, и! сНс1ит ез*, акего 1а*еге т Е и х т и т 2 е* Маео*шт3 ёеуеха, акего 
т Сазршт е* Нугеапшт таге. геНяиа 1кога Гегае паНопез *епеп* Ме1апсЬ-
1ает, Согах1, игЪе Со1сЬогит Эюзсипаёе шх*а Йиушт Ап*Ьетип*а4 пипс 
(1езег*а, диопёат аёео с1ага, и* Т1тоз*Ьепез т е а т ССС паНопез ё1381тШ-
Ъиз Нп§шз ёезеепёеге ргосНёегк; е* роз*еа а поз*пз СХХХ т*егрге*кшз пе-
§оНа §ез*а ЙИ. 

16. 8ип* ^и^ сопёкат е а т аЪ АтрЬко е* Те1сЫо5, Саз*опз ас Ро11ис1з аи-
Г1§18, ри*еп*, а яшЪиз ог*ат НепюсЬогит6 §еп*ет &ге сопз*а*. С7 а Оюзсип-
аёе орр1ёит Негас1еит ё1з*а*, а 8еЪаз*ороП ЬХХ. АсЬае18, Магё1, Сегсе*ае9, 
роз* еоз 8егас110, СерЬа1о*огт. т т Н т о ео *гас*и Ркуиз11 орргёит ори1еп-
*1881тит аЪ НепюсЫз ё1гер*ит ез*. а *ег§о ешз Ера^еггкае12, 8агта*агит 
рори1из т Саисаз1 ш§18, роз* яиае 8аигота*ае. 

17. Аё Ьоз ргойщега* МкЬпёа*ез С1аиёю рппаре паггаукцие ТЬа1оз Из 
еззе сопйпез, ^и^ аЪ опеп*е Сазри т а п з Гаисез а**т§егеп*; зюсап еаз аез*и 
гесеёеп*е. т ога аи*ет шх*а Сегсе*аз Йитеп 1сагиз13, АсЬае1 сит14 орр1ёо 
Шего е* Й и т т е , аЪ Негас1ео СХХХУ1. т ё е рготип*ипит Сгипое15, а ^ио 
зирегсШит агёиит *епеп* Тоге*ае16, С1указ 8нкНса, аЪ Шего ЬХУП • Б17, Йи-
теп 8е*Ьепез. 1пёе аё Возроп С1ттегп т*гокит ЬХХХУШ • Б18. 

18. 8её 1рзшз раептзи1ае т*ег Роп*ит е* МаеоНит 1асит ехсиггепНз 
поп атрНог ЬХУП • В р. 1оп§киёо ез*, 1а*киёо пизяиат тГга ёио ш§ега; 
Еопет19 уосап*. ога 1рза Возроп и*пп^ие ех Аз1а аЦие Еигора сигуа*иг 111 
МаеоНт. орр1ёа т аёки [Возроп рпто]20 Негтопаза21, ё е т Серое22 МПе-
зюгит, т о х 8*га*осНа е* РЬапа^опа ас раепе ёезег*ит Ара*игоз23 икитояие 
т оз*ю О т т е п и т , яиоё ап*еа СЫтепоп24 уосаЪа*иг. т ё е МаеоНз 1асиз, т 
Еигора ё1с*из. 

1 соНса Нагс!. соН*а В Р Е а сЬоНсЬа р со1сЫса У. 2 еизтит К Е а ешз т и т 
сеП. 3 таеоНп У. аШе ЗШ. 4 ап*етип*а В Е Е а5 *е1сЫо с! р у. Маук. Оегт. 
*Ье1сЫо сос!с!. Бей. Ап§1.6 Ьеп*осогит В Е Е еп*осогит а1 С а Маук. Ап%!. 
Оегт. са В Е Е а с1а р а К с!(?) у. Вей. 8 асЬае1 В ВагЪ. атсЬае1 Е атсЬе1 
Е атсе1 а асае1 сI асЬе К2 сЬе Я1 апсЬе1 р у. 9 сагсе*ае с! У. сегсе*е Я2 сеге е* 
а сеП. 10 зегас1 МиНег т ес1. РШ. Вей2. Маук. Оегт. зегп сос!с!. У. Вей1. 
Ап§1. 11 ркуиз ВагЪ. ркЫз а ру*Ыз сеП. рЬуНз У. 12ера§егкае Я (?) У. аШе 
Вей. ераггке а 13 Йитеп юагиз Вей. Йитеп юагиза У. Йитеп тсагиз Я Йи-
ппт сагиз сеи. Йитеп Тгоюагиз ВагЪ. 14 асЬае1 сит сот. ВагЪ. Маук. Ап%!. 
Оегт. асЬеззит р асаезсит Е асаеззит Я1 с! ВагЪ. аНо !осо ас1 сит Вей. 
сит У. 15 сгипое а сос!с!. Ое!. Нагс!. сгопеа у. 16 *оге*ае V. оге*ае с! *еге*ае В 
еге*ае Я а егае*ае Е17 ЬХУ • В Я ХХХУП • В МйНег т ее!. Рю!. ех Агпапо 
ап ХЬУН • Б? Маук. 18 ЬХХХУН • В Я 19 еюпет ВагЪ. 20 Ъозроп рпто Я2 

т таг%. р У. от. сеН. ипсоз Маук. розий21 Ьегтопазза ВагЪ. 22 серое ВагЪ. 
ЗШ. сере сос!с!. у. сер1 а3 Ое!. 23 араШгоз У. е 8(гаЪ. XI, 495 ас ра*гиоз сос!с!. 
24 сЫтепоп р Маук. Оегт. сЬутепоп а а т т е п о п сеП. сегиегюз Я2 сегЪе-
Г10П у.Вей. Ап§1. с1тЬг1сит ВагЪ. 
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15. [К ним] прилегает область Понта Колика477, в которой Кавказский 
хребет, как было сказано478, поворачивает к Рипейским горам479, одним 
концом опускаясь к Эвксину и Меотиде, другим — к Каспийскому и Гир-
канскому морю480. Остальные берега [Понта] занимают дикие народы ме-
ланхленов481 и кораксов482 у города колхов Диоскуриады483 вблизи реки 
Антемунта484, теперь опустевшего, но некогда настолько славного, что, 
согласно Тимосфену485, в него сходилось 300 народов, говоривших на раз-
ных языках486; да и потом наши с помощью 130 переводчиков вели здесь 
свои дела. 

16. Некоторые [авторы] считают, что он был основан возницами 
Кастора и Поллукса Амфитом и Тельхием, от которых, по извести-
ям весьма достоверным, ведет свое происхождение племя гениохов487. 
Город Гераклей 488 отстоит от Диоскуриады на 100 миль489, от Себасто-
поля же — на 70 миль490. [Далее живут] ахеи491, марды492, керкеты493, 
за ними сераки494, кефалотомы495. Внутри этого пространства богатей-
ший город Питиус496 был разграблен гениохами. Позади него живут 
эпагерриты497 — сарматский народ в Кавказских горах, а за ними — 
савроматы498. 

17. К ним бежал во время принципата Клавдия Митридат499, и он рас-
сказал500, что с ними соседствуют талы501, которые на востоке достигают 
устьев Каспийского моря, высыхающих при морском отливе502. А на бе-
регу близ керкетов503 [находятся] река Икар504, ахеи505 с городом Гиер и 
[одноименной] рекой506 в 136 милях507 от Гераклея; затем [следует] мыс 
Круны508, за ним крутую возвышенность занимают тореты509, государ-
ство Синдика510 в 67,5 милях511 от Гиера и река Сетерий512. Оттуда до вхо-
да в Боспор Киммерийский 88,5 миль513. 

18. Длина самого полуострова, пролегающего между Понтом и Мео-
тийским озером, не более 67,5 миль514, а ширина нигде не меньше двух 
югеров515; его называют Зоне516. Оба берега Боспора, как с азиатской, так 
и с европейской стороны, изгибаются к Меотиде. Города при входе [в Бо-
спор: сначала] Гермонасса517, затем Кепы [ — колония] милетян518, потом 
Стратоклия519 и Фанагория520, почти покинутый Апатур521 и последний 
в устье пролива — [город] Киммерий522, который прежде назывался Хи-
мерий523. Отсюда начинается Меотийское озеро, описанное в [разделе о] 
Европе524. 
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19. А Сгштегю ассокиИ Маеойс1, НаН, Зегп!1, 8егге12, 8с1213, Отзз14. 
ё е т Тапат а т п е т § е т т о оге тйиеп1ет т с о к т * 8агта1;ае, Меёогит, иХ 
Гегип*, зиЪо1ез, е*1рз1т т и к а §епега ё1У131. рпгш 8аигота1;ае Оупаесосга-
Штепое, А т а г о п и т сопиЫа; ё е т Ыаеуахае5, Сокае6, С12Ю17, М е з з е т а т , 
СО81ОЪОС18, 2есе1:ае9, Ъ 1§ае10, Ттёап1 1 , ТЬизза§е{ае, Тугсае12 изяие аё зоН-
1иётез закиоз1813 сопуаШЪиз азрегаз, икга ^иа8 АптрЬае114, ^ т аё Клраеоз15 

регйпеп* топ1:е8. 
20. Т а г ш т 1рзит 8су*Ьае 8Шт16 уосап*, МаеоНт Тетагипёат17 , ^ио 81§-

пШсап* та*гет т а п з . орргёит т Тагшз ^ио^ие оз*ю.1епиеге йпШта р п т о 
Сагез, ё е т С1а2отет е* Маеопез18, роз*еа РапНсараеепзез. зип! ^и^ с1гса 
МаеоНт аё Сегаипюз топ!ез Ьаз 1гаёап119 §еп!ез: 

21. а 1коге Ыарказ20 8ир^а^ие Еззеёопаз Со1сЫз шпс!оз т о п Н и т саси-
т т к ш з , ё е т Сатасаз21, Огапоз, Аи1асаз22, Магатасаз23, СапНосар1аз24, 
А§ата*Ьаз25, Рюоз26, Кутозо1оз, Асазсотагсоз27 е! аё ш§а Саисаз1 1са*а-
1аз28, 1таёосЬоз29, Катоз30, Апс1асаз31, Туёюз32, Сагаз1азеоз, Аи1Ыапёаз33; 
Ьа^оит а т п е т ех топНЪиз Са*Ье13, т ^иет ёейиа* ОрЬагиз, 1Ы §еп*ез 
Саи1Ьаёаз34, ОрЬагказ; атпез Мепо1Ьагит, 1ткуеп35 ех тоШкшз С188из36; 
тГга37 Асёеоз38, Сагпаз39, Изсагёеоз, Асшзоз40, ОаЪгоз, Се^агоз41 сксаяие 
&>п1ет 1тку1з Гткуоз е* Араг*аеоз42. 

1 ЬаН зегшз сос1с1. ЬаП зегш У. Бей1. Зап. ЬаНзегш Бей2. иаН зегЫ ВагЪ. е Р(о1. V 
8, 13 Маук. Оегт.2 $егге1 соМ. у. Зап аггесЫ ВагЪ. е 3(гаЪ. е( Рю1.3 8С121 сосМ. 
у/Бей. С121 Зап. ВагЪ. 4 §111881 соМ. Зап §урз1 и рзеззп ВагЪ.5 паеиахае В 
Оей. паеиаге Е пеиахе а с! Т р Зап. паеиаехае Е иаеиахае Я1 еиагае и 6 сокае 
57//. соке сосМ. соКае У. 7 С 1 2 Ю 1 Э Е Эей. т\тлс\ а стлол Я1 охп Е Зап С121теш у. 
8 созШЪоса ВагЪ. е Раиз. Маук. Оегт. Бей2 сЬоКоЪосЫ У. со1оЪассЫ соМ. Зап. 
Бей19 гесе1ае МиНег т ес1. Р(о1. Оей2. Маук. Оегт. сеге1е Е1 2е1е Я сае!ае О Е 
се!ае с!Зап. Бей1. Ап§1. се1е Е2 ар сЬоа!гае ВагЪ. е Уа1. Е1ассо VI, 151 10 гщае 
сосМ. Нагс!. гу§ое ВагЪ. суге У. 11 йпёаг1 соМ. и Зап. ёапёап ВагЪ. 121угсае 
ИРЕ2 а Вей. 1усае Е1 Нгсе Я 1угсае РШ. ЗШ. ех Негос!. IV, 22 Шгсае ВагЪ. е 
Ме!а {Ьигасе У. 13 закиоз Я1 8акио818 РЕ захо818р у. ап(е Ое!. 14 агетрЬе1 В ЕЕ 
прЬе1 а 15 аё Г1рЬеоз а атркаеоз Р 16 зШт ЗШ.Ьей2 Маук. Оегт. зШп у. Нагс/. 
81пит сосМ. Зап. Эей1. Ап§1. 17 Тетагипёат Я а ЗШ. 1етагИпёат сеП. 1етег1пёа 
у. 18 таеопез с! р ВагЪ. Маук. Ап§1. Оегт. таеошз БЕЯ Бей1, т а е о т Бей2. 
тасопез У. 191гаёип1; Е а с! р 20 парказ ВагЪ. Нагс!. е Згерк. Вуг. Маук. Оегт. 
паргаз сосМ. у. Эей1. Ап§1. параШз Бей2. 21 сагпасаз а3 р и ап1е ЗШ. 22 аи1асаз 
сосМ. Нагс!. апШсав ВагЪ.23 тагатаса$ БЕ Бей1. Маук. Ап§1. Оегт. тагасасаз 
Е а Бей2, тагасазоз Я ЗШ. тагасаз с! у. Зап2. 24 сапйосаз Я ЗШ. сап1юсЬа1аз р 
сап1осар1аз Нагс!. 25 аз§ата1аз Я а§а§атта1аз и ап1е Нагс!. 1ахата1аз МиНег 
т ее!. Р(о!. 26 рюоз сосМ. Нагс!. рюогоз МйПег т ес1. Р(о1. Ме!а I, 114 (рЫсогез) 
рЬусагоз ВагЪ. 27 асазотагсоз р азеотагеоз с! у. ап(е ЗШ. 2811:аса1а8 Я ЗШ. Зап1. 
са1а1аз с! сЬаЫазр291таёисозр а 1таёисЬоз Е у. ап1е ЗШ.30 гап1оз р гапоз У. ап!е 
Нагс!.31 апс1асаз Маук. Оегт. апёасаз В Е Бей1 аис1асаз Бей2, апскёаз р32 йё-
юз ЕЕа 1упё1озр33 аийапёаз Еаи11Ыапёаз ЕаШЫапёаз Я с! ТЗШ. азиаапёаз 
у. ап(е Нагс!. 34 саисаёаз У. ап(е ЗШ. 351т1Шеп Е 1Ш11;иеп18 у. ап1е Нагс!. ШШеп 
сеП. кпкеп Ое!. 36 С18зкз сосЫ. РШ. Нагс!. заззит у. 371пГга сот. Маук. Ап§1. 
Оегт. 1п1ег сос!с1. у. Эей.38 асёеоз Маук. Оегт. а§ёеоз У. ап!е Нагс!. Зап. Бей1. 
Ап§1.39 сагпараз и ап1е Нагс!. 40 асс1заз Я 41 §ега1оз Я §ге§агоз а3 р у. аШе Нагс!. 
§о§агоз Нагс!. 42 араг1еоз а с! ара1гаеоз Я ЗШ. арайЬепоз У. 
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19. За Киммерием живут меотики525, галы, серны526, серреи527, скизы, 
гниссы528. Затем у Танаиса, который при впадении образует два устья529, 
живут сарматы, происходящие, как говорят, от медийцев530, сами по себе 
разделенные на многие племена. Первые [из них] — савроматы гинеко-
кратумены, произошедшие от браков с амазонками531, затем невазы532, 
коиты533, кизики534, мессенианы535, костобоки536, зекеты537, зиги538, тинда-
ры539, туссагеты540, тирки541 вплоть до пустынных мест, труднопроходи-
мых из-за лесистых ущелий, за которыми [живут] аримфеи542, достигаю-
щие Рипейских гор543. 

20. Сам Танаис скифы называют Силисом544, Меотиду — Темарун-
дой, что обозначает «мать моря»545. В устье Танаиса есть также город546. 
Окрестными землями вначале владели карийцы547, затем клазоменцы548 

и меоны549, а впоследствии пантикапейцы550. Есть [авторы], которые во-
круг Меотиды вплоть до Керавнских гор551 называют следующие пле-
мена: 

21. от берега [Меотиды] напитов552, за ними эсседонов553, гранича-
щих с колхами по вершинам гор, затем камаков554, оранов555, автаков556, 
мазаков557, кантиокаптов558, агаматов559, пиков560, римосолов561, акаско-
марков562, а у Кавказского хребта — икаталов563, имадохов564, рамов565, 
анклаков566, тидиев567, карастасеев568, автиандов569; стекающую с Ка-
тейских гор570 реку Лаг571, в которую впадает Офар572; там — племена 
кавтадов573 и офаритов574, реки Менотар575 и Имитий576, [стекающие] с 
Киссийских гор577; ниже [называют] акдеев578, карнов579, ускардеев580, 
аккисов581, габров582, гегаров583; у истоков Имития — имитиев584 и апар-
теев585. 
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22. А1и 1пйих188е ео 8суЙ1аз Аиске^аз1, АШегпеоз2, Азатра^аз, аЪ Из 
Тапаказ е* Ыараеоз3 ушйш ёе1е!08. аНяш Йитеп Оскапит41аЫ рег Сапй-
со85 е* 8араеоз, Тапат уего {гагшззе 8а*кагскеоз, НегНскеоз, 8ропс1оНсо8, 
8упЫе1:а8, Апазоз6, 18808, Са1аее1:а8, Та^огаз, Сагопоз, Непроз, А^апёаеоз, 
Меапёагаеоз7, 8а*кагскеоз8 8ра1аеоз... 

26. Сугиз9 огкиг т НешосЫз топИЪиз, яиоз аШ Согахюоз10 уосауеге, 
Агахоз е о ё е т топ1;е ^ио Еиркга1:е8, VI р. т*егуа11о, аис^и8^ие а т п е 118111 

е*1рзе, и! ркдгез ех1811тауеге, Су го12 (1еГег1иг т Сазршт13 таге. орр1с!а се-
1еЪгап1иг т Мтоге (зс. А г т е т а ) Саезагеа14, Аха15, МсороНз, т Маюге (зс. 
А г т е т а ) Агзатоза1;а16 Еиркга*1 р г с ш т и т , Тщп Сагса1Ыосег1:а17,т ехсе1зо 
аи*ет Т1§гапосег1:а, а! т сатр1з шх1а Агахеп Аг1аха1а. 

27. 1Муегзае та^пкискпет АийсИиз яшпяиа^епз сеп1;епа тШа рпхМк, 
С1аи(Низ18 Саезаг 1оп§кисИпет а Эазсиза аё сопйпшт Сазрп т а п з |ХШ| р., 
Ы к и ё т е т сНткНит ешз ТщгапосегШ ас! ШЬепат... 

28. ...АсИаЪепеп Тщпз е* топ1ез т у п ст^ип*. аЪ 1аеуа ешз ге§ю Ме-
ёогит ез! аё ргозресШт Сазрп т а п з . ех осеапо Ьос, и! зио 1осо сНсетиз, 
тГипсШш, 1о1:итяие Саисаз18 топиЪиз ст^киг. тсо1ае рег сопйпшт Аг-
т е т а е пипс сНсепШг. 

29. Р1апШет о т п е т а Суго и8^ие А1Ъапогит §епз 1епе1, т о х ШЬегит, 
сНзсге1а аЪ Из а т п е Осахапе19т Сугит Саисаз1з топйЪиз (1еЙиеп1е. ргаеуа-
1еп1 оррЫа АИэатае СаЪа1аса20, ШЬепае НагтазШз21 шх!а йитеп, №опз. 
ге§ю Тказ1е22 е* Ткпаге23 изяие аё Рапкескоз24 топ!ез. икга зип! Со1сЫсае25 

зоШискпез, ^иа^ит а 1а*еге аё Сегаипюз уегзо Агтепоска1уЪез26 каЪкап* 
е* Мозскогит 1гас1из а<1 Нкэегит а т п е т т Сугит (1еЙиеп1ет е* тГга еоз 
8асазаш27 е* <1е1пс1е Масегопез28 а<1 йитеп АЪзаггит29. зю р1апа аи! ёеуеха 
орИпепШг. гигзиз аЪ АИэатае сопйпю 1о1а т о п й и т йчт*е §еп*ез 8Нуогит 
Гегае е* тй*а Ьирепюгит30, т о х ОЫиг!31 е* 8оск. 

1 аисе1каз В ЕЕ аисе1аз а2 а1егпеоз Я заШегпеоз а3 за1агпеоз У. ап1е 8Ш. 3 па-
раеоз ЭЕ Ейей2 тараеоз Я а Нагс!. Бей1, перкеопказ У. 4 оскапит сос!с1. V. 
8Ш. осапит а оркапит ВагЬ. 5 сап1есоз а3 У. аШе 8Ш.6 атаззоз у. ап(е 8Ш. 
1 тапёагеоз К(?) у. ап!е Бей. 8 заШгскеоз У. 9 сугиз У. яи1Ьиз сос!с1. 10 с о т х ь 
соз К1 сошхюоз К211 а31 К тиз1 у. ап(е 8Ш.12 суго Маук. Сегт. с1е суго соМ. 
V. а Суго Тор РШ. Вей. Ап§1. 13 саршт И ЕЕ14 сазага ВагЬ. е Рю1. К б, 20 
15 ага а3 ВагЬ. е РШ. V, 6, 10 02а К 2а сеП. У. 16 агзатоза1а ВагЬ. 8Ш. е Р1о!. 
V, 12, 8 е1 ТасЫ. Апп. XV, 20 агзато!а с! р агзато1ае сосМ. агтоза1а Нагс!. 
е Ро!уЬ. VIII, 25 17 сагса1Ыосег1а ВагЬ. е 8(гаЬ. XI, 527 аг§1а1кюсег1а сос!с!. 
аг§аЙ1юсег1а У. 18 СЬ • Р а19 осагапе сосМ. Бей. Мау. Сегт. оеахапе у. ап(е 
ВагЬ. а1а2опе ВагЬ. е 81гаЬ. XI, 500 Ап§1. 20 скаЬа1а сот. ВагЬ. е Рю1. V, 11, 
521 кагтазШз МиПег т ее!. Р(о!. Мау. Сегт. кагтазйз ВагЬ. ркагтазит Е а 
у. ркагтазпз сеП. кегтазШзЗап. Бей. Ап%1.221каз1аеИ ЕЕ231г1аге а у. ап(е 
Эей.24 рагхкеёгоз Эей. рапескоз РШ. Се!. раг1кеоёогоз В Р а раг1еоёогоз Е 
с! ТЗап. рагуасказ Нагс!. 25 со1с1се а ско1сЫсае И ЕЕ26 агтепосаПЬез сос!с!. 
27 засазап1 Я Вей. засаззат ВагЬ. зисазап1 сеП. ркисазап1 У 28 тасегопез 
со(Л(Л. Зап. тасгопез ВагЬ. таскегопез У. таскеЬпез сот. РШ. ех Агпапо 
29 аЬзаггкит Е арзаггкит В Е азаггит Я1 аЬзагёит а 30 1иЫепогит ВагЬ. е 
РШ. V, 10, 131 с1пос1оп Р2 ёупоёоп а3 у. ап1е Нагс!. 
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22. Другие [сообщают], что сюда вторглись скифы: авхеты586, атер-
неи587, асампаты588; они поголовно уничтожили танаитов589 и напеев590. 
Некоторые пишут, что река Охарий591 течет через земли кантиков592 и 
сапеев593 и что Танаис перешли сатархеи594, гертихеи595, спондолики596, 
синхиеты597, анасы598, иссы599, катееты600, тагоры601, кароны602, нерипы603, 
агандеи604, меандареи605, сатархеи-спалеи606... 

26. [Река] Кир607 берет начало в Гениохийских горах, которые другие 
называют Кораксийскими608, Араке — с той же горы609, что и Евфрат, на 
расстоянии 6 миль610 от него, и, приняв в себя [реку] Усис611, и сам, как 
полагают многие, в [общем] русле с Киром612 устремляется в Каспийское 
море. В Малой [Армении613] известны города Кесарея, Аза, Никополь614, 
в Великой615 — Арсамосата близ Евфрата, Каркатиокерта [вблизи] Ти-
гра, Тигранокерта на возвышенности, а Артаксата — в долине у Арак-
са616. 

27. Ауфидий617 определяет величину всей [Армении] в 5000 миль618, а 
Клавдий Цезарь619 ее длину от Даскусы620 до края Каспийского моря в 
1300 миль621, а ширину ее между Тигранокертой и Иберией в половину 
[этого расстояния]... 

28. ...Адиабену622 окружают Тигр и непроходимые горы. Слева от нее 
находится область медийцев в виду Каспийского моря, которое, как мы 
расскажем в своем месте623, изливается из океана и все окружено Кав-
казскими горами624. Теперь будут перечислены жители пограничных с 
Арменией областей. 

29. Всей равниной от Кира целиком владеет племя албанов625, за-
тем иберов626, которые отделены от первых рекой Оказана627, текущей 
в Кир с Кавказских гор. Главные города — в Албании Кабалака628, 
а в Иберии Гармаст629 вблизи реки [Кир] и Неорис630. [Дальше] об-
ласти Тасийская631 и Триарская632 до Париэдрийских гор633; за ними 
находятся Колхидские пустыни634, от границы которых, обращенной 
к Керавнским горам635, живут арменохалибы636 и [тянутся] земли мос-
хов637 до реки Ибер638, впадающей в Кир, а ниже них — сакасаны639, 
затем макероны640 до реки Абсарр641. Так заселены равнины и склоны 
гор; с другой стороны от границы Албании по передней стороне гор 
[живут] дикие племена сильвов642, а ниже лупении643, затем дидуры644 

и соды645. 
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30. АЪ 118 зип! Рог1:ае Саисаз1ае, та^по еггоге тиШз Сазр1ае с11с1ае, т -
§еп8 па1игае ориз топНЪиз т1еггир{18 гереп*е, иЫ &>гез аёёкае ГеггаНз 1га-
ЫЪиз, зиЫег тесИаз атпе сПг! оёопз Йиеп1;е с̂ 1:̂ а̂ ие т гире саз1:е11о, ^иоё 
уоса!иг Ситаша, соттипко а<1 агсепёаз 1гапзки §еп!ез тпитегаз, 1Ы 1ос1 
{еггагит огЪе рогНз (Нзс1изо, ех аёуегзо тах1те НагтазН1 орр1(Н ШЪегит. 
а Рогйз Саисаз18 рег топ!ез Оигётюз2 УаШ, 8иат3 , т ё о т к а е §еп*ез, аип 
1атеп те*а11а йхНип*. аЬ Ыз а<1 Роп1ит из^ие НепюсЬогит4 р к ш т а §епега, 
т о х АсЬаеогит. ка зе ЬаЪе* Ьаес5 {еггагит е с1ап8811шз. 

31. АНяи1 1п{ег Роп{ит е{ Сазршт таге СССЬХХУ6 р. поп атрНиз т -
{егеззе 1гаё1ёегип{, СогпеНиз Ыероз ССЬ7: {апНз кегит ап§из1пз ш&зШиг 
Аз1а. С1аиёшз Саезаг а С1ттепо Возрого а<1 Сазршт таге СЬ ргосНёк 
еа^ие регГоёеге со^каззе №са1огет 8е1еисит ^ио {етроге зк аЪ Р{о1етаео 
Сегаипо т{ег{ес*из. а РогНз Саисазиз а<1 Роп{ит СС еззе сопз{а{ Геге... 

33. Ыипс отпкшз яиае зип{ Аз1ае т*епога ёюНз Клраеоз топ{ез 1гапз-
сепс1а{ а т т и з ех*гаяие8 1коге осеат тсеёа*. 1пЪиз Ыс рагНЪиз саеН асИиепз 
Аз1ат 8су{Ысиз а зер{еп{гюпе, аЪ опеп*е Еоиз, а тепё1е 1пё1сиз уоса{иг 
уапеяие рег зтиз е{ ассо1агит сопр1ига п о т т а ё1У1ёкиг. уегит Аз1ае9 

циояие та^па рог*ю аёрозка зер1еп{пот т ш п а зккпз гщепз уаз{аз зоН-
1иётез ЬаЪе{. 

34. АЪ ех{гето АциПопе а<1 т к ш т опепйз аез{1У1 8су{Ьае зип{. ех{га 
еоз и к ^ и е А^и^1оп^8 тШа НурегЪогеоз аНяш розиеге, ркшЪиз т Еигора 
сИс{оз. р п т и т т ё е позскиг рготипШпит СеШсае10 ЬуЙтапшз11, Йиушз Са-
гатЪис13, иЫ1азза{а сит 81ёегит VI Клраеогит топНит ёе&сшп! ш§а, 1Ыяие 
АптрЪаеоз12 ^ио8ёат ассер1тиз, Ьаи! ё1881тПет НурегЪоге1з §еп1ет. 

35. 8ес1ез ПНз петога, аНтеп{а Ъасае, сарШиз шх*а йгшшз утзцие т 
ргоЪго ех181лта1и8, гкиз с1етеп{ез. кацие засгоз ЬаЪеп паггап* тую1а!озяие 
еззе еНат Гепз ассо1агит13 рориНз, пес 1рзоз тоёо, зеё Шоз циоцие ^ш аё 
еоз ргски^епп*. икга еоз р1апе 1ат 8су1Ьае, С1ттегп, С1881, Ап*Ы14, Оеог§115 

е! Атагопит &епз, Ьаес изяие аё Сазршт е* Нугеапшт16 таге. 

1 Ьегтазй сосМ. Зап. Мау. Оегт. Ьегтазйз а3 Ьегтазй йей. Ап%1. Ьагтазйз 
у. 2 §игётюз Ией. § и г ё т ю И Е1 Е § а г ё т ю Я §ог1тюз Е2 §огёуаеоз ВагЪ. 
§огёупю8 Зап. 3 з и а т Я у. ЗШ. зиаш сеП. Эей14 рогШт изцие Ьеп1оциогит 
ОЕ Еа5 Ьаес аМ. Маук. Оегт. 6 ССС • ЬХХХУ а 1 СЬ • М у. аШе РШ. 
Нагс1. 8 ех1гацие сот. Маук. ёех1гацие сосМ. ору. Бей. Ап§1. Оегт. 9 81ае 
В 81 Ьае Е 81е К 8Ю Ьаес р 10 сек1сае У. Вей1. Мау. Ап%1. Оегт. ССЬ.йсае И 
Е СС.1усае Е зсу^Ыае Бей2. 11 1у1Ьаг1П18 Е 1кЬагпш Я. 1кагт18 а 1у1агт18 
у. ап1е Бей. 12 аг1трЬаеоз Я У. агетрЬеоз сеП. о 13 ассо1агит Е2 с! у. заеси-
1агит сеП. 14 С1881 ап1Ы ЗсЫес1ег (Ского%г. Аи%. II, р. 4, 9 е1 а1) МиНег ш 
ес1. Рю1. Мау. Ап%1. Оегт. с1881ап1;Ы Нагс!. С181ап1:1 соМ. Бей. С181ап1Ы у. 
15 §еог§1 Я с! у. §его{§1 с ей. 16 Ьуегапшт Е Ыегап1ит Я 
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30. За ними находятся Кавказские Ворота646, у многих весьма ошибоч-
но называемые Каспийскими647, — огромное создание природы, [образо-
ванное] внезапным разрывом гор648; там самый проход перегорожен оби-
тыми железом бревнами649, под ними посередине течет зловонная река650, 
а по эту сторону [ворот] на скале стоит крепость, которая называется 
Кумания651, построенная с целью препятствовать проходу бесчисленных 
племен. [Так] в этом месте воротами разделен наш мир как раз напро-
тив Гармаста652 — города иберов. От Кавказских Ворот в Гурдинийских 
горах653 [живут] валлы654, суаны655 — племена, незнакомые с культурой, 
но добывающие золото. От них до Понта — множество гениохийских 
племен656, затем [племена] ахеев657. Таково положение одной из наиболее 
знаменитых областей земли. 

31. Некоторые авторы передают, что расстояние между Понтом и Ка-
спийским морем не более чем 375 миль658, а Корнелий Непот659 [называет] 
250 миль660: так в этом месте снова сужается Азия661. Клавдий Цезарь662 

сообщил, что от Кимерийского Боспора до Каспийского моря 150 миль663 

и что Селевк Никатор664 задумал прорыть здесь канал, но был убит Пто-
лемеем Керавном665. Почти точно известно, что от Кавказских Ворот до 
Понта —200 миль666... 

33. Теперь, описав все внутренние части Азии, перенесемся мыслен-
но через Рипейские горы667 и пойдем вправо по берегу океана668. Он, 
омывая Азию с трех сторон света, на севере называется Скифским669, 
на востоке — Эойским670, на юге — Индийским671, кроме того, различа-
ется многими разными названиями по заливам и прибрежным народам. 
Значительная же часть Азии, обращенная к северу, замерзшая из-за не-
благоприятного влияния созвездий, представляет собой огромные пу-
стыни. 

34. От крайнего Аквилона672 до начала летнего восхода живут скифы. 
За ними и за пределами Аквилона673 некоторые помещают гипербореев674, 
большинство же [писателей] называют их [при описании] Европы. Далее 
прежде всего известен мыс Литарм в Кельтике и река Карамбук675, где 
вместе с ослаблением силы созвездий оканчивается и Рипейский горный 
хребет676; там-то живет, как говорят, некое племя аримфеев677, мало от-
личающееся от гипербореев. 

35. Жилища их — рощи, пища — ягоды, иметь [на голове] волосы 
считается позором как у женщин, так и у мужчин; нравы у них крот-
кие; рассказывают, что поэтому они слывут святыми и не подверга-
ются обидам даже со стороны диких соседей, и [притом] не только 
они сами, но и те, которые прибегают под их защиту678. Прямо за ними 
уже скифы, киммерийцы679, киссы, анты680, георги681 и племя амазо-
нок682, последнее [простирается] вплоть до Каспийского и Гирканско-
го моря. 
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36. И а т е* т г и т р к е 8су1:Ысо осеапо т ауегза Аз1ае; ркшЪиз п о т т к ш з 
ассо1агит арреИаШт се1еЪегптит ез!1 скюЪиз, Сазршт е* Нугсапшт. поп 
т т и з кос еззе ^ ш т РопШт Е и х т и т СШагскиз риШ, Ега*оз1;кепе8 ропк е* 
тепзигат аЪ ехогШ е* тепске рег Саскшае е! АИэатае огат V • СССС 81а-
ска, тс1е рег Апапасоз2, Атагёоз3, Нугсапоз ас! озйит Ъот 4 Й ш т т з ПН • 
РССС5, аЪ ео ай озйит 1ахагйз6 ММ7 * СССС, яиае з и т т а еШск |ХУ| • 
ЬХХУ р. Аг^егшскэгиз Ыпс ёе^гаЬк XXV р. 

37. А§прра Сазршт таге §еп{езяие с1гса зип! е* с и т Из А г т е т а т , 
ёе(егтша1а8 аЪ опегйе осеапо 8епсо8, аЪ оссИегйе Саисаз1 ш§13, а тепсИе 
Таип, а зер1;еп{попе осеапо 8су1Ысо, ра!еге ^иа, со^пкит ее* ССССЬХХХ9 

т 1оп§кис11пет, т ЫкисИпетССХС ргосксШ. поп ёезип! уего ц т ешз т а п з 
итуегзит а г с и к и т а Гге1:о |ХХУ| р. 1:гас1ип1. 

38. 1пгитрк аи!ет агИз Гаискэиз е* т 1оп§кисИпет зра{юз18 аЦие, иЫ 
соерк т 1а1кис1шет рапск, ктаНз оЪПяиаШг согтЪиз, уекй а<1 МаеоНит10 

1асит аЪ оге ёезсепёепз, зюШз11, иХ аис*ог ее* М. Уагго, зтИкискпе. рптиз 
зтиз арре11а*иг 8су*Ысиз; и*ппщие е т т ассо1ип1 8су1кае ап^изйаз е! т1ег 
зе соттеап! , Ыпс Ыотаёез е* 8аигота1;ае тиШз потткэиз, ИНпс АЪгоае12 

поп раисюпЪиз. аЬ т!гоки с!ех1;га тисгопет 1рзит Гаисшт 1епеп1 Ш1ш13, 
8су*кагит рори1из, с1ет рег огат А1Ъат, и! Гегип*, аЪ 1азопе ог*114, ипёе15 

Яиос! таге 1Ы ез!16 АПэапит поттаШг. 
39. Наес §епз зирегГиза топИЪиз Саисаз1з а<1 Сугит а т п е т , А г т е т а е 

сопйпшт аЦие ШЬепае, ёезсепск*, и! сксШт ез!. зирга т а г Ш т а ешз Щ ь 
погитяие §еп1ет 8агта1ае, Ш , Аогз117, Аго1егез ргае*епскт1:иг, яиогит а 
*ег§о тскса{ае 1ат Атагопез Заиготайёез. Й и т т а рег АПэатат ёесиггип* 
т таге Сазиз18 е* АИэапиз, с1ет СатЪузез, т Саисаз18 ог!из топйЪиз, т о х 
Сугиз, т Согах1С15, иИ скх1тиз. огат о т п е т а Сазо19 ргаеаШз гиркэиз ассез-
з и т пе^аге рег ССССХХV р. аис*ог ез* А^прра. а Суго Сазршт таге уосаг1 
1пс1рк; ассо1ип! Сазрь 

1 се1еЬегг1тит ез1 сот. Маук. се1еЪегпгшз У. секЛегшт е1 сосМ. 2 апапа-
саз 8а1т. НаЫ. апапасоз Мау. Вей2 Сегт. аНасоз сос1(1. Зап. Эей1 Ап§1. 
агайайсоз а3 У. 3 атагёоз 8а1т. Нагс!. Мау. Сегт. атагЬоз сод. у. Зап. БеН. 
Апц!. 4 20П1 сосМ. У. 8Ш. 0X18а!т. Нагс!.5 ВССС у. ЭСССС соМ. Зап.61ах-
агйз с! Се!. 1ахагиз В Р Е а гахазй Я кзайзит р 1ахаИзит у.7 ММ с! Нагс!. 
1пт Е1 II . М ТРт(. п т М О2 Р2 п т М Р1 Я Е уг1т М а Мр а3 У. 8 зепсо У. 
е ВгсиПо 1, 8, 2 регзюо соМ. 9 ССССЬХХХХ а У. ап1е 8Ш. ССССХХХХ 
Е(?) 10 таеоНит а тасойит ЭРЕ 11 зюШз сос!с!. РШ. Нагс!. зсу!:кю1 агсиз 
у 12 аЬхое В Я2 Е а аЪге Я1 агхоае Тотазскек 1867,1, 703 131епеп1 иё1П1 у. 
1епеп1ит <Мт сеП. 14 огН у. Бей. с1гй ГС1ГС1 соМ. сег1о с! сгей р 8Ш. 15ипёе 
сот. Маук. ап!:е сос1с!. у. 161Ы ез! сот. Маук. аЬз ез1 Я1 ез! Е2 сР аЬез!: сеП. 
17 ий, аогз1 Тотазскек, I, 1867, 704 Пе(!2. Мау. Сегт. ийсЬгз! сос1с1. у. Ией1. 
ёогз1 р 18 сазиз соМ. Зап. сазшз Нагс!. сазюз а3 саз81оз ВагЬ. е РШ. саззоз 
у. 19 сазо РШ. Зап. сази сос!с!. газо сР Ггази с!1 саз1о Нагс!. саисазо У. 



Текст и перевод 193 

36. Оно вливается из Скифского океана в тыльную сторону Азии683; 
называют его по [прибрежным] жителям многими именами, из ко-
торых наиболее известны два: Каспийское и Гирканское. Клитарх684 

считает его не меньше Понта Эвксинского, Эратосфен685 добавляет 
и его размеры с юго-востока по берегу Кадусии686 и Албании687 — 
5400 стадиев688, оттуда через [земли] анариаков, амардов и гирканов689 

до устья реки Зон690 — 4800 [стадиев]691, отсюда до устья Яксарта692 — 
2400 [стадиев]693, что в сумме дает 1575 миль694. Артемидор695 это чис-
ло сокращает на 25 миль. 

37. Агриппа696 сообщил, что Каспийское море и живущие вокруг него 
племена и с ними Армения ограничиваются с востока Серским океа-
ном697, с запада — хребтами Кавказа, с юга — Тавра698, с севера — Скиф-
ским океаном и что, насколько известно, [эта территория] простирается 
на 480 миль699 в длину и 290 миль700 в ширину701. Немало, однако, и таких 
[авторов], которые определяют всю окружность этого моря от пролива в 
2500 миль702. 

38. Вливается же это море через узкий и очень длинный пролив703, и 
там, где начинает расширяться, оно изгибается в виде рогов полумеся-
ца704, как бы спускаясь от своего устья к Меотийскому озеру705, по словам 
М. Варрона706, наподобие серпа. Первый залив называется Скифским707. 
По обе стороны пролива живут скифы и по нему сообщаются между со-
бой: по эту сторону708 — номады и савроматы под многими названия-
ми709, по ту сторону — абзои с неменьшим [числом названий]710. Направо 
от входа в море на самом краю пролива живут удины — скифский на-
род711; дальше по побережью — албаны, по преданию, ведущие свое про-
исхождение от Ясона712, поэтому эта часть моря называется Албанским 
[морем]. 

39. Это племя, расселившееся по Кавказским горам, простирается, как 
сказано713, до реки Кир, образующей границу между Арменией и Ибери-
ей714. Выше715 приморских его территорий и племени удинов расселились 
сарматы, уты, аорсы716 и аротеры717, а позади них живут уже упомянутые 
амазонки и савроматиды718. Через Албанию в море стекают реки: Кас719 

и Албан720, затем Камбис721, берущий начало в Кавказских горах, далее 
Кир, [текущий], как выше сказано, с Кораксийских [гор]722. Весь берег от 
Каса из-за очень высоких скал недоступен, по свидетельству Агриппы723, 
на 425 миль724. От [устья] Кира море получает название Каспийского725, по 
берегу живут каспии726. 
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40. Соггщепёиз ез* т Ьос 1осо еггог тиИогит, еНат ^и^ т Агтета гез 
ргох1те сит СогЪикте1 §еззеге. патцие п Сазр1аз2 арреНауеге Рог*аз НШепае, 
^иа8 Саисаз1а8 ё1х1тиз уосап, зкизяие ёерюН е* тёе т1881 Ьос потеп тзспр-
Шт ЬаЬеп!. е* №готз рппс1р18 с о т т т а й о аё Сазр1аз Рог*аз {епёеге ёюеЪа*иг, 
сит ре*еге* Шаз, циае рег ШЪепат т 8агта*аз 1епёип1, У1х и11о ргор!ег оррозкоз 
топ*ез аёки аё Сазршт таге, зип! аи!ет аНае Сазрпз е̂пНЪиз шпс*ае, циоё 
ётоза поп ро^ез* тз1 соткаШ гегит А1ехапёп Ма§т. 

47. ...АЪ Ьшиз (зс. игЫз АпИосЫае) ехсеЫз рег ш§а Саисаз1 рго!епёкиг 
аё Вас1гоз3 изяие §епз Магёогит Гега, зшшпз. зиЪ ео 1гас1и §еп*ез Огаат4 , 
Соттоп 5 , Вегёп^ае6, РЪагтасо1горЫ7, СЪотагае8, СЬоатат9 , Миггаз1а-
гае10, Мапёгиат11. 

48. Р1итта Мапёгит12, СЫпёгит13, икгаяие СЬогазпн, Оапёап14, Рапат15, 
2лгап§ае16, Агазгш17, МагоНат18, Ага, ОаеН19, цио8 Огаеа Саёизюз арреНауеге, 
Майат20, орр1ёит Негас1еа, аЪ А1ехапёго сопёкит, циоё ёетёе зиЪуегзит 
ас гезНШШт АпНосЬиз АсЬа1ёа арреНаук, ЭпЪусез21, яиогит теёюз йпез ве-
са! Охиз а т т з , оПиз т 1аси Оахо22, Зугта^е23, ОхуНа^ае24, Мос125, Ва*ет26, 
8агарагае, Вас1п, ^ио^ит орр1ёит 2апаз1ез27, циоё роз*еа Вас1гит а Йитте ар-
реИаШт ез*. §епз Ьаес орНпе* ауегза топйз Рагоратз128 ехаёуегзиз &п*ез 1пё1; 
тс1иёкиг Йитте ОсЬо. 

49.1Л1га 8о§ё1аш, орр1ёит Рапёа29 е1 т иШпнз еогит йтЪиз А1ехапёпа, аЪ 
А1ехапёго Ма§по сопёкит. агае \Ы зип! аЪ Негси1е ас 1лЪего Ра1ге сопз1ки*ае, кет 
Суго е! 8ат1гат1ёе30 а!цие А1ехапёго, йтз отпшт еогит ёис1из аЪ П1а раг1;е Ег-
гагит, тс1иёеп*е Йитте Гахайе31, циоё 8су1Ьае 8Шт32 уосап*, А1ехапёег тПкезцие 
ешз Тапат ри!ауеге еззе. {гапзсепёк еит атпет Эетоёатаз, 8е1еис1 е* АпйосЫ 
ге^ит ёих, циет т а х т е зецштиг т Ыз, агазцие АроШт Э1ёутаео з1а1ик. 

1 агЪи1опе Е а2 сазр1а8 а Тру. сазраыаз сеП.3 Ъас1го// Е1 Ъао1го8 Е Ъо1гоз а Ъга1оз 
Я4 оплат А 8Ш. осеап1 сеП. у. осЬап1 ВагЪ.5 соттог1 сосМ. и ЗШ. сЬотаг1 ВагЪ. 
е Рю1. сотап Ме1а6 Ъегёг1§ае Е ЗШ. иеёгще А Ъегг1§е а 1 рЬагтасо1горЫ ВагЪ. е 
Ме1а Маук Ег. Оегт. Ьагта1о1:гор1 сосМ. ЗШ. Ьагта1о1горЫ Се1. Ое(1' Ап%1.8 сЬо-
тагае ВагЪ. е Ме1а Бе1Р. Маук. Ег. Сегт. скотаге А с11отагае ЗШ. Бей1. Ап§1. 
сотаге ЕсаетагеБЕсетаге К а сетаг1 у. Ъотаге1 ВагЪ.9 сЬоатап1 Маук. е Ме1а 
Ег. Сегт. соатташ ВагЪ. сотат се((. У. Се1. Эе(1 Ап§1.10 тигга81агае Зап. тигга-
81агге сос/с/. т1ггЬа81аге и тагисае1 ВагЪ. 11 тапёгиап1 АИЕКЕ3 а ЗШ. тапёгиапе 
Е1 тапёп 1апе1 и тапёгиеп1 \зХп Се1. тагёпет \з.{и ВагЪ. 12 Йитеп атапёгит 
А 13 сЫпёгит А ЗШ. сЬпётит сеП. спё1пит а у. 14 §апёап сосМ. У. ЗШ. сапёап 
Нагс1. аМ а11а81П1 ВагЪ. ага81П1 у. агазт1 Зап. 15 рапат А Ме1а от. г Маук. Ег. 
Сегт. рагсаш у. рагюап1 ВагЪ. ехНегос!. III, 920е(1. Ап§1. 16 2агап§ас Оей. от. сеП. 
2агап§е А §агап§ае ВагЪ. ехНегос1. III, 93 агап̂ ае у. 17 агазт1 от. ЗШ. Зап. ата81П1 
Я раггЬа81П1 у. 18 тагойаш А К ЗШ. тазойат В Е па8о1кап1 а пазоааш Е2 тагаН-
ап1, пазойаш у. 19 аг81 §е1ае А Зап. аога §е1ае ВагЪ аг$11е§1§ сеП. аг8Ие§1 У. аг811е§1 
Ег}°тъ\Ш1\А ВагЪ. та1егп1 сеП. тайсот у.21 ёг1Ъусе§ ГёпЫсезЛ/7(ЛКЕа Маук. 
Сегт. ёуЪг1се8 р ёпЪпсез У. ЕГ. геи1се8 А ёегЫсез а3 ВагЪ. е 3(гаЪ. XI, 514 ёеЪпсез 
сос/. Ме1ае ёгеЫсез Бей. Ап§1.22 оахо сосМ. У. Зап. ф. ЗоНп. охо ВагЪ.23 81гта1;ае 
ЭЕ14 охуНа̂ ае Зап. охуНа̂ е А ох1иа§ае с ей. охка§ае а охИ 1а§ае ВагЪ. охуёгасае 
НаЫ. ох181:асае ЗоНп.25 тос1 сос/с/. Зап. ЬепюсЫ ВагЪ. пюа У. 26 Ъа1еп18 а Ъа1аеш$ 
БЕЕ212апа81е8 сос/с/. у. Зап. гапазреВагЪ.28рагоратз А 29тагасапёа Тотазскек 
Бе(Р. 308егтгапиёе а ору. ап(е Зап.31 1ахаг1е А 1ахаге К с/V. ап(е ВагЪ 1ахаге сеП. 
32 зШт А а3 НаЫ. зИуп ВагЪ. зуНт Е2 у. 8111т а й зтйт Я зуйт В Е1 зкут Е 
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40. Здесь нужно исправить ошибку многих, даже тех, кто в послед-
нее время принимал участие в походах Корбулона в Армению727. Они 
называют Каспийскими те Ворота Иберии, которые, как уже говори-
лось728, называются Кавказскими, — это название стоит и на начертан-
ных и присланных оттуда планах729. Говорили также, что угроза прин-
цепса Нерона относилась к Каспийским воротам, хотя он устремлялся 
к тем, которые ведут через Иберию к сарматам730, [поскольку] едва ли 
есть какой-либо доступ к Каспийскому морю вследствие окружающих 
его гор. Есть, правда, и другие [ворота] у каспийских народов, но об 
этом можно узнать единственно из рассказов спутников Александра 
Великого731. 

47. .. .От высот этой (Антиохии732) по хребтам Кавказа вплоть до бак-
тров733 живет дикое независимое племя мардов734. Рядом с этой областью 
[располагаются] племена735: оркианы, комморы, бердриги, фармакотро-
фы, хомары, хоаманы736, муррасиары, мандруаны; 

48. реки Мандр, Хиндр, а дальше [живут] хорасмы737, гандары738, 
парианы, заранги739, арасмы, маротианы, арсы740, гелы, которых греки 
назвали кадусиями741, матианы742; [далее находится] основанный Алек-
сандром город Гераклея, который позже был разрушен, восстановлен и 
назван Антиохом Ахаидой743, дрибики744, чьи владения посредине пере-
секает река Оке745, вытекающая из озера Оакс, сирматы746, окситтаги, 
моки, батены, сарапары747 и бактры, у которых есть город Зариаст748, 
названный позже по реке749 Бактром. Этот народ занимает земли поза-
ди горы Паропанис750 напротив истоков Инда751; границей служит река 
Ох752. 

49. По ту сторону [Оха находятся] согдианы753, город Панда754 и в 
их отдаленнейших пределах Александрия755, основанная Александром 
Великим. Там есть алтари, поставленные Геркулесом и Отцом Либе-
ром756, а также [алтари, поставленные] Киром757 и Самирамидой758 и 
Александром759. Это предел походов всех их в этой части мира. Замы-
кает [эту территорию] река Яксарт, которую скифы называют Сили-
сом, а Александр и его воины считали Танаисом760. Эту реку перешел 
Демодамант761, полководец царей Селевка и Антиоха, которому здесь 
мы особенно следуем и который поставил алтари Аполлону Дидим-
скому762. 
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50. Шга зил* 8су1Ьагит рориН. Регзае Шоз 8асаз* итуегзоз арреИауеге а 
ргох1та §еп!е, ап^цш Агатюз2,8су1Ьае 1р81 Регзаз СЬогзагоз3 е* Саисазит топ-
ает Сгоиса81т4, Ьос ез! т у е сапсМит. тиШШск) рори1огит тпитега е* циае 
сит РаПЫз ех аецио ёе§а1. се1еЪегпгт еогит 8асае, Ма88а§е*ае, ОаЬае5, Еззе-
йопез, Аз1;асае6, К и т т с ? , РезНа8, Нотоёой9, №8*1, Еёопез10, Сатае11, Сата-
сае12, ЕисЬа1ае13, Сойеп14, АиЙш81ат15, Рзасае16, Аптазр!, Ап*асай, СЬгоазах17, 
Ое1ае118.йи Ыарае1т1еп88е сНсипШг а Ра1ае1819. поЪШа арис! еоз Й и т т а Мапска-
§аеит е* Сазразит20. 

51. Ыес т аНа раг!е т а ю г аис1;огит тсоп8*ап1:1а, сгеёо ргор1:ег тпитегаз 
уа^азяие §еп*е8. каи8*ит 1р8Ш8 т а п з с1и1сет еззе е* А1ехапс1ег Ма^пиз 
ргоскск* е* М. Уагго 1а1ет рег1а*ит Ротрею шх*а гез §егепИ Мккпёайсо 
Ъе11о, та^пкискпе каи* ёиЫе тйиегкшт а т п ш т У1с1;о за1е. 

52. АсИск Ыет Ротре1 ёисШ ехр1огаШт, т Вас1:го8 8ер1ет сНеЪиз ех 1п(ка рег-
уепт а<1 Вас1гит21 Йитеп ^иос^т Охит тйиа*, е* ех ео рег Сазршт т Сугит 
8иЪуес1о8, е* V поп атрНиз сИегит 1еггепо Шпеге а<1 РЬа81т т РопШт 1гккса8 
роззе с1еуеЫ тегсез. 1пзи1ае ХоХо ео т а п тикае, уо1§а*а ипа тах1те 2ага*а22. 

53. А Сазрю т а п 8су*кк^ие осеапо т Еоит2 3 сигзиз тЙесШиг, аё оп-
еп!ет сопуегза 1когит Ггогке. тЬаЬкаЬШз ешз р п т а рагз а 8су*Ысо рго-
тип*ипо оЪ туез ; р к ш т а т с и к а заеуШа §еп!шт. Ап*кгорорка§124 8су*кае 
1пз1(1еп1 к и т а т з согропЪиз уе8сеп1е8; 1<1ео шх!а уаз!ае зоНШсИпез Гега-
гип^ие тиккиёо, каи* ск8811ш1ет к о т т и т т т а п к а * е т оЪзЫепз. кегит 
с1етс1е 8су1кае кегитяие ёезейа с и т Ъекпз изяие а<1ш§ит тсиЪапз т а п 
Яиоё уосап! ТаЫт25. пес ап!е скгшскат Гегте 1оп§кискпет ешз огае, яиае 
8рес1а1 аезйуит2 6 опеп1:ет, ткаЪка1иг Ша ге§ю. 

54. Рпгш зип! к о т т и т ц т позсапШг 8егез... 
58. .. .Ра1еГас1а (зс. 1п<Иа) ез! поп тодо А1ехап(1г1 Ма§п1 аггшз ге^итцие ^и^ 

зиссеззеге е1, скситуесйз еПат 1п Нугсап1ит таге е1 Сазр1ит 8е1еисо е! Ап^о-
сЬо ргае!ес1оцие с1а8818 еогит Ра1гос1е, уегит е! аН18 аис1ог1Ъи8 Огаес18... 

205. .. .Е* аЬипёе огЪе 1еггае27 ех!га т1га 1П(Иса1о соШ^епёа 1п агШт тепзига 
аециогит У1ёеШг. 

1 засаз 8оИп. ВагЬ. Бей2. Маук. Гг. Сегт. 8а§аз соМ. о и Бей1.2 а г т е о з К 
агатоз а с!р агатеоз а3 и ап1е 8Ш. 3 согвагоз а с/г. 8о1. 4 сгоиса81т А 8оИп. 
Бей. §гоиса81т В Г (Л К Зап. ^гоисазит Е а о р НагсЛ. §гаиса81т 577/. §гаиса-
8ит и 5 ёаЬае А V. ёа Ьаес сеП.6 а81асае сосЛсЛ. V. Зап. апасае ВагЬ. е Рю1. VI, 
14, 14 азюШе сот. ВагЬ. 1 г и т т а А у. Зап. ппиша а г1тп1С1 се((. г Ь у т т а 
ВагЬ. 8 ре811С1 А Ие(1. рае811С1 Зап1. регзПс! сеа. регзй! р у. ре81С1 ВагЬ. раезкп 
8Ш. с/г. Ме1а9 ЬотоскИл сосЛсЛ. Зап. Н о т о й у. атогсИ ВагЬ. атагск НагсЛ. 10 ае-
ёопез ЭР Еи сатае от. а 121атасае К сатее а 13 еискаЙте А сисаШе а14 со-
1Ыег1 В ЕЕ ской еги Я со1Ье а15 аи1Ьи81аш А Эе(1. ап1Ьи81ат 8Ш. ап1Ье81ат 
р ап!:е81ап1 сеК. ап!:аг1ап1 16 рзасае сосЛсЛ. 8Ш. р1а1ае ВагЬ. р1асае У. 17 ап1асай 
сЬгоа88а1 А 8Ш. агЯасай ёогоа88а1 Я2 апШсай сНпа88а1 се((. ап!:еа сас1ё1Г1 азза 
у. 18 ое1ае1 А Эе(1. ое1е1 У. о1ас1 сеК. 19 а ра1ае18 8Ш. ара1е18 А арре11ае18 сеН. 
е1 аре11ае1 а3 У с/г. 8окп.20 сазразит сосЛсЛ. у. 8Ш. 21 Ьас1гит Бей. 1асЬгит Б 
Е сЛТ Ер Зап. 1асгит Я усагй а 1сагит у. ёаНегит 8оИп. 22 2ага1а Е а Ое(1. 
2апга1а р 1ага1а В Е сЛ ВагЬ. Шга§а у.23 еоит РШ. НагсЛ. ео р еит сосЛсЛ. е ат 
у 24 ап1Ьгоро8. ЭРЕ ап1;гороГа§1 о 251ЬаЫт р 26 аезйиит Я2 е согг. У. 
аЬзйёоп се((. о 211еггагит У. ап(е 8Ш. 
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50. По ту сторону [Яксарта] живут скифские народы. Персы называют 
их всех саками763 по имени ближайшего племени, а древние — арами-
ями764. Скифы же сами [называют] персов хорсарами, а гору Кавказ — 
Кроукасисом, то есть «белоснежным»765. Здесь неизмеримое множество 
народов, их образ жизни похож на парфянский766. Самые известные из 
них — саки, массагеты767, дахи, эсседоны768, астаки769, румники770, пести-
ки771, хомодоты, хисты, эдоны, камы, камаки772, эвхаты773, котиеры774, ав-
тусианы, псаки, аримаспы775, антакаты, хроасы776, этеи. Говорят, что там 
напей были уничтожены палеями777. Знаменитые реки у них — Мандра-
гей и Каспас. 

51. Ни одна другая часть мира не вызывает столько разногласий у ав-
торов, я думаю, из-за многочисленности и кочевнического образа жизни 
племен. Вода в самом [Каспийском] море пресная778. Об этом сообщил 
Александр Великий779, и М. Варрон780 [рассказал о том], что Помпею при-
несли такую же воду, когда он неподалеку [от Каспийского моря] вел дела 
во время Митридатовой войны781. Соль побеждена, несомненно, мощны-
ми реками, впадающими в море. 

52. Он же добавляет, что во время похода Помпея было установ-
лено, что в [страну] бактров из Индии доходят за семь дней до реки 
Бактр, которая впадает в Оке, а из нее, добравшись через Каспий до 
[реки] Кир, сухопутным путем, занимающим не больше пяти дней, 
можно довезти индийские товары до Фасиса в Понт782. Во всем этом 
[Каспийском] море много островов, наиболее же известен один — За-
зата783. 

53. Путь от Каспийского моря и Скифского океана заворачивает 
к Эойскому, и береговая линия обращена теперь к востоку784. Первая 
часть этого побережья от Скифского мыса785 необитаема из-за снегов; 
ближайшие области остаются невозделанными из-за дикости племен. 
Там живут скифы-антропофаги786, питающиеся человеческими тела-
ми. Поэтому рядом находятся огромные пустыни787 и множество диких 
зверей, свирепостью не очень-то отличающихся от людей. Затем сле-
дуют снова скифы и снова пустыни с дикими зверями вплоть до при-
легающей к морю горе, которую называют Табис788. Область до почти 
середины длины этого побережья, обращенного к летнему восходу789, 
необитаема. 

54. Первые известные здесь люди — это серы.. .79() 

58. ...(Индия) открылась не только оружию Александра Великого 
и царей, которые наследовали ему, — ведь даже [берега] Гирканского 
и Каспийского морей были пройдены Селевком и Антиохом, а также 
префектом их флота Патроклом791, — но и другим греческим писате-
лям... 

205. .. .После того как был подробно описан круг земель с внутренней 
и внешней стороны, следует, как кажется, кратко обозначить протяжен-
ность водных [путей]. 
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206. Ро1уЬш8 а Оаёкапо й*е1о 1оп§киётет (Нгес1о сигзи а<1 08 МаеоНз 
РСХХНЩ * XXXVII • Р ргоё1ёк, аЪ еоёет т к ю 8юШат |ХЩ • Ь1, Сге1ат 
СССЬХХУ2, КЬоёит СЬХХХУП • Д СЬеНёошаз 1ап1ипёет, Сургит 
СССХХУ3, тс1е 8упае 8е1еис1ат Р1епат СХУ, ^иае сотри1а*ю еШск 
1ХХПП1 • ХЬ4. 

207. А§прра Ьос 1ёет т!егуа11ит а ГгеШ Оаёкапо аё з т и т 188юит 
рег 1оп§киётет ёегес!ат |ХХХПП| • ХЬ5 1аха1, т цио Ьаиё зсю ап зк ег-
гог питеп , я и о т а т 1ёет а 81си1о й*е1о А1ехапёпат сигзиз |ХШ| • Ь61га-
сНёк. итуегзиз аи!ет сксикиз рег зтиз ё1с!08 аЪ еоёет ехогёю соШ§к т -
1га МаеоНт 1асит |СЬУ1 • УПН7, АПегшёогиз аёюк ЭССЬУР, 1ёет с и т 
МаеоНёе СЬХХПЦ • ХС9 р. еззе 1гаёк1к. 

211. Шз аёёетиз еПатпит ипат Огаесае туепИотз 8С1епНат10 уе1 ех-
цшзШззтае зиЫПкайз, и! п1Ы1 ёезк т 8рес1апёо 1еггагит зки тёюаНзяие 
ге^ютЪиз позсаШг е! с и т ^из, сшцие 81ёегитп зос1е{аз зк 81Уе со§па*ю 
ё1егит ас посНит ^и^Ъи8^ие т*ег зе рагез итЪгае е* ае^иа типё1 сопуехказ. 
ег§о геёёе1иг Ьос еНат, {еггаеяие итуегзае т тетЪга саеН ё1§егеп!иг. р1ига 
зип* аи!ет зе§теп1а типё1, яиае поз*п сксикэз арреНауеге, Огаес1 рага1-
1е1оз. 

216. ()шп{о (зс. с1гси1о) соп*теп{иг зе§теп1о аЪ т!гоки Сазрп т а п з 
Вас1п12, ШЬепа, А г т е т а , Муз1а, РЬгу§1а, НеПезропШз, Тгоаз, Тепеёиз, 
АЪуёоз, 8серз18,1Пит, 1ёа топз , Сухюит, Ь а т р з а с и т , 8торе , Агшзит, 
Негас1еа т Роп1о, РарЫа^ота, Ьетпиз , 1тЬгиз, ТЬазиз, Саззапёпа, 
ТЬеззаНа, Масеёоша, Ьапза13, АтрЫроПз, ТЬезза1ошсе, Ре11а, Еёезиз14, 
Вегоеа, РЬагзаНа, СагузШт, ЕиЪоеа Воео1ит, СЬа1с1з, Ое1рЫ, Асагпата, 
Ае1оНа, АроПоша, ВгигкПзшт, Тагеп1ит, ТЬигп, Ьосп, К е ^ ш т , Ьисаш, 
ЫеароНз, Ри1еоН, Тизсит таге , Согзюа, ВаНагез15, Шзраша теё1а. §по-
т о т 1 6 зер1ет реёез, итЪпз зех. т а ^ п к и ё о <Ие1 в и т т а Ьогагит аеяшпос-
НаНит ХУ17. 

1 XII • ЬХ . В Е* V. аШе ЗШ.2 ССССЬХХУЯ3 СССХХУ У. Рей2. ССХХУ Р 
Ее! Я аЗШ. ССХХП Е* р НагсI 4 ХХПН^ХЬ РЕ с! ар Вей2. ХХПЬХЬЕГЯ 
(?) V. 5 ХХХХИН • ХЬ Ех6 ХНП*Ь а XII - Ь Е (р) у. ап1е ЗШ. 7 |СЕУ|»УНИ 
Рей. СЬУНИ Р Е ЛЯ ар ЗШ. СЫН Е* СЬУ1 У. 8 ЭССЫИр 9 СЬХХУН р 
СЬХХХН • ХС Магс 'шп. Сар. 10 8еп1епНат сЛ(?) У. аШе ЗШ. Зап 11 51ёегит 
(уе1 саеН) сот. Маук. еогит Е4 о еагит р у. Рей. от. сеП. ЗШ. 12 Ъас1па 
Вес1а у. ап(е ЗШ. Ап%1. 1 3 1 а п 8 8 а о Вес1а У. аШе ЗШ. 14 еёезза Се1. 15 Ьа1еаге8 
о V. ап1е ЗШ. 16 §потош8 Е (ЛЯ а о ЗШ. 17 XII ор 
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206. Полибий792 сообщил, что расстояние от Гадитанского пролива 
до устья Меотиды793 прямым путем составляет 3437,5 мили794, начиная 
от того же места до Сицилии — 1250795, [далее] до Крита — 375796, до 
Родоса — 187,5797, до Хелидонии798 — столько же, до Кипра — 325799, от-
туда до сирийской Селевкии Пиерии800 — 115801; этот подсчет дает в целом 
2440 миль802. 

207. Агриппа803 то же самое расстояние от Гадитанского пролива до 
Иссийского залива804 оценивает по прямой как 3440 миль805 в длину, что, 
как кажется, может быть ошибкой подсчета, так как он же определил рас-
стояние от Сицилийского пролива806 до Александрии807 в 1350 миль808. 
Весь же путь вдоль берегов заливов, названных начиная с того же пункта 
и до Меотийского озера, насчитывает 15509 миль809, Артемидор810 прибав-
ляет 756811, он же сообщил, что вместе с Меотидой будет 17390 миль812. 

211. Здесь мы хотим добавить рассказ о науке, изобретенной грека-
ми и отличающейся изощренной тонкостью, для того чтобы в рассмо-
трении расположения земли не было никакого пробела и чтобы можно 
было, указав [размеры] стран, узнать, с которой из них у какого созвездия 
есть общность или тесная связь в отношении дней и ночей, и у каких — 
равные между собой тени и одинаковое [расположение] на своде земли и 
неба. Итак, пусть об этом будет рассказано, и все страны распределены 
по частям неба. Этих отрезков в мире много, наши [авторы] называют их 
«поясами», греки — «параллелями»813. 

216. В пятом поясе находятся, начиная с устья Каспийского моря814, 
бактры, Иберия, Армения, Мизия, Фригия, Геллеспонт, Троада, Тене-
дос, Абидос, Скепсис, Илион, гора Ида, Кизик, Лампсак, Синопа, Амис, 
Гераклея в Понте, Пафлагония, Лемнос, Имброс, Тасос, Кассандрия, 
Фессалия, Македония, Лариса, Амфиполь, Фессалоника, Пела, Эдес, Бе-
рое, Фарсалия, Карист, Эвбея Беотская, Халкида, Дельфы, Акарнания, 
Этолия, Аполлония, Брундизий, Тарент, Фурии, Локры, Регий, луканы, 
Неаполь, Путеолы, Тусское море, Корсика, Балиары, Средняя Испания. 
Гномон в семь стоп дает тень в шесть стоп. Наибольшая продолжитель-
ность дня — 15 равноденственных часов815. 
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217. 8ех1:а сотргекепзю, ^из, сопипеШг игЪз Кота , атр1ес1:киг Сазр1а8 
§еп1;е8, Саисазит, зер1:еп{попаНа А г т е т а е , АроИотат зирга Ккупёасит, 
№сотескат , Ыюаеат, Саккасктет1 , Вухапиит, Ьуз1таскеат, Скеггопе-
зит , Ме1апет з т и т , АМегат , 8ато1:кгас1ат, Магопеат, Аепит, Вез-
81сат, ТЬгас1ат, МаесНсат, Р а е о т а т , Шупоз, БиггасНшт2, Сапизшт, 
АриНае ехШта, С а т р а ш а т , Е1гипат, Р1заз, Ьипат, Ьисат, Оепиат, 1л-
§ипат , АпйроНт, Мазз1Нат, ЫагЪопет, Таггасопет, Н1зратат Таггасо-
пепзет т е с к а т е* т ё е рег Ь и з к а т а т . § п о т о т реёез УШР, итЪгае VIII. 
1оп§1881та сНе1 зрайа когагит аеяшпосйаНит XV4 асШа УШР раг!е итиз 
когае аи1, и! р1асик, яшп*а. 

218. 8ер11та СНУ1ЗЮ аЪ акега Сазрп т а п з ога т а р к , уас1к зирег СаПаИт, 
Возрогит, Вогуз1кепеп, Тотоз6, Ткгас1ае ауегза, ТпЪаНоз, Шугил ге^иа , 
Нас1па11сит таге, А^и^1е^ат, АШпит, Уепейат, У1сейат7, Ра*аушт, Уе-
гопат, Сгетопат , Кауеппат, Апсопат, Р к е п и т , Магзоз, РаеН^поз, 8а-
Ыпоз, 11тЪпат, А п т т и т , В о п о т а т , Р1асеп1лат, Меско1апит отшаяие 
аЪ Арреппто, {гаг^ие А1р1з ОаШат А^икап^сат, У1еппат, Ругепаеит, 
СеШЪепат. итЪШсо ХХХУ8 р еёит итЪгае ХХХУ19, иХ 1атеп т раг1е Уе-
пеНае ехаеяиеШг итЪга § п о т о т . а т р Н з з т а ске1 зраНа10 когагит аецшпос-
йаИит ХУ11 е* ̂ и^п^а^ит12 рагйит когае 1пит13. 

219. Нас1:епи8 а п ^ и о г и т ехас!а се1еЪгау1тиз. зеяиегкшт скН^епйз-
з т п ^иос1 зирегез* {еггагит зирга 1пЪиз асЫ^пауеге зе^тепИз14, а Тапа1 рег 
Маеойт 1асит е* 8агта*аз изяие Вогуз1кепеп аЦие ка рег Оасоз раг*еп^ие 
Оегташае, ОаШаз осеат 1кога атр1ех1, ^иос^ еззе* когагит XVI15, акегит 
рег НурегЪогеоз е* В г к а п т а т когагит XVII16, роз!гетит 8су*кюит а К ь 
рае1817 ш§18 т Тку1еп18,т ^ио скез сопипиагепШг19, и! скх1тиз, пос1езяие рег 
уюез. 

1лЪег VII 

9. Еззе 8су1кагит §епега е1 яиЫет р1ига, ^\xае согропЪиз к и т а т з 
уезсегеп1иг, т сксаутиз . Ы 1рзит тсгескЪПе20 Гойаззе, т 2 1 со^кетиз т т е -
ско огЪе {еггагит [ас 81сШа е* ИаНа]22 йиззе §еп*ез кишз топз{п, Сус1ораз 
е* Ьаез1гу§опаз, е* пирегпте 1гапз А1р1з к о т т е т 1тто1ап §еп!шт еагит 
тоге зо1кит, ^иос^ раи1ит а тапёепёо аЪез*. 

1 са1скаёопет Бей. Маук. Сегт. ска1скаёопет И1 Р скаккаеёопет О2 са1-
сеёопет Ея а о р Вес1а скакеёопет К(?) у. Ап§1. 2 сНггаскшт а ёагаск1ит 
Е. от. о 3 реёез зех о 4 XII о XVI р 5 VIII а 6 81ото8 Е5 Вес1а У. ап1е ВагЬ. 
81гото8 Б Е с1 топз а затоз Я2 ех согг. от. о 1 т с е с т а от. И1 Е с! Я1 о 
шсепйатр у. 8 XXXII о р9 XXXIII о 10 ске1 зрайа сот. Маук. Ап§1. Сегт. 
скез сосМ. V. Бей. 11 XII о 12 циаг1агит р 13 когапит о р Вес1а 141е§теп1;18 Е5 

И1 Е15 XIII о р 16 ХИН о р 17 пракз Е пркае1з Веда у. ап(е 8Ш. прке18 а о 
р 181ку1еп Е5 Е> Зап. Ие(1. Маук. Сегт. 1кПеп ору. 1у1аеп Е Н1еп Я а 1ки1еп 
с!(?) Веда 1у1еп Ап%1. 19 соШтш ог1еп1:иг Е5 сопипи1 опипШг о р201псгеё1Ы1е 
ЭЕЕЯ д е тсгескЫк о сгескЪПе а21 пе Е'Я а о22 ипсоз Маук. розиИ; НаАп%1. 
Сегт. [е( 1(аИа] Ег. 



Текст и перевод 201 

217. Шестой [пояс]816, связывающий [землю и небо], — в нем нахо-
дится Рим — охватывает каспийские племена, Кавказ, северные части 
Армении, Аполлонию за Риндаком, Никомедию, Никею, Калхадон, Би-
зантий, Лисимахию, Херсонес, Меланский залив, Абдеру, Самофракию, 
Маронею, Эн, Бессику, Фракию, Медику, Пеонию, иллирийцев, Дирра-
хий, Канусий, отдаленный край Апулии, Кампанию, Этрурию, Писы, 
Луну, Луку, Геную, Лигурию, Антиполь, Массилию, Нарбон, Тарракон, 
середину Тарраконской Испании и далее Лузитанию. Это 9 стоп у гно-
мона, 8 — у тени. Самый длинный день имеет 15 и одну восьмую равно-
денственных часов817, или, как утверждает Нигидий818, [15 и] одну пятую 
часа. 

218. Седьмой отрезок начинается с другого берега Каспийского мо-
ря819, проходит через Каллатис, Боспор, Борисфен, Томы820, заднюю часть 
Фракии, трибаллов, оставшуюся часть Иллирика, Адриатическое море, 
Аквилею, Альтин, Венецию, Вицетию, Патавий, Верону, Кремону, Ра-
венну, Анкону, Пицен, марсов, пелигнов, сабинов, Умбрию, Аримин, 
Бононию, Плаценцию, Медиолан и все земли от Апеннин, а за Альпа-
ми — Галлию Аквитанскую, Виенну, Пиреней, Кельтиберию. Это 35 стоп 
у стержня гномона, 36 — у тени, но при этом в области Венеции тень 
сравнивается с гномоном. Самый длинный день имеет 15 и 3/5 равноден-
ственных часов821. 

219. До сих пор мы излагали изыскания древних. Самые скрупулез-
ные из последующих [ученых] оставшуюся часть земли обозначили еще 
тремя кругами822; [первый проходит] от Танаиса823 через Меотийское озе-
ро и сарматов824 до Борисфена825 и далее через даков и часть Германии, 
через Галлии, где океан охватывает берега, и там [самый длинный день] 
длится 16 равноденственных часов826; второй — через гипербореев827 и 
Британию, 17 часов828; последний, скифский, от Рипейских хребтов829 до 
[острова] Тиле830; в нем дни и ночи, как я сказал831, длятся поперемен-
но832. 

Книга VII833 

9 834 Есть племена скифов, и причем многие, которые, как я уже ука-
зывал, питаются человеческим мясом835. Это могло бы показаться неве-
роятным, если бы мы не вспомнили, что в центре мира [и на Сицилии, 
и в Италии] жили племена столь же чудовищные, а именно, циклопы и 
лестригоны, а еще недавно по ту сторону Альп было принято, по обыча-
ям тех племен, приносить в жертву человека836, а это недалеко отстоит от 
его съедания. 
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10. Зес!1 шх!а еоз, ^ш зип! а<1 зер1еп1гюпеш уеш, Ьаи!2 ргоси1 аЪ 1рзо 
аяш1отз ехог!и зресияие ешз с11с1о, яиеш 1осиш Оез с1кЬгоп3 арреИап!, рго-
с1ип{иг Аг1тазр1, яиоз (Нх1тиз, ипо оси1о т Йчт1е тесИа 1п81§пез4. яшЪиз 
аёзЫие Ъе11ит еззе с1гса те!а11а сит §гур1з5, Гегагит уо1исп §епеге, яиа1е 
уи1§о 1гас1киг, егиеп!е ех сипюиНз аигит, т к а сир1с1ка{е е! Гепз сиз1осН-
епИЪиз е! Аптазр18 гар1еп1:к)и8, тиШ, зеё тах1те т1из1гез НегосЫиз е! 
Аг1з1еаз Ргосоппезшз6 зспЪип!. 

11. 8ирег аНоз аи!ет Ап1ЬгорорЬа§оз 8су1Ьаз т ^иас1ат сопуаНе та^па 
1тауГ топ!18 ге§ю ез! яиае уоса!иг АЪаптоп8, т ^иа зПуез^ез У1Уип! Ьо-
т т е з ауегз18 роз! сгига р1ап!18, ех11тае уекэскаНз, разз1т сит Гепз уа§ап!ез. 
Ьоз т аПо поп зркаге сае1о Ыеояие а<1 йпШтоз ге^ез поп рег!гаЫ пеяие а<1 
А1ехапс1гит Ма^пит рег!гас1оз Вае1оп9 к т е г и т ешз тепзог ргосИсШ. 

12. Рпогез Ап1ЬгорорЬа§оз, яиоз а<1 зер1еп1г1опет еззе сНх1тиз, ёесет 
сНегит ктеге зирга Вогуз1Ьепеп а т п е т оззйэиз Ьитапогит саркит ЫЪеге 
сиНЪизяие с и т сарШо рго тап1еПЪиз10 ап!е рес!ога иИ 1з1§опиз №саеепз18п. 
Ыет т А1Ъата ^ио8с^ат §1аиса оси1огит ас1е, а12 риег111а з1аИт сапоз, 
^и^ пос!и р1из яиат т!егс1ш сегпап!. Мет ктеге сНегит XIII13 зирга Вогуз-
{Ьепеп 8аигота1аз 1ег1ю (Не с Л и т сареге зетрег. 

16. Еззе ешзёет §епепз т ТпЪаШз е! Шупз14 ас11с11: Ы^опиз, ^и^ У1зи 
яиояие ейазстеп!т1егетапЦие яиоз сНиНиз т1иеап1иг, каНз ргаес1рие оси-
Нз, яиос! еогит та1ит ГасШиз зепиге риЪегез; по1аЪШиз еззе ^иод. рирШаз 
Ыпаз т осиНз зт^иНз ЬаЬеап!. 

17. Нишз §епепз е! Геттаз т 8су1Ыа15, циае ВШае16 уосапШг, ргоёк 
АроПопЫез. РЬу1агсЬиз е! т Роп1о ТЫЫогит17 §епиз тикозяие аНоз ешз-
ё е т па!игае, яиогит по!аз181гас1кт акего оси1о § е т т а т рирШат, т акего 
е^и^ еШ§1ет; еозёет ргае!егеа поп роззе тег§1, пе уез!е цшёет (1е§гауа1оз. 

88. МкЬпсЫез, ёиагит е! у щ т й §еп1шт гех, 1ойс1ет Нп§ш8 шга (Ихк, 
рго сопНопе 81П§и1аз з те т!егрге!е аёМиз. 

97. сп ротре1УЗ та^пуз 1трега1ог Ъе11о ххх аппогут соп&с1о У̂З1З Гу§а-
113 ОСС1318 1п йейкюпет19 ассерИз Ьот1Пут сепНепз ую1епз зете1201ххх11121 

(1ергезз18 ау! сарНз пау1Ъуз (1СССХ1У122 орр1(Н8 саз1еШ8 тёхххуШ23 1п М е т 
гесерНз 1егпз а таеоИз24 ас! гуЪгут таге 8уЪас118 уо!ут тегко т1пегуае. 

1 $ес1 е!о У. апХеОе(Р. 2аи\Раъут\<9 кХеСОроу ЗШ. §е8с1кЬпопЯ2§е8сП1опс /̂/. 
НаЫ. §ез §1кЬгоп У. 4 1 П 8 1 § П 1 8 Р а БеН2. 5 §гур18 Сгоп. ЗШ. §гурЫз У. 

Е2 К2 о сург18 Е1 ЕЯ16 агке1еаз сопезшз о 11тапе И ЕЯ1 йташ У. аШе ВагЪ. 
8 аЬагтоп а9 Ье1:оп о У. ап1е Нагс!. 10 тап!еНЬи8 Е2 с!2 е ВагЪ. тапШЪиз 1УЯ2 

о аШеНиз И'Е1 Я1 а Ьап1еНЬи8 Е с!111 шсаееп818 У. шсеп818 б/юееп818 сеП. 12 а 
Я2с! от. сеП. 13 ёесет (ёес1т) Э1 Е Я1 Я2 Е а У. 14 е1 ПНпз Е2 от. сеП. ипсоз 
розиИ Ег. 15 зскЫа о 1П8ск1а сеП. У. 16 Ыйае Я2Бей1. Ьу1Ьуае У. иШае сеП. и 
о 171ЫЫогит ВагЪ. НЫогит Я о у. 18 по!ае В Е'Е Я1 а с! и 19 ёесНсаНопет Е1 
20 шс1е8 8ете1 сеп!еп18 С 21 ЬХХХУШ Е ЬХХУШ Я ЗШ. Зап. 22 На У. ЭС-
СХЬУI ЕЕ2 а ОССХЫП Е1 Я1 ЭССХЬУIВ ЭССХЬУII Я2 23 С • ЬХХХУШ 
Е2 24 таеои 2 таеойз 1аси У. ап1е ЗШ. 
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10. Рядом с теми, кто живет на севере, недалеко от места рождения 
Аквилона и от пещеры, называемой его именем, каковое место назы-
вают «гес клитрон»837, обитают вышеназванные аримаспы, отличаю-
щиеся одним глазом в середине лба838; у них идет постоянная война за 
рудники с грифами839, родом крылатых зверей, которые, по преданию, 
выкапывают золото из подземных ходов, причем с удивительной ал-
чностью и звери охраняют золото, и аримаспы похищают его; об этом 
пишут многие, но особенно знаменитые — Геродот и Аристей Про-
коннесский840. 

11. За другими же скифами — антропофагами — в некой долине у 
горы Имав841 есть большая область, называемая Абаримон842, где живут 
лесные люди с вывернутыми ниже голени ступнями, очень быстро бе-
гающие и бродящие повсюду вместе с дикими зверями. Бэтон843, состав-
лявший измерения переходов Александра, сообщил, что они не могут 
дышать в ином климате и потому они не были доставлены ни к погра-
ничным правителям, ни к Александру Великому. 

12. Согласно Исигону Никейскому844, первые из названных антро-
пофагов, которые живут, как мы сказали845, к северу на расстоянии де-
сяти дней пути выше реки Борисфен846, пьют из человеческих черепов 
и носят на груди кожи с волосами, пользуясь ими как полотенцами847. 
Он же [сообщает], что в Албании некоторые рождаются с пронзительно 
голубыми глазами, седые с самого детства, ночью видящие больше, чем 
днем848. Он же [сообщает], что савроматы849, живущие выше Борисфена 
на расстоянии тринадцати дней пути, всегда принимают пищу раз в три 
дня. 

16. Исигон добавляет, что [люди] такого рода есть и у трибаллов850 и 
иллирийцев851, что они завораживают и губят тех, на кого долго смотрят, 
особенно если гневным взором, и что взрослые люди менее восприим-
чивы к этому злу. Замечательно, что они в одном глазу имеют двойной 
зрачок852. 

17. Аполлонид853 сообщает о женщинах такого рода в Скифии, ко-
торые называются битиями854; Филарх855 передает, что в Понте племя 
тибиев856 и многие другие обладают тем же качеством, отличительный 
признак которых — двойной зрачок в одном глазу, а в другом — изобра-
жение лошади857; кроме того они не могут утонуть, даже отягощенные 
одеждой858. 

88. Митридат, царь двадцати двух племен, на стольких же языках вер-
шил суд, обращаясь на собрании к каждому без переводчика859. 

97. [Текст посвящения Помпея в храм Минервы] «Главнокомандую-
щий Гней Помпей Великий по заслугам [воздает] Минерве обещанное 
после завершения 30-летней войны860, когда в сражениях было разбито, 
обращено в бегство, убито и взято в плен 1217800 человек, потоплено и 
взято в плен 846 кораблей, подчинено 1538 городов и крепостей и покоре-
ны земли от Меотиды до Красного моря»861. 
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98. Нос ез* ЪгеУ1агшт ешз аЬ опеп*е. 1гштрЫ уего, я и е т с1ихк а. с1. III 
ка1. Ос!. М. Пзопе М. Мезза1а соз., ргае&йо Ьаес Гик: 

СУШ о гат т а г Ш т а т ргаеёотЪуз кЪегаззе! е* 1 т р е п у т т а п з рору1о го-
т а п о гезйЫззе* ех аз1а роп*о а г т е т а рарЫа^ота саррас1ос1а сПипа зупа 
зсу1к18 1ус1ае18 аНэатз2 ЫЪепа И18у1а сге*а Ъа81егп181 е* зурег каес ёе ге§е 
т к к п с Ы е аЦуе {щгапе {путркаук. 

197. Аез сопйаге е1 {етрегаге Апз1о1е1ез Ьуёит 8су1кеп топз1газзе, 
ТкеоркгазШт Ое1ат Ркгу^ет ри!ап1. 

198. РаЪпсат Геггапат туепегип* Сус1орез, к^Нпаз СогоеЪиз А*кетеп-
818,1п 118 огЪет Апагскаг818 8су1ке8, и! аШ, НурегЫиз Сопп*кш8. 

201. Агсит е* 8а§к1;ат 8су1кеп 1ОУ18 Й1шт, аШ 8А§к*А8 Регзеп Регзе1 
Й1шт 1пуеп188е сНсип!. 

ЫЪег VIII 

38. ...Раис1881та (зс. аштаНа) 8су1Ыа §1§пк тор1а ГгиИсит, раиса соп-
*егтта ПН О е г т а т а , т81§та 1;атеп Ьоит Гегогит §епега, шЪа*083 Ы80п*е8 
ехсеИеп^ие е* VI е*4 уе1оска*е игоз5, яшЪиз 6 трегкит уо1§из ЪиЪа1огит по-
т е п тропк, с и т Ы &1&па* АГпса укиН роНиз се^V^^ие циаёат зтккискпе. 

39. 8ер1еп1по Гег* е* еяиогит §ге§е8 Гегогит, 81си1; а з т о г и т Аз1а е1 АГ-
пса7, ргае1;егеа а1сеп штеп*о8 81тйет, т ргосегказ аипит е* с е т Ы з скзИп-
§иа*9... 

109. Еазёет раг!ез 81Ы 1р81 Роп*ю1 атри*ап1 йЪп репси1о иг§еп*е, оЪ кос 
зе реИ §пап10; саз1огеит 1(1 уосап* тесИЫ. аНаз а т т а 1 коггепск тогзиз аг-
Ъогез шх!а Й и т т а и! Гегго саеёк, копктз раг!е сопргекепза поп ап!е я и а т 
Й*ас1а сопсгериепп* озза тогзиз гезо1ук. саис1а р18сшт Ыз, се*ега зреаез 
ккгае. и!гитяие аяиаНсит, и!г1яиеп тоШог р1ита рНиз. 

120. Ез1 еаёет 8рес1е, ЪагЬа121ап1ит е* а г т о г и т УШО ск81апз, я и е т 1га§е-
1аркоп уосап*, поп аНЫ я и а т шх!а Рка81т а т п е т пазсепз. 

123. Ми1а1 со1огез е* 8су1кагит {агапскиз13... 
124. Тагапско14 та§пкис1о яиае ЪОУ1 ез1, сари! т а ш з сегуто пес аЪ81пп1е, 

согпиа гатоза15, ип§и1ае16 Ыйс1ае17, уШиз та^пкискпе игзогит, зеё, с и т 
НЪик зш со1опз18 еззе, а81П1 з т Ш з . 1ег§ог11ап1а ёигШа, и! 1когасез ех ео Га-
с1ап1. со1огет о т п ш т агЬогит, ГгиИсит, Йогит 1осогитяие геёёк теШепз 
1 п яшЪш 1а1е1, 1(1еояие гаго сар11иг. т к и т еззе! каЫШт согрог11ат тиШ-
рПсет ёап, т1гаЫ1ш8 ез1 е! УШО. 

1 от. Р д1 а 2 Ьа81егп18 У. Ьа81еп18 Я Ьа81геп18 сеП. Бей. 3 шЬа!:о8 Е2 Е2 с!2 у. 
шЪапШг БЕЯ а 1ииап1иг с!14 е1 и1 е1 Е2 Е2 у. е1 и1с1и сеП. 5 игоз у. е ЗоИпо 
Ш 8 0 8 сосМ. 6 ци1Ьи8 Е2 Р2 у. цт В Е1 Е1 Я а1 а81ае е! а^г1сае Е1 Я 8 шиеп1:о Я1 

1ииепсо Я2 ЗШ. 9 На Маук. Эе(1. Ег. Сегт. скзйп^иеге! Яаск ё181г1П§иа1 Я 
ск81т§иап1 БЕ 10 ка Р ресйпап сосМ. 11 ийцие о 12 ЪагЪа Е Р а У. ЪагЪага 
се(1. 131агапёи8 Е1 у. е Ткеоркгаз1о е1 АеИапо141агапско Е 1агаёго Е215 согпи 
агтоза В Е1 Е1 Я1 а 16 ип§и1а Е а 2 У. ап(е Се1. 17 Ыйёа сосМ. ргае(ег Р Я2 

Се1. 18 со1оге Е а1 
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98. Это краткое перечисление его действий на востоке. Предисловие 
же триумфа, который он справил за три дня до октябрьских календ в кон-
сульство Марка Пизона и Марка Мессалы862, было следующее: «После 
того как он освободил от разбойников морское побережье и восстановил 
власть римского народа на море863, он торжествовал победу над Азией, 
Понтом, Арменией, Пафлагонией, Каппадокией, Киликией, Сирией, ски-
фами, иудеями, албанами, Иберией, островом Критом, бастарнами864 и 
сверх того над царем Митридатом865 и Тиграном866». 

197. Аристотель867 считает, что скиф Лид868 показал, как спаивать и 
плавить медь, а Феофраст869 — что [это сделал] фригиец Дела870. 

198. Производство железа придумали циклопы, гончарное дело — 
афинянин Кореб, а гончарный круг — скиф Анахарсис871, согласно дру-
гим, — коринфянин Гипербий. 

201. [Одни] говорят, что лук и стрелы изобрел Скиф, сын Юпитера, 
другие, что стрелы изобрел Перс, сын Персея872. 

Книга VIII873 

38. ...В Скифии из-за недостатка растительности очень мало живот-
ных, немного их и в соседней с нею Германии. Однако там есть замеча-
тельные виды диких быков, гривастые бизоны874 и туры875, отличающиеся 
силой и быстротой; малограмотные люди называют их буйволами, хотя 
буйволы водятся в Африке и похожи скорее на теленка и оленя876. 

39. На севере существуют стада диких лошадей877, подобно стадам ди-
ких ослов в Азии и Африке, а также лось, похожий на молодого быка, 
если бы его не отличала длина ушей и шеи... 

109. Понтийские бобры, когда им угрожает опасность, сами себе отку-
сывают эти части [т. е. половые органы], зная, что из-за них их преследу-
ют. [Содержимое этих органов] врачи называют бобровой струей. Кроме 
того, это животное, наносящее страшные укусы, близ рек подсекает дере-
вья будто железным орудием, а если бобр вопьется в какую-нибудь часть 
человеческого тела, то не отпустит до тех пор, пока не захрустят поломан-
ные кости. Хвост у них рыбий, в остальном — внешность выдры. И то, и 
другое животное водяное, у обоих волосяной покров мягче пуха878. 

120. Есть [животное] того же вида [что олень], которое называют 
трагелафос, отличающееся только бородой и шерстью на лопатках и не 
встречающееся нигде более, кроме как близ реки Фасис879. 

123. Меняет цвет и скифский тарандр... 
124. Размер тарандра как у быка, голова больше оленьей, но по 

виду не отличается; рога ветвистые, копыта парные, шерсть длиной 
[как у] медведя, но похожа на ослиную, когда [тарандру] хочется быть 
своей собственной расцветки. Твердость его кожи такова, что из нее 
делают панцири. Испугавшись, [тарандр] принимает цвет всех тех де-
ревьев, кустарников, цветов, а также тех мест, в которых он прячется; 
поэтому его редко удается поймать. Было бы удивительно, если бы 
телу был дан столь переменчивый облик, еще удивительнее, что это 
дано шерсти880. 
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149. .. ЛпсНат ре!еп11 А1ехапс1го Ма^по гех А1Ъатае ёопо ёеёега! тизка-
{ае1 та§пкиёт1з ипит (зс. сапет), сшиз зрес1е ёе1ес1а1из шззк игзоз, тох 
аргоз е! с1етс1е ё а т т а з еткН, соп1етрНт т т о Ь Ш 1асеп1е ео, ^иа2 зе^пШа 
1апИ согропз ойепзиз 1трега1:ог §епегоз1 зрккиз т*егегш е и т шззк. пипНа-
уй Ьос Гата ге§1. 1 ^ и е акегит тк1епз аёё1ёк тапёа!а, пе т р а т з ехрепп 
уе11е1, зеё т 1еопе е1ерЬап!оуе: ёиоз зкм йиззе, Ьос т!егетр1о ргае1егеа пи1-
1ит Гоге. пес сПзШП! А1ехапёег 1еопеп^ие Й*ас1ит ргоНпиз У1ёк. 

150. Роз1еа е1ерЬап!ит шззк тёшп, Ьаи! аНо та§18 зрес!аси1о 1ае1а1из. 
ЬоггепйЪиз яшрре УННЗ рег 1о1ит согриз т^епИ р п т и т 1а!га1:и тропик, т о х 
т^гик3 аёзикапз соп!гаяие тетЪга4 ехиг^епз Ыпс е! ПНпс агийс1 ёпшса-
1юпе, циа тах1те ориз еззе!, т&з{апз аЦие еукапз, ёопес аёз1ёиа го!а!ит5 

уегН^те аёШхк, аё сазит ешз 1е11иге сопсизза. 
156. 8су1Ыс16 ^и^ёет еяика!из еяиогит §1опа з1герип1: осс1зо ге§и1о ех 

ргоуоса1юпе ё1гтсап1е Ьоз1ет, с и т аё зроНапёит уетззе!, аЪ ецио ешз юй-
Ъиз тогзияие сопГес1ит; аПит ёе!гас!о оси1огит орептеп!о е! со^пко сит 
та!ге соки реШззе ргаегир!а аЦие е х а т т а Ш т . 

162. 8агта1ае 1оп§тяио7 к теп 8 теё1а рг1сПе ргаерагап! еоз, ро!ит ехь 
§иит трегИеп{ез9, аЦие 11а рег сеп!епа тШа е! цшпциа§т1а сопИпио сигзи 
еипИЪиз тз1ёеп{. 

165. 8су1Ьае рег Ъе11а Гегттз ии та1ип1, ц и о т а т иппат сигзи поп т -
реёко геёёап!. 

167.1рзит а т т а 1 (зс. а з т и т ) Ггщопз тах1те траНепз. 1ёео поп §епега-
1иг т Роп1о. 

1лЪег IX 
45. 8Нигиз §газза1иг, иЫситцие ез1, отпе а т т а 1 арре!епз, ециоз тпа-

1ап1ез10 заере ёетег^епз. ргаеЫрие т Моепо Оегтатае атпе рго!еНз Ьоит 
е! т Оапиую тагпз11 ех1гаЬкиг, рогси1о таппо зтННтиз. е1 т Вогуз1Ьепе 
тетога1иг ргаеариа та^пкиёо, пиШз оззйиз зрт1зуе т{егзк18, сагпе ргае-
ёикп. 

49. Р1зсшт §епиз отпе ргаес1риа се1егка!е аёо1езск, тах1те т Роп1о. 
саиза тиккиёо а т п ш т ёи1сез т&гепйит ациаз. а г т а т уосап! сшиз т -
сгетеп!ит зт^иНз12 ё1еЪиз т1е11е§киг. с и т {Ьуптз Ьаес е! ре1атуёез 1п 
Роп1ит аё ёи1сюга раЪи1а 1п1гап1 §ге§аНт зи1з яиаеяие ёис1Ъиз, е! рг1т1 о т -
п ш т зсотЬг!, яи1Ъиз ез! 1п щиз, зи1ригеиз со1ог, ех!га се1епз. 

1 1пизка1:ае В Р с!12 ео ^иа. Се1 НаЫ. еоцие Е а ео цио сеП. 3 1П§гик Се1. 
Маук. Ап%1. Ег. тсегпк В Е1 Я1 тсгеиИ Е2 с! НаЫ. Уап1. тЬоггик Я2 ЗШ. 
т сеги1се Е а 2 у. Вей. Сегт. 4 тетЬга сосМ. Маук. Яаск Ег. Ье1иат Е2 Е2 

Вей. Сегт. 5 го!аШ У. го!а1:и Е1 а гоШе сеП. Нагс!. Вей.6 8су1Ьае... е! ецио-
гит у. ап1е Нагс!. 1 1оп§тциа У. ап1е ЗШ. Сегт.8 к теп сот. Маук. Ап%1. 
ас!ип сос!с!. Вей. Ег. Сегт. 9 1трег1теп1е8 В Е1 Е1 а 10 па!ап1е8 Се!. 11 На 
Нагс!. т а п о 2 Се!, т а п сос1с!. у. т а п з Ег. 12 8т§и1и8 Ап%1. 
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149. ...На пути в Индию881 Александру Великому царь Албании по-
дарил одну [собаку] необыкновенной величины882; полюбовавшись ее 
видом, [Александр] приказал выпустить медведей, кабанов и, наконец, 
ланей, но она с презрением лежала неподвижно. Разгневанный леностью 
столь огромного тела, император в благородном негодовании приказал ее 
убить. Молва донесла это царю [Албании]. Поэтому, посылая другую [со-
баку], он прибавил совет, чтобы [Александр] пожелал испытать ее не на 
мелочи, а на льве или на слоне; у него, дескать, было [только] две собаки, 
и, если эта будет убита, то не останется ни одной. 

150. Александр не стал откладывать и тотчас увидел разорванного 
льва. Затем он приказал ввести слона и получил удовольствие, как ни от 
какого другого зрелища: вздыбив шерсть на всем теле, [собака] сначала 
загремела ужасным лаем, затем напала, в искусном сражении подпрыги-
вая и вскакивая на члены [слона] то там, то здесь, нападая и увертываясь, 
где было более всего нужно, пока беспрерывным вращением не довела 
его до падения, [от которого] сотряслась земля. 

156. Скифская конница известна славой своих лошадей883: после того 
как один царек погиб в поединке по вызову, его противник был убит уда-
рами и укусами его коня, когда победитель подошел снять доспехи с по-
бежденного; другой [конь], когда ему сняли наглазники и он узнал, что 
имел случку с матерью, бросился с обрыва и погиб884. 

162. Сарматы, собираясь в долгий путь, накануне не кормят [лоша-
дей], давая им лишь немного питья, и таким образом они, сидя верхом, 
продвигаются непрерывно на протяжении 150 миль885. 

165. Во время войны скифы предпочитают использовать кобылиц, по-
тому что они, испуская мочу, не приостанавливают бег886. 

167. Само животное [осел] очень плохо переносит холод, поэтому он не 
рождает потомство в Понте887. 

Книга IX888 

45. Сом свирепствует всюду, где бы ни находился, нападает на 
любое животное и часто топит плывущих лошадей. В Германии его, 
весьма похожего на морскую свинью, вылавливают главным образом 
в реке Мен с помощью бечевы для упряжки быков, а в Данувии — с 
помощью железных крюков. Упоминают, что и в Борисфене есть сомы 
необыкновенной величины без всяких костей и с очень вкусным мя-
сом889. 

49. Любой вид рыб растет с необыкновенной быстротой, и особен-
но в Понте890. Причина — множество рек, вливающих в него пресную 
воду891. Рост [рыбы] по названию амия892 заметен ежедневно; ища более 
вкусную пищу, они вместе с тунцами и пеламидами893стадами входят в 
Понт, причем у каждого стада свой вожак, а впереди всех скумбрии, у 
которых в воде цвет серы, вне [же воды] скумбрии того же цвета, что и 
прочие [рыбы]. 
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50. ...1п Рогкит пи11а т1:га1 Ъезиа рхзскшз та1ейса ргае1;ег уки1оз е* раг-
У08 ёе1рктоз. 

1лЪег X 
23. 1п ТЬгас1ае раг!е зирег АтрЫроНт к о т т е з е* асаркгез зос 

циаёат аисирагкиг. Ы ех З11У18 е* кагипскпеиз ехскап* ауез, НИ зирегуо1ап1:е8 
ёерптигк гигзиз; сар*аз аисирез скупил* с и т Из1.1гасН1ит ее* ппззаз т зиЪ-
Нте зкм ехс1реге еоз е*, с и т зк 1етриз сар1игае, с1ап§оге ас уо1а*из §епеге 
тукаге ас! оссазюпет. 81тПе яшёёат 2 1ир1 а<1 МаеоНт3 ра1ис1ет !асшп*. 
п а т П181 раг!ет а р1зсапйЪиз зиат ассереге, ехрапза еогит геНа 1асегап*. 

60. Сег1ит ез* Роп1ит 1гап8Уо1а1игаз р п т и т о т ш и т ап^изйаз ре!еге 
т*ег ёио рготипШпа Спи Ме*ороп4 е* СагатЫт5 , т о х заЪигга з*аЫНп; с и т 
тескит 1гапз1епп1, аЫс1 1арШоз е ресИЬиз, с и т а1:Н§епп{ сопйпегкет, е* е 
§ийиге кагепат. 

78. РегсИсез поп 1гапзуо1ап1 ВоеоНае йпез т АПюа6, пес и11а аУ18т Роп1о7 

тзи1а, ^иа зерикиз ез1; АскШез, засга*ат е1 аеёет. 
97.1п 8су1:Ы88 аУ1з та^пкискпе оПсИз9 Ыпоз10 рагк т 1ероппа ре11е зет-

рег т саситткшз гатогит зизрепза. 
132. ...РЬаз1апае т Со1сЫз § е т т а з ех р1ита аигез зиЪтк1ип1 зиЪ-

гщипЦие. 
136. Ре^азоз е^и^по сарке уокюгез е! ̂ гураз11 аигка асктска^е гоз1п ГаЬи-

1озоз геог, Шоз т 8су*Ыа, Ьоз т АеЙшр1а. 

йЪег XI 
90. 1п 8су1Ыа т1егетип1 (зс. зсогрюпез) еНат зиез, аНояш12 У1Уасюгез 

соп*га уепепа 1аНа, т§газ ^и^(Iет се1епиз, 81т а^иат зе ттегзепп! . 
120. Нуратз Йиушз т Роп1о скса зо1з{кшт ёеГег* астогит еШ§1е 1епиез 

тетЪгапаз, яшЪиз егитрк уо1исге13 яиаскирез14 зирга сксИ тос1о, пес икга 
ипит (Нет у1ук, ипс1е кетегоЫоп15 уоса!иг. 

193. 8ес1т Ге11е ш§го т з а т а е саиза Ьогшш тогзцие 1о1о гесШо... 
194. Сагеп! ео яиае арзт1Ыо16 уезсигкиг т Роп1о17. 
279. 8су*кае за^Паз 1т§ип1 У1реппа зате е* китапо заприте; т г е т е -

(ИаЪИе 1(1 зсе1из: т о г ! е т Шсо асНег* 1еУ11ас1и. 

1 Ыз соМ. Бей. Ап%1. Гг. Сегт. та Ап§1.2 цшёат а У. 3 а ё т а е т Я аё т1х-
ит а 4 спи те1ороп МауИ. Гг. Сегт. спите1:ороп Ое(1. Ап§1. спи е! ороп 
Г Хс1е I Ох К спит е1 орропа К 5 сагатЫт Г Я У. сагат и1т с! сагатшт е 
I Ох Ксагатит X6 аШсат Ап%1. 1 ропй Ап%1. 8 зсу1к1з а зсуНз Г сI зсу1ккз 
X е зсккпз / Ох V зуНз Я 9 и11^13 Р Я а 10 Ыпа Ап§1. 11 §гураз БЕГ МауИ. 
Гг. Сегт. §гурказ д I Ох V Бей. Ап%1. §гурраз Я §г1раз е а 12 акоцш В Е(?) 
ЕЯ МауИ. Ег. Сегт. акоц.. М(Лезип1 2 1Шегае: аНоцшп) у. ап!е НаЫ. 8Ш. 
Бей. Ап%1. 13 ио1исге СеV ио1исгез сосМ. 14 циаскирез а У. циаскиреёз соМ. 
15 кетегоЬ1оз У. ап(е СеР. 16 сагеп!: — арзтШю от. Я117 роп1е Б Г сагеп! — 
Роп1:о ипсоз розиИ МауИ., дш сепзеI уегЪа Ша поп т зио 1осо еззе е( ас! 191 
роз( аёиепае регйпеге 
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50. ...Однако в Понт не входит ни одно вредное для рыб животное, 
кроме тюленей и небольших дельфинов. 

Книга X894 

23. Во Фракии севернее Амфиполя люди и соколы в некоем сообще-
стве занимаются птицеловством. Первые выгоняют птиц из лесов и 
тростников, а вторые заставляют спускаться вылетевших птиц, затем 
ловцы делят с ними пойманных [птиц]. Передают, что [соколы] перехва-
тывают себе поднявшихся вверх птиц, и, когда наступает время ловли, 
они криком и особым способом полета приглашают людей воспользо-
ваться удобным случаем895. Нечто подобное делают волки у Меотийского 
болота: так, если они не получат свою часть добычи от рыболовов, то 
разрывают расставленные теми сети896. 

60. Известно, что [журавли], собираясь перелететь Понт, прежде все-
го направляются к его сужению между двумя мысами, Криу Метопон и 
Карамбис897, затем укрепляются балластом; когда пролетают середину, 
выпускают из лап камешки, когда достигают суши, выбрасывают из зоба 
и песок898. 

78. В Аттике куропатки не перелетают границу Беотии, а в Понте на 
острове, где похоронен Ахилл899, ни одна птица не перелетает посвящен-
ный ему храм. 

97. В Скифии птица величиной с дрофу откладывает по два яйца в 
заячьей шкуре, всегда подвешенной на концах ветвей900. 

132. .. .Фазаны901 в Колхиде поднимают и опускают оба уха из перьев. 
136. Я считаю выдуманными крылатых пегасов с лошадиной головой 

и ушастых грифов со страшно загнутым клювом, последних в Скифии902, 
а первых в Эфиопии. 

Книга XI903 

90. [Скорпионы] в Скифии губят даже свиней, вообще невосприимчи-
вых к таким ядам, черных [свиней они губят] особенно быстро, если те 
погружаются в воду904. 

120. Река Гипанис в Понте выносит во время солнцестояния тонкие 
куколки, похожие на небольшие ягоды, из которых вылупляется четверо-
ногое крылатое [насекомое], подобное вышеназванному [пиралиду]; оно 
живет не более одного дня, отчего называется хемеробион905. 

193. В черной желчи кроется причина нездоровья человека и смерть 
в случае, если вся желчь разольется... 

194. Ее лишены [животные], которые питаются полынью в районе 
Понта906. 

279. Скифы смачивают стрелы ядом змей и человеческой кровью. Это 
зло неизлечимо; оно приносит немедленную смерть даже от легкого при-
косновения907. 
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иЬег XV 
65. 8ип1 ^и^ со!опеа сега РопИса тШа те11е ёетег^ап!. 

1лЪег XVI 

137. Рп§из 1 т т ю и т 1аиго Гесега!, зеё т 01утро сорюзюг пи11а ез1. с1гса 
Возрогит1 С 1 т т е п и т т РапИсараео игЪе о т т т о ё о 1аЪогаук МкЬпсЫез 
гех е! се!ептсо1ае засгогит сег!е саиза 1аигит туг1итцие ЬаЬеге: поп соп-

с и т 1еропз2 агЪогез аЪипёеп! \Ы, рипюае Йск1ие, 1ат таН е! р т 1аи-
ёа{1881тае. 

138. Рп^Ыаз еоёет 1гас1и поп §епик агЬогез, р т и т , аЫе1ет, рюеат. 
160. Ас 81 яи183 Ае1Ыораз, Ае§ур1ит, АгаЪаз, 1пёоз, 8су1Ьаз, Вас1гоз4, 

8агта1агит 1о1 §еп1е8 е! опепНз отп^а^ие Раг1Ьогит5 ге^па ёШ§еп1шз соп-
ри^!, аеяиа Гегте рагз Ь о т т и т т 1о1о типёо са1агтз зирега!а ёе§к. 

иЬег XVII 

233. АНа6 т 1егпз7 зер{еп!попаПЪиз, и18 Роп1о, ТЬгааа9, Ггщоге аи! §е1и 
1аЪогап1, 81 роз! Ъгитат соп!тиауеге ХЬ ё1еЪиз. е! 1Ы10 аи!ет е! т геНцшз 
рагиЬиз, 81 ргоНпиз еёШз ГгисИЬиз §е1а1юП та^па сопзеси!а ез!, еНат раиаз 
ё1еЪиз леса!. 

иЬег XVIII 

63. ТП!Ю1 §епега р1ига, ^иае Гесеге §еп!ез... Огаес1а е! РопНсит 1аиёаук12, 
Яиоё т ИаПат поп регуепк. 

66. ]Чипс ех Ыз §епепЪиз, яиае Котат 1 3 туеЬипШг, 1еу1зз1тит ез1 Оа1-
Нсит аЦие СЬегзоппезо14 аёуес!ит15, ^и^рре поп ехсеёип! т о ё й уюепаз Н-
Ьгаз, 31 яшз §гапит 1рзит ропёеге!. 

100. МШо С а т р а т а ргаес1рие §аиёе1 риНеп^ие сагкНёат ех ео Гаек. 
е1 р а т з ргаеёи1с1з. 8агта1агит ^ио^ие §еп1ез Ьае т а х 1 т е рике а1ип1иг е1 
сгиёа е й а т Гаппа, е^и^по 1ас!е уе1 заприте е сгипз уетз аёгшх1о. 

121. Ыазскиг [ГаЪа] е! зиа зроп!е р1епзцие т 1ос1з, зюи! зер1еп1попаНз 
осеат тзиНз, яиаз оЪ 1ё поз1п 'РаЪапаз' арреПап*. 

иЬег XIX 

52. Котае ^и^ёет рег зе Ьог!из а§ег раирепз ега1. ех Ьог1о р1еЪе1 тасе1-
1ит, ^иап1о тпосепйоге ую!и! тег§1 е т т , сгеёо, т ргоГипёа заНиз ез1 е1 оз-
{геагит §епега паиГга^ю еx^и^^^, ауез икга РЬаз1т16 а т п е т рей пе17 ГаЬи1озо 
цшёет 1еггоге 1и1аз, 1 т т о з1с ргеИозюгез... 

95. К е ^ и а §епега ЪиШогит ё1Г&гип1 со1оге, та§пкиё1пе, зиаука1е, 
Яшрре с и т ^и^ёат сгиё1 тапёап!иг, и11п СЬеггопезо18 Таиг1са. 

1 ЬозрЬогит В е Т21ерог1з Се11етрог18 сосМ.3 ци18 с1 У. цшё И Е е4 Ьас1газ 
сосМ. 5 рас!огит 1У е 6 аПа сосМ. аНае с1 у. ап1е Бей. Ег. Сегт. 1 т 1егг1е8 
Нагс1. т1ег В Е е 1П (Л Т у. 8т<^Г91Ьгас1а 11г1. й-а§1а В Е е Гп§1а с! Т рЬгу-
§1а с1 V. 10 е! 1Ы Се1. йЫ В1 с1 Т у. 11 §е1а1ю с1 Т у. иеЬйи В е ие1а!1ит Е е о 
121аиёаик В2 с! Е а 1аиёаЬк сеП. 13 г о т а т У. гота В е готае Е с! Е а Вей. 
14 сЬегзопезо Каск, Ег. Сегт. 15 аёиес!ит В2 аёиепШт В1 е Е1 с! Е а аёреп-
зиз Е216 рЬа81т Е Зап. рЬа81 е (ЛИаз1ёет Е еу. 17 пе Вей. ъеъ\Е Ьеае <Л Ьее 
Т18 сЬегопезо У. сЬеггепезо с! Т сЬеггепозо В е сЬегепозо Е 
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Книга XV908 

65. Некоторые [для сохранности]909 опускают айву910 в мед, предвари-
тельно намазав ее понтийским воском911. 

Книга XVI912 

137. Для лавра [природа] сделала холод непереносимым, но на Олим-
пе нет более распространенного [дерева]. У Боспора Киммерийского в 
городе Пантикапее царь Митридат и другие жители всячески пытались 
вырастить лавр и мирт, несомненно, для священнослужений. Это не уда-
лось, хотя там в изобилии растут деревья теплого климата, такие как гра-
наты и смоковницы, а яблоки и груши просто превосходны. 

138. В этом районе не растут деревья холодного климата: сосна, ель, пихта913. 
160. И если бы кто-нибудь тщательно сосчитал эфиопов, египтян, ара-

бов, индов, скифов, бактров, столь многочисленные сарматские и восточ-
ные племена, а также все царства парфян, [то оказалось бы, что] во всем 
мире почти половина людей живет, побежденная тростником914. 

Книга XVII915 

233. Иначе в северных странах, как, например, в Понте и Фракии, [деревья] 
страдают от холода и мороза, если он продолжается 40 дней после зимнего солн-
цестояния. И там, и в других частях земли, если сразу после завязывания плодов 
наступят большие заморозки, они губят [деревья] даже в несколько дней916. 

Книга XVIII917 

63. Есть много сортов пшеницы, которые вывели народы... Греция 
одобряла и понтийскую пшеницу, которая не доходит в Италию918. 

66. В настоящее время из тех сортов [пшеницы], которые доставляют в Рим, 
самый легкий — галльский и ввозимый из Херсонеса919, так как модий такой 
пшеницы не превышает двадцати либр, если взвешивать очищенное зерно920. 

100. В Кампании особенно любят просо и готовят из него белую кашу. 
Из него же получается и очень вкусный хлеб. Сарматские племена также 
питаются по большей части этой кашей и не сваренной даже мукой, при-
бавив к ней либо конское молоко, либо кровь из вен голени лошадей921. 

121. [Бобы] рождаются и сами по себе обычно в таких местах, как на ост-
ровах Северного моря, которые наши [авторы] называют «Бобовыми»922. 

Книга XIX923 

52. В Риме, правда, сад сам по себе был полем бедняка. Из сада у пле-
бея было [все] продовольствие, при насколько более скромном образе 
жизни! Неужели, поистине, лучше погружаться в глубины [моря] и ис-
кать [разные] роды устриц под угрозой кораблекрушения; устремляться 
за птицами за реку Фасис, которые не охраняемы даже сказочным стра-
хом, но именно поэтому еще более дорогостоящие...924 

95. Другие сорта клубней отличаются цветом, величиной, сладостью, 
поэтому некоторые виды клубней едят сырыми, как, например, в Херсо-
несе Таврическом925. 



212 Плиний Старший. «Естественная история» 

йЪег XXI 
77. А1шс1 §епи8 т еоёет Ропй1 зки, §еп1е 8аппогит2, теШз, яиоё аЪ т -

зата, ^ и а т &1&пк, таепотепоп3 уосап*. М ех1811та!иг соп!гаЫ Йоге гЬоёо-
с1епс1п, ^ио 8са*еп1 зПуае. § е ! ^ и е еа, с и т сегат т 1пЪи*а Коташз ргаез1е1, 
те1, я и о т а т ехШа1е ез1, поп уепс!к. 

83. Ор11та (зс. сега) ^иае Ритса уосаШг, ргсшта ^иат тах1те ййуа 
ос1ог18яие те11е1, рига, па*юпе аи*ет РопИса, циос! соп8*аге ецшс1ет т к о г 
т*ег уепепа1;а те11а. 

йЪег XXII 
2. ЕяиЫет е* Гогтае §га*1а гкизяие регре*ш т согропЪиз 8Ш8 аНяиаз 

ех!егагит §епйит иИ ЬегЫз яшЪизёат аскейо а т т о . тПпип* сег!е а1Й8 
аНае Гас1ет т рориНз ЪагЪагогит Геттае; тагезяие еИат арис! Эасоз е1 
8агта1аз согрога зиа тзспЪип*4. 

24. Ргае81ап11881та т СШаа,5 зесипёа Роп1о, гасксе <1и1с1 е* Нас {апШт т 
ши. 

1лЪег XXIV 
164. Ое1о*орку1кс1а т Вас*п8 е* скса Вогу8*кепеп. Ьаес 81 ЫЪа1иг сит тигга 

е* У1по, уапаз оЪуегзап6 зреаез г1<1еп<11цие йпет поп йен Ш81 роИз пис1е18 ртеае 
пис18 сит р1реге е* те11е т у т о ра1тео. 

йЬег XXV 
5. ...Мккпс1а{е8, тах1ти8 зиа ае*а*е ге^ит, ^иет (1еЬе11аук Ротрешз, 

о т п ш т ап*е зе §епкогит сНН^епИззтиз укае Гшззе аг§итеп*18, ргае*ег-
циат Гата, т*е11е§киг. 

6. \ ] т е1 ехсо§ка*ит соНске уепепит ЫЬеге ргаезитрИз гетесШз, и! соп-
зиеШскпе 1рза т п о х ш т беге!; р п т о туегка7 §епега апИскИл8, ех ^и^Ъи8 ипит 
е*1ат потеп ешз геИпе*; ПНиз туегкит9 , зап^шпет10 апаШт11 РопНсагит12 

пкзсеге апйёойз, я и о т а т уепепо у1уегеп*13; аё Шит Азс1ер1асН8 теёепсН 
аг!е с1ап уокишпа сотрозка ех!ап1, с и т зоШскаШз ех игЪе Яота ргаесер!а 
рго зе тк!еге1; Шит зо1ит т о г Ы ш т сег!ит ез1 XXII Нп§ш8 1оси1ит, пес 
е14 зиЫесИз §епйЪиз и11ит к о т т е т рег т*егрге1ет арре11а1ит аЪ ео аптз 
ЬУ115, яшЪиз ге^паук. 

7.18 ег§о т г е ^ и а т § е т та^пкискпе тесНс1пае ресиНагкег сиг108и8 е1 
аЪ оттЪиз зиЫесйз, ^и^ Гиеге та^па рагз 1еггагит, 81п§и1а еx^и^^еп8 зсп-
п ш т соттеп!а1;1опит кагит е! ехетр1апа е^есШзцие 1п агсап18 8и18 геНя-
и11, Ротре1и8 аи!ет отп1 ргаеёа ге§1а ро^киз 1гап8&гге еа зегтопе по81го 
НЬегШт зиит Ьепаеит §гатта!юае аг118 1и8811 У11аеяие ка ргскик поп т1-
пиз яиат ге1риЪНсае У1с1ог1а Ша. 

1 ропи V о (1Т 2 у. ро1и К Е е роп1о (с!е1. зИи) Се1 2 заппогит Уо с1 Е §аппо-
пит К е § виапогит Сгоп. 3 таепотепоп у. тепотепоп Уо д § таепотеп-
поп К таепопетпоп Е е 4 тзспЪип* Уо2 Я 8Сг1Ьип1 Уо]с1Х5 сШс1а Я2 8сукс1а 
X 8су1Ыа Р1п1. 6 оЬиегзап Е а§ХоЬ^егиап Уо с!11пи11а Уо с18 апкёо!е8 циоп1ат 
Уо с19 шфдепШт Уо1 ш циапйгт Уо110 вап^шпет Уо с1 от. Еа§Хи тапаШтЕа 
12 ропйсагит ВагЬ. ропксогит Уос/Е2 а§х У. роп1аеогит Е213 ЫЬегеп! Е а14 е асИ. 
Вей. от. сосИ. де У 15IV! дЕХу. ЫП Уо2 8о1ш Уо1 ЬУН^ 
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Книга XXI926 

77. В том же месте Понта927, у племени саннов928, есть другой вид меда, 
который называют «меноменон» из-за порождаемого им сумасшествия929. 
Полагают, что он собирается с цветов рододендрона, которым изобилуют 
леса. Это племя, в то время как доставляет римлянам в качестве подати 
воск, мед не продает, потому что он пагубен. 

83. Лучший [воск] тот, который называется пунийским, ближайший 
же [к нему по качеству] — понтийского происхождения, очень густого 
желтого цвета, чистый, с сильным медовым запахом, причисление кото-
рого к ядовитым сортам меда, право, вызывает мое удивление930. 

Книга XXII931 

2. Я обращаю внимание на то, что некоторые из иноземных племен пользу-
ются какими-то травами для [раскрашивания] своего тела ради красоты или по-
стоянных священных обрядов. У варварских народов женщины намазывают друг 
другу лицо, а у даков и сарматов даже мужчины разрисовывают себе тела932. 

24. Наилучшая [глицирриза] в Киликии, затем в Понте, со сладким 
корнем, который только и идет в употребление933. 

Книга XXIV934 

164. Гелотофиллида [растет в земле] бактрийцев и у Борисфена. Если ее 
выпить, подмешав в вино с мирровым бальзамом, то покажутся всякие ви-
дения, и нельзя будет перестать смеяться, если не принять напиток из ядра 
соснового ореха с перцем и медом, размешанных в пальмовом вине935. 

Книга XXV936 

5. ...Митридат, величайший из царей своего времени, которого раз-
бил Помпей937, больше всех своих предков заботился о своей жизни, что, 
кроме молвы, известно и по фактам. 

6. Ему одному пришло в голову ежедневно пить яд, предварительно 
приняв противоядие, чтобы с помощью такой привычки [любой] яд стал 
безвредным; им первым открыты виды противоядий, из которых одно 
даже сохраняет его имя938; его открытие — смешивать с противоядиями 
кровь понтийских уток, так как они питаются ядами939. Сохранились свит-
ки, составленные для него Асклепиадом, знаменитым в искусстве лечения, 
когда, приглашенный [Митридатом] из Рима, он послал вместо себя на-
ставления940. Известно, что он единственный из смертных говорил на двад-
цати двух языках и в течение 56 лет, когда он царствовал, не обращался 
через переводчика ни к одному человеку из подвластных ему племен941. 

7. Таким образом он, обладая и в прочих отношениях выдающимся талан-
том, особенно интересовался медициной и у всех подданных, которые занимали 
большую часть мира, выспрашивал отдельные [сведения]; он оставил в своих 
тайниках ящик [рукописей] с описанием этих [средств], образцы и действия 
[каждого]; Помпей же, овладев всей царской добычей, велел своему вольноотпу-
щеннику грамматику Ленею перевести это на наш язык; таким образом знаме-
нитая победа принесла жизни [людей] пользу не меньшую, чем государству. 



214 Плиний Старший. «Естественная история» 

82.1пуепеге ЬегЪаз е! итуегзае §еп!ез, 8су1Ыа1 р п т а т еат , ^иае 8су1Ысе 
уосаШг с1гса МаеоНт2 пазсепз, ргаес1и1сет аНаз ийНззтап^ие а<1 еа, ^иае 
аз1Ьта1а3 уосап!. та^па е! еа соттепёаНо, уаой т оге е а т ЬаЪеп1ез зШт 
Гатетяие поп 8еп1шп1. 

83. Мет ргаез1а{ ариё еозёет Ыррасе4, ё181тс1а5, циоё т ецш$ циоцие еип-
ё е т ейесШт ЬаЪеа!6,{гаёипЦие Ыз ёиаЪиз ЬегЫз 8су1Ьаз ейат т ёиоёепоз ё1ез 
ёигаге т 1ате $Шцие. 

97. Мах1те 1атеп 1аиёа1иг Ропйса (зс. апз1о1осЫа)... 
157. Асогоп 1пё1з7 6)Иа ЬаЪе!, ап^изНога 1апШт е! 1оп§юге реёюи1о, гаёюез 

пщгаз т т и з я и е уепозаз8, се!его е! Ьаз зтПез тё1з, §из1и асгез, оёоге поп т -
§га1аз, гис1и Гасйез. орШтае Эазрейасае9 е Оа1айа, т о х СгеНсае, зеё р1иптае 
т Со1сЫёе шх!а РЪазт а т п е т е! иЫситцие т ацио$15. гесепйЪиз У1гиз ташз 
циат уеШзйз, Сге1юае сапё1ёюгез Роп1кпз... 

158. У18 е1 аё са1Гас1епёит ех1епиапёитцие, еШсах соп1га зиНизюпез е! 
саН^тез оси1огит, зисо ешзёет ро!о соп!га10 зегреп1ез. 

ЫЬег XXVI 

91.1п1ег1:п§те8 пе§а! йен Са1о аЪзтШшт Ропйсит зесит ЬаЪепИЪиз. 
98. Уепегет, е!1ат 81 о т п т о тапи 1епеа1иг гаё1х, зИпиёап11 (зс. за1уп-

оп), аёео 81 ЫЪа1иг т у т о аиз1его; апе^Ъиз яиояие е! Ыппз зе^шопЬиз1 2т 
ро1и ёап, е! а 8агтаНа13 ецшз оЪ аёз1ёиит 1аЪогет р^попЪиз т соки, яиоё 
у к ш т ргозеёатит уосап!. 

146. 8су1Ьае и1сега14 8су1Ыса (зс. ЬегЬа) сигап!. 

ЫЬег XXVII 
2. 8су1Ысат ЬегЪат а Маеойз ракккЪиз... Ьитапае заЫИт 1о1о огЬе рог!ап15. 
31. Апопутоз16 поп туетепёо потеп туепк17. аё&гШг е 8су1Ыа18, се1еЪга!а 

Нюезю, поп рагуае аис1огка{13 теёюо, к е т Апз1о§кот19 т уоЫепЪиз ргае-
с1ага, ех а^иа 1иза трозка, ро!а уего т а т г т з ргаесогёйзуе20 регсиз818, Нет 
$ап§шпет ехсгеапИЪиз. ри1ауеге е! ЫЪепёат21 уоЫегайз. М>и1о$а агЪкгог циае 
аёюшпШг22, гесеп!ет еат23, 81 ига!иг, т Геггит аи! аез Гегиттап24. 

45. АЪзтПш §епега р1ига зип!: 8ап1оп1сит арре11а1иг е ОаШае с1У11а1е, Роп-
Нсит е Роп1:о, иЬ1 ресога р1п§ие8сип! Шо е! оЪ 1ё 81пе Ге11е герегшп!иг, пеяие 
аНиё ргае81ап!ш8, тиИояие ИаНсит25 атагшз, зеё теёи11а Роп11С1 ёи1с18. 

1 8су1Ыа с! а 8скЫа Е§ 8е81Ыа К Уо2 таеойт Рт1.5Ш. Ьоеойат сос/с/. у.3 а81Ьта1а 
8а1т. 8Ш. 8разта1а Се1 8рагта1а а 8рагта1ат К Уо с/ $раг!ата Е 8раг1ап1ат у. 
4 Ыррасе Нагс/. Ьуррасе й'Ырасе К Уо 1р8асе Еа§ХЫрр\се у.5 ёю1а#Ху. 81с ёю!а 
8а/т. 8Ш. 6ЬаЪеа\3ап. У. ЬаЬеп! Уо К с! НаЬеге Е а ЬаЬе18Ш.11пё18 Я Уо шпё18 с/ 
1ё18 Е а^Хеёепз сеП. г8 иепо§а§ Я Уо с/иепепозаз Е а§Х9 ёазрейасае Уш. ёазре-
йасе Я Уо ёазрейсае с!ёе8рес1е Е а%Хропйсае ёе1п у. 10 циае роЮ соШга Уо ро1о 
соп1:гацие У. ап(е 8Ш.11 8йти1аге 8Ш.12 зепюпЬиз Е13 загтайа Зап 8агта1а Уо с/8Ш. 
залпа! Я Е 8агта1:18 У. 14 и1сега сот. Маук. ии1пега сос/с/.15 роЛап Уо рог!аге Е у. 
16 атоп1то8 Е17 потеп тиепк Е сос/с/. У. поп иепк Уо Я1 ^иепк Я 18 е 8су!Ыа у. е! 
8су!Ысае Уо е! зсШае Я1 ез циШа Е19 апзШ^кош Се/. аг181;о§коп сос/с/. 20ргаесогё1-
18цие Эей.21 ЫЪепёат Уо ЫЬепит Я ишепёит Е22 аЫсшпШг Е23 гесеп!:ет еат 
сос/с/. Маук. Ег. гесеп!е еа у. Оей. Зоп. Сегт.24 Геггиттап ЕГегги§тап Уо Я1 с/Т 
2511аНсит с/ Маук. Зоп. Ег. каИсо Уо Я Е у. Оей. Сегт. 
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82. [Целебные свойства] трав открыли и целые народы. В Скифии 
впервые найдена трава, которая называется скифской; растущая вокруг 
Меотиды, весьма сладкая, она очень полезна при разных болезнях, но 
особенно при тех, которые называют удушьями942. Она и тем весьма при-
влекательна, что держащие ее во рту не чувствуют жажды и голода. 

83. Ее превосходит там же в Скифии [трава] гиппака943, отличающаяся 
тем, что производит вышеназванный эффект также на лошадей. Говорят, 
что благодаря этим двум травам скифы могут терпеть голод и жажду 
даже в течение 12 дней. 

97. Однако более всего хвалят понтийскую [аристолохию]944. 
157. Акорон имеет листья [как у] ириса, только уже и с более длинным 

черенком; корни черные и менее жилистые, а в остальном они схожи с 
ирисом — на вкус острые, не неприятные по запаху, легко производя-
щие отрыжку945. Лучшие — даспетийские из Галатии, затем критские, но 
больше всего их в Колхиде близ реки Фасиса и повсюду в богатых влагой 
[местах]. В молодых сока больше, чем в старых, критские бледнее пон-
тийских... 

158. Его применяют как горячительное и облегчающее [средство]; он 
эффективен против катаракты и потемнения глаз; питье из его сока — 
против [укусов] змей946. 

Книга XXVI947 

91. Катон948 утверждает, что не будет стертых мест у тех, кто имеет 
при себе понтийскую полынь949. 

98. [Сатирион] возбуждает чувственность, даже если его корень по-
держать в руке, тем более, если его выпить с терпким вином; его дают 
в питье ленивым баранам и козлам, а в Сарматии лошадям, неохотно 
идущим на случку из-за беспрерывной работы, каковой порок называют 
«проседам»950. 

146. Скифы лечат раны скифской [травой]951. 

Книга XXVII952 

2. По всему миру ради здоровья людей развозят скифскую траву953 от 
Меотийских болот. 

31. [Трава] аноним получила такое имя, так как ей не найдено назва-
ния954. Ее, прославленную Гикесием, врачом с большим авторитетом, а 
также Аристогитоном, привозят из Скифии; замечательна при ранениях, 
если приложить к ране истолченную с водой; в виде питья [хороша] при 
поражениях груди и предсердия, а также при кровохарканьях. Считали, 
что его следует пить раненым. Мне представляются баснословными рас-
сказы о том, что железо или медь спаиваются, если прижечь их свежим 
анонимом. 

45. Есть много видов полыни: сантонская, названная так по городу в 
Галлии, понтийская — по Понту, где от нее тучнеют овцы и встречаются 
из-за этого без желчи955, и нет другой лучшей, она гораздо более горькая, 
чем италийская, но сердцевина у понтийской сладкая956. 
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128. Ккесота асНегШг ех Из яиае зирга Роп1ит зип* ге^ютЪиз. гаскх 
соз1о пщго 81Ш1Н8, ш1пог е* гийог раи1о, 81пе оёоге, саИааепз §и81и е* аё-
8*пп§еп8. е а ё е т ХтИз. упН со1огет геёск*1 а<1 сгосит тс1тап*ет. т1ка со1-
1ес1юпе8 тЙаттаНопезяие 8ес1а1;, уи1пега запа*, ер1рЬогаз оси1огит зеёа* ех 
раззо, 1п81§пка с и т те11е е* аНа НуепИа ех асе*о. 

1лЪе г XXIX 
69. Сари! (зс. У1регае) циМат (ИззесаШ: 8су1кае2т*ег аигез а<1 ехтепскип 

1арШит, я и е т ашп* аЪ еа ёеуогап 1еггка; а1п 1рзо 1о1;о сарке и1ип1иг. 
70. Пип! ех У1рега разШН, ^и^ 1кепас1 уосапШг а Огаес18... яшЪиз аё 

т и к а тесксатегка иШгкиг. 

йЪег XXXI 
52. Отп18 ациа Ыете скксюг ез1, аез1а1е т т и з , аиШтпо г т т т е , ттизяие 

рег 8юска1е8. пецие аециаНз а т п ш т р1егитцие §и8Ш8 ез! та§па а1уе1 скйегепйа. 
цшрре 1а1е8 зил! ациае, циаНз1егга, рег циат Йиип1, циа1е8Уе кегЪагит, 1а-
уап1,8ис1. ег§о пс1ет3 атпез раг1е аНциа герепипШг 1П8а1иЪге8. ти!ап! зарогет е* 
тйиеп*е8 ПУ1, и! Вогу8*кепеп4, уюицие сШиигйиг. акцш уего е* 1тЪге ти1ап1иг. 1ег 
асск!кт Возрого5, и! за181 (1ес1с1егеп1 песагепЦие 1гитеп1а, 1оНеп8 е* N111 п§иа6 

ркмае атага &сеге, та^па резШепка Ае^урН. 
55. .. .Ми1ап1иг е* со1оге8 ациагит, зюи1 ВаЬу1опе 1асиз аез1а*е гиЪгаз ЬаЪе! 

скеЪиз XI; 
56. е! Вогуз1кепез 8{а{187 *етропЪш саеги1еи8 &г1иг, циатциат о т ш и т 

ациагит {епшззтш Иеоцие тпа1ап8 Нурат8, т ^ио е* Шис1 ткаЪИе, аи8{П8 
ЙапНЪиз зирегюгет Н у р а т т йен. зес! 1епикай8 аг§итеп1ит е* акис! ез1, яиос! 
пикит ка1кит, поп тос1о пеЪи1ат, етк*а{9. яш уо1ип! (НН§еп1е8 скса каес ук!еп, 
сНсип* щ ш з ^гауюгез роз1 Ъгитат йен. 

74. ...1п Вас*п8 с1ио101асиз уазй, акег а<1 8су*каз уегзиз, акег а<1 Апоз, за1е 
ехаез1иап*, зюи* а<1 Скшт т Сурго е1 скса МетрЫп ех!гакип1 е 1аси, с1ет зо1е 
81ссап1. 

75. 8ес1 е1 з и т т а Йит1пит ёепзапШг 1п за1ет, атпе11 е̂1^^ио уе1и11 зиЪ §е1и 
Йиеп1;е, и! ариё Сазр1а8 рог!аз яиае закз Йит1па аррекапШг, к е т скса Маг(к>8 е1 
Агтепюз12. ргае!егеа е! ариё Вас1го813 атпез Оскш е! Охиз14 ех афо8к18 топй-
Ъиз (1е&гип1; закз гатеп!а. 

I геёё11ае Е 2 8су1кае К У. НаЫ. Бей. зсИе Уо Т Е Маук. Рг. Зоп. к. Оегт . 
3 Нёет Маук. к. Сегт. Мет Xа БеМ. Зоп. 4 Ъоп81епеп Ух Ьогу81епеп Я ап 
и11П ВогузШепе? МауИ.5 розрого Вго1. ЬозГого К ХЬозркого У. 6 т к Г1§иа а 
у. пШ§па Уо К Е т кциа Т с! X1 81аП8 МауИ. сот. езШез Т Я дХае&аХк сеП. 
соМ. У Бе(1. 8 к у р а т К1 а Т с! X кузрат К Уо Р курап1т У. 9 е т к Ш Т К с1Х 
Се1. МауИ. II. етк1к Уо Е у. 57//. Бей. Зоп. Ег. Сегт. 10 Ъас*П8 ёио от. Уо Я1 

II а т п е т Уо апе Е а X12 а т п е т ю з Уо Е Тс!13 Ьас1го8 К1 Е а XЬе1го8 Я Тс! 
Ьае1го8 Уо Е 14 е1 охиз ВагЬ. ех Ы§ Я Уо Е Т с! 577/. е1 ух188е8 Я1 ХеХ 1Х188е8 Е 
а е! хегхез у. 
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128. Рекома957 привозится из тех областей, которые находятся выше 
Понта958. Корень похож на черный кост959, меньше [по размеру] и несколь-
ко более красный, без запаха, на вкус обжигающий и вяжущий. Растер-
тая рекома принимает винный цвет с шафранным оттенком. Мазь из нее 
устраняет нарывы и воспаления, лечит раны; ее настойка на сладком вине 
прекращает слезоточение, а настойка на уксусе с медом прекрасно дей-
ствует при болезнях, вызывающих посинение. 

Книга XXIX960 

69. Некоторые скифы рассекают голову [змеи] между ушей, чтобы вы-
тянуть камешек, который, как говорят, она глотает в испуге; другие ис-
пользуют всю голову. 

70. Из змеи изготовляются пилюли, которые греки называют териа-
ком... которыми пользуются для [изготовления] многих лекарств961. 

Книга XXXI962 

52. Всякая вода зимой более пресная, летом — менее, меньше все-
го — осенью и меньше во время засухи. По большей части вкус воды в 
реках неодинаков из-за сильного различия их русел. Ведь воды таковы, 
каковы земли, по которым они текут, и каковы соки трав, которые они 
омывают. Таким образом, одни и те же реки в отдельных частях оказы-
ваются нездоровыми. Изменяют вкус воды также ручьи, впадающие в 
реку, как например, в Борисфен963, и, побежденные, они растворяются. 
Некоторые воды меняют вкус от дождя. На Боспоре трижды случалось, 
что выпадали соленые дожди и губили хлеб, столько же раз дожди де-
лали горькими орошаемые Нилом земли, причиняя большое бедствие 
Египту. 

55.... Изменяются и цвета воды, как, например, Вавилонское озеро ле-
том в течение одиннадцати дней имеет красный цвет. 

56. И Борисфен в летнее время, говорят, голубой, хотя его вода 
из всех вод наименее плотная, и поэтому течет поверх вод Гипаниса, 
причем и следующее удивительно: при южном ветре Гипанис оказы-
вается выше [вод Борисфена]964. Другое доказательство малой плот-
ности воды Борисфена состоит в том, что она не испускает никакого 
испарения, не говоря уже о тумане. Тщательно исследовавшие все это 
утверждают, что воды становятся плотнее после зимнего солнцестоя-
ния. 

74. ...В Бактрии два обширных озера — одно, обращенное к скифам, 
другое к ариям — изливаются солью; как и у Кития на Кипре и около 
Мемфиса, ее вытаскивают из озера, затем сушат на солнце965. 

75. Но и верхние [слои] рек сгущаются в соль, причем остальной поток 
течет как бы подо льдом, как у Каспийских ворот реки, которые называ-
ются соляными, а также у мардов и армениев. Кроме того, у бактрийцев 
реки Ох и Оке с соседних гор выносят крупицы соли966. 
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иЬег XXXII 
27. ЕШсас1881Ш1 (зс. Няиогез са8*оп8) е Роп1о Оа1а1лаяие, т о х Айгса. 
73. 1сЫЬуосо11а арре11а1иг р18С18, сш §1ийпо8ит ез* сопит. Ыет потеп 

§1ийпо ешз... 1аиёа*иг Ропйса, сагкНёа е* сагепз уетз 8^иат^8^ие е* циае1 

се1егпте Няиезск2. таёезсеге аи*ет ёеЪе! сошлза т щиз, аи* асе*о пос1;е 
ас (Не, т о х инкИ т а п т з 1аркИЪи8, и! ГасШиз Нциезса*. иШет е а т е* сарШз 
ёо1опЪиз аёйгтап* е* 1е{атз3. 

110. Роёа^пз а̂ 1 с̂и1а̂ ^^8^ие тогЫз иШе ез* о1еит... шЬеп* е* 1ероге т а -
ппо гесепй роёа^гат йгсап, йЪптз4 ^ио^ие реШЬиз са1сеап5, тах1те Роп-
11С1 ЙЪп... 

143. Ыецие е т т о т т з 1п(Нае Ае*Ыор1аеяие аи* 8су*Ыае ёезег*огитуе 
поУ1ти8 Гегаз аи* уокюгез, с и т Ь о т т и т 6 1рзогит т и к о р1иптае зт* (НГ-
Гегепйае, яиаз туепке ро*штиз. 

146. ...Ьасег*огит гшшгш, аЪ 118 поз*га*ез7, суЫит — ка уоса*иг сошпза 
ре1атуз, яиае роз* ХЬ ё1ез а Роп*о т МаеоНт8 геуег*киг, — согс1у1а9 — е* 
Ьаес ре1атуз ризШа; сит т Роп*ит а Маеойёе ехк, Ьос потеп ЬаЬе*... 

149. ...Огсупиз — Ыс ез* ре1атус1ит §епепз тах1тиз пеяие 1рзе геёк т 
Маео*1т, зкпШз *гко1Ш10, уе*из*а*е теНог... 

иЬег XXXIII 
52. 1ат ге^пауега* т Со1сЫз 8аи1асезП Аее*ае зиЪоНз12, ^и^ *еггат ук-

§ т е т пас*из р Ы п т и т аип аг^епйяие егшззе ёюкиг т 8иапогит13 &еп*е, 
е* аИояш уеПепЪиз аиге1з тс1и*о ге^по. е*14 ПНиз аигеае сатагае15, аг§еп*еае 
*гаЪез е* соЫтпае аЦие рагаз*а*юае паггап*иг ую*ае16 8езоз*п, Ае§ур*1 ге§117 

*ат зирегЪо, и! ргоёа*иг аптз цшЪизяие зог*е ге§ез зт§и1оз е зиЫесиз шп-
§еге а<1 сиггит 8о1ки8 аЦие ка *питрЬаге18! 

54. ...Иего Ротре1*Ьеа*гит орегик аиго т ипит ё1ет, ^ио Т т ё а й Аг-
т е т а е ге§1 оз*епёеге*. 

66. Аигит туепкиг т поз*го огЪе, и! отк*атиз 1пёюит а Гоптшз аи* 
ариё 8су*Ьаз §гур1з19 еги*ит, *пЪиз тоё1з... 

89. Ьаиёайззта (зс. сЫузосоПа) аи*ет ез* т А г т е т а , зесипёа т Масе-
ёоп1а, 1аг§1881та 1п Н18рап1а; витта 2 0 соттепёаИоп18, и1 со1огет 1п ЬегЪа 
зе^еИз 1ае1е У1геп118 ̂ иат 81тПНте геёёа!. 

1 циае В е1 циаге Уо К с!2 Нциезск В Пциог Уо К с!3 1е1ап18 Уо Я1 1е1аН8 К 
1ег11аш$ В (е(апю1$ У. 4 йЪптз В йЬпп1 К 5 са1сеап В са1с1аг1 Уо Я (Л у. ап(е 
Нагс1. 8П1 са1сап Е6 Ьот1гит В ш т к и т В11 по81га1е8 (зс. Атус1ат) Маук. 
сот. топсгезез В топсгепзез В топс1 её Уо Я с1* т а е о и т В с! т е о ! Ь у т Уо 
т е ё ю Ш у т Я 9 согёу1а В сопёу1а с! сопёПа Уо Я 101гкогш В 1г11от Уо 1гкоп 
Я 1гкоп1 у. 11 8аи1асе8 В ЗШ. 8а1аисе8 Уо Е Я с! Т Н у. 12 аее1ае зиЬоНз ЗШ. 
(-ез) Ш2. ае!ае8иЬоН8 В1 е1ае зоЬоНз В2 ае1ае 8иЬ орез Е ае^езиЬорез Уо Я 
е!е зиЬорез с1 Т13 зиапогит Уо Е Я с1ТН 8иа апогит В заппогит Се1. 14 е1 В 
зеё Уо Е Я с1Т зеё е! Я У. 15 сатагае В сатегае с1 Т Н от. Уо Е Я16 шс!ае Я 
Маук. шс1;о сосМ. Ое(1. Ваг. Ап§1. Ег. Сегт. 17ге§1 Маук. сот. ге§е сос!с1. У. 
йе(1. Ваг. Ап§1. Ег. Сегт. 18 ШитрЬаге В Я 1питрЬаик Уо Е Яс1 Т19 §гур18 
В1 Уо Е Я с! Т ЗШ. §гурЫ8 В2 Нагс!. ^гурЫЪиз Я У. 20 з и т т а Уо1 ЕЯ с! Т Н 
зиттае В Уо2 Ие(1. Сегт. 
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Книга XXXII967 

27. [Выделение желез] наиболее эффективное [у бобров] из Понта и 
Галатии, затем из Африки968. 

73. Ихтиоколлой969 называется рыба, у которой клейкая кожа, то 
же самое название носит и клей, [получаемый из нее]... Ценится пон-
тийская, белая, без жил и чешуи, которая очень быстро растворяет-
ся. Разрезав, ее следует вымачивать в воде или уксусе день и ночь, 
а затем истолочь морскими камешками, чтобы она легче раствори-
лась. Утверждают, что она полезна при головных болях и оцепенении 
шеи970. 

110. При подагре и болезни суставов... предписывают тереть больное 
место свежим морским зайцем, надевать обувь из бобровой шкуры, луч-
ше всего из шкуры понтийского бобра971... 

143. Мы не знаем всех видов диких животных и птиц Индии, Эфиопии 
и Скифских пустынь972 так же, как и людей разного рода в этих странах 
гораздо больше, чем мы смогли установить. 

146. ...После вышеназванных самые маленькие рыбы из вида ла-
керт973 — меотийские; кибий974— так называется мелкая пеламида975, ко-
торая через сорок дней возвращается из Понта в Меотиду976; кордила977 — 
и эта небольшая пеламида так называется, когда выходит из Меотиды в 
Понт... 

149. ...Оркин978 — самая крупная рыба из рода пеламид, и он не 
возвращается в Меотиду, похож на тритома979 и, чем старше, тем луч-
ше... 

Книга XXXIII980 

52. У колхов уже царствовал потомок Ээта Савлак981, который, как 
говорят, получив нетронутую землю, вырыл много золота и серебра 
у племени суанов982 и вообще в царстве, славном золотым руном983. И 
рассказывают, что у него после поражения египетского царя Сесотри-
са984 были золотые потолки, серебряные стропила, колонны и пиля-
стры. 

54... .Нерон покрыл золотом театр Помпея ради одного дня, в который 
он показывал [театр] Тиридату, царю Армении985. 

66. В нашей земле золото добывается тремя способами, если мы опу-
стим индийское, которое выкапывают муравьи986, а у скифов — гри-
фы987... 

89. Наилучшая [хрисоколла] в Армении, следующая [по качеству] в 
Македонии, самая обильная в Испании. Наивысшего качества та, у кото-
рой цвет более всего приближается к ярко-зеленеющим росткам посевов 
хлеба988. 
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113. ТкеоркгазШз... 1гас1к... т т ш ш . . . герепп... (114) арис! Со1скоз т 
гире яиаёат тассезза1, ех ^ш21аси1ап*ез с!еси1:егеп1. 

151. Аг^епй изит т зШиаз р п т и т ску1 Аи^изй {етрогит аскйайопе 
1гап8188е Ызо ех18Нта1иг. 1ат е т т йгштрЬо Ма§т Ротре1 герептиз1гапз-
1а1;ат Ркагпашз, ^и^ рптиз ге^паук т Роп*о, аг§еп*еат зШиат, к е т Мкк-
гЫаНз Еира1опз е* сиггиз3 аигеоз аг§еп1еозяие. 

158.1п аг§епй е* аип те*аШз пазсипШг екатпит рщтегйа, зк е* саеги1еит... 
161. Саеги1еит кагепа ез*. кишз §епега 1г1а йюге ап^икиз: Ае^урИит 

тах1те4 ргоЪа1иг; 8су{Ысит тох5 (И1и11иг ГасПе е1, сит {егкиг, т яиаНиог 
со1огез ти1а1иг, сапскскогет т^погетуе е* сгаззюгет 1епиюгетуе; ргаеГег-
1иг кшс еНатпит6 Сурпит. 

1лЪе г XXXV 
47. А г т е т а тк*к яиос! ешз п о т т е арре11а1иг. 1ар1з ез*, Ыс яиояие 

скгузосоПае тос1о тГесШз, орНтитяие ез* ^иод тах1те у ю т и т е1 сот-
титса1о со1оге сит саеги1ео. 

184. СИ^пкиг (зс. а1итеп) аи*ет т Шзрата, Ае§ур1о, Агтета , Масеёо-
т а , Рогко, АГпса, тзиНз 8агскта, Ме1о, Ырага, 81гоп§у1е. 

йЬег XXXVII 
2. РаЪи1ае рптогскит а гире Саисаз1 1гас1ип1, Рготе*ке1 утси1огит т -

1егрге1аИопе ШаН, рптитяие зах1 ешз Гга^тегкит тс1изит Гегго ас ск§ко 
скситс1а{ит: кос йпззе апи1ит е! кос § е т т а т . 

11. О е т т а з ркдгез рптиз о т п ш т Котае каЪик — циос! реге^ппо ар-
реПап* п о т т е с1ас1у1ю1кесат7 — рпу^пиз 8и11ае 8саигиз, скицие пиНа аНа 
Гик, ёопес Ротрешз Ма^пиз еат , МккпёаИз ге§13 Гиега1, т1ег с1опа 
т СаркоНо сксаге*, и! Уагго аШяие ае1а11з ешз аис*огез сопкгтап*, т и к и т 
ргае1а*а 8саип. 

12. Укропа 1атеп Ша Ротре1 р п т и т а<1 таг^агказ ^еттазцие тогез 
тскпаук. 

33. РкПетоп ГоззПе (зс. зистит) еззе е* т 8су*Ыа егш8 скюЪиз 1ос1з, 
сапскс1ит аЦие сеге1 со1опз ^иод уосаге1иг е1ес1гит, т ако Ги1уит ^ио6. 
арре11аге1иг зиа1кегтсит9. 

39. МккпсЫез т Оегтап1ае10 1ког1Ьиз 1пзи1ат еззе, яиат уосаг1 8ег1-
1атп , сес1п §епеге зНуозат, 1П(1е ёейиеге т ре!газ. 

40. Хепосга1ез поп зистит 1ап1ит 1п Пака, зес! е! 1кшт12 уосаг1, а 8су-
1Ыз уего засг1ит13, яиоп1ат е! км пазса1иг. 

1 1пассе88а В с1 Т Н тассепза Уо Р Я 2 ех ^иа В ех щиа Уо с! Н 3 сиггиз В2 

Уо Р Яд Т Н сиггииз В1 Эей.4 тах1те В яиоё тах1те Уо Р Я дТ Н и Бей. 
5 тох сот. Маук. Ап§1. Сегт. кос содд. V. Бей. Рг.6 ейатпит Я МауИ. Ап%1. 
Рг. екат пипс В Уо Р Яд Юе(1. Сегт. 1 циоё — ёас1уко!:кесат Наес уегЬа 
ап1е рпш^пиз со11оса(е В ап(е рптиз сеП. содд. Зап. 8Ш.8 егш В р д Н 
9 зиаШегтсит В 8иакегп1сит Ь 8иЬакегп1сит Р д Н р куаЬругпскит Бей. 
сот. 10 сагтатае Эе(1. Маук. Екк. §егтап1ае содд. V. 8Ш. 11 зегкат В 8Ш. 
08епе1;ат Е Н 08епс1ат д сеёгоп Ь р 1 21кшт Эе(1.1к1еит Ь 1Ысит р екит Р 
екат дН 1куоп Нагд. 1куеит Зап. V. 13 8асг1ит Р у. Ое(1. засгит Ь д НЗап. 
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113-114. Феофраст989... сообщает, что киноварь990... у колхов нахо-
дится на какой-то неприступной скале, с которой ее сбивают, метая ко-
пья991. 

151. Неверно считают, что серебро для статуй вошло в употребление 
из желания польстить во времена божественного Августа. Мы узнали, 
что уже на триумфе Помпея Великого была провезена серебряная статуя 
первого понтийского царя Фарнака, а также статуя Митридата Евпатора 
и золотые и серебряные колесницы992. 

158. В серебряных и золотых рудниках встречаются также красящие 
вещества: охра и лазурь... 

161. Лазурь — это песок. Ее исстари существовало три вида: египет-
ская — наиболее ценная; скифская, которая легко растворяется и при рас-
тирании принимает четыре оттенка — более светлый и более темный, 
более густой и более слабый; и еще кипрская, предпочитаемая ей993. 

Книга XXXV994 

47. Армения посылает [краску], которая называется по ее имени. Это 
камень, он тоже окрашен наподобие хрисоколлы, и лучший тот, который 
наиболее ей близок и смешан с синим цветом995. 

184. [Квасцы] родятся в Испании, Египте, Армении, Македонии, 
Понте, Африке, на островах Сардинии, Мелосе, Липаре, Строн-
гиле996. 

Книга XXXVII997 

2. Легенды передают, что начало [употребления колец] идет от скалы 
Кавказа, будучи роковым истолкованием оков Прометея998; и будто бы 
впервые кусочек этой скалы был оправлен в железо и надет на палец — 
таково было кольцо и такова гемма. 

11. Скавр, пасынок Суллы, первый из всех в Риме имел много гемм — 
что иностранным именем называют дактилиотекой999 — и долго не было 
никакой иной [коллекции], пока Помпей Великий не посвятил на Капито-
лий среди даров ту, которая была у царя Митридата; она, как подтверж-
дают Варрон1000 и другие писатели его времени, намного превосходила 
[дактилиотеку] Скавра1001. 

12. Эта победа1002 Помпея впервые ввела моду на жемчуга и гем-
мы. 

33. Филемон1003 [говорит], что янтарь — это ископаемое, и в Скифии 
его добывают в двух местах: в одном месте — белый и цвета воска, 
который называется электр, в другом — желтый, именуемый суалитер-
ник1004. 

39. Митридат [сообщает], что у берегов Германии1005 есть остров, ко-
торый называется Серита, поросший породой кедра, откуда [янтарь] сте-
кает на скалы. 

40. Ксенократ [пишет], что в Италии янтарь называется не только су-
кином1006, но и тиеем, а скифы называют его сакрием, потому что он и там 
рождается1007. 
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42. Сег1иш ез* т тзиНз зер{еп{попаНз осеат е* аЪ О е г т а т з ар-
ре11аг1 ^аезит 1 , йщие е! аЪ поз1пз оЪ Ы ипат тзи1агит СИаезапат2 арре1-
1а1ат, Оегтатсо Саезаге гез 1Ы §егеп!е скззкшз, Аиз{егау1ат3 а ЪагЪапз 
(Нс1ат. пазскиг аи1ет ёейиеп!е теёиИа рте1 §епепз агЪопЪиз, и! ситгтз т 
сегаз1з, гезта т рт1з егитрк итопз аЪипёапИа. ёепза*иг гщоге уе11етроге4 

ас5 т а п , с и т 1рзит6тШтезсепз аез1из гарик ех тзиНз, с е й а 7 т 1кога ех-
реНкиг, На уо1иЫ1е, и1 репёеге У1ёеа*иг аЦие8 поп зЫеге т уаёо. 

43. АгЪопз зисит еззе еПат рпзс1 поз1п сгесНёеге, оЪ 1ё з и с т и т ар-
ре11ап1ез. рте1 аи!ет §епепз агЪопз еззе т ё ю ю ез! ртеиз т а<11г11и оёог е! 
^иоё ассепзит91аеёае т о ё о ас тёоге Йа§га1. 

64. ...8су{Ысогит Ае^урйогип^ие10 (зс. зтага^ёогит) ёигШа 1ап1а ез1, 
и! поп ^иеап{ уоЫегап... 

65. Оепега еогит ёиоёеЫт: поЪШзз11ш 8су1Ыс1И, аЪ еа §еп!е, т ^из, ге-
репип1иг, арре11а11. пиШз таюг аиз1егказ пес т т и з укп; яиап!ит зтага§ё1 
а ^ е т г т з ё1з1ап{, 1ап1ит 8су*Ысиз а се*епз зтага^сИз. р г с ш т а т 1аиёет 
ЬаЪеп*, з1си1 е! зеёет, Вас1пат... зеё Ьоз т т о г е з т и к о 8су1Ыс1з еззе 1га-
ёип1. 

79.1п поз!го огЪе аПяиапёо скса Роп1ит т у е п т ри!ап1иг (зс. ЬегиШ). 
84. Мазс1 (зс. реёегоз) ёюкиг т Ае§ур1о е! т АгаЫа, е! уШззта т Роп1о, 

к е т т Са1аИа12 ас ТЬазо е! Су рго. 
110. СоткаШг е а т (зс. {орахит) з1тПкиёте ргорюг ^иат аис*огка1е са1-

1ата, е уккИ раПепз. пазскиг роз! ауегза 1пё1ае ариё тсо1аз Саисаз1 топ11з, 
Нугсапоз13, 8асаз, ЭаЬаз14, атрШиёте сопзрюиа, зеё йз1и1оза ас зогёшт 
р1епа, з т сепог ргаез1апИогяие т и к о т Сагтата1 5 , и!го!^ие аи!ет т гирь 
Ъиз тупз е! §еПё13, осиП й^ига ех1иЪегапз 1еуке^ие аёЬаегезсепз пес и! 
аёпа!а ре!пз, зеё и! аёрозка. 

111. ()иат оЪ гет зсапёеге аё еаз р1§гк1а реёит еяиез1гез рори1оз 1аеёе1, 
31ти1 е! репсиЫт 1егге1; ег§о йтё1з е 1оп§тцио тсеззип! е1 с и т 1о1о тизсо 
ехсиНип!. Ьос уесИ§а1, Ьос §ез1атеп 1п сегу1се, ё1§к1з16 ^ гаИззтит погип!, 
Ыпс сепзиз, Ьаес §1опа а риегк1а ёе1ес1ит питегит ргаеёюапИит; 1п цио 
уаг1а Гог1ипа яшёат 1с1и рг1то сереге ргаес1агаз, тиШ аё зепес!ат пиИаз. е! 
уепаШз яи1ёет саПап1з 1аНз ез!. 

112. ОрИгтз17 со1ог зтага§ё1... яиае зип1 еагит ри1сЬгюгез, о1ео, ип^иеп-
1о, ейат тего со1огет ёерегёип!, уШогез сопз1ап11из гергаезеп1ап1, пеяие ез! 
1ткаЪШог аПа тепёасю укп. 

I §1аезит 1В 8Ш. §1еззит с!Ну. §1аззй а2 §1ае8апат В §1еззапатЬ ас!Нр 
у. ап1е ЗШ. 3 аиз1егашат В Г а аиз1ега и1ат В1 аиз1:гашат Ь у. аиз!:гап1ат р 
аз1гашат Я аз!гатат с!41етроге Р Л НХероге с!р ЗШ. ропёеге В5 ас Маук. 
аи1 В Е с! Н ЗШ. Бей. Ег.61рзит Маук. 1рза В ЗШ. Е1ск. иего I р Вей.1 сег1а 
Маук. сег1е сос1с1. у. ЗШ. Бей. Егск. Ег. Сегт. 8 ациа Бей. 9 ассепзит р ас-
сеззит Я гесепз с! ассепзит — Йа§га1: от. В 10 зсуйсогй ае§ур1огитцие В 
II зугис1 а 12 Са1айа В р §гаес1а Л Н 13 Ьугсапоз Бей. рЬусагоз Ь рЫсагоз 
(Л Н у. р1гасЬоз Е 14 засаз ёаЬаз Е Я ЗШ. заШз ёасаз с! асаз р ёаЬаз Нагс1. 
Ьугсапоз — ёаЬаз от. В 15 сагтата Вру. саташа Ь сат1п1а Е §егтап1а с! 
Н ВагЪ. 16 ёшк1з Эей. 17 орйтиз У. ап(е ЗШ. 
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42. Известно, что [янтарь] образуется на островах Северного Океана и 
германцами называется глесум1008; поэтому наши назвали один из остро-
вов Глесарией1009, когда цезарь Германик действовал там с флотом1010; 
варвары именуют [этот остров] Аустеравией1011. [Янтарь] образуется в 
результате вытекания внутреннего вещества деревьев породы сосен, 
подобно тому как проступает при обилии сока у вишен камедь, у сосен 
смола1012. Он сгущается от холода или от тепла, или от [действия] моря, 
после чего набегающие волны уносят его с островов. Он выбрасывается 
на берег, причем так вращается [в воде], что кажется опущенным в нее, но 
не погружается в глубину. 

43. Еще наши предки знали, что это сок дерева, называя поэтому его 
сукином1013. Указанием на породу дерева [типа] сосны является сосновый 
запах при трении и то, что, зажженный, он горит подобно сосне и с таким 
же дымом. 

64. ...Твердость скифских и египетских [изумрудов] такова, что их 
нельзя повредить...1014 

65. Их [изумрудов] двенадцать видов: самые благородные — скиф-
ские, названные по тому племени, где их находят1015. Ни у каких [дру-
гих] нет более глубокого цвета и меньше всего изъянов. Насколько 
изумруды стоят выше драгоценных камней, настолько скифский [выше] 
прочих изумрудов. Ближайшие к скифским как по известности, так и по 
месту рождения — бактрийские... но говорят, что они намного меньше 
скифских. 

79. Считается, что [бериллы] иногда встречаются в нашей части земли 
вокруг Понта1016. 

84. Говорят, что [педерос] рождается в Египте и в Аравии, и наименее 
ценный — в Понте, а также в Галатии, на Фасосе и Кипре1017. 

110. Близка к нему (топазу) скорее по сходству, чем по престижности, 
каллайна бледнозеленая1018. Она родится, кроме отдаленной части Ин-
дии, у жителей горы Кавказ, гирканов, саков, дахов; она значительна по 
величине, но ноздревата и полна грязи; в Кармании — гораздо чище и 
драгоценнее. Однако в обоих местах [она находится] на неприступных и 
обледенелых скалах, выступает в форме глаза, слегка прикрепленного, 
как будто она растет не из скалы, а приложена [к ней]. 

111. Поэтому леность конных народов в пешем движении мешает им 
лезть за каллайной, одновременно отпугивает и опасность. Вследствие 
этого они бросают издалека пращи и сбивают [ее] вместе со мхом. Они 
считают ее средством платы налогов, она — самое приятное украшение 
на шею и на пальцы, по ней судят о благосостоянии; начиная с детства, 
число сбитых [камней составляет] славу; в этом бывает разная удача: 
одни с первого броска добывают прекрасные [экземпляры], многие до 
смерти — ни одного. Таков вид охоты на каллайны. 

112. У лучших [каллайн] цвет изумруда... самые прекрасные из них 
теряют цвет от масла, мази и даже вина, более дешевые более устойчивы, 
и нет никакого другого [драгоценного камня], который было бы легче об-
маном подделать с помощью стекла. 
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115. Р к ш т а е Гегип! е а т (зс. 1азр1ёет) §еп!ез, зтага^ёо З1гш1ет 1псН, Су-
ргоз ёигат1 §1аи<одие рш§ш, Регзае аеп з1тПет, ^иае оЪ Ы уоса!иг аеп-
гиза; 1аНз е! Сазр1а2 ез!. саеги1еа ез! с1гса ТЬегтоёоп1:ет атпет. . . 

119. Яеёёе1иг е! рег зе суапоз, ассоттоёаЮ раи1о ап1е е! 1азр1сИ п о т т е а 
со1оге саеги1ео. орйта 8су1Ыса3, с1ет Сурпа, роз!гето Ае^урИа. 

127. Тате1з1 ех1еге 1ат ёе § е т т а г и т изи, арре11ап1иг аНяиае е! сЬгу-
8е1ес1гое, т со1огет е1ес!п ёесНпап^ез, та1и1то 1атеп 1ап1:ит азрес!и. 
РопНсаз ёергеЬепёк куказ. 

179. Рописагит р1ига зип! §епега [зс. §еттагит ] : ез! з!е11а1а пипс зап-
§шпе1з, пипс аига!1з4 ^иШз, яиае т!ег засгаз ЬаЪе!иг. аПа рго з!е1Нз ешзёет 
со1опз Нпеаз ЬаЪе1, аПа топИит сопуаШипщие еШ§1ез. 

1 ёигат В ёигап! а сНсип1: Ь 2 сазр1а В азр1а а 1азр18 Ь Ыазр1з р 3 зсу!:Ыса р 
зсуйса В зезиса Р4 аигайз В с! Н а!пз Ьру. ап1е НаЫ. 
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115. Многие народы доставляют ее [яшму]: индийцы — похожую на 
изумруд, Кипр — твердую и густо-синюю, персы — похожую на небо, 
которая поэтому называется аэризуса; такая же и каспийская; голубая — 
у реки Термодонт1019... 

119. Обратимся к собственно «киану», который несколько выше из-за 
голубого цвета был присоединен к разряду яшм. Наилучший — скиф-
ский, затем — кипрский, наконец — египетский1020. 

127. Некоторые камни, хотя они уже не употребляются как геммы, на-
зываются хрисэлектрами; они приближаются по цвету к янтарю, но види-
мы [в таком цвете] только утром. Понтийские отличает легкость1021. 

179. Существует много видов понтийских [драгоценных камней]: есть 
звездчатые либо с кровавыми, либо с золотыми вкраплениями, которые 
рассматриваются как священные. Другие вместо звезд имеют линии та-
ких же цветов; третьи — изображения гор и долин. 
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КОММЕНТАРИЙ 

В первой книге ЕИ Плиний дает перечень авторов (сначала рим-
ских, потом греческих), которые послужили ему источником для 
каждой книги (см. Вводную статью). Для II книги упомянуты: ЕХ 
АиСТОМВШ: М. Уаггопе. 8и1р1сю Оа11о. Тко Саезаге 1трега1оге. 
р . ТиЪегопе. ТиШо Ткопе. Ь. Р1зопе. Т. 1ЛУЮ. СогпеНо Ыеро1е. 8еЪо-
§0. СаеНо Ап*1ра1:го. РаЫапо. Ап*1а1е. Мис1апо. Саеста ёе Е*гшса 
скзшркпа. Тащикю ^ т кет . 1иНо Ацика ^и^ к е т . 8ег§ю Р1аи*о. ЕХ-
ТЕКШ8: Шррагско. Т1таео. 8о81§епе. Ре1о81п. Ыескерзо. Ру1ка§оп-
С18. РозЫопю. Апах1тапско. Ер1§епе. Еиёохо. Оетосгко. Сгкоёето. 
ТкгазуПо. 8егарюпе §потопюо. ЕисНёе. Соегапо рккозорко. Оюаеаг-
ско. Агсккпеёе. Опезюгко. Ега1оз1кепе. Ру1кеа. Негос1о{о. Ап81о1е1е. 
С1е81а. АйетЫого Еркезю. Ыёого Скагасепо. Ткеоротро. Об ЭТИХ 

индексах авторов см. подробнее: Вгипп Н. 1856; КаЪепкогз1 1906, 
567-603; КШг 1906; К1о1г 1907, 323-329. II книга посвящена космо-
логии, климату, форме и размерам Земли, природным явлениям на 
земле и на море. О космологических идеях Плиния см.: Кго11 1930; 
Веаъуеи 1949, 40-42 (в основе лежат стоические идеи). Подробный 
комментарий ко II книге ЕИ см.: СатрЬеН 1936, 51-91. 
Скифия и Египет приведены здесь, по-видимому, как примеры двух 
противоположных климатов — холодного и жаркого, при которых 
молнии редки. При этом Плиний, обобщая и теоретизируя, опуска-
ет то обстоятельство, что в Скифии бывает также лето (возможно, 
даже теплое). Более взвешенную точку зрения высказывал Геродот 
(IV, 28). Он писал, что зимой это явление столь редко, что вызывает 
изумление, летом же сильные грозы в Скифии бывают часто. Нео-
бычность грозы зимой была отмечена и Лукрецием (VI, 360-361): 

Ргщоге е т т ёезип! 1§пе8, уепНяие са1оге 
Оейсшп1, пецие 8ип11ат ёепзо согроге пиЪез. 
(«Ведь при морозе отсутствуют молнии и ветры 
лишены тепла, а облака не столь густы»). 

В. Кроль полагал, что эта традиция идет от Посидония — грече-
ского философа, историка и исследователя природы конца II — 
первой половины I в. до н. э. (Кго11 1930, 37-38; ср. Веац/еи 1950, 
212). О Посидонии как источнике Плиния, который упоминает его 
дважды, см.: Эейе/зеп 1909, 167-168. 
Т. е. от Гибралтарского пролива. 
Древняя Галлия располагалась на территории совр. Франции и 
прилегающих к ней с запада государств. Римляне различали ряд ее 
областей. Здесь имеются в виду ОаШа Ьи^дипетгз и ОаШа Ве1%1са. 
Первая омывалась Бискайским заливом и Ламаншем, вторая — Ла-
маншем и Северным морем. 
Имеется в виду все водное пространство, омывающее западные и 
северные берега Европы и Азии. 
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Речь идет о походе римского флота в 5 г. н. э. под руководством Ти-
берия во время правления Августа. Перечисляя в автобиографии 
наиболее значительные события в годы своего правления, Август 
(КСША, 26) упомянул и об этом: «Мой флот проплыл от устья Рей-
на по океану до восточной области и пределов кимбров, в каковое 
море и землю никогда прежде не доходил никто из римлян». Стра-
бон сообщал о посольстве и дарах, принесенных Августу кимбрами 
(VII, 2, 1). Римские источники рассказывают также о походе Друза 
Германика в 11 г. до н. э., который, возможно, дошел до оконечно-
сти Ютландии (см.: ТасИ. Оегт. 34; УеИ Рагегс. II, 106, 3; 8ие(оп. 
С1аий. 1; йю Сазз. ЫУ). Ван Сон (уап 8оп 1962, 146-152) считает, 
что Тиберий в 5 г. н. э. через мыс Скаген добрался до норвежского 
побережья, а Плиний использовал в этом своем сообщении какие-
то архивы императорского флота. По мнению Л. Вейбюля, римский 
флот дошел только до устья Эльбы, где жили кимбры (ШеЬи11 1934, 
80-143), другие исследователи (см., например: МеИп 1960, 3^1) счи-
тают, что римляне доплыли до мыса Скаген в Ютландии, откуда им 
и открылся вид на Балтийское море. Е. Штехов думает, что в резуль-
тате экспедиции 12 г. римляне проникли к устьям Одера (8(ескоу 
1948, 240-241). О географических данных, добытых во время по-
хода Тиберия, см.: Вегпескег 1989. 
Этноним «германцы» и название «Германия» для страны на севере 
Европы на правобережье Рейна впервые ввел в употребление Гай 
Юлий Цезарь, чтобы отличить эти племена от галльских, с кото-
рыми он воевал в 58-51 гг. до н. э. (подробнее см.: Ьипс1 1998; Ьипс1 
2001, 30-33). 
Имеется в виду северопричерноморская Скифия, увиденная со 
стороны Балтийского моря. Как и Галлии, выходящие своими сто-
ронами к побережьям двух морей (Средиземного и Северного), 
Скифия (или Сарматия) воспринималась в римское время как рас-
положенная на территории между двумя морями. 
Судя по сообщению Плиния (здесь и ниже IV, 97), римляне достиг-
ли крайнего северного мыса Скаген на Ютландском полуострове 
(Кимбрский мыс) и оттуда увидели и узнали по рассказам Балтий-
ское море (Хенниг 1961,1, 364). 
Следует отметить непоследовательность Плиния в описании океа-
нических побережий. Если здесь Индийский океан находится на 
востоке от Каспия и между ними можно проплыть по одной па-
раллели («под одной и той же звездой»), то в другом месте (VI, 
53) Плиний считает, что Северный Скифский океан сменяется на 
востоке Эойским (букв. «Восточным»), или Серским, а Индийский 
океан омывает Азию с юга. 
Селевк I Никатор, один из прославленных сподвижников Алексан-
дра Македонского, — основатель царства Селевкидов, куда вхо-
дили Сирия, Месопотамия, Армения и часть Малой Азии. В 305 г. 
до н. э. Селевк совершил победоносный поход на Индию, за что 
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получил свое прозвище Никатор (т. е. «Победитель»). Антиох I Со-
тер, сын Селевка I, управлял при отце частью его царства, а после 
его смерти в 281 г. и до 261 г. — всем государством. Таким образом, 
названия Селевкийское и Антиохийское моря появились в нача-
ле III в. до н. э. Речь у Плиния идет, по-видимому, о знаменитом 
плавании Патрокла по Каспийскому морю, которое тот совершил 
между 285 и 282 гг. до н. э. с исследовательскими целями по пору-
чению Селевка I и Антиоха I (ср.: РИп. VI, 58; 8(гаЬо II, 1, 6; XI, 7, 1; 
см.: ВипЪигу 1878, II, 568, 572-574; Елъницкий 1962, 72-75; Яйленко 
2007, 99-103). Об этом исследовании Плиний пишет ниже в VI, 31. 
Плиний придерживался того широко распространенного в антич-
ности взгляда, что Каспийское море представляет собой залив Се-
верного океана, а не внутреннее озеро. Поэтому выражение «с той 
и другой стороны» подразумевает разные прибрежные стороны 
«устья» Каспийского моря — восточную и западную. Подробнее 
см. примеч. 29 к Меле. 
Так греки и римляне называли Азовское море. 
Т. е. Меотийское озеро. 
В античной географической традиции прослеживается представле-
ние о Меотиде как заливе Северного океана (см.: Вигг 1932, 37-38: 
«Е1ш§е Ыекеп 81е (с1. Ь. Маеойз) 80§аг ш е ёаз НугкашзсЬе Меег Шг 
етеп Визеп ёез пбгсШсЬеп Океапоз»). Такие высказывания сохрани-
лись у Пс.-Гиппократа (Эе пит. 8ер1ет, XI, 7), Лукана (РЬагз. III, 
277), Сенеки (Неге. Ли:. 1336-1338), Репр1. т апз Егу1Ьгае1, 64. Под-
робнее об этой традиции см.: Подосинов 2007, 35^12. Курций Руф 
в «Истории Александра Великого» (VI, 4, 18) приводит мнение не-
которых географов, которые считали, что Меотийское озеро влива-
ется в Каспийское море. Последнее же в древности, как правило, 
принимали за залив Океана. См. также: 31гаЪо XI, 7, 4. По мнению 
Плутарха (А1ех. 44), задолго до походов Александра была известна 
истина о Каспийском море, представляющем самый северный из че-
тырех заливов Океана. 
Плиний ниже (IV, 78) приводит два мнения об окружности Меотий-
ского озера (Азовского моря) в 1406 и 1125 миль, т. е. ссылается на 
тех, кто считал Меотиду замкнутым водным пространством. В схо-
лиях к «Аргонавтике» Аполлония Родосского (IV, 284) приведено 
сообщение Пс.-Скимна Хиосского (рубеж Ш-И вв. до н. э.) о том, 
как аргонавты из Меотиды по Танаису проплыли в «Великое море», 
причем от истоков Танаиса до моря им пришлось нести корабль на 
балках. Плиний отмечает, что существовало мнение о том, что Мео-
тида наиболее близка к Северному океану, образуя узкий перешеек 
между ним и Нашим морем (ср.: Апоп. Нуро1. Оео^г. II, 3; Елъницкий 
1949, 841). 
Имеется в виду одно из несохранившихся произведений римского 
писателя I в. до н. э. Корнелия Непота: это могли быть Ехетр1а или 
СИого^гарЫа. Возможно также, что Непот написал специальную 
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книгу по географии; к такому выводу приходит А. Луизи, про-
анализировав упоминания Непота в трудах Мелы и Плиния (Ьит 
1988, 41-51). Непота Плиний упоминает в географических книгах 
8 раз; см. также ниже в IV, 77 и VI, 31. О Непоте как источнике 
Плиния см.: йеПе/зеп 1909, 153-154; Шз\ 1988, 41-51. 
Такой же рассказ содержится у Мелы (III, 45, см. примеч. 307-310), 
с той лишь разницей, что у Мелы индийцев дарит царь ботов (или 
готов?), а у Плиния это царь свебов (см. о них ниже примеч. 175). 
Близкое сходство обоих рассказов, как и некоторых других, со ссыл-
кой на Непота, приводит исследователей к заключению, что между 
Непотом и нашими авторами находился какой-то третий текст-
посредник, возможно, Веррия Флакка (ок. 25 г. н. э.) (см. подробнее: 
КаЪепкогзг 1907, 29-31). 
Ср. выше примеч. 12. 
Римская миля (тШе раззиит — букв, «тысяча шагов») равняется 
1481,5 м. Таким образом, 375 миль составляют 555 км. Вероятно, 
речь идет о ширине Кавказского перешейка в области Манычской 
низменности (впадины), что приблизительно совпадает с рас-
четами Плиния. Это косвенно подтверждается словами Клитар-
ха, сохраненными Страбоном (XI, 1, 5), что перешеек заливался 
обоими морями. Сам Страбон расстояние между двумя морями 
(по-видимому, между устьем Аракса в Каспийском море и устьем 
Фасиса в Черном море) оценивает равным 3000 стадиев, т. е. почти 
в два раза длиннее, чем у Плиния. Ниже (VI, 31) Плиний наряду с 
шириной в 375 миль приводит и другие расстояния: по сообщению 
Корнелия Непота, — 250 миль, по данным императора Клавдия, — 
150 миль. Вообще, речь в данном тексте Плиния идет об опасном 
для ойкумены соседстве Океана, частью которого является Ка-
спийское море, и, в частности, близость Каспия к Нашему морю, 
частью которого является Понт Эвксинский. 
То же сообщение сохранилось в схолиях к речи Цицерона «За 
Флакка» (12). Ничего более об этих городах в Понте не известно, 
но Плиний упомянул города с такими же названиями на остро-
ве Лесбос (V, 39). Подробнее об этих двух городах см.: Никонов 
2001, 241-246; автор считает, что эти города находились на северо-
западе Боспора Киммерийского и оказались на дне моря в резуль-
тате оползневых смещений, вызванных мощным землетрясением 
64/63 г. до н. э., которое, начавшись как раз в этом регионе, вызвало 
грандиозные разрушения на Боспоре. Р. Мэйсон считает, что, коль 
скоро Плиний упоминает эти же города на Лесбосе, то, возможно, 
они были основаны на Боспоре лесбосцами (Мазоп 2008, 329). См. 
также: ГПП 1991, 21-22. 
Т. е. в Крыму. 
Сопоставив название города Пароста в Западном Крыму — о нем 
упоминает Птолемей (III, 6, 5: Парбата) — с Парасином Плиния, 
Ю.А. Кулаковский (1896, 1) сделал весьма правдоподобный вывод: 
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античный Парасин находился где-то в районе современных Сак, 
известных своими целебными грязями. Таким образом, Парасин 
лежал на зависимой от Херсонеса территории. А там, по крайней 
мере с 1У-Ш вв. до н. э., практиковали опытные греческие врачи, 
прибывавшие из метрополии с острова Тенедос (Соломоник, Анто-
нова 1974, 104). Видимо, они включили в арсенал своего лечения и 
целебные грязи, слава о которых распространилась настолько ши-
роко, что их свойства были описаны в каком-то греческом сочине-
нии, откуда Плиний черпал материал для своей энциклопедии. О 
других попытках локализации Паросты-Парасина см.: ГПП 1991, 
216. 
Вероятно, имеется в виду С. Рартиз РаЫапиз — представитель 
стоической философии из школы Секстия (время Августа). 
Плиний не часто показывает дистанции в греческих стадиях — 
в основном, он переводит их в римские мили. Величина стадия 
в разных городах и у разных авторов варьируется — от 177,36 м 
до 201 м. О соотношении стадия и мили см.: Ьектапп-Наир1 1929, 
1931-1962; Фирсов 1972, 154-174; Заптег 1993, 3-22. 
О племени кораксов Плиний подробно пишет ниже в VI, 15 (см. 
примеч. 482). Расположение «Пучин Понта» напротив кораксов 
предполагает их локализацию неподалеку от Северо-Восточного 
Причерноморья. 
Выражение (ЗаФба той По'утои («пучины Понта») дважды встре-
чается в «Метеорологии» Аристотеля (I, 13, 18 и 29). В I, 13, 28 
Аристотель пишет: «...Находящееся под Кавказом озеро, которое 
туземцы называют морем [Каспийским], очевидно, находит себе 
выход в глубине: принимая в себя много больших рек и не имея от-
крытого стока, оно изливается под землю у страны кораксов, око-
ло так называемых пучин Понта; это неизмеримая глубина моря: 
по крайней мере никто еще никогда не мог достать дна, спуская 
[лот]». Плиний в данном месте просто транскрибировал греческое 
название «Пучин». Обращает на себя также внимание связь «Пу-
чин Понта» с кораксами, обнаруживаемая в обоих текстах. 
Тавры — местные жители Крыма (см. о них подробнее: ЫН, IV, 85 
и примеч. 236 и 239). 
Об этом холме и источниках не сохранилось никаких других сви-
детельств. По мнению Д. Кемпбелла, речь идет о Херсонесе Таври-
ческом (СатрЪеИ 1936, 88). 
С этой главы начинается географический очерк, в котором Плиний 
описал все земли, известные римлянам в I в. н. э. География ойку-
мены занимает конец второй, третью, четвертую, пятую и шестую 
книги ЕИ. «Наша часть Земли» — земли северного полушария, из-
вестные римлянам и грекам. Греческие географы эпохи эллинизма 
(Эратосфен, Кратет и др.), трудами которых, хотя и опосредованно, 
пользовался Плиний, полагали, что в Мировом Океане существу-
ют четыре части суши. В северном умеренном поясе лежит ойку-
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мена (оькоице уг| — по-гречески «обитаемая земля», известная гре-
кам), ее-то и описывает Плиний, называя «нашей частью Земли». 
Наряду с ойкуменой в северном полушарии есть страна периэков 
(букв, «рядом живущих»), в южном полушарии аналогично рас-
положены земли антэков (букв, «противоживущих») и антиподов 
(букв, «живущих под ногами»). 

31 Об этом говорилось в 171 главе II книги ЕИ. 
32 Представление о том, что Земля со всех сторон омывается Океа-

ном, согласно утверждениям античных ученых, шло от Гомера 
(подробнее см. примеч. 11 к Меле). 

33 Античные географы, подобно Плинию, часто начинали описание 
ойкумены от Геракловых Столпов, которыми традиционно счита-
лись скала Гибралтар (древняя Кальпе) и противостоящая ей воз-
вышенность на африканском берегу (древняя Абиле). См. такой 
же порядок описания в «Перипле» Пс.-Скилака и в «Хорографии» 
Помпония Мелы. 

34 Имеется в виду греческий географ Артемидор Эфесский, живший 
в конце II — начале I в. до н. э. На его труд Геоурафог/цеуа, или 
Геоурафьа, в 11 книгах Плиний ссылается также в II, 246; IV, 77; V, 
47; VI, 36; VI, 210 (и 9 раз в других местах ЕИ) и приводит его имя 
в индексах всех географических книг. Об Артемидоре Эфесском 
как источнике Плиния см.: ОеМе/зеп 1909, 160-162; 8а11тапп 1971, 
60-64. 

35 8568 римских миль = 12681 км. В рукописях ЕИ существует раз-
нобой в чтении цифр, некогда по-разному списанных с античного 
оригинала сочинения Плиния. В переводе мы приводим те цифры, 
которые дает используемое нами издание ЕИ Яна-Майхоффа. Раз-
ночтения указываются в примечаниях к переводу. О географиче-
ских измерениях у Плиния см.: Скржинская 1977, 74-82. 

36 Исидор Харакский назван самим Плинием в качестве источника 
этой книги (см. выше примеч. 1). Имеется в виду греческий гео-
граф августовского времени, возможно, автор не дошедшего до 
нас труда «Перипл ойкумены» (см. о нем как источнике Плиния: 
ОеИтгсИеп 1880а, 1-10; йейе/зеп 1909, 162-164; 8а11тапп 1971, 50-
60). Д. Детлефсен, проанализировав упоминания Исидора в ЕИ, 
VI, 141, считает, что труд Исидора, которого Плиний упоминает 
15 раз, был одним из непосредственных источников Плиния (йе-
Пе/зеп 1909, 122). 

3? 9818 миль = 14531 км. 
38 Еще Евдокс Книдский (406-355 гг. до н. э.), греческий философ 

и астроном, полагал, что обитаемая часть Земли по длине в два 
раза превышает ее ширину. Пересказывая Эратосфена (234-196 гг. 
до н. э.), Страбон писал: «Длина обитаемого мира больше двойной 
его ширины. Его фигура представляется приблизительно в виде 
хламиды» (II, 5, 9). 

39 5462 мили = 8084 км. 
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4 0 Подробнее об этом Плиний говорит в другом месте (II, 172), сооб-
щая, что земной шар делится на пять поясов: два крайних пояса у 
полюсов — холодные и покрыты вечным льдом; пояс, находящий-
ся посередине земного шара, «опаляет огонь, сжигает и иссушает 
жар», а обитаемыми оказываются два умеренных пояса, располо-
женные между вышеназванными поясами. В северном умеренном 
поясе находится ойкумена, «наша часть Земли», описание которой 
и дается в географических книгах ЕИ. Учение о делении Земли на 
пять тепловых и климатических поясов было разработано грече-
скими учеными. Ее основоположником, по-видимому, был Евдокс, 
которому принадлежит первая известная нам попытка определе-
ния размеров Земли. 

4* 705 миль = 1043 км. 
42 1250 миль = 1850 км. 
43 584 мили = 864 км. 
4 4 86,5 мили = 128 км. 
45 25 миль = 37 км. 
46 100 миль = 148 км 
47 94 мили = 139 км. 
4 8 65 миль = 96 км. 
4 9 49 миль = 73 км. 
50 12,5 мили = 18,5 км. 
51 Устьем Понта называли Боспор Фракийский, совр. Босфор. 
52 312,5 мили = 462,5 км. 
53 350 миль = 518 км. 
54 Устьем Меотиды называли Боспор Киммерийский, совр. Керчен-

ский пролив. 
55 312,5 мили = 462,5 км. 
56 266 миль = 394 км. 
57 79 миль = 117 км. 
58 По данным современных карт, расстояние от Керчи (древний Пан-

тикапей) до Ростова-на-Дону (город расположен несколько север-
нее древнего Танаиса) составляет прямо по морю 377 км, т. е. около 
255 римских миль. Согласно наблюдениям Ф. Брауна (1899, 238), из 
всех античных писателей именно Плиний привел наиболее близкое 
к истине измерение длины Азовского моря от Керченского проли-
ва до устья Дона. Обычно же древние авторы, начиная с Геродота 
и кончая Птолемеем, сильно преувеличивали размеры Азовского 
моря. 

59 В 8С это предложение звучит иначе: «От устья Танаиса на расстоя-
нии 2 110 000 [шагов] самые тщательные исследователи помеща-
ют Канопское устье Нила». Этот перевод дан по чтению издания 
Д. Детлефсена 1866-1882 гг., от которого тот отказался в 1904 г. 
при публикации латинского текста географических книг ЕИ. 
Из этого сообщения Плиния видно, что Артемидор (см. о нем выше 
примеч. 34 к II, 242) рассматривал устье Танаиса как самый север-

60 
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ный из известных районов Земли. Таковы вообще были взгляды 
эллинистических географов, которые с недоверием относились 
к сведениям Геродота и других ионийских географов о Скифии. 
Следуя этой традиции, Страбон употребил презрительный глагол 
кат€фХиарг|аау (букв, «наболтали») в приложении к сообщениям 
Гелланика, Геродота и Евдокса о названиях скифских племен се-
вернее Борисфена (XII, 3, 21). Подробнее об этом см.: Ростовцев 
1925, 33. 
Подобная локализация сарматских племен дается также в периэ-
гесе Пс.-Скимна (874), современника Артемидора. Ниже (IV, 88 и 
примеч. 293) Плиний пишет также о савроматах «выше Меотиды», 
а в 19 и 22 главах VI книги он говорит о расселении по Танаису 
«многих сарматских племен». Сарматы (Еарцатаь) — группа ира-
ноязычных племен, родственная по происхождению скифам и са-
кам. Ученые полагают, что предки скифских и сарматских племен 
составляли некогда единый массив населения, которое археологи 
квалифицируют как носителей срубной и андроновской культур 
евразийских степей (см., например: Смирнов К.Ф. 1977, 132; ср.: 
Мошкова 1974). Об иранском происхождении сарматов Плиний 
пишет в 19 главе VI книги. Древних сарматов, именуемых савро-
матами, первые известия о которых в письменных памятниках со-
хранились у Геродота (IV, 21, 57, 110-117), исследователи локали-
зуют в степях между реками Доном и Уралом (Смирнов К.Ф. 1964, 
191; Смирнов К.Ф. 1979, 74). На рубеже V и IV вв. до н. э. савроматы 
стали теснить скифов и переходить Дон (Смирнов К.Ф. 1971, 191-
196). Первое письменное свидетельство об этом принадлежит Пс.-
Гиппократу (Ое аег. 24). Сначала это было мирное переселение, 
во время которого они заселили правый берег Дона и некоторые 
области Приазовья. К III в. до н. э. у савроматов сложились новые 
союзы племен, выступившие под общим именем сарматов. Новая 
волна вторжения сарматов в Ш-Н вв. до н. э. носила насильствен-
ный характер. Видимо, к этому времени относится известное сооб-
щение Диодора о том, что сарматы «разорили значительную часть 
Скифии и, целиком истребив побежденных, превратили большую 
часть страны в пустыню» (II, 43, 7). Археологические данные под-
тверждают сообщения древних авторов (подробнее см.: Мачинский 
1971,30-54). Во II в. до н. э. на нижнем Днепре возникает ряд скиф-
ских поселений с укреплениями, которые можно связать с усиле-
нием сарматской угрозы (Смирнов К.Ф. 1964, 191 и след.; см. также: 
Смирнов К.Ф. 1984). Известны сарматские племенные союзы: сира-
ки, аорсы, аланы, роксоланы, язиги. Они расселились от Аральско-
го моря на востоке до Венгрии и Румынии на западе. Далее всех на 
запад продвинулись язиги, о которых Плиний упомянул ниже (IV, 
80 и примеч. 173). Плиний пишет и о других племенных союзах 
сарматов: аланах (IV, 80), роксоланах (IV, 80), аорсах (IV, 41,48, 80) 
и сираках (IV, 83). Исследование письменных и археологических 
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источников о сарматских племенах и библиографию вопроса см. 
в работах: КгеКсктег 1920, 2542-2550; Мачинский 1974, 122-132; 
Доватур и др. 1982, 363-365; Степи 1989, 153-202). По мнению 
Д.А. Мачинского (1974, 124), «самые ранние события, в которых 
зафиксировано участие язигов, роксоланов, аорсов, верхних аор-
сов и сираков... относятся, по данным источников, к концу II — 
середине I в. до н. э.». 

62 Остров Тиле (в иной русскоязычной транскрипции — Туле или 
Фула) был описан Пифеем из Массилии (IV в. до н. э.), который пер-
вым из греков совершил плавание вдоль западных берегов Европы 
в Северное море (см. издания фрагментов его труда «Об океане»: 
МеИе 1952; Козетап 1994; ВгапскеШ 1998; о Пифее и его открытиях 
см.: Нег%1 1893; Отп%ег 1963, 314-365; Федотов 1082,60-66; Скеуа1-
Иег 1984, 341-346; Рожанский 1988, 181-184; ЫапскеШ 1998; Ма§-
пат 2002; см.: Карре12001, 11-27 о севере Европы в греческой тра-
диции; СипИ//е 2002). Отдельные сведения из сочинения Пифея о его 
путешествиях сохранились в трудах Страбона и Полибия, относив-
шихся к известиям Пифея крайне скептически, в то время как для 
ученых-географов (например, для Эратосфена) он был большим ав-
торитетом. Плиний цитирует Пифея также в ЫН, II, 217; II, 186-187; 
IV, 102; XXXVII, 35 (см. подробнее: Козетап 1987, 93-105). Иссле-
дователи по-разному определяют местонахождение острова Фула, 
некоторые считают его даже не островом, а частью Скандинавского 
полуострова. Перечислим существующие мнения об этом острове. 
С Фулой отождествляют либо остров Менланд, входящий в груп-
пу Шотландских островов (Тогег 1897, 159); либо Исландию, где 
сам Пифей не побывал, но описал ее по слухам (Томсон 1953, 218); 
либо район Тронхейма — фьорда в Западной Норвегии (Нег%1 1893; 
Иапзеп 1911,47; АЫетиз 1898-1899,22\Дитмар 1973,55). Об острове 
Тиле в античной литературе см. также: Козетап 1987, 93-105; Ащас 
1988, 329-343. В ЫН, II, 186 Плиний указывает, что остров находит-
ся в 6 днях плавания на север от Британнии. 

63 1250 миль = 1850 км. 
6 4 Л.А. Ельницкий (1949, 842) считал, что «оптимизм Плиния в от-

ношении осведомленности науки его времени о сарматской гео-
графии покоится на известиях Посидония Апамейского и других, 
более поздних, авторов, писавших на рубеже н. э. о северных стра-
нах». 

65 III книга ЕИ посвящена географическому описанию европейской 
части ойкумены от Испании через Италию, Адриатику и приду-
найские провинции до Мезии на Черном море. В качестве источни-
ков для III книги упомянуты: ЕХ А11СТОК1В118: Тиггапю ОгасПе. 
СогпеПо Ыеро1е. Т. Ь м о . Са1опе Сепзопо. М. А^прра. М. Vа^^опе. 
Э1УО Аи§из1о. Vа^^опе А*асто. АпИа1е. Ну§то. Ь. Vе1е^е. Ротропю 
Ме1а. Сипопе ра!ге. СаеНо. Аггип1ю. 8еЪозо. Ы с т ю Мшлапо. РаЪп-
сю Тизсо. Ь. А1ею. А1ею Саркопе. Vе^^^о Р1ассо. Ь. Р180пе. ОеШапо. 
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Уа1епапо. ЕХТЕКМ8: АйетЫого. А1ехапс1го Ро1уЫ8*оге. ТЬисусШе. 
ТЬеорЬгазШ. Ме*гос1ого 8сер8ю. Са1Нсга*е. ХепорЬоп1е Ьатрзасепо. 
Эюёого 8угасизапо. ЫутрНо^ого. СаШрЬапе. Т1та§епе. 
Латинское выражение огЫз Iеггагит (букв, «круг земель») соответ-
ствует здесь греческой ойкумене, т. е. известной обитаемой земле. 
О понятии огЫз Iеггагит у римлян см.: Рпедпск 1887. 
Плиний дает наиболее распространенное в античной географии 
деление ойкумены на три материка (см. подробнее: Ме1а I, 8 и при-
меч. 19). По мнению А. Ризе (ОЬМ, XIX, ХЬУ1), автор йшзю ог-
Ыз Iеггагит, описывавший в 1У-У вв. карту или «Хорографию» 
Агриппы, заимствовал это вступление у Плиния (ОГУ. 1: Теггагит 
огЫз дтсИШг 1пЬиз потМЬиз: Еигора, Аз 1а, ЬуЫа уе1 А/пса] сразу 
за этим сказано, что это «первым из всех показал в Хорографии 
божествнный Август»). Э. Шведер считал сходство текстов Пли-
ния и аргументом в пользу того, что именно этими словами 
начиналась «Хорография» Агриппы (8ск\кес1ег 1876, 42-44). 
Имеются в виду Средиземное со всеми примыкающими к нему мо-
рями, Черное и Азовское моря. Ср. о нем ниже VI, 1. 
Плиний несколько раз называет Танаис (совр. Дон) границей Ев-
ропы и Азии (IV, 121; V, 47). Такое представление о Танаисе суще-
ствовало с глубокой древности (ср.: Аезску!. Ргот. Уте*. 707-729; 
Негос!. IV, 45). Вплоть до XVIII в. меридиан, проходивший через 
устье Танаиса, считался рубежом Европы и Азии (Дитмар 1958, 
35-49). Танаис обычно отождествляют с Доном (Неггтапп 1932, 
2162-2166). Однако это верно лишь для его нижнего течения, по-
тому что в античности и средневековье Танаисом называли Север-
ский Донец плюс отрезок Дона ниже впадения Северского Донца 
(Рыбаков 1979, 54). Ср. примеч. 21 к тексту Мелы. 
Легенды об основании колхами городов Пола, Олкиний и Орик 
(два первых находятся на территории совр. Австрии недалеко от 
Триеста, последний — на территории совр. Албании) являются 
порождением ученой поэзии эпохи эллинизма (Каллимах, Апол-
лоний Родосский и др.). Тогда появилась версия о том, что колхид-
ский царь Ээт, преследуя аргонавтов, закрыл им проход через Бо-
спор Фракийский. Поэтому они вынуждены были плыть по Истру, 
который одним рукавом якобы впадал в Адриатическое море (ср.: 
81гаЪо I, 2, 39). Таким образом, аргонавты смогли вернуться на ро-
дину Ясона в фессалийский город Иолк на восточном побережье 
Балканского полуострова. Колхи же, преследуя аргонавтов, оказа-
лись в Иллирике и Далмации и построили там названные города. 
В стихах Каллимаха, сохраненных Страбоном (I, 2, 39), утверж-
далось, что Пола на языке колхов означает город «изгнанников». 
Легенда об основании Орика колхами отразилась также в «Периэ-
гесе» Пс.-Скимна (440) и в «Аргонавтике» Аполлония Родосского 
(IV, 12 и след.). 
Ср. об этом подробнее ниже IV, 44, 80 и примеч. 88. 
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73 IV книга ЕИ посвящена географическому описанию Балканского 
полуострова, стран Черного моря, Дакии, Сарматии и Скифии, а 
также островов Эгейского, Мраморного, Черного, Балтийского и 
Северного морей. В качестве источников для IV книги (см. при-
меч. 1) упомянуты: ЕХ А11СТОК1В118: Са1опе Сепзопо. М. Vа^^опе. 
М. А^прра. Эпю Аи§и81о. Vа^^опе А1асто. СогпеПо Ыеро1;е. Ну§1-
по. Ь. Vе^е^е. Ме1а Ротропю. Ьлсшю Мис1апо. РаЬпсю Тизсо. А1ею 
Саркопе. А1ею рЫ1о1о§о. ЕХТЕКМ8: Ро1уЫо. Неса1аео. НеПашсо. 
Оата81;е. Еиёохо. ЭюаеагсЬо. Т1то8*Ьепе. Ега1о81Ьепе. ЕрЬого. Сга-
1е*е §гатта*1со. 8егарюпе АпйосЬепзе. СаШтасЬо. АйетЫого. 
АроИоёого. А§а*Ьос1е. И т а е о 81си1о. МугзИо. А1ехапс1го Ро1уЫз-
1оге. ТЬисусШе. Оо81ас1е. Апах1тапс1го. РЬШзиёе Ма11о1е. Эюпузю. 
АпзНёе. СаИЫето. МепаесЬто. А§1ао8*Ьепе. АпНсНёе. НегасНёе. 
РЬПетопе. ХепорЬоп1е. А8*упото. 81арЬу1о. Ап8*осгко. Ме*гос1ого. 
С1еоЪи1о. РозЫопю. 

74 Имеются в виду завоевания Александра Македонского. 
75 Кавказ, обычно локализуемый между Азовским и Каспийским мо-

рями, назван среди завоеваний Александра в результате переноса 
этого названия историками Александра на центральноазиатские 
горы — Гиндукуш и Памир. Подробнее горный массив Тавр, в ко-
торый входили все эти горы, Плиний описывает в V, 97-99. 
Т. е. Вакха-Диониса, происходившего, по преданию, из Индии. 
Имеются в виду завоевания Александра Македонского. 
Совр. Стара Планина в Болгарии. Анализ античных данных об 
этой горе см. подробнее: Мазоп 2008, 337. 
Кроме хорошо известных в античности фракийских племен мезов 
и гетов, названия остальных не. поддаются отождествлению. По 
всей видимости, это были племена северофракийской этнической 
группы, жившие севернее Гема {Мазоп 2008, 338). О расселении 
северо-восточных фракийцев см.: Рикман 1975; Златковская 1978, 
223-239;Никулицэ 1987. 
Ближе неизвестное название одной из ветвей сарматов, достигших 
ко времени Плиния Нижнего Дуная. Предлагается сопоставить это 
название с названием меотского племени «аррехов», локализуемых 
Страбоном (XI, 2,11: 'Аррг|хо1) на юго-восточном побережье Азов-
ского моря (Ельницкий 1949, 843). 

81 О скифах на Нижнем Дунае см. выше III, 149. 
82 Из других источников неизвестны. 
83 В античности полагали, что Орфей был уроженцем Фракии. Сито-

ны — племя, жившее в Южной Фракии, но, судя по тексту Мелы, 
доходившее до Западного Причерноморья. 

8 4 Это единственное в сохранившейся античной литературе более 
раннее название Каллатиса — Кербатис — подтверждается обнару-
женной в 1982 г. надписью в районе античного Дионисополя (совр. 
Балчик). О надписи см.: Банев, Димитров 1985, 34-37. Каллатис на-
ходился на территории Румынии на месте совр. г. Мангалия. 
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Ближе неизвестный город Западного Понта. В переводе Б.А. Ста-
ростина Гераклея объединена с Бизоной, и «их поглотило земле-
трясение» (2007, 117). Так же понимает текст Р. Мэйсон (2008, 333 
и 339). Выбор перевода зависит от постановки точки до Негас1еат 
(и тогда Бизона остается в одиночестве) или после (и тогда Гера-
клея относится к Бизоне). Однако думается, что объединять эти 
два города грамматически и стилистически в латинском тексте нет 
никаких оснований. 
Вероятно, река Батова, впадающая в Черное море неподалеку от 
Балчика. 
Описанное пространство представляет собой фракийское побере-
жье Черного моря от устья Дуная на севере до Дионисополя (совр. 
Балчик) на юге с греческими городами Истрия (или Истрополь, 
около совр. с. Каранасуф в Румынии), Томы (совр. Констанца), 
Каллатис (совр. Мангалия), Гераклея (не поддается локализации), 
Бизона (совр. Коварна). Об истории этих городов см.: Блаватская 
1952; ЕИгИагЛ 1983, 61-73; Мазоп 2008, 338-341. 
Согласно Геродоту (IV, 17) и другим античным авторам, скифы-
пахари (греч. 'Аротт|р€9—букв, «пахари») жили в междуречье Дне-
пра и Южного Буга. По сообщению Страбона (VII, 4, 5), там неког-
да находилась Малая Скифия (|икра ЕкиОь'а). Затем многие жители 
этой области переселились во Фракию, и тогда «значительная 
часть Фракии была названа Малой Скифией». Здесь Плиний, на-
верное, имеет в виду тех скифов-пахарей, которые переселились во 
Фракию. О нижнедунайской Скифии см.: Андрух 1995; Мелюкова 
2001, 20-32. 
Кроме Афродисиады, определенной Стефаном Византийским как 
приморский город Малой Скифии (з. V. 'Афробкпа'^), и Парфено-
поля, который упомянут Евтропием между Каллатисом и Томами 
(Вгеу. VI, 10), остальные населенные пункты нигде больше никог-
да не упоминаются. Хотя Плиний называет эти города скифскими, 
часть из них имеет несомненно греческие наименования (Афроди-
сиада, Евмения, Парфенополь), и можно предположить, что перво-
начально они принадлежали грекам. Название Герания связано, 
очевидно, с именем пигмейки Гераны, которую, по одной из вер-
сий мифа, Гера превратила в журавля и поссорила с пигмеями (см. 
АгНеп. 393 ЕР; АеИап. Ыа1. а ш т . XV, 29), положив начало вражде 
пигмеев и журавлей. 
Миф о пигмеях, преследуемых журавлями, сначала локализовал 
их в Южном Египте, где их упоминают многие античные авторы, 
начиная с Гомера (см. II. III, 3-7): 

Крик таков журавлей раздается под небом высоким, 
Если, избегнув и зимних бурь и дождей бесконечных, 
С криком стадами летят через быстрый поток Океана, 
Бранью грозя и убийством мужам малорослым, пигмеям. 

(Перев. Н.И. Гнедича) 
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Ср. также: Неса1. МИ. Рг. 328; Негос1. II, 32; АпзШ. Шз*. а т т . VIII, 
12; 76; Ме1а III, 81 и др. (подробную сводку всех античных свиде-
тельств см.: Шталъ, 1989, 264-270); сам Плиний в ЫН, VI, 188 при 
описании Египта также упоминает их у истоков Нила. Затем, когда 
стало известно, что журавли прилетали в Египет из Фракии, этот 
миф переместился во Фракию (см.: 1иуепа!. V, 167: ас!зиЬИаз Ткга-
сит уо!исгез пиЬетдие зопо^гат Ру^таеиз рагугз сиггИ Ъе!!а1ог т 
агтгз). Когда же во Фракии после ее освоения греками и римляна-
ми не оказалось никаких пигмеев, их пытались локализовать и по 
соседству с северной Туле, и в Малой Азии, и в Индии, и, как мы 
видим у Плиния, на границе Фракии и Скифии. Подробнее о пиг-
меях в античной литературной и иконографической традиции см.: 
Е. ^ й з ! в КЕ. XXIII, 1959, 2064; Уалш 1978; о северочерноморской 
и фракийской локализации мифа см.: Шталъ 1986, 351-366; Шталъ 
1989, 74-98. 
Начиная описание берегов Европы от Гибралтарского пролива, 
Плиний характеризует ее береговую линию как изрезанную многи-
ми заливами. Оставляя в стороне более мелкие, он выделяет четыре 
крупнейших залива, образованных Океаном, «ворвавшимся» через 
Гибралтарский пролив и разделившим Европу, Азию и Африку. Го-
воря современным языком, первый из заливов представляет часть 
Средиземного моря, примыкающую к Испании и Франции, и Тир-
ренское море (III, 5); второй — Адриатическое и Ионийское моря 
(III, 97); третий — Эгейское море (IV, 1); четвертый — Мраморное, 
Черное и Азовское моря (IV, 75). Об источниках такого деления 
моря на заливы у Плиния см.: ЗаИтапп 1971, 55-60. 
Совр. пролив Дарданеллы. 
Название Черного моря Понтом (морем) объясняется тем, что это 
было самое большое море Средиземноморья, которое даже вос-
принималось сначала как Океан (31гаЪо I, 2, 10). Возможно, слово 
тгбУТО9 означало в древности «путь» (русское слово родственно гре-
ческому) и было отнесено к морю как самому важному и удобному 
средству коммуникации (см.: Моогкоше 1940, 123-128; Моогкоше 
1941, 90-96; Моогкоше 1948, 59-60). 
Имеется в виду берег мыса Херсонеса Фракийского, ныне Галли-
польского полуострова. В правописании Херронес (Скеггопезш) на-
шло отражение новоаттическое произношение (Хе р р б УГ| сго^) вместо 
ранее употребительного Херсонес, по которому транскрибируется 
в современной литературе название мысов Херсонеса Фракийско-
го и Таврического, а также города, располагавшегося на последнем 
(Белецкий 1969, 202). С другой стороны, как показывают надписи 
Херсонеса, правописание Херронес было древним самоназванием 
этого города, отражающим особенность местного ионийского 
диалекта греческого языка. 
Плиний дает ширину Геллеспонта в стадиях (1 стадий = 185 м, 
следовательно, 7 стадиев = 1295 м). Это редкий случай, когда 
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греческие меры не переведены в римские. В другом месте ЕИ (VI, 
2) ширина Геллеспонта приведена в пересчете на римские единицы 
измерения — 875 шагов. Ширина Геллеспонта в 7 стадиев была от-
мечена уже у Геродота (IV, 35), причем измерение производилось 
от Абидоса к европейскому берегу. Сейчас наименьшая ширина 
Дарданелл — 1,3 км. 

9 6 Персидский царь Ксеркс в 481 г. до н. э., направляя свои войска про-
тив Греции, перевел их через Геллеспонт по мосту, составленному 
из кораблей, о чем подробно повествует Геродот (VII, 34-36). 

97 86 миль = 127 км. 
Войско Александра Македонского переправилось через Гелле-
спонт весной 334 г. до н. э., после чего произошла известная битва 
при Гранике (Лгпап. АпаЬ. I, 32; Р1ш. А1ех. 15). 
Совр. Мраморное море. 
Совр. Босфор. 
Длина Фракийского Боспора около 30 км, ширина от 3,7 км до 
750 м; последняя цифра соответствует указанной Плинием поло-
вине римской мили. 

102 Персидский царь Дарий ок. 514 г. до н. э. приказал построить мост 
через Фракийский Боспор, чтобы переправить свое войско во вре-
мя похода на скифов. Об этом подробно сообщает Геродот (IV, 83, 
88), называя даже имя строителя моста: им был Мандрокл, уроже-
нец острова Самоса. 
239 миль = 354 км. Имеется в виду расстояние от Геллеспонта до 
черноморского устья Босфора (Боспора Фракийского). 
Из античной литературы известно, что Понт Эвксинский, ПО'У-
Т09 ЕгЗ'^€1У09(букв. «Гостеприимное море»), некогда назывался Ак-
сенским, (букв. «Негостеприимное море»). Понт Эвксин-
ский часто назывался просто Понтом, что отразилось и в тексте 
ЕИ. Подробнее о названиях Черного моря см. примеч. 109-110 к I, 
102 «Хорографии» Мелы. 
Сравнение формы Понта с очертаниями скифского лука идет из 
глубокой древности, со времен Гекатея Милетского (VI в. до н. э.; 
см. Рг. 197); об этом упоминает и Помпоний Мела (подробнее см. 
примеч. 107 к I, 107 его «Хорографии»). 
Л.А. Ельницкий считал, что «помещая Керченский пролив посре-
дине северного побережья Черного моря, Плиний в этом отступает 
от обычных представлений, восходящих к ионийским географам, 
в соответствии с которыми Меотида лежит восточнее и ближе к 
Каспийскому морю (Ельницкий 1949, 844). По Страбону (II, 5, 22), 
посреди северного побережья Черного моря находился мыс Криу 
Метопон («Бараний Лоб», совр. Ай-Тодор). 
2,5 мили = 3,7 км. Киммерийским Боспором в античности называ-
ли совр. Керченский пролив. 
См. Ро1уЪ. XXXIV, 15, 5. Полибий (ок. 200 — после 120 г. до н. э.) — 
крупный греческий историк, который часто прибегал к обширным 
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географическим экскурсам. Плиний цитирует Полибия в геогра-
фических книгах ЕИ 10 раз, в основном, в связи с дистанциями. 
Он упомянут в индексах 4 -6 книг как источник Плиния фейе/зеп 
1909, 166-167). Об истории морского сообщения в Черном море в 
связи с указанием расстояний в античной географической литера-
туре, в том числе у Плиния, см.: Агпаис! 1992, 57-77. 
500 миль = 740 км. Исчисление Полибия близко к действитель-
ному расстоянию между Керченским проливом и Босфором. На 
современных картах расстояние Керчь (Пантикапей) — Стамбул 
(Византий) насчитывает 820 км. О городах Западного Понта см. 
подробнее: Оуиге1еу 2008. 
Здесь дается пять исчислений окружности Понта, которые варьи-
руются от 2150 до 2560 римских миль. Сейчас окружность Черно-
го моря исчисляется в 1914 географических милях, что составляет 
2392 римские мили и 4090 км. Таким образом, наиболее близким к 
истине оказывается исчисление, записанное Муцианом. Полибий 
дает для окружности Понта 22000 стадиев (Ро1уЬ. IV, 39, 1), Стра-
бон — 25000 стадиев (81гаЪо II, 5, 22). Об исчислении окружности 
Черного моря у античных авторов, в том числе у Плиния см.: Иеи 
1е/зеп 1888, 691-704; Зубарев 2005, 61-65. 
Имеется в виду Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н. э.) — один 
из самых плодовитых римских писателей. Среди прочих многочис-
ленных произведений ему принадлежат также не дошедшие до нас 
труды географического содержания, которые могли быть исполь-
зованы Плинием — «Ое ога т а п И т а » («О морском побережье»), 
«1лЬп пауа1ез» («Книги плаваний»), «Ое тепзипз» («Об измерени-
ях»), «Бе §еоте1па» («О геометрии»), «Ье§а*юпе8» («Посольства»). 
Возможно, географию мира содержал главный труд Варрона Ап-
НдшШ1ез. Всего в географических книгах ЕИ Плиний упоминает 
Варрона 13 раз. Возможно, данное свидетельство Варрона взято из 
последней книги, так как Варрон участвовал в военной экспедиции 
Помпея на Кавказ в 65 г. до н. э. (см.: 8оНп. 19, 3: зюи* сотгшШо ешз 
Уагго 1гасШ; ср. 8а11тапп 1971, 245). Подробнее о Варроне см.: йаЫ-
тапп 1935, 1172-1277; о его географических книгах: КеИгепМет 
1885, 514-551; о Варроне, много заимствовавшем из Эрастосфена, 
как об источнике Плиния см.: Оектгскеп 1880с, 22-32; Оектгскеп 
1880(1,47; Оектгскеп 1880е, 37; особенно на этом настаивает Д. Дет-
лефсен феПе/зеп 1896, 240-265; йейе/зеп 1909, 150-153); скептиче-
ски оценивает связь Плиния с Варроном К. Залльманн (8а11тапп 
1971, 237- 267; в сноске 82 на с. 266 приводится перечень работ, в 
которых Варрон рассматривается как важнейший источник Пли-
ния). 
Под «древними писателями», по мнению Детлефсена (йейе/зеп 
1888, 696), следует понимать Эратосфена и Полибия. 
2150 миль = 3182 км. Плиний не очень внимательно делал выписки 
из произведения Варрона. Так, ошибочна ссылка на Варрона, а че-
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рез него и на Эратосфена об окружности Понта в 2150 миль. Ведь в 
следующей главе сказано, что Варрон давал 1337,5 мили для евро-
пейского, более короткого, берега Понта, поэтому вся окружность 
моря должна быть больше этого числа, т. е. больше 2675 миль. 
Цифрой же 2150, возможно, у Варрона была обозначена длина 
азиатского берега Понта и Меотиды от Боспора Фракийского до 
Танаиса. Окружность же Понта Варрон вслед за Эратосфеном, по-
видимому, исчислял в 23000 стадиев или 2875 миль. Такое измере-
ние со ссылкой на Эратосфена записано Аммианом Марцеллином 
(XXII, 8, 10). Р. Мэйсон считает, что измерение окружности Чер-
ного моря Варрон позаимствовал из какого-то греческого перипла 
IV или III в. (Мазоп 2008, 348). Обсуждение проблемы см. также: 
Агбунов 1992, 104-111. 
О Корнелии Непоте, названном Плинием также среди источников 
этой книги, см. выше примеч. 17. 

П5 350 миль = 518 км. 
116 Об Артемидоре см. выше примеч. 34. 
П7 2029 миль = 3002 км. 
П8 Марк Випсаний Агриппа (63-12 гг. до н. э.) — политический дея-

тель и полководец императора Августа, автор не дошедших до нас 
«Хорографии» и карты мира. Очевидно, их имеет в виду Плиний, 
ссылаясь на Агриппу (он упоминается Плинием в географических 
книгах ЕИ 32 раза, в том числе в списке источников этой книги). 
Об Агриппе см. подробнее: ОатеI 1933; НапзИк 1961, 1226-1275; 
Подосинов 2002, 34-61. Специальный труд об Агриппе как источ-
нике Плиния см.: Оектгскеп 1880Ъ, 10-21. 
2540 (рукописные варианты: 2340, 2460 и 2360) миль = 3759 км. 
Исчисление Агриппы оказывается наиболее близким к реальной 
окружности Черного моря (см.: Подосинов 2002, 53-54). 

120 Муциан, названный Плинием среди источников этой книги, — 
возможно, римский политический деятель и писатель середи-
ны I в. н. э. Гай Лициний Муциан (умер, возможно, в 76 или 77 г. 
до н. э.). Известен только по упоминаниям Плиния (см. о нем под-
робнее: Вгипп Ь. 1870; Эейе/зеп 1909, 156-159). Плиний упоминает 
Муциана в географических книгах ЕИ 8 раз. По-видимому, к Му-
циану восходят сведения Плиния об Армении (фон Альбрехт. II. 
2004, 1378). 

121 2425 миль = 3589 км. 
122 1479 миль = 2189 км. 
123 1100 миль = 1628 км. 
124 Подробные сведения о расстояниях между отдельными пункта-

ми на европейском берегу Понта даны в ЕИ со ссылкой на Вар-
рона. Плиний воспользовался здесь сочинением Варрона «О 
геометрии» (8а11тапп 1971, 266). Это был учебник землемерных 
работ, во вводной части к которому содержались сведения о форме 
Земли, о размерах ойкумены, омывающих ее морей и т. п. Цифры, 

119 
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относящиеся к Понту, взяты Варроном из какого-то греческого 
источника. Еще в XIX в. К. Мюлленхофф обратил внимание на то, 
что варроновы цифры соответствуют круглому, кратному ста, чис-
лу эллинистических стадиев (Мй11епко//Т>АIII, 1892, 63). А так как 
во времена Варрона авторитетом лучшего географа пользовался 
Эратосфен, то Мюлленхофф высказал мысль, что рассматривае-
мые расстояния извлечены из сочинений этого греческого геогра-
фа, который для целей своего теоретического труда округлял рас-
стояния до ста стадиев. 

125 Аполлония (АтгоХХоуьа)—греческая колония, основанная Милетом 
на западном берегу Понта в конце VII в. до н. э. На ее месте теперь 
находится город Созополь. Об истории города и его раскопках см.: 
Венедиков 1963; ГПП 1991, 27-30. 

126 187,5 = 277,5 км. 
127 Каллатис (КаХХать^) — колония Гераклеи Понтийской на западном 

берегу Черного моря, основана в конце VI в. до н. э. На ее месте 
сейчас расположен город Мангалия. Раскопки Каллатиса начались 
в 1915 г. и продолжаются до сих пор (ср. IV, 44 и примеч. 84; см. 
также: ГПП 1991, 111-116). 

128 125 миль = 185 км. 
129 250 миль = 370 км. Расстояние между устьями Днепра и Дуная 

(Сулинское гирло) определяется по современным справочникам в 
275 км. 

130 375 миль = 555 км. Херронес, или Херсонес (о транскрипции на-
звания см. выше примеч. 94), развалины которого находятся на 
окраине совр. г. Севастополя, лежал на расстоянии 362 км от устья 
Днепра. Подробнее о Херсонесе Плиний пишет ниже (IV, 85 и 
примеч. 243, 246-250). Городом гераклейцев Херсонес назван, по-
скольку был основан выходцами из Гераклеи Понтийской (подроб-
нее о времени и обстоятельствах основания Херсонеса гераклео-
тами см.: Виноградов Ю.Г., Золотарев 1999, 91-129; 2о!о(агеу 2003, 
603-644). 
Пантикапей, совр. г. Керчь, отстоит от Херсонеса на 350 км. О Пан-
тикапее Плиний упоминает также ниже (IV, 87). Здесь впервые в 
античной литературе засвидетельствовано другое название Пан-
тикапея — Боспор, которое широко применялось в отношении это-
го города в первые века нашей эры и в период средневековья (Тох-
тасъев 1999а, 86-92). Таким образом, Пантикапей, подобно ряду 
других греческих городов Северного Причерноморья (ср. Тира, Та-
наис, Ольвия-Борисфен), стал именоваться по той водной артерии, 
на которой он располагался. 

132 212,5 мили = 3145 км. 
133 1337,5 мили = 1980 км. 
134 540 миль = 799 км. 
135 635 миль (рукописный вариант: 638) = 940 км. Таким образом, от 

Византия до Пантикапея Агриппа насчитывает 1175 миль (1739 км). 

131 
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Гораздо большее расстояние (от святилища Зевса Урия до Боспора 
Киммерийского) дает анонимный автор «Перипла Понта Эвксин-
ского» (Апоп. РРЕ, 117) — 11100 стадиев, или 1480 миль, что боль-
ше расстояний, указанных Варроном и Агриппой. 

136 Со времен ионийских географов в античной науке держалось пред-
ставление о горном хребте Рипеи на севере Европы, который буд-
то бы тянулся в широтном направлении. Подробнее о Рипейских 
горах в представлении греков и римлян см. примеч. 117 к Ме1а I, 
109. 

137 1125 миль = 1665 км. Д. Детлефсен (йеМе/зеп 1883, 4) установил, 
что цифра 1125 миль для окружности Меотиды взята из сочине-
ния Артемидора. Ученый сопоставил цитируемые Плинием (VI, 
207) цифры Артемидора, обозначающие окружность Внутреннего 
моря с включением Меотиды и без нее. Разность между ними в 
1125 миль и составляет длину берегов Меотиды. Страбон опреде-
ляет окружность Азовского моря в 9000 стадиев (II, 5, 23). 
Устьем Меотиды Плиний называет Боспор Киммерийский, ср. IV, 
75. 
Рукописи дают 375 миль (= 555 км); Детлефсен считал, что здесь 
надо сохранить цифру Исидора 275 миль (= 407 км), которая была 
указана Плинием выше (II, 245). Ср. 31гаЪо XI, 2, 9: 2200 стадиев. 
Реальное расстояние между Керчью и Ростовом составляет 375 км, 
что дает ок. 265 римских миль. 

140 Имеется в виду Черное море; ср. начало 75 главы. 
141 Истрополис, или Истрия (Чсгтрьг!), — колония, основанная Миле-

том в последней трети VII в. до н. э. Город был расположен южнее 
дельты Истра (Дуная) на мысу у морского залива, который теперь 
превратился в озеро, называемое Синое. Упоминается у многих 
античных авторов, начиная с Геродота (II, 33). Археологические 
исследования Истрии начаты в 1914 г. румынским археологом 
В. Пырваном и продолжаются до сих пор (подробнее об истории 
города см.: НШпа 1990; ГПП 1991, 100-110; Аугат 2003, 279-340). 

142 В тексте Плиния истоки Дуная определены более точно, чем у его 
непосредственных предшественников Страбона (VII, 1, 5) и Мелы 
(II, 1, 8). По-видимому, сведения идут от римлян, которые впервые 
побывали у истоков Дуная и Боденского озера в 15 г. до н. э., 
совершая военный поход под предводительством Тиберия против 
непокоренных альпийских народов, производивших набеги в 
пределы Римской империи. 

143 Абнова (или Абноба) — совр. Шварцвальд в Германии. 
Имеется в виду город Аи^шШ Каипсогит на севере совр. Швейца-
рии. 

145 Т. е. на севере от Альп (с точки зрения римлянина). 
О разных наименованиях Дуная в его верхнем и нижнем течении 
писали многие античные авторы, подробнее см. примеч. 213 к Ме1а 
II, 8. 

144 

146 
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147 Плиний, а затем и другие античные авторы (Аттгап. XXII, 8, 44) 
говорят о 60 притоках Дуная. На самом же деле Дунай принимает 
более 120 значительных по величине притоков, из них 34 — судо-
ходные. 

148 Античные авторы указывают различное число устьев Дуная: три 
(8сЬо1. аё АроИоп. КЬоё. IV, 306), пять — Геродот (IV, 47), Пс.-
Скимн (774) и Арриан (РРЕ, 35); шесть — Плиний (IV, 79); семь — 
Овидий (ТП81. II, 189), Страбон (VII, 3, 15), Мела (II, 1, 8), Тацит 
(Оегт. 1), Птолемей (III, 10, 2-6) и Аммиан Марцеллин (XXII, 8, 
45). Л.А. Ельницкий считает, впрочем, что Плиния также следует 
причислить к авторам, писавшим о семи устьях, так как его не-
ясный и испорченный текст говорит о впадении одного устья (или 
части первого устья) в некое озеро Гальмириду (1949, 846). При 
этом Тацит также указывает, что седьмое русло впадает в обра-
зованное дельтой озеро (Оегт. 1). Вообще, дельта Дуная в тече-
ние столетий претерпевала постоянные изменения; сейчас Дунай 
впадает в Черное море тремя главными устьями (гирлами). Изучив 
тексты античных авторов и использовав собственную схему фор-
мирования речно-морских гряд, создающихся наносами реки и 
моря, румынский ученый И.Г. Петреску (1963, 55, 279) пришел к 
выводу, что в древности Дунай имел шесть устьев. В этой же рабо-
те ученый перечислил гипотезы, объясняющие эволюцию дельты 
Дуная, и дал сводку научной литературы о ней. Таким образом, 
ЕИ, где приведено одно из самых подробных древних описаний 
устьев Истра-Дуная, оказывается важным источником сведений об 
истории крупнейшей европейской реки. 

149 Плиний перечисляет устья Истра, двигаясь с юга на север. Певкий-
ский рукав большинство исследователей отождествляет с Георгиев-
ским устьем Дуная. Об устьях Истра и их наложении на современную 
карту см. подробнее: Агбунов 1978,249-254; Зубарев 2005, 74-75. 

150 Остров Певка отождествляется с грядой Сэритуриле в дельте Ду-
ная (подробнее см. примеч. 242 к Ме1а II, 98). 

151 Здесь в тексте лакуна, которую, начиная с Урликса, издатели и 
комментаторы заполняют словом засег — священный. Это делает-
ся на основании текстов Страбона (VII, 2, 15) и Птолемея (III, 10, 
2), которые писали, что по самому большому Священному устью 
Истра можно спуститься до острова Певки. Некоторые издатели, 
например, Майхофф, оставляют лакуну, и тогда перевод должен 
звучать так: «Остров Певка, по имени которого и называется бли-
жайшее русло, через 19 миль поглощается большим болотом». 

152 19 М и л ь = 2 8 к м . 
153 93 мили = 138 км. 
154 Гальмирида (от греч. аХ|1ир1$\ 4809 — «соленая жижа») — совр. 

озеро Разели. Его окружность равна 88 км. 
155 По-видимому, б о л е е правильно б ы л о б ы написать Иагсш1ота 

(от греч. у а р к г | — «оцепенение, паралич»). Вероятно, устье б ы л о 
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сильно заболочено, и потому в нем почти не было видно течения. 
Название этого устья упоминается у Аполлония Родосского (Аг-
§оп. IV, 312), Птолемея (III, 10, 5) и Аммиана Марцеллина (XXII, 8, 
45). Это устье находилось между Сулинским и Георгиевским гир-
лами (Зубарев 2005, 74). 

156 КаХоу атб|ла—по-греч.«Прекрасноеустье». Некоторые исследова-
тели отождествляют его с Сулинским гирлом Дуная (Зубарев 2005, 
74). Название устья Калонстома упоминают Аполлоний Родосский 
(Аг^оп. IV, 313), Птолемей (III, 10, 6) и Аммиан Марцеллин (XXII, 
8, 45). 
Сарматский остров, упоминаемый только у Плиния, И.Г. Петреску 
(1963, 154) предположительно отождествляет с грядой Караорман. 
Название острова — редкое свидетельство поселения сарматов в 
самом устье Дуная. 

сгтбца — по-греч. «Ложное устье». Его упоминают, кроме 
Плиния, Птолемей (III, 10, 6) и Аммиан Марцеллин (XXII, 8, 45). 
Видимо, это было ответвление Сулинского гирла (Зубарев 2005, 
75). 

1 5 9 КСОУСОТГСОУ 81а Р а 0 1 9 — по-греч. «Комариный переход». И.Г. Петре-
ску (1963, 154) отождествляет этот остров с грядой Летя. 
ВореюV сгтб|1а — по-греч. «Северное устье». Его название упоми-
нают также Птолемей (III, 10, 5) и Аммиан Марцеллин (XXII, 8, 
45). По-видимому, Борионстома соответствует Килийскому или 
Старостамбульскому гирлу Дуная (Зубарев 2005, 75). 

161 ФЬХОУ атб|ла — по-греч. «Голое устье». Это коньектура Д. Дет-
лефсена, при помощи которой название последнего рукава Истра 
становится понятным с точки зрения греческого языка, как и все 
предыдущие названия устьев Дуная. Голое устье Истра упомина-
ется в периплах Черного моря Арриана (32) и Пс.-Арриана (89). 

162 40 миль = 59 км. 
163 «Разные племена» — так мы переводим слово уаг1ае (зс. %еп1ез). 

Если же придерживаться чтения других рукописей уапе, то сле-
дует перевести: «скифские племена, по-разному расположенные 
у побережья». Перевод этого места у Ф.В. Шелова-Коведяева 
(1994, 23) звучит иначе: «однако они различно владеют при-
легающими к взморью [пространствами]». В латинском тексте, 
приведенном Шеловым-Коведяевым, обсуждаемое слово приво-
дится в форме уапа, что не поддерживается рукописными чте-
ниями. 

164 Геты (Гбтаь) и даки (Аакоь) принадлежали к семье фракийских на-
родов и говорили на одном языке. Геты жили на побережье Черного 
моря у нижнего течения Дуная. Об этом писали еще Геродот (IV, 
93) и Фукидид (И, 96-98), а позже непосредственные предшествен-
ники Плиния Страбон (VII, 3, 14) и Овидий, который был сослан в 
Томы и упоминал живущих там гетов (Тпз*. V, 7, 12). Родственные 
же им даки занимали континентальные области. По описанию 
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Плиния, они селились в горах и ущельях вплоть до реки Патисса 
(совр. Тисса). Понятно, что греки, колонии которых располагались 
у самого моря, были хуже знакомы с населением, обитавшим вдали 
от побережья. Римляне же, достигнув среднего и нижнего Дуная 
в середине I в. до н. э., встретились с воинственными племенами 
даков. Первым о них написал Цезарь в «Записках о галльской 
войне», сообщая, что Геркинский лес тянется до страны даков и 
анартов (VI, 25). «Свирепые даки» не раз упоминаются в стихах 
Горация (Саггп. I, 35, 9; II, 20, 18; III, 6, 14 и 8, 18; 8а1. II, 6, 53). На 
рубеже нашей эры, когда названные народы создавали племенные 
объединения, руководящую роль в которых сначала играли геты, а 
затем даки, римляне и греки стали отождествлять оба этнических 
названия. В тексте ЕИ находится первое свидетельство о таком 
отождествлении. Еще Страбон, писавший на несколько десяти-
летий раньше Плиния, четко разделяет даков и гетов: последние 
«обращены к Понту и на восток», а первые — «к Германии и к ис-
токам Истра» (VII, 3, 12). В конце I в. до н. э. даки распространили 
свое господство на области вдоль течения Тиссы и приблизились к 
юго-восточным границам Паннонии. Оттуда, согласно сообщению 
Плиния, они были оттеснены язигами в первой половине I в. н. э. 
(Колосовская 1973,211). 
О сарматах см. выше примеч. 61 к ЫН, II, 246 и примеч. 75 и 85 к 
«Хорографии» Мелы. 
Замечание Плиния о том, что сарматы по-гречески называются 
савроматами, требует некоторого уточнения. Автор ЕИ в отличие 
от своего старшего современника Мелы (I, 19; III, 33 — сарматы 
живут между Вислой и Танаисом; I, 116 — савроматы за Танаи-
сом) правильно понимает, что оба этнонима принадлежат одному 
и тому же народу. В текстах древних греческих писателей сарматы, 
действительно, называются савроматами (например, в «Истории» 
Геродота или в трактате Пс.-Гиппократа «О воздухе, водах и мест-
ностях»). Ученые полагают, что этноним савроматы относится ко 
времени, когда этот народ жил за Доном (ср.: Негод. IV, 21). Но по-
сле того как к III в. до н. э. сложились новые племенные союзы, 
они, начав воинственные вторжения в степные владения скифов, 
выступили под общим названием сарматов. В «Географии» Стра-
бона, с которой Плиний явно не был знаком, употребляются оба 
этнонима, причем автор пишет «савроматы», говоря о далеких вре-
менах на основании сочинений древних писателей (XI, 6, 2). Таким 
образом, Плиний ошибся, утверждая, что греки знают лишь эт-
ноним савроматы (Ельницкий 1949, 849; подробнее о соотношении 
двух этнонимов см.: Куклина 1999, 253-270; Мазоп 2008, 351-352). 
Аорсы ('Аораоь) — сарматское племя, продвинувшееся на рубеже 
нашей эры далеко на запад по сравнению с первоначальным ме-
стом своего обитания (об аорсах см.: Шилов 1983). Страбон на-
зывает аорсов в числе кочевников, живущих между Меотидой и 
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Каспийским морем (XI, 5, 7), примерно в той же области помещает 
их и Плиний, упоминая аорсов в 48 главе VI книги. Возможно, что 
аорсы, имя которых не часто фигурирует в античных источни-
ках, входили в число аланов, поскольку название последних могло 
иметь собирательное значение (Виноградов В.Б. 1963, 175; Ллеманъ 
2003, 36-38).). Этноним «гамаксобии» встречается у ряда антич-
ных авторов (ср.: Ме1а II, 2 и примеч. 170; РШет. III, 5, 19), которые 
локализуют их у Меотиды вместе с аланами. Лишь Плиний со-
общает, что гамаксобии — другое название аорсов. Птолемей же 
считает их разными народами. Но судя по тому, что Мела помеща-
ет гамаксобиев рядом с агафирсами, а Птолемей сообщает об аор-
сах как о соседях агафирсов, можно с доверием отнестись к свиде-
тельству Плиния о названии одного и того же племени аорсами и 
гамаксобиями (Мачинский 1974, 130-131; также Симоненко 1992, 
159). Первый этноним, таким образом, представляет самоназвание 
народа, а второй имеет греческое происхождение и образован по 
внешнему признаку, бросившемуся в глаза грекам. Предполагает-
ся, что аорсы-гамаксобии появились между Доном и Днепром во 
второй половине I в. до н. э. — первой половине I в. н. э. под дав-
лением аланов с востока. Об аорсах см. также Шилов 1983, 34-48; 
см. попытку связать аорсов с определенными археологическими 
памятниками: Шевченко 2003, 44-59. 
Этноним трогодиты (вместо привычной транскрипции трогло-
диты от греч. ТрооуХобитси, т. е. «живущие в норах или пещерах») 
встречается в том же написании у Аммиана Марцеллина (XX, 
8, 43). Он более определенно, чем Плиний, локализует их близ 
острова Певки. Невдалеке от Певкийского устья Истра упоминает 
их также Птолемей (III, 10, 9: ТрооуХобитаь). Однако только у Пли-
ния определена этническая принадлежность трогодитов к скифам. 
Здесь уместно напомнить, что античные авторы не раз говори-
ли о том, что среди фракийцев жило много скифов. Например, 
Аполлоний Родосский в «Аргонавтике» (IV, 320) упоминает близ 
устьев Истра «смешанных с фракийцами скифов». О том же пи-
сал Страбон (VII, 4, 5), называя области за Тирой и Истром Малой 
Скифией. Указание на «пещерный» образ жизни трогодитов при-
водит также к предположению, что Плиний имеет в виду сатар-
хов, или тафриев, которые, согласно Меле (II, 10), «живут в выко-
панных в земле жилищах, в пещерах и подземельях, при этом они 
закутывают все тело и даже лицо прикрывают так, чтобы только 
видеть» (см. Ельницкий 1949, 846; Ельницкий 1961, 181). В свою оче-
редь, отождествление сатархов с тафриями и слова Плиния о раб-
ском происхождении трогодитов наводят на мысль, что в основе 
этого сообщения лежит рассказ Геродота о рабах, прорывших ров 
на Перекопском перешейке (Негод. IV, 3). Ф.В. Шелов-Коведяев 
(1994, 27-28), который также видит здесь реминисценцию из Геро-
дота, замечает: «Этот эксцерпт представляет собой классический 
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пример того, как Плиний переплавляет источники в соответствии 
со своими целями, включая в один пассаж сведения различного 
происхождения и хронологии. Здесь есть явные анахронизмы, вос-
ходящие к авторам У-1У вв. до н. э.: скифы, савроматы, гамаксо-
бии, троглодиты — и более актуальная информация: даки, аорсы, 
Данувий, Паннония, германцы, Карнунт, свевы, царство Ванния, 
язиги, аланы, роксоланы, бастарны». 

169 Дион Кассий (XIX, 15, 1) и Аммиан Марцеллин (XXIII, 5, 16; 
XXXI, 15, 1) сохранили сообщение о массагетском происхожде-
нии алан, одного из наиболее крупных объединений, вышедших 
из общесарматской среды. На рубеже нашей эры аланы кочевали 
в приазовских степях и в Предкавказье. Римляне впервые встре-
тились с ними в Закавказье во время походов Помпея против Ми-
тридата (Ьисап. РЬагз. VIII, 133). Младший современник Плиния 
Иосиф Флавий упомянул аланов около Танаиса и Меотийского 
озера (Эе Ъе11о 1ис1. VII, 7, 4); Аммиан Марцеллин (XXII, 8, 31) и 
Птолемей (III, 5, 19) указывают аланов наряду с язигами и роксо-
ланами у Меотиды. Плиний не упоминает эти сарматские племена 
в названных местах, зато он первый из античных авторов пишет 
об их передовых отрядах, продвинувшихся далеко на запад (см.: 
Алеманъ 2003, 47 в связи с упоминанием аланов, аорсов и роксо-
ланов — рокс-аланов — об актуальных дополнениях, сделанных 
Плинием к данным карты Агриппы). Д.А. Мачинский считает, 
что роксоланы были передовым отрядом аланов, появившихся из-
за закаспийских степей в первой половине и середине II в. до н. э. 
СМачинский, 1974, 125-127). Археологи констатируют во второй 
половине I в. н. э. резкое количественное увеличение сарматских 
памятников к западу от Днепра, что согласуется с данными Мелы 
и Плиния (Симоненко 1992, 161; ср. Симоненко 1993). В V в. н. э., по 
свидетельству Иордана (Ое!. 226), аланы достигли Галлии; они со-
провождали набеги вандалов на страны Западной Европы и в Се-
верную Африку. Плиний же застал аланов на середине этого пути. 
Подробнее об аланах в античных и средневековых источниках см.: 
Кулаковский 1899; АаНо, Реккапеп 1975, 20-39; Буданова 1991, 2527; 
Алеманъ 2003. Об истории алан см. также: Кузнецов В.А. 1962; Куз-
нецов В.А. 1992; Гаглойти 1966; Ковалевская 1984; Абрамова 1997; 
Габуев 1999; Габуев 2000, 50-62. 

170 Роксоланы (Ро^оХауоь) — кочевое сарматское племя (см., впрочем: 
Мачинский 1974, 125-127, который считает, что роксоланы не бы-
ли сарматами). Слово «роксоланы», очевидно, состоит из двух 
частей, вторая из которых представляет этноним «аланы». Ан-
тичные авторы локализуют их наряду с язигами и аланами у Ме-
отийского озера (ср. предыдущее примеч.). От Меотиды роксола-
ны двигались на запад вслед за язигами (ср. ниже примеч. 173). 
Их пребывание в Крыму в конце II в. до н. э. отмечено в декре-
те в честь Диофанта, полководца понтийского царя Митридата 
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VI Евпатора: некие ревкеиналы выступили в качестве союзников 
скифского царя Палака в его борьбе против Херсонеса (Ю8РЕ, I2, 
352 — тсоу 'Реи^ьуаХоо V е'Оуо?). Ревкеиналы отождествляются с 
роксоланами на основании сообщения Страбона (VII, 3, 17) о рок-
соланах, пославших в помощь Палаку 50000 человек. В I в. до н. э. 
роксоланы, по описанию Страбона, находились между Днепром 
и Доном, а к середине I в. н. э. они, перейдя Днестр, вступили в 
столкновение с римлянами. Два нашествия «сарматского племени 
роксоланов» на провинцию Мезию в 67 и 68 гг. н. э. описаны в 
«Истории» Тацита (I, 79). 
«От побережья в глубь материка» — так мы перевели слово зире-
пога. В античной географической литературе предлоги и наречия 
с буквальным значением «выше» и «ниже» обозначали, как пра-
вило, расположение объектов в отношении морского побережья: 
«ниже» — ближе к нему, «выше» — дальше от него; ориентация 
же по странам света при этом в расчет не принималась. В данном 
случае описание движется с востока на запад. В других главах 
ЕИ при сходных выражениях можно отметить северо-восточную 
(IV, 88) и северную (XXVII, 128) ориентации. О смысле подобных 
предлогов и наречий в географических сочинениях греков и рим-
лян см. специальное исследование: Подосинов 1979, 147-165, ср. 
также: 81йгепЪиг% 1932). 
Паннонские зимние стоянки в Карнунте были организованы 
римлянами в начале I в. н. э. как укрепленные пункты против 
германских племен квадов и маркоманов. Карнунт находился на 
месте совр. местечка Петронелль недалеко от Вены в Нижней Ав-
стрии. 
Язиги (ЧаСиуб^) — сарматское племя, которое далее других сар-
матов продвинулось в I в. н. э. на запад. Впервые этноним язиги 
встречается у Страбона (VII, 2, 4; он помещает их уже к западу от 
Днепра). Овидий упоминает язигов в «Письмах с Понта» (I, 2, 77; 
IV, 7, 9-10) и в поэме «Ибис» (135); он первый из античных авторов 
отметил их присутствие на берегах Дуная (подробнее см.: Подо-
синов 1984,130-131). Плиний очерчивает границы обитания язигов 
точнее, чем всех остальных племен, перечисленных в этой главе. 
Он локализует их на современной Большой Венгерской низмен-
ности: между Дунаем и Геркинским лесом вплоть до Паннонских 
зимних стоянок в Карнунте на границе с германцами. Подтверж-
дением этого является свидетельство в «Анналах» Тацита (XII, 
29-30) о пребывании язигов в войске царя Ванния, т. е. ок. 50 г. н. э. 
Сообщения Плиния и Тацита дают возможность считать, что язи-
ги появились на территории современной Венгрии при Тиберии, 
в первой трети I в. н. э. Они пришли сюда от Азовского моря и 
Дона, где их локализовали Птолемей (III, 5, 19) и Аммиан Марцел-
лин (XXII, 8, 31). Память об их недавнем появлении у Дуная сохра-
нилась в записанном Птолемеем названии «язиги-переселенцы» 
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(VIII, 10,2: Ча'Сиуе? о1 Метауаатаь). О языгах и их продвижении 
на запад см.: НагтаИа 1970, 41-42; ВгсЫг 1971, 1971, 167-197; Коло-
совская 2000, 177. О сарматах в Северо-Западном Причерноморье 
см.: Симоненко, Лобай 1991; 8шопепко 2004, 199-227. 
В конце I в. до н. э. даки распространили свое господство на об-
ласти вдоль течения Тиссы (Патиссы) и приблизились к юго-
восточным границам Паннонии. Оттуда, согласно сообщению 
Плиния, они были оттеснены язигами. Это произошло в первой 
половине I в. н. э. (Колосовская 1973, 211). 
Свебы (свевы) — собирательное название ряда родственных гер-
манских племен, которые обитали во времена Плиния у рек Эль-
бы, Майна, Неккара и верхнего Рейна. Впервые подробно описаны 
Цезарем в «Записках о Галльской войне». Плиний имеет в виду 
здесь не всех свебов, а тех, которые оказались под властью Друза, 
когда он в 6 г. н. э. разбил Маробода. Последний возглавлял так 
называемое «Свебское царство», объединявшее свебов и марко-
маннов. Границей даков и свебов является река Мар, или Марис 
(совр. Муреш). Второе название реки — Дурия — имеет, возможно, 
кельтскую этимологию (Тотазскек 1905, 1852). 
Ваннианское царство существовало с 17 по 50 г. н. э. Ванний из 
племени квадов был поставлен римлянами правителем маркоман-
нов (ТасИ. Аппа1. II, 63) после разгрома Маробода (см. предыдущее 
примеч.). Ванний пробыл у власти до 50 г., когда был изгнан своими 
соплеменниками. Упоминание царства Ванния указывает доволь-
но точно на время составления источника, из которого Плиний по-
черпнул свои сведения и на который в данном месте не сослался 
(Ко81оч?2еч? 1931, 48). Ссылка же на Агриппу в следующей фразе 
показывает лишь на переключение Плиния на сообщение иного 
автора: ведь Агриппа умер в 12 г. до н. э. и, следовательно, не мог 
писать о царстве Ванния. 
Бастерны — чаще бастарны (Ваатаруси, Ваатаруоь, ВаМагм, 
ВаМагпае). Следуя сообщениям античных авторов, современные 
исследователи относят бастарнов либо к кельтам-га л лам-га латам 
(Ш ХЬ, 57; Ро1уЬ. XXV, 6; РШагск. Аеш. Раи1. 9; 12; 13), либо к 
германцам. Плиний считал их германцами, как можно понять по 
данному месту ЕИ, и еще более определенно он говорит об этом 
ниже (IV, 99). Также к германцам причисляли бастарнов Страбон 
(VII, 3, 17), Дионисий Периэгет (306) и младший современник 
Плиния Тацит (Оегт. 46). Бастарны появились в низовьях Дуная 
ок. 200 г. до н. э. и активно участвовали в военно-политической 
жизни этого региона, занимали довольно обширные территории к 
северу от Дуная, граничили с запада с германскими племенами, а 
на севере соприкасались с венедами. ВI в. н. э. даки вместе со свои-
ми союзниками бастарнами оказались главными врагами Рима на 
Нижнем Дунае. Бастарнов вместе с савроматами в низовьях Дуная 
на границах Римской империи упоминает Овидий (Тпз*. II, 198: 
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Ва81егпаё). Обзор историографии об этнической принадлежности 
бастарнов см.: Мади 1967, 179; см. также полезную сводку антич-
ных свидетельств о бастарнах: Браун 1899, 99-116: Уи1ре 1955; Щу-
кин 1993, 89-95; Щукин 1999, 54-63; Колосовская 2000, 91-92. 

178 Об Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. Плиний передает гео-
графическую информацию Агриппы, касающуюся Дакии (Рг. 18 в 
издании фрагментов «Хорографии Агриппы: Подосинов 2002, 46). 
Данное сообщение Агриппы весьма примечательно тем, что это 
первая и, если не считать Птолемея, единственная во всей антич-
ной литературе попытка определить размеры Восточной Европы, 
лежащей между Дунаем и Балтийским морем, с которым ни греки, 
ни римляне еще не были знакомы лично, ср. 31гаЬо V, 2, 4: «страны 
за Альбием [т. е. за Эльбой] у океана совершенно нам неведомы. 
Мы не знаем никого, кто бы ранее совершил плавание вдоль этих 
берегов к восточным странам, [простирающимся] до устья Ка-
спийского моря, а также и римляне еще не заходили в страны по ту 
сторону Альбия; равным образом и сухим путем никто [туда] не 
путешествовал» (перев. Г.А. Стратановского). 

™ 1200 миль = 1776 км. 
180 Слово «пустыня» (дезеПа) употреблено здесь в значении «безлюд-

ная, не населенная оседлыми народами местность». До прихода 
сарматов эта «пустыня» называлась «скифской» или «гетской». 
Ее хорошо охарактеризовал Пс.-Гиппократ (25): «Так называемая 
Скифская пустыня (ЕкиОеооу €ртц11Г|) — это равнина, изобилую-
щая травой, без деревьев, умеренно орошенная; там есть большие 
реки, которые отводят воду с равнин. Здесь и обитают скифы, 
называемые кочевниками, потому что у них нет домов, а живут 
они в кибитках». Ниже (XXII, 143) Плиний и сам воспользуется 
старинным для его времени наименованием «скифские пустыни», 
которое было употреблено еще Геродотом (IV, 5; 8; 11; 17; 20; 22) и 
стало поговорочным {Доватур и др. 1982, 207). ИезегШ Загтайае 
подразумевают, по-видимому, степи Северо-Западного Причерно-
морья между Дунаем и Днепром, населенные кочевниками и по-
тому не имеющие городов (что и означает слово дезеПа), где их и 
локализуют древние авторы (ср., например: ЗггаЪо VIII, 3, 14; 17). 

181 Упоминание Вислы (уШ1а, УЫи1а, УгзсиЫз, У1зс1а) со ссылкой 
на Агриппу является древнейшим в античной литературе (Мсо-
1е( 1988а, 124-125). Позже Вислу описывает еще только Птолемей 
(III, 5, 2: ОгнсгтоиХа). Висла названа в «Хорографии» Мелы без 
ссылки на источник, так что нельзя утверждать, что упоминание 
Мелы старше, чем данные Плиния, взятые у Агриппы. Во времена 
Агриппы ни римляне, ни греки еще не проникали морским путем 
к берегам Балтийского моря. Сведения о Висле, вероятно, попали 
к Агриппе через купцов, которые вели торговлю янтарем. Их путь 
от совр. Калиниградской области, где добывали янтарь, до Сре-
диземного моря частично проходил по Висле (Зрекке 1957, 47-70; 
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Хенниг 1961,1, 369; УОП 8АС1ОЧ?8К1 1963). Петерсен думает, впрочем, 
что Агриппа едва ли знал Вислу и что Плиний мог здесь допол-
нить цитату Агриппы собственными сведениями (Ре1ег$еп 1853, 
200). Р. Мэйсон (2008, 353) считает, что понимание Вислы как вос-
точной границы германских племен — оригинальная и актуальная 
информация именно Агриппы, так как Страбон, например, все еще 
считает такой границей Эльбу (VII, 3, 1). Название реки происхо-
дит, по-видимому, от герм. *Шз(16 и содержит древнеевропейский 
корень — «течь» (см.: Кгаке 1963). 
396 миль = 586 км. Й. Парч {РаПзск 1875, 75) считает эти цифро-
вые данные безнадежно испорченными, в то время как Детлефсен 
(йейе/зеп 1906, 5-36) предполагает, что Плиний перепутал здесь 
местами длину и ширину региона. Подробное обсуждение этого 
текста Агриппы см. в издании его фрагментов в книге: Подосинов 
2002, 54-56. 
Важное замечание Плиния, свидетельствующее о том, как сами 
древние хорошо понимали, что они далеко не всегда точно опреде-
ляли этническую принадлежность племен, живущих в отдаленных 
и малоизвестных странах. 
Описание городов идет по побережью Понта в направлении дви-
жения часовой стрелки. М.И. Ростовцев усматривает в этом описа-
нии сочетание и чередование перипла с периэгесой, которая близка 
той, которую использовал Мела. Так, глава 82 представляет собой 
перипл с вработанной в него периэгесой, главы 83 и 84 состоят ис-
ключительно из периэгесы, 85-87 — из перипла, 88-91 — из пери-
эгесы (Коз1о\У2е\у 1931, 48). Греческие формы некоторых названий 
(<Сгеттзое, СгоЪщ%1, Ркос!е, За^агтз, ОЫезоз, Вготоз АскШеоз и 
др.) показывают, что это описание почерпнуто из греческих пери-
плов с добавлением более свежих данных (ОеМе/зеп 1909, 63-64). 
Название города происходит от греч. кргц1У09 — «крутой край 
горы». Кроме Плиния, Кремниски упоминает со ссылкой на Ар-
темидора только Пс.-Арриан (РРЕ 89: Кргципсгкоь); по его сведени-
ям, город был расположен между Антифиловым укреплением и 
Неоптолемовой башней в 480 стадиях, или 64 милях от Тиры. Ар-
хеологических остатков города не обнаружено. В научной литера-
туре были высказаны разные мнения о его местоположении. Одни 
локализовали его на берегу озер Алибей и Бурнас (МаппегI 1820, 
239;), другие — у села Балабанка (Бешер 1853, 191; Иеитапп К. 
1855, 354-355), третьи — на правом берегу Днестровского лимана 
у совр. села Затока. Современные исследователи показали, что в 
У-Ш вв. до н. э. уровень Черного моря был примерно на 10 м ниже 
современного (Шилик 1975, 5-6) и что за последние 2000 лет море 
уничтожило здесь береговую полосу шириной до двух км. Анализ 
сведений античных авторов и данных об изменении морского по-
бережья в районе Днестровского лимана приводит к выводу, что 
в античности озера Бурнас не существовало. На его месте была 
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узкая долина, по которой протекала небольшая речка, впадавшая 
в бухту Кремниски, вероятно, стояли на восточном берегу этой 
бухты. В таком случае остатки города должны находиться на дне 
моря (Лгбунов 1981, 142-143). Кремниски находились между мыса-
ми Бурнас и Будаки и, возможно, первоначально назывались Эпо-
лием (Зубарев 2005, 142-143). См. также: ГПП 1991, 145-147. 
Эполий упоминается только у Плиния. Судя по названию, это 
было греческое поселение, потому что известны греческие города 
с подобным названием (Еи'ибХюу — Ткис. III, 99; РИп. ЫН, IV, 3,4). 
П.В. Беккер (1851, 42) связывал местоположение Эполия с остатка-
ми древнего поселения у деревни Арсеньево (подробнее см.: ГПП 
1991, 327). Вопрос о точной локализации Эполия, как и других 
античных поселений этой области, должен решаться с учетом из-
менения уровня моря за последние два тысячелетия (ср. об этом 
предыдущее примеч.). 
Название города Макрокремны происходит от греч. слов |лакро9 — 
«длинный» и кргц1У09 — «крутой край горы». По мнению 
П.В. Беккера (1851, 42), так назывался высокий берег Будакского 
лимана от южной оконечности Кимбецкого лимана до озера 
Бурнас. Этот высокий по сравнению с другими отрезок берега мог 
производить с моря впечатление горного хребта. В современной 
«Лоции Черного моря» (Л., 1937,443) говорится, что морской берег 
между Бурнасским и Будакским мысами виден со стороны моря 
«значительно четче и открывается в ясную погоду за 12 миль». 
Милетская колония Тира была основана в VI в. до н. э. Ее остатки 
находятся на правом берегу Днестровского лимана на месте совр. 
города Белгород Днестровский. Подобно большинству других ко-
лоний в Северном Причерноморье город, как показывают археоло-
гические материалы, просуществовал до IV в. н. э. Местоположе-
ние античной Тиры было окончательно установлено Э.Р. Штерном 
в результате раскопок 1900 и 1912 гг. на территории Аккерманской 
крепости. К настоящему времени археологи раскрыли довольно 
большую часть города (об истории и археологии Тиры см.: Фур-
манская 1963, 40-50; Карышковский, Клейман 1985; Самойлова 
1988; ГПП 1991, 260-271; Сон 1993). 
По мнению одних античных авторов, Офиуса ( 'Офюша — букв. 
«Змеиный [город]»), — древнее название города Тира. Такое 
утверждение мы находим в комментируемой главе ЕИ и у Стефа-
на Византийского со ссылкой на Александра Полигистора (з. V. 
Тира?— о 8 Ё ПоХтатсортду ТГОТАЦОУ каь тт̂ у ТГОХЬУ Тирауфт^СГЬ... 
е'каХеьто бе 'Офюисга). Другие авторы римского времени (Уа1. 
Пасс. Аг^оп. VI, 84-85; Р1о1ет. III, 10, 16), заимствуя свои сведе-
ния о Северном Причерноморье из вторых и третьих рук, утверж-
дали, что Тира и Офиуса — два разных города, а Пс.-Скилак (68) и 
Страбон (VII, 3, 15) называют только Офиусу, не сообщая ничего о 
Тире. Впрочем, некоторые толкователи текста Страбона полагают, 



254 Плиний Старший. «Естественная история» 

что в отрывке, где названа Офиуса, упомянутый вслед за ней город 
без названия подразумевает не Офиусу, а Тиру. Начиная с XIX в. 
многие ученые считают справедливым утверждение Плиния, что 
Офиуса — другое название Тиры, но есть исследователи, полагаю-
щие, что это два разных города. Обширная библиография вопроса 
приведена в книге: Зубарев 2005, 152. М.В. Агбунов (1985, 87-101) 
локализовал Офиусу на исчезнувшем острове между рукавами 
реки Тиры. Эта точка зрения была подвержена критике (см., на-
пример, Карыгиковский, Клейман 1985, 16-17, 42), и теперь преоб-
ладает мнение, что сообщение Плиния о том, что Тира находилась 
на месте Офиусы, соответствует действительности (Зубарев 2005, 
152-158). 
Остров тирагетов упоминается только в ЕИ. Это ценное 
свидетельство об устье Днестра, которое выглядело в античности 
совсем иначе, чем теперь. Не располагая современными данными 
геологических исследований об изменении уровня Черного 
моря за последние 200 лет, ученые прошлого века высказывали 
необоснованные мнения о локализации острова тирагетов. 
Э.Г. Муральт (1850, 132), например, помещал его на пересыпи 
лимана между Цареградским и Очаковским гирлами, не зная, что 
пересыпь является новообразованием. П.В. Беккер (1851, 41), хотя 
и верно предполагал, что река Тира в древности имела при впаде-
нии два рукава, все же не знал, что лиман — это затопленное устье 
реки. А именно там, между двумя рукавами Тиры, непосредственно 
впадавшей в море, современные исследователи помещают остров 
тирагетов. Он простирался на 20-30 км в длину и 4-5 км в ширину 
(Агбунов 1985, 76-86). Неосновательным представляется мнение 
Т.Д. Златковской (1978, 226) о том, что островом тирагетов надо 
считать территорию, ограниченную Днестром, Прутом и Черным 
морем. Такое толкование не находит никакой опоры в тексте ЕИ, где 
ясно сказано, что этот остров находился на реке Тире. С помощью 
своего объяснения Т.Д. Златковская, вероятно, хотела извлечь из 
ЕИ сведения о границах расселения большого племени тирагетов. 
К сожалению, этого сделать нельзя, и приходится признать, что 
Плиний засвидетельствовал лишь факт обитания тирагетов в 
устье Днестра. 
О тирагетах (Тирауетси), ветви гетов, более подробно писал Стра-
бон (II, 5,12; VIII, 3,17), который сообщил, что об этом и некоторых 
других племенах можно почерпнуть сведения не из древних источ-
ников, а лишь у его современников, т. е. авторов рубежа нашей эры. 
Птолемей (III, 10, 13) считал тирагетов сарматским племенем. Со-
временные исследователи локализуют тирагетов на пространстве 
между р. Серетом на западе и Днестром на востоке (Златковская 
1978, 226-228). 
130 миль = 192 км. Расстояние между устьями Дуная и Днестра, по 
современным данным, — 155 км. 
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195 

193 Этноним аксиаки (в форме «асиаки») впервые встречается в антич-
ной литературе у Мелы (II, 1, 7). По-видимому, их же имеет в виду 
Арриан, упомянувший расположенную к западу от Днестровского 
лимана Гавань исиаков (1а1аксоу Хц1Г)У — РРЕ, 31). Гавань исиаков 
ученые локализуют на территории совр. Одессы в районе Примор-
ского бульвара. (Синицин 1960, \1\Агбунов 1985, 129, 138). 

194 Название реки Аксиак, протекающей между областями, населен-
ными каллипидами и асиаками, впервые встречается в «Хорогра-
фии» Мелы (II, 1, 7), который в этом районе указал те же реки, что 
и Геродот, за исключением Аксиака. Поэтому можно полагать, что 
сведения Плиния и Мелы восходят к какому-то древнему ионий-
скому источнику, полнее, чем Геродот, описывавшему реки этой 
области. Кроме Мелы и Плиния, Аксиак упомянут у Птолемея как 
река, «протекающая через Сарматию немного выше Дакии до горы 
Карпата» (III, 5, 18). Современные ученые отождествляют эту реку 
с Тилигульским лиманом или с одной из впадающих в него речек 
(Ельницкий 1961, 176), либо с рекой Куяльник (Зубарев 2005, 78-
79). 
Кробизы, по-видимому, идентичны геродотовым кробизам 
(Кро'РиСоь — IV, 49) — одному из фракийских племен. Упомяну-
ты здесь ошибочно, так как Плиний или его источник спутали 
название городов Ордесс, действительно находившегося в рассма-
триваемой местности (ср. примеч. 198), и Одесс, располагавшего-
ся близ совр. г. Варны. Около последнего, согласно свидетельству 
Пс.-Скимна, жило фракийское племя кробизов (750-756). 
Река Рода, упомянутая лишь у Плиния, вероятно, одна из безымян-
ных речек, впадающих в Березанский лиман (Беккер 1851, 53; Ель-
ницкий 1949, 847). В.Г. Зубарев (2005, 79) отождествляет эту реку с 
Тилигульским лиманом, Р. Мэйсон (2008, 354) — с Сасыком. 
Саггарийский залив — по-видимому, Березанский лиман (Зубарев 
2005,79). Его название Беккер (1851, 53) сопоставляет с понтийской 
рекой За^апз Овидия (Ер. IV, 10,47), хотя скорее всего у последне-
го речь идет о малоазийской реке Сангарис (см.: Подосинов 1985, 
233). 
Подобно Плинию, Птолемей (III, 5, 29) называет этот пункт Ордес-
сом ('Ор8г|астб9). В периплах же Арриана (31) и Пс.-Арриана (87) он 
выступает под именем Одесс. Поселение располагалось в удобной 
гавани, так как Плиний определил его словом рогШз, а Арриан от-
метил там стоянку для кораблей. Согласно Пс.-Арриану, Одесс ле-
жал в 80 стадиях (приблизительно в 16 км) к западу от безымянного 
островка, отождествляемого с Березанью. В 1913 г. В.И. Гошкевич 
примерно на таком расстоянии обнаружил античное городище, на-
ходившееся на высоком мысу при слиянии Березанского лимана с 
Сосницким. Исследователь отождествил его с античным Одессом 
(Гошкевич 1915,445-450). Однако раскопки С.Б. Буйских и А.В. Бу-
ракова показали, что это городище в античности не располагало 
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удобной гаванью, о которой упоминают древние авторы, и поэтому 
не может быть отождествлено с Одессом (Буйских, Бураков 1977, 
89). И.А. Стемпковский, Г. Келлер, А.С. Уваров, В.В. Латышев и 
другие локализовали Одесс либо на восточном, либо на западном 
берегу Тилигульского лимана (сводку мнений о подобной локали-
зации см.: Синицын 1960, 14; ГПП 1991, 184-187). Археологические 
разведки в этом районе не подтвердили подобного предположения 
(Буйских, Бураков 1977, 88-90). Кроме того, геологические иссле-
дования показывают, что в античности Тилигульский лиман в со-
временной конфигурации не сушествовал, а береговая линия моря 
проходила несколькими километрами южнее современной. По 
предположению М.В. Агбунова (1987, 126-127; 1992, 158-159), там 
простиралась низменная морская терраса, на которой мог распола-
гаться Одесс. В настоящее время эта терраса частично затоплена и 
занесена песком. См. также: ГПП 1991, 202. 
120 миль = 180 км. Расстояние между устьями Днестра и Днепра, 
по данным современных карт, — 185 км. По мнению Р. Мэйсона 
(2008, 354), эти данные заимствованы Плинием у Агриппы. 
Под озером Борисфен Плиний подразумевает, по-видимому, 
Бугско-Днепровский лиман. Э. Миннз так объясняет происхожде-
ние представления о лимане как об озере: вход в лиман у Очакова 
узок из-за песчаной косы, поэтому почти замкнутое водное про-
странство лимана древние называли озером (Мтт 1913, 15; так же 
Елъницкий 1949, 847). 
Борисфенитами в античной литературной традиции называли 
либо жителей Ольвийского государства, называвшегося Борисфе-
ном (НегосI, IV, 53), либо скифов, обитавших на Днепре (Негос!. IV, 
18). Плиний в данном месте, вероятно, имеет в виду последних. Ср. 
ниже примеч. 204 и 219. 
Борисфен, или Ольвия (ОХ(31а — «Счастливая»), — греческая коло-
ния, основанная выходцами из Милета в середине VI в. до н. э. и 
просуществовавшая до IV в. н. э. Город находился на правом бере-
гу Бугского лимана у совр. села Парутино, которое частично зани-
мает некрополь древней Ольвии. Ольвию посетили два известных 
греческих писателя: в середине V в. до н. э. историк Геродот и в 
конце I в. н. э. оратор Дион Хрисостом. В их сочинениях содержат-
ся важные и достоверные свидетельства об Ольвии (Негос!. IV, 17 
и след.; йю СИгуз. Ога!. Вогуз1Ь. XXXVI). В 90-х годах XVIII в. на 
месте Ольвии побывал академик П.С. Паллас и установил точное 
местоположение древнего города. Первые археологические раскоп-
ки были произведены в 1801 г. инженер-генералом русской армии 
П.К. Сухтеленом. А.С. Уваров в 1848-1853 гг. предпринял столь 
значительные раскопки, что теперь их принято считать началом 
археологического исследования Ольвии (об истории археологиче-
ского изучения Ольвии и ее округи в XVIII и XIX вв. см.: Тункина 
2002, 423-452). Важейшая роль в истории исследования Ольвии 
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принадлежит Б.В. Фармаковскому (раскопки 1901-1915 и 1924-
1926 гг.). На территории Ольвии организован археологический 
заповедник, где ежегодно производятся раскопки. Основная лите-
ратура об Ольвии, ее истории и археологическом изучении: Латы-
шев 1887; Фармаковский 1915; СлавЫ 1938; Славин 1960; сборники 
«Ольвия» (1940; 1964; 1975); Карышковский 1967, 75-90; Щзотсг 
1975; Скржинская 1981, 142-147; ЕкгкагЖ 1983, 75-79; Леей 1986; 
Марченко КК 1988; Виноградов Ю.Г. 1989; ГПП 1991, 187-201; Лг-
бунов 1992, 165-173; Крапивина 1993; Уто§гас1оу, Кгуггску 1995; 
Крыжицшй, Лейпунская 1997; Крыжицкий и др. 1999; Скржин-
ская 2000; КгугЪуКкуу е1 а\. 2003, 389-506; Русяева, Русяева 2004). 
15 миль = 22 км. Расстояние преуменьшено, потому что от Очако-
ва, лежащего у впадения Днепро-Бугского лимана, до Парутина по 
прямому пути 30 км. 
Плиний сообщает четыре наименования древней Ольвии: в 82 гла-
ве — Борисфен, Ольвиополь, Милетополь, в 83 главе — Ольвия. 
Свидетельство Плиния уникально, так как из всех прочих источ-
ников известны лишь два названия города — Ольвия и Борисфен 
(Карышковский 1967, 75-77). Плиний черпал свои сообщения о 
древних названиях городов из хорошо осведомленного источника. 
Об этом свидетельствует, в частности, надпись с древним назва-
нием Каллатиса, известным только по ЕИ (ср. примеч. 84 к ЕИ). 
Эпиграфические и нумизматические источники свидетельству-
ют, что милетская колония на Бугском лимане всегда называлась 
Ольвией. Однако в античной письменной традиции, начиная с 
Геродота (IV, 78), город постоянно называли Борисфеном. До сих 
пор остается непонятным происхождение последнего наименова-
ния города, который лежал на Гипанисе, а не на Борисфене. По 
мнению С.А. Жебелева (1953, 295), название Ольвии Борисфеном 
идет от Геродота, который был поражен величием и богатством 
Днепра-Борисфена, впадающего в лиман невдалеке от Ольвии. И 
сами античные авторы склонны были таким образом объяснять 
название города. Дион Хрисостом, посетивший Ольвию в самом 
конце I в. н. э., писал, что город получил свое имя от Борисфена 
вследствие красоты и величия этой реки (Ога*. Вогу8{Ь. XXXVI). 
Широкую поддержку у современных исследователей имеет давно 
уже высказанное предположение о том, что Борисфеном называ-
лось возникшее раньше Ольвии поселение на Березани (об истории 
археологического изучения Березани см.: Тункина 2002, 416-423). 
После основания Ольвии и перенесения туда основного центра и 
гавани Ольвийского государства греки-иноземцы (и только они, а 
не сами ольвиополиты) продолжали называть ольвийский полис — 
город и его эмпорий Березань — Борисфеном, т. е. именем поселе-
ния, хорошо им знакомого с ранних времен. Это и отразилось в 
античных письменных памятниках, где говорится об Ольвии (Па-
падимитриу 1910, 104; ВИаЬе1 1920, 26; Виноградов Ю.Г. 1976, 82; 
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Крыжицкий, Отрешко 1986, 9; 8о1оууоу 1999). Поселение на Бе-
резани предшествовало основанию Ольвии, а затем входило в со-
став Ольвийского государства. Поставив на первое место в тексте 
название Борисфен, Плиний совершенно верно выделил то имя го-
рода, под которым он был широко известен античной письменной 
традиции. В названиях города, сохраненных Плинием, отразились 
этапы его развития. Основанное милетянами, поселение перво-
начально называлось по этому признаку — Милетополь. Потом, 
превратившись в полис, вероятно, сначала получило имя Ольвио-
поль, откуда и произошло наименование его граждан — ольвиопо-
литы. Затем его стали кратко называть Ольвией (прилагательное 
о'Хрьа — «счастливая», после которого опустили словотго'Хьд- — «го-
род»). Подробнее о происхождении названия города Ольвии см.: 
Скржинская 1981, 142-147. 
Гавань Ахейцев не упоминается нигде, кроме данного места ЕИ. 
С. Пападимитриу (1910, 100) предположил, что она находилась на 
морском побережье близ о. Березань и была основана ее жителями, 
которые были вынуждены на рубеже нашей эры покинуть остров. 
Однако археологические раскопки показывают, что жизнь на Бе-
резани замерла в Ш-Н вв. до н. э. На острове обнаружены также 
некоторые материалы римского времени, но характер позднего по-
селения на Березани остается пока неопределенным. В то же время 
при многочисленных археологических разведках в районе Очакова 
не найдено поселений, возникших в римское время. П.О. Карыш-
ковский (1966, 151) высказал мнение о том, что Плиний ошибочно 
перенес к Южному Бугу ряд географических названий из района 
реки Кубани, так как обе указанные реки в античности носили одно 
и то же имя Гипанис (ср. ниже примеч. 221). Исследователь соот-
нес Гавань Ахейцев Плиния с кавказской Ахеей, встречающейся в 
текстах Аристотеля (Ро1И. VIII, 3, 4; 1338) и Страбона (XI, 2, 12), а 
также с названной Птолемеем в этом районе деревней Ахея (V, 9, 8) 
и населенным пунктом Старая Ахея в периплах римского времени 
(Агпап. РРЕ, 28). Текст ЕИ не дает никакого более или менее точ-
ного представления, где Плиний локализует Гавань Ахейцев (ср.: 
ГПП 1991, 36-37). Забыв, по-видимому, в своем месте сказать о ней 
и об острове Ахилла, Плиний возвращается назад (гигзт) к западу 
на целых 125 миль, которые, по его словам, отделяют остров Ахил-
ла и полуостров Ахиллов Дром, который следовало описать сразу 
же после Ольвии. 
Ахиллов остров (или Левка, см. ниже VI, 83 и примеч. 323-325), 
совр. остров Змеиный (Фидониси), лежит в Черном море на рас-
стоянии 45 км к востоку от Килийского устья Дуная; его площадь 
0,18 кв. км. В древности весь остров был посвящен Ахиллу Пон-
тарху («Владыке Понта», см.: йгеЫ 1953, 1-18), там находился из-
вестный храм этого героя (подробнее об этом острове и культе 
Ахилла там см.: Агпап. РРЕ, 32-34, см. также: Рз.-Зсутп. 785-796; 
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Ратап. III, 19, 11-13; Махт. Туг. IX, 7). В У1-1 вв. до н. э. глав-
ным попечителем острова была Ольвия, а в первые века нашей эры 
эта роль перешла к городу Томы. В начале XIX в. на острове были 
зафиксированы архитектурные остатки древнего храма, однако в 
1837 г. его фундамент разобрали для постройки маяка. Несколько 
раз на острове производились археологические разведки, но систе-
матические раскопки не предпринимались вплоть до 1988 г., когда 
Одесский археологический музей под руководством С.Б. Охотни-
кова и А.С. Островерхова стал проводить изучение Левки (см. о по-
читании Ахилла на Левке: Пятышева 1966, 58-70; Русяева 1975, 
174-185; Хоммель 1981, 53-76; Агбунов 1992, 127-130; Охотников, 
Островерхое 1993; Зубарев 2005, 83-87; ОИоМкоч 2006,49-87; йег 
АсИШез-Кик 2006, 49-87). Некоторые авторы, и среди них Мела 
и Плиний, помещают Левку напротив устья Борисфена (ср.: Ме1а 
II, 98; РНп. Ш , IV, 83 и 93; йюпуз. Репе§. 541-543; ЗоНп. XIX, 1; 
1огс1. Ое1. 46). Эта двойственность локализации Левки объясня-
ется либо географической ошибкой (так, Арриан, описывая «ду-
найский» остров Ахилла, говорит, что его называют также Бегом 
Ахилла, что подразумевает «борисфенскую» его локализацию), 
либо перенесением названия Ахиллов остров на остров Березань 
в устье Днепра, который также был известен почитанием Ахилла 
(см. дискуссию о двух Ахилловых островах: КоеЫег 1826, 531-819; 
Латышев 1887, 56-61; Толстой 1918. 24-27; 45-55; Ростовцев 1918, 
177-197; Шелов-Коведяев 1990, 49-62; Подосинов 2007а, 5-12). Об 
истории археологического изучения Ахиллова острова см.: Тунки-
на 2002,401-416. О культе Ахилла в Ольвии и на острове Левке см. 
подробнее: Шауб 2007, 182-198). 
Могила Ахилла на острове Левка упомянута у Мелы (II, 98), Пли-
ния и Марциана Капеллы (VI, 663), который в своих географиче-
ских описаниях полностью следовал ЕИ Плиния. Неоплатоник 
Прокл в своей «Хрестоматии» привел стих из поэмы Арктина Ми-
летского, жившего в середине VIII в. до н. э. Там говорилось, что 
мать Ахилла Фетида похитила труп сына из погребального костра 
и перенесла его на Белый остров. С этими сообщениями перекли-
кается знаменитый эпиграфический гимн острову и Ахиллу конца 
I в. н. э., найденный на Березани; в нем, в частности, говорится, 
что остров принял кровь Ахилла (Шелов-Коведяев 1990, 49-62). 
И.И. Толстой (1918, 37), специально занимавшийся исследованием 
культа Ахилла на острове Левка, полагает, что сообщение Плиния 
можно истолковать двояко: либо это литературный оборот, выра-
жающий лишь распространенное мнение о Левке как о месте за-
гробной жизни Ахилла, либо слово 1ити1ш имеет реальное содер-
жание, т. е. на острове существовала могила, которая почиталась 
как место захоронения героя и на которой совершались обряды, 
принятые в героическом культе. Последнее предположение ис-
следователь считает вполне вероятным. Л.А. Ельницкий же (1949, 
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848) неосновательно полагает, что сведения Плиния несовместимы 
с широко известными сообщениями других древних авторов о по-
гребении Ахилла в Троаде. Но есть немало примеров поклонения 
могиле одного и того же героя в разных местах Греции, в частно-
сти, Павсаний пишет о почитании могилы Ахилла в Элиде (VI, 23, 
3; см. об этом подробнее: Хоммелъ 1981, 56 и след.; Белоусов 2009, 
65-83). 

208 Расстояние 125 миль (около 185 км) от острова Левки до Ахилло-
ва Дрома почти точно соответствует современному измерению 
174 км. 

2 0 9 Ахиллов Дром вытянут в поперечном направлении по отношению 
к морскому побережью. 

210 Ахиллов Дром (АхьХХбоо? 6рб|109 — букв. «Ахиллов бег») — совр. 
остров Тендровская коса. Размеры Ахиллова Дрома превышали 
современные. Сейчас Тендровская коса —длинный и узкий песча-
ный остров протяженностью 65 км, шириной — 1,8 км. Располо-
женный у северного берега Черного моря между устьем Днепра и 
Перекопским заливом, он входит в состав Черноморского заповед-
ника, так как там находятся обширные гнездовья и зимовья птиц. 
Подробнее об Ахилловом Беге см. примеч. 199 к Ме1а II, 5. В 83 и 
84 главах Плиний следует какому-то источнику, который переда-
вал древнейшие сведения о Северном Причерноморье и во многом 
перекликался с рассказом Геродота (Ростовцев 1925, 50, 52). Гре-
ческая форма названия, сохраненная Плинием, дала возможность 
Е. Филиппи предположить, что эти данные были заимствованы 
Агриппой из какого-то греческого источника (РНШррг 1876, 38). 

211 Об Агриппе см. выше примеч. 118 к ЕИ, IV, 77. 
212 80 миль = 118,5 км. Страбон оценивает длину полуострова в 

1000 стадиев = 125 миль (VII, 3, 19). Протяженность Тендровской 
косы в настоящее время 65 км, т. е. почти вдвое меньше приво-
димой Агриппой цифры. Но надо учесть, что в древности она 
соединялась с сушей и вообще имела несколько иную конфигу-
рацию. Поэтому есть все основания думать, что данные Агриппы 
о длине Ахиллова Дрома, сохраненные в тексте ЕИ, отражают 
действительную длину этого полуострова на рубеже нашей эры. 

213 Этническое название «сарды» в Северном Причерноморье встре-
чается только у Плиния. Возможно, это искаженное название дру-
гого известного в Северном Причерноморье народа — сатархов 
(8агсИ из 8а(агскае), упомянутого Плинием ниже в IV, 85 и VI, 25. 

214 Сираки ( Е ь р а к € 9 , Е ь р а к о ь ) — одно из крупных сарматских 
полукочевых-полуоседлых племен, которое обитало между Азов-
ским морем, Каспием и Кавказским предгорьем (КгеКсктег 1929а, 
283-285; Виноградов В.Б. 1965, 108-121; Виноградов В.Б. 1966, 
38-55; Десятников 1977, 45-48; Марченко КК 1996; Шевченко 
2003,44-59). О сираках имеются сведения как у античных авторов 
(81гаЪо XI, 2, 1; XI, 5, 7-8: Еьракб?; ТасИ. Аппа1. XII, 15-17; РЫет. 
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V, 9, 17-25: Еьракт^уоь), так и в эпиграфических источниках (КБН, 
142; 1237). В первой из них, находящейся в Керченском музее, со-
держится стихотворная эпитафия I в. н. э., написанная ямбиче-
скими триметрами: «Хрестион, сын Асиатика, прощай! Я умер 
в земле сираков (е V ЕьракоГ?), и меня, купца, Гермес, сын Майи, 
не проводил домой. А ныне мое имя Хрестиона, сына Асиатика, 
скончавшегося до брака несчастной смертью на чужбине, камен-
ная хранит стела, на которой оно написано. Но прощай, путник!» 
Эта надпись свидетельствует, что имя сираков было актуально и 
в то время, когда писалась «Хорография» Мелы. Вторая надпись 
из Танаиса (1237) рассказывает о победе Боспора над сирахами 
(Еьрахоь) и скифами в начале II в. н. э. Согласно Страбону, сира-
ки жили по реке Ахардей, текущей с Каваказских гор. В.Б. Вино-
градов (1966, 38-40) отождествляет Ахардей с Тереком и лока-
лизует местожительство сираков на Северном Кавказе. Сираки 
наряду с аланами представляли серьезную угрозу Боспору. Это 
единственное крупное сарматское племя, о движении которого на 
запад за Танаис нет упоминаний в сохранившихся источниках. По 
мнению Л.А. Ельницкого (1949, 848), помещение Плинием сираков 
так далеко на запад связано с путаницей относительно двух Гипа-
нисов — Кубани и Южного Буга, о которой сам Плиний сообщает 
чуть ниже. А.С. Русяева же считает, что как раз это место из ЕИ 
может служить свидетельством реального продвижения сираков 
наряду с остальными сарматскими племенами на запад в приоль-
вийские степи (в книге: Крыжицкий и др. 1999, 450-451): «Многие 
из негреческих имен Северного Причерноморья сохранились лишь 
в надписях Ольвии, отдельные встречаются в первые века нашей 
эры только на Боспоре, в большинстве на его азиатской террито-
рии, варварское население которого в это время в основном связы-
вается с сарматами. Некоторые имена типа Зорсан, Зобей, Карзоаз, 
Карзой, Фарзой (=Фарзей) и другие явно принадлежали, как от-
мечал еще В.В. Латышев, родственно-этническим носителям, ско-
рее всего, сиракам. Именно это племя, согласно сведениям Пли-
ния Старшего, обитало поблизости от Ольвии — Ахиллов Дром 
(ЫН, IV, 83). А из речи Диона Хрисостома известно, что Борисфен 
и Гипанис впадают в море 'возле укрепления Алектор, принад-
лежащего, как говорят, супруге царя савроматов' (Ога!. XXXVI), 
которые, вполне вероятно, могли иметь прямое отношение к сира-
кам». Русяева склоняется к выводу, что большинство негреческих 
имен в ольвийской эпиграфике первых веков н. э. обязаны «отряду 
боспорских воинов, среди которых было немало эллинизирован-
ных сарматских наемников, посланных для защиты Ольвии от вар-
варских набегов по ее же просьбе» (Там же. 455). Примечательно, 
что о сармато-меотском компоненте позднескифской археологи-
ческой культуры в Крыму, появившейся здесь во второй половине 
I в. до н. э., говорят и археологические материалы (Пуздровский 
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2007, 15-88, особенно 87-88). Л.А. Ельницкий (1961, 190) считает, 
что большое количество местных и племенных названий, зафик-
сированных Плинием впервые в боспорской периферии, обязано 
экспедиции Юлия Аквилы, поддержавшего Котиса в его борьбе с 
Митридатом и проникшего в 47 г. н. э. до области сираков (ТасИ. 
Аппа1. XII, 16). См. также ниже примеч. 402 к ЕИ. 
Лесная часть, по-греч.'УХсиа (Гилея), упоминается у многих авто-
ров, начиная с Геродота (IV, 9, 18, 19, 54, 55, 76), а также в эпи-
графических памятниках (Ю8РЕ, I2, 34 — Ольвийский декрет в 
честь Никерата 1-й четверти II в. до н. э.). Следы лесного массива 
сохранились до сих пор в пойме нижнего Днепра. В древности же 
Гилея охватывала значительное пространство, что подтверждает-
ся исследованиями современных ученых {Докучаев 1953, 104). 
Гилейское море — часть Черного моря от Днепро-Бугского ли-
мана до Каркинитского залива. Название Гилейское море, по 
остроумному предположению Э. Кисслинга (КЕ. IX, I, 109), мог-
ло возникнуть в античной географической литературе в резуль-
тате неверно понятых слов Геродота о реке Пантикап, которая 
е'кбьбоГ 6 9 ТТ̂У 'ТХаьау, т. е. «впадает в Гилею» (IV, 54). Геродот 
имел в виду, что река протекает через лесную область Гилею и 
затем сливается с Борисфеном. Более же поздние авторы, не знав-
шие побережья Понта Эвксинского, могли принять Гилею за некое 
водное пространство, куда впадает Пантикап. 
Этноним «энойкадии» встречается только у Плиния, который за-
имствовал его из какого-то греческого источника: еУОЬ кабин озна-
чает «живущие в данном месте». Так как энойкадии населяли 
Гилею, их именовали также гилеями (ср. IV, 84). Оба приведенных 
этнонима — книжного происхождения, они ничего не говорят ни 
об этнической принадлежности населения Гилеи, ни о том, как на-
зывали себя ее жители. Судя по сообщению Пс.-Скимна (843), в 
Гилее жили скифы. 
Пантикап (Паут1катпг|9) упоминается многими античными автора-
ми, начиная с Геродота (IV, 18, 19, 47, 54). Однако вопрос об ото-
ждествлении этой реки с какой-либо из современных рек с трудом 
поддается решению, потому что ни один из притоков Днепра, ко-
торый должен соответствовать Пантикапу, не отвечает его описа-
нию у древних авторов (см. подробнее: Доватур и др. 1982, 286-
287). Неясность в определении реки Пантикап была отмечена еще 
в древности. Недаром Плиний заметил, что некоторые описывают 
слияние Пантикапа с Борисфеном ниже Ольвии, а более точные 
авторы говорят, что там сливается с Борисфеном не Пантикап, а 
Гипанис. Современные исследователи отождествляют с Пантика-
пом главным образом две реки: либо левый приток Днепра Конку 
(начиная с Ф.А. Брауна — 1899, 215; ср. Зубарев 2005, 95-96), либо 
правый его приток Ингулец (Артамонов 1974, 80). С Ворсклой ото-
ждествляет Пантикап Б.А. Рыбаков (1979, 42). 
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Сведения Плиния о номадах и георгах (уо^абе^ — «кочевники», 
уеооруоь — «земледельцы») можно разъяснить, лишь сопоставив 
их с рассказом Геродота, обстоятельно повествующего о грани-
цах расселения скифов-кочевников западнее Пантикапа и скифов-
земледельцев к востоку от него (IV, 18, 19). Этникон «георги» 
происходит от иранского самоназвания племени %аиуаг%а «по-
читатели скота». В нем греки различили сходно звучавшее слово 
уеооруоь («земледельцы»), см. об этом: Лбаев 1981, 74-76. Они оби-
тали по берегам Днепра. Позже, узнав об их кочевом образе жизни, 
греки, поселившиеся в Северном Причерноморье, стали называть 
их борисфенитами (Негос1. IV, 18). Однако старый этникон, уже за-
писанный в сочинениях VI — начала V в. до н. э., перешел и в бо-
лее поздние труды. Этникон «георги» долгое время заставлял ар-
хеологов искать земледельческое население в Нижнем Поднепро-
вье, так Б.Н. Граков (1971, 17) локализовал скифов-земледельцев 
по обеим сторонам Днепра и в междуречье Днепра и Ингульца, 
скифов же кочевников — за Ингульцом, частично вперемежку со 
скифами-земледельцами. Теперь же считается доказанным, что 
там во времена Геродота обитали лишь кочевники, так что им 
вполне подходило наименование «почитатели скота» (Ильинская, 
Тереножкин 1983, 193-195). В тексте Плиния утрачены сведения 
об этнической принадлежности этих племен (согласно Геродоту, 
они — скифы), отсутствуют подробные очертания границ их рас-
селения, что было описано Геродотом. Таким образом, видно, как 
обстоятельный рассказ древнего автора, перекочевывая из одного 
сочинения в другое, теряет многие ценные подробности. Плиний 
явно взял данное место не прямо из Геродота, а из какой-то его 
позднейшей краткой переработки, которой воспользовался и Мела 
(II, 5: РапИсарез, ЫотасЛез Оеог^озцие сИз1егтта1). Такой вывод 
можно сделать из дословного совпадения текстов в данном месте у 
обоих авторов. 
Река Акесин в Северном Причерноморье упоминается только у 
Плиния и с трудом поддается локализации. Р. Мэйсон (Мазоп 2008, 
358) отождествляет ее с рекой Молочной, впадающей в Азовское 
море южнее Мелитополя, Л.А. Ельницкий (1961,182) — с Танаисом, 
переименованным на индийский образец. В античной литературе 
встречается еще один раз река с подобным названием: Страбон, 
перечислив притоки Инда, которые миновал Александр во время 
похода в Индию, записал среди прочих Акесин и Гипанис (XV, 1, 
27-30; 45). Обратим внимание на то обстоятельство, что реки с 
названиями Акесин и Гипанис у обоих авторов располагаются в 
одной области, хотя и не в непосредственной близости. 
В античной географической литературе под именем Гипанис было 
известно три реки: современные Южный Буг, Кубань (АпзШ. Шз1. 
ашш. V, 19, 14 — «на реке Гипанисе у Боспора Киммерийского»; 
ср.: $1гаЪо XI, 2, 9: некоторые реку Антикит называют Гипанисом 
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подобно реке у Борисфена; А1ех. Ро1укШ. Рг§. 38) и один из при-
токов Инда (81гаЪо XV, 1, 27). Плиний верно объяснил книжное 
происхождение ошибки тех, кто писал о слиянии Пантикапа и 
Борисфена ниже Ольвии. Зная об азиатском Гипанисе, эти авто-
ры, как им казалось, устраняли путаницу и исключали эту реку 
с территории Европы, подставляя на ее место находившийся где-
то в той же области Пантикап. Б.А. Старостин в своем переводе 
этого места, как кажется, не понял, какую реку античные авторы 
ошибочно помещали в Азии и сам ошибочно считает, что это был 
Борисфен (Старостин 2007, 125). 
Предыдущая и настоящая главы имеют довольно запутанный по-
рядок перечисления. К. Мюлленхофф считал, что это происходит 
от совмещения перипла и периэгесы, которые имели противопо-
ложный порядок перечисления и изложения: периэгеса — с вос-
тока на запад, перипл — наоборот (Мй11епко// ЭА, III, 54-55; ср. 
Коз1оч?2еч? 1931, 50). Следует заметить, что эта главка почему-то 
пропущена в переводе Б.А. Старостина и под 84-м номером по-
мещен перевод текста из 85-го (Старостин 2007, 125). Поскольку 
85-ю главу переводчик разделил на две, то с номера 86-го перевод 
и латинский текст снова совпадают. 
Ср. почти буквальное совпадение в тексте Мелы (II, 4). Плиний, 
сообщая о том, что Каркинитский залив Понта не достигает Мео-
тийского озера на расстоянии пяти миль, имеет в виду Перекоп-
ский перешеек, отделяющий Каркинитский залив от Азовского 
моря. Ширина Перекопского перешейка колеблется от 8 до 23 км, 
причем 8 км почти точно соответствуют 5 милям — расстоянию, 
указанному Плинием. 
Название этой реки, как определили еще исследователи на рубе-
же Х1Х-ХХ вв. (Брун 1880, 3; 46; Латышев 1909, 403), выступает в 
текстах античных авторов в нескольких формах: Гипакирис у Ге-
родота (IV, 47, 55, 56), Гипакарес у Мелы (II, 4), Пакирис — у Пли-
ния (IV, 84) и Каркинит у Птолемея (III, 5, 8; 10; 27). Современные 
исследователи не имеют единой точки зрения об идентификации 
этой реки с какой-либо из современных (см. разбор точек зрения: 
Доватур и др. 1982, 287-289). Наиболее признанным и обоснован-
ным считается мнение П. Бурачкова (1875, 22) о том, что устье Ги-
пакириса представляет совр. река Каланчак, выше же от древней 
реки, соединявшейся некогда с Борисфеном, остались лишь овра-
ги. Согласившись с этим предположением, Б.А. Рыбаков (1979, 50) 
так описывает течение древнего Гипакириса: «... истоком его была 
река Конка, от которой в районе Каховки отделялся проток и по 
пересохшему руслу добирался до современного Каланчака» (так 
же: Мазоп 2008, 359). Об отождествлении Гипакириса с Донузла-
вом и рекой Чатырлык на севере Крыма см.: Зубарев 2005, 197. 
Кроме Плиния, Навар упомянут Птолемеем (III, 5,27: Исшароу) так-
же у реки Каркинит. Зубарев (2005, 224) считает Наваром Южно-
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Донузлавекое городище. О локализации Навара см. также: ГПП 
1991, 163. 
Судя по сообщению Плиния, Каркина находилась на берегу Кар-
кинитского залива к западу от Перекопского перешейка у реки 
Пакирис / Гипакирис. Там же помещают этот город Гекатей (Рг. 
184), Геродот (IV, 55) и Мела (II, 4). Первые два автора называют 
город не Каркиной, а Каркинитидой. Каркиной называет этот го-
род Птолемей (III, 5, 27: Ка'ркьуа). В периплах римского времени 
(Агпап. РРЕ, 30; Апоп. РРЕ, 83), а также в эпиграфических памят-
никах (Ю8РЕ, I2, 352, 401) сохранились сведения о Керкинитиде, 
лежавшей на западном побережье Крымского полуострова. Ее 
развалины обнаружены на месте совр. Евпатории. Подробнее см. 
примеч. 190 к Ме!а II, 4. 
Озеро Бук, которое, кроме Плиния, упоминает также Птолемей 
(III, 5, 9-10: Вгжт|9 т] Хьрл'ЛХ обычно отождествляют с Сивашом 
или Гнилым морем, отделенным от Азовского моря Арабатской 
стрелкой (Зубарев 2005, 113). 
Ров, согласно тексту ЕИ, следует локализовать на Перекопском пе-
решейке. Еще в прошлом веке ученые (Сгеигег, ВаеИг 1857,290-291) 
обратили внимание на то, что ров на Перекопском перешейке и ров 
на Крымском полуострове, описанный у Геродота (IV, 3 и 20), не 
идентичны. Отрицательно отвечает на вопрос об отождествлении 
рвов, упомянутых Геродотом и Плинием, и Л.Д. Дмитров (1940, 
40-44). Л.А. Ельницкий, комментируя это место Плиния (Елъниц-
кий 1949, 849), ссылается на Геродота и считает ров выкопанным 
потомками «слепых» (Негос!. IV, 3). На самом же деле анализ со-
общения Геродота показывает, что тот ров проходил с севера на юг 
по Керченскому полуострову. Первым из античных авторов, упо-
мянувшим ров на Перекопе, следует считать Страбона (VII, 3, 19), 
затем Мелу (II, 1, 4) и, наконец, Плиния и Птолемея (III, 6, 5). Все 
эти авторы говорят о названии Та'фраь («рвы»), относящемся к Пере-
копскому перешейку. Только Плиний более подробно поясняет, что 
Сиваш соединяется с Черным морем рвом (!асш Висез/озза етшиз 
т таге). Наш автор употребляет здесь латинское слово «ров» — 
/озза, а ниже греческим словом Таркгае он определяет населенный 
пункт (IV, 85) и Перекопский перешеек (IV, 87,88), получившие свое 
имя от проходившего там рва. Сообщение Плиния дает основание 
предположить, что ров, соединивший Бук и Понт, имел как оборо-
нительное, так и хозяйственно-экономическое значение (Дмитров 
1940, 50; Вдовиченко, Колтухов 1986, 145-156). В средневековой 
литературе есть одно любопытное упоминание античного перекоп-
ского рва. Константин Багрянородный в сочинении «Об управле-
нии империей» (42) пишет о построенном древними и занесенном 
землей к его времени канале на Перекопском перешейке. 
Название залива Корет встречается только в тексте ЕИ и с трудом 
поддается локализации на современной карте. По описанию Плиния, 
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Корет — залив в западной части Азовского моря, возможно, Утлюц-
кий лиман (Мазоп 2008, 359). Однако замечание Плиния о том, что 
Гипанис впадает искусственным руслом в озеро Бук, а естествен-
ным — в Корет, дает основание для предположения об отнесении 
к Гипанису — Южному Бугу признаков Гипаниса — Кубани. Ведь 
Южный Буг всегда сливался с Днепром и не имел никакой связи с 
Азовским морем и Сивашом. Выше уже указывалось, что в древней 
географической литературе существовала путаница при описании 
рек с названием Гипанис, о чем упомянул и сам Плиний (IV, 83 и 
примеч. 221), но и он, по-видимому, оказался жертвой этих сбивчи-
вых сообщений. Относительно же Гипаниса — Кубани известно, что 
в I в. до н. э. он был повернут в искусственное русло: боспорский царь 
Фарнак (63-47 гг. до н. э.), «очистив какой-то старый канал, провел 
через него реку Гипанис в страну дандариев и затопил ее» (8(гаЬо 
XI, 2, 11). Таким образом, если допустить, что Плиний описал здесь 
Гипанис — Кубань, то Корет следует отождествить с Таманским и 
Темрюкским заливами (см.: Ельницкий 1949, 849). Ученые, все-таки 
рассматривающие Корет как западный залив Азовского моря, счита-
ют, что в представлении Плиния и его источников Гипанис — Юж-
ный Буг — протекал не с севера на юг, а с запада на восток, впадая 
в Азовское море. Например, Р. Линднер так изобразил Гипанис на 
карте западной части Северного Причерноморья, составленной им 
по тексту ЕИ (карта воспроизведена ъ: Дмитров 1940, 51). 
Река Бук упоминается также у Мелы (см. II, 2 и примеч. 168) и у 
Птолемея (III, 5, 10). На основании координат последнего Бук ото-
ждествляют с Ногайкой или Молочными водами. 
Название реки Герр встречается в ряде трудов античных авторов, 
начиная с Геродота (IV, 19, 20, 56) (см.: ЮеззПп§ 1912а, 1274-1275). 
Вопрос об ее отождествлении с какой-либо из современных рек 
окончательно не решен в виду неясности и противоречивости 
свидетельств античных авторов. Одни полагали, что это р. Мо-
лочная (Браун 1899, 143; Рыбаков 1979, 48-49; Зубарев 2005, 114). 
Другие (Латышев 1909, 183; Жебелев 1953, 318) думали, что под 
именем Герр понималось несколько рек. По мнению Б.Н. Гракова 
(1971, 16), в описании реки Герр совместилось представление о ре-
ках Конка и Молочная, Р. Мэйсон (2008, 359) предлагает видеть в 
Буке и Герре реки Утлюк и Молочную. 
Сравнение этого места ЕИ с 56-й главой IV книги «Истории» 
Геродота (у него Герр течет, «образуя границу между землями 
кочевых и царских скифов») проясняет источник сведений Пли-
ния, а также делает понятным, что имеется в виду скифское на-
селение этой области, так называемые царские скифы (басилиды) 
и кочевые скифы (номады) (ср. примеч. 219). Царские скифы жили 
в южных степях междуречья Днепра и Дона, а также в степном 
Крыму. Скифы-кочевники были их северными соседями. Едва ли 
следует видеть в введении в описание Скифии «номадов» Мелой и 
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Плинием некое новшество, отличающееся от Геродотовой тради-
ции (на этом настаивает, в частности, В.П. Яйленко — 2007, 66). 

233 Гилеи — жители лесной области Гилеи — названы Плинием выше, 
в 83-й главе, энойкадиями (ср. примеч. 217). 

2 3 4 Гипанис (Южный Буг) сливается на самом деле с Борисфе-
ном (Днепром), образуя Днепро-Бугский лиман. Сбивчивые 
представления о впадении Южного Буга существовали в античной 
литературе задолго до Плиния. Например, Стефан Византийский 
(8. V. "Утгст?) со ссылкой на Александра Полигистора (первая по-
ловина I в. до н. э.) писал, что Гипанис разделяется на два рукава, 
один из которых впадает в Меотиду, другой — в Понт, т. е. речь 
шла о Гипанисе-Кубани. Плиний, очевидно, тут смешал данные о 
Гипанисе-Кубани и Гипанисе-Южном Буге, и под Коретом скрыва-
ется название Темрюкского залива (см.: Ельницкий 1961, 189). 

235 Если принять чтение ЗсуМае, то следует перевести: «Эта область 
Скифии носит название Синдская». Синдика — страна, населен-
ная синдами. Последние жили на Таманском полуострове и на 
прилегающем к нему Кавказском побережье, как свидетельствуют 
многие античные авторы и данные эпиграфики. Приведенное же 
у Плиния странное сочетание «Синдская Скифия» может, по мне-
нию В.И. Мошинской (1946, 204), говорить о подчинении Синдики 
на определенное время скифам. Л.А. Ельницкий считает, что вы-
ражение «Синдская Скифия» основывается на древней традиции, 
идущей от Гелланика и Эфора (Елъницкий 1977, 111). Ниже (VI, 17) 
Плиний говорит о Синдском государстве на том же месте, где его 
указывают и другие античные авторы. Упоминание Синдики сра-
зу после описания впадения Гипаниса, возможно, свидетельствует 
о том, что в характеристике Гипаниса Плиний смешал черты Юж-
ного Буга и Кубани, как уже говорилось в примеч. 221. 
Таврика (Тсшрькг)) — в данном случае весь Крымский полуостров. 
Античные авторы, как правило, называли его Таврическим Херсо-
несом (Рз.-Зсутп. 820; АгаЪо VII, 4, 1; РШет. III, 6, 1; Агпап. РРЕ, 
30), а под Таврикой понимали лишь южную часть полуострова, 
населенную таврами, т. е. все горные цепи Крыма от Евпатории 
до Феодосии. В изложении Плиния заметно, что он ясно различает 
степную и горную часть Крыма. 

237 Данные современной геологии и палеозоологии подтверждают, 
что Крымский полуостров некогда был островом. Еще в XVIII в. 
академик Паллас (1871, 63) обратил внимание на правильность со-
общений древних авторов об этом. 
Горные хребты — цепи Крымских гор. 

239 В.Н. Дьяков (1942, 70) понимает слово теМеггапег как «живу-
щие внутри страны за горами на равнине». Таким образом, эти 
23 народа не родственны таврам. 

2 4 0 Эти шесть городов перечисляются только у Плиния. По мнению 
О. Кунтца (Сип1г 1890, 505-506), список этих городов и упомина-

236 

238 
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ние «свободы» Херсонеса почерпнуты Плинием из описаний про-
винций времен Августа и Агриппы, в то время как Д. Детлефсен 
фейе/зеп 1909, 64) считает, что они происходят из официальных 
римских /огти1ае ргоутЫагит различного времени. М.И. Ростов-
цев (Коз^ожгеи> 1931, 49) допускает также возможность датировать 
возникновение такой /огти!а временем правления Клавдия и Не-
рона, когда таврские оррШа стали превращать в римские крепости 
(например, Харакены Плиния в Харакс). М.И. Ростовцев (1925, 51-
52) считает их принадлежащими таврам. Его точку зрения оспари-
вает В.Н. Дьяков, рассматривая население упомянутых городов как 
«срединное», относящееся к нетаврским народам (см. предыдущее 
примеч.). Все же анализ названий этих городов заставляет думать, 
что они находились в горной, а не степной части Крыма. Стактары 
сопоставляют с городом Сатарха, располагавшемся в юго-западном 
Крыму в районе совр. Бахчисарая (Рю1ет. III, 6, 6: Еата'рхлХ а ана-
логию Харакенам ищут в названии Харакс (Рю1ет. III, 6, 2: Ха'ра^). 
Хотя ни из текста ЕИ, ни из «Географии» Птолемея не следует, что 
Харакены (или Харакс) располагались на южном берегу Крыма, 
тем не менее ученые именно там помещают этот таврский город. 
По мнению В.Н. Дьякова (1942, 75), Харакены находились на месте 
современного Кореиза. Наиболее же распространена локализация 
этого пункта на мысу Ай-Тодор, где еще в 1849 г. были обнаружены 
остатки римской крепости. Она, согласно предположению М.И. Ро-
стовцева (1900,140-158), а затем В.Д. Блаватского (1951,291), распо-
лагалась на месте таврского укрепления. Основанием для подобно-
го заключения служили наблюдения за кладкой внешней оборони-
тельной стены, сложенной из огромных глыб. Таврское укрепление 
на Ай-Тодоре П.Н. Шульц (1959,248) и А.М. Лесков (1965,39 и след.) 
датировали 1У-П вв. до н. э. и считали самым крупным из извест-
ных археологам остатков таврских поселений. Есть также точка 
зрения, что в доримский период еще не существовало оборонитель-
ных сооружений этой крепости (Фирсов, 1975, 94-101). Г. Винклер 
в своем издании Плиния (ВйсЬег Ш/1У Эагт&аск, 1988. 8.416) ото-
ждествляет (не приводя, впрочем, никаких аргументов) г. Ог%осШ 
(конъектура Ардуэна.: Аг^одет) с совр. г. Симферополем, СИагас-
ет — с совр. Саки, Аззупат (конъектура Силлига: Ьа^угат) — с 
совр. Ливадией, 8шсшп (вар.: Тогосса) помещает в районе расселе-
ния торрекадов (см. выше 1У, 83 Епоесадое и рукописные вариан-
ты), СаИогсИ — у совр. села Приморское. После раскопок поселений 
в предгорьях Крыма (Колтухов 1991, 98-99) указанные Плинием 
города стали отождествляться с варварскими городищами в районе 
сухопутной дороги, ведшей к Пантикапею; она обозначена в «Гео-
графии» Птолемея. В связи с этим Зубарев (2005, 229-230) пред-
лагает следующие отождествления: Оргокины — поселение Беки-
Эли на реке Чуюнча, Харакены — поселение близ села Дмитрова, 
Ассираны — поселение Борут-Хане на реке Зуя и поблизости от 
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него Пасирида, Стактары — поселение Меловое на реке Бурульча, 
Акисалиты — поселение Вишенное на Биюк-Карасу на отроге мас-
сива Ак-Кая, Калиорды — Бурундукское поселение. 
Б.А. Старостин перевел это место так: «На них живут 30 племен, 
из которых 23 в глубине горного массива, 6 — в городах [ближе к 
морю]. Это оргоцины, харакены, ассираны, стактары, акисалиты и 
калиорды» (Старостин 2007, 125). С одной стороны, такой пере-
вод устраняет недоумение, связанное с тем, что названия пере-
числяемых Плинием городов выглядят как этнонимы (см. об этом: 
Во81 1982, 235, который считает, что это были столицы небольших 
племенных объединений), с другой же, — не имеет достаточных 
грамматических оснований. 
Начиная со Страбона, ошибочно назвавшего тавров скифским пле-
менем (VII, 4,2 и 5), этнический термин скифотавры (ЕкиФотсшроь) 
илитавроскифы(Тошроак1/Фа1) постоянно у потребляется античны-
ми авторами. Тавры, древнейшее население горного Крыма, были 
соседями, с одной стороны, греческих колоний, располагавшихся 
на берегах Таврического полуострова, а с другой, — скифов, за-
нимавших его степную часть. Тавры неоднократно упоминаются 
античными авторами, начиная с Геродота (IV, 99-103, 119). Ар-
хеологи (Шулъц 1959, 235-272; Лесков 1965) детально исследовали 
остатки поселений и могильники тавров. Скифы и тавры — два 
основных народа, населявших в античности Крымский полу-
остров. В ряде случаев они объединяли свои силы и представляли 
грозную опасность для греческих колоний. Напомним, например, 
о военной помощи римлян Херсонесу в его борьбе со скифами (ср. 
ниже примеч. 247). Об отражении Боспором нашествия скифов и 
тавров свидетельствует надпись на постаменте статуи боспорско-
го царя Аспурга (КБН, N 39). Вероятно, в первые века нашей эры 
греки называли варварское население Таврического полуострова 
скифотаврами или чаще тавроскифами, и это нашло отражение 
в античной литературе и в боспорской эпиграфике. По мнению 
Э.И. Соломоник, посвятившей специальную статью этому вопросу 
(1962, 153-157), под тавроскифами в первые столетия нашей эры 
подразумевали тавров горного и предгорного Крыма, которые нахо-
дились под влиянием скифской культуры и, возможно, в некоторой 
мере смешались со скифами (см. также: Ольховский 1981, 54-56). 
Иногда этот этноним мог относиться либо только к скифам, либо 
только к таврам. Так, в надписи III в. н. э. боспорский правитель 
Рискупорид назван «царем всего Боспора и тавроскифов» (КБН, 
№ 1008). В.Ф. Гайдукевич полагал, что здесь имеются в виду толь-
ко крымские скифы (СаШикеугс 1971, 354). У Плиния же, судя по 
локализации скифотавров на самом горном хребте, речь идет лишь 
о таврах. О таврах и их истории см.: Доватур и др. 1982, 343-345. О 
Крымской Скифии II в. до н. э. — III в. н. э. см. подробнее: Пуздров-
ский 2007 с полной литературой вопроса. 
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243 Новый Херсонес (ХерроЧт|ао9 Ива) — это Гераклейский Херсонес, го-
род, описанный Плинием в этой главе ниже. Он назван Новым в от-
личие от Старого Херсонеса (г| тгаХсиа Хбррбуг|ао9),упоминаниеоко-
тором сохранилось в «Географии» Страбона (VII, 4,2). Во времена по-
следнего Старый Херсонес был уже покинут жителями, его развалины 
находятся на Маячном полуострове (Щеглов А.Н. 1975, 135-136). 

244 Рукописное чтение — Шаисг. Конъектура Мюлленхоффа загагсь 
принята в изданиях Майхоффа и Детлефсена; она позволяет ото-
ждествить это племя с известными по надписям сатархами и с 
сатархеями, упомянутыми Плинием ниже (VI, 22). Древнейшее 
свидетельство о сатархах (Еата'рхси) сохранилось в надписи, дати-
руемой II в. до н. э. (Ю8РЕ, I2,672). Там сообщалось, что пиратство-
вавших сатархов победил ольвиополит Посидей, находившийся на 
службе у скифских царей; таким образом, он обезопасил морские 
торговые пути в районе Северо-Западной Таврики. Первое упо-
минание о сатархах в античных письменных источниках при-
надлежит Меле (II, 1, 4), сообщившему, что они живут в северной 
части Крыма, обращенной к Азовскому морю. В словаре Стефана 
Византийского (З.У. Тафраь) со ссылкой на Каллистрата сообщает-
ся, что сатархи населяли Тафры, т. е. Перекопский перешеек. Цен-
ность сведений Плиния заключается в том, что он, по-видимому, 
пользуясь разными источниками, назвал сатархов в двух разных 
местах: в Северном Крыму (IV, 85) и среди сарматских племен, пе-
решедших Танаис (VI, 22). На этом основании предполагают, что 
сатархи — часть сарматов, вторгшихся в III в. до н. э. в северопри-
черноморские степи. Сатархи осели в Северном Крыму и ко II в. 
до н. э. настолько там прижились, что занялись непривычной для 
бывших кочевников деятельностью — прибрежным пиратством, 
как явствует из указанной выше надписи; о пиратских набегах их 
соседей тавров сообщал еще Геродот, так что пришельцы могли у 
них перенять занятие этим промыслом. Обзор мнений о происхо-
ждении сатархов и толковании текстов с упоминанием этого пле-
мени см.: Ко81ом?гем? 1931, 44-45; Десятников 1973, 131-144; Оль-
ховский 1981, 56-57; Сапрыкин 1986, 204; Кутайсов 2003, 86-87. 
Ю.М. Десятчиков идентифицирует сатархов с тохарами, которые 
пришли на Кавказ и в Европу из Центральной Азии. По мнению 
О.Н. Трубачева (1999, 46), название За1аис\ следует понимать как 
индоарийское *5аМ-аика — «семь жилищ». 

245 Город Тафры (Тафраь), упомянутый также Птолемеем (III, 6, 5: 
Тафро?), находился у пересекавшего Перекопский перешеек рва 
(по-греч. «ров» тафро?), с чем связано название города. Плиний 
упоминает этот ров (/озза) выше IV, 84 (см. примеч. 228). Стра-
бон упоминает также живущий здесь народ тафриев (VII, 3, 19), 
Мела — местность Тафры (II, 4 и примеч. 188). 

2 4 6 О написании Скеггопезт и Скегзопезиз см. выше примеч. 94. 
Плиний привел полное название города Гераклейский Херсонес 
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(НракХеьа Херро'уг|ао9), которое помогало отличать этот город от 
других греческих колоний с тем же наименованием (например, 
Херсонес в Киренаике на севере Африки). Херсонес Таврический 
был расположен на полуострове между Карантинной и Песочной 
бухтами, откуда и его название (х€рао'уг|ао9 — «полуостров»). Сей-
час его развалины находятся на западной окраине Севастополя. 
Долгое время ученые разделяли точку зрения А.И. Тюменева (1938, 
245-264), что Херсонес был основан выходцами из Гераклеи Пон-
тийской в 422/421 г. до н. э., но при раскопках, производившихся в 
последние десятилетия XX в., были обнаружены материалы более 
раннего периода. Опираясь на сообщение Пс.-Скимна (826-831) и 
на анализ новых археологических источников, Ю.Г. Виноградов и 
М.И. Золотарев (1999,91-129) пришли к заключению, что Херсонес 
Таврический был основан Гераклеей Понтийской вместе с выход-
цами с о-ва Делос в последней четверти VI в. до н. э. Город су-
ществовал до конца XIV в., когда был разрушен татарами. Первое 
письменное свидетельство о Херсонесе относится к IV в. до н. э., а 
наиболее полное описание города и прилегающих к нему областей 
принадлежит Страбону (VII, 4, 2-3). Запись Плиния о Херсонесе 
содержит ряд важных, нигде более не сохранившихся сведений: 
древнее название города, свобода, полученная им от римлян, со-
общение о длине его стен. Археологические раскопки Херсонеса 
начались с 1827 г., когда лейтенант Крузе в поисках церкви, где 
крестился князь Владимир, обнаружил руины трех христианских 
храмов. В 1892 г. по инициативе К.К. Косцюшко-Валюжинича, в 
течение 20 лет руководившего раскопками Херсонеса, на его тер-
ритории был основан музей. В значительно расширенном виде он 
продолжает свое существование и теперь. С основными этапами 
раскопок и истории античного Херсонеса, а также с обширной 
историографией знакомят работы: Кене 1848 Гриневич 1927; Грине-
вич 1947,228-237; Белов 1948; Гриневич 1959, 75-115; Стржелецкий 
1961; Кадеев 1970; Кадеев 1981; Сапрыкин 1986; ГПП 1991, 304-325; 
Зубарь 1993; Зубарь 1994; Кадеев 1996; Виноградов Ю.Г, Золотарев 
1999, 91-129; Сорочан и др. 2000; 1оЫагеу 2003, 603-644; Херсонес 
Таврический 2004; Херонес Таврический 2005, а также «Херсонес-
ские этюды» А.И. Тюменева (Тюменев 1938; 1949; 1950, 2; 1950, 4; 
1955). 
Одни ученые полагают, что независимость от Боспора Херсонесу 
даровал Цезарь (Гриневич 1947, 229), другие считают, что здесь 
идет речь о подтверждении права на свободу Херсонеса от Бо-
спора, будто бы данного Августом (Каллистов 1940, 75-86). По 
мнению Л.А. Ельницкого, «судя по нумизматическим данным, 
свидетельствующим о введении в Херсонесе близ начала нашего 
летоисчисления новой хронологической эры, дарование Херсоне-
су элевтерии должно было иметь место еще при Августе» (1949, 
850). По нашему же мнению, «римляне даровали свободу» Херсо-
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несу в результате военной помощи, оказанной городу в середине 
I в. н. э. Плавтием Сильваном, который отразил угрозу воинствен-
ных соседей крымских греков — скифов и тавров (Скржинская 
1977, 62-64). О взаимоотношениях Рима и государств Северного 
Причерноморья на рубеже эр си:. Дьяков 1942, 3-92; Гриневич 1947, 
228-237; Голубцова 1951; Цветаева 1979; Зубарь 1994; Сарновски, 
Ковалевская 2004, 40-50. 

2 4 8 Херсонес был колонией Гераклеи Понтийской, основанной в 
свою очередь Мегарой (подробнее см.: Сапрыкин 1986). Этим 
объясняется древнейшее название колонии гераклейцев, имено-
вавших в честь метрополии свое новое поселение мегарским — 
Мбуарькт} тго'Хь? или ут\. Й. Брандис предположил, что Херсонес 
назван Плинием Мегарским потому, что Плиний воспользовался 
источником, который содержал список черноморских колоний в 
сопоставлении с их метрополиями (КЕ. III, 2, 1899, 2267). См. так-
же: Заргукт 1995, 25-38 о переименованиях города в связи с поли-
тической борьбой в Гераклее Понтийской. 

2 4 9 Археологи установили, что римляне в середине I в. н. э. помогли 
херсонеситам отремонтировать городские стены, давно нуждав-
шиеся в реставрации (Гриневич 1947, 228-237; Гриневич 1959, 75-
115). Весьма вероятно, что Плиний извлек сведения о длине стен 
Херсонеса из официальных отчетов наместника Мезии. Однако, 
как видно по сохранившимся остаткам, стена, окружавшая город, 
была примерно вдвое меньше, чем указано в ЕИ. Поэтому надо по-
лагать, что в источнике Плиния были приведены несколько пре-
увеличенные данные о длине всех оборонительных сооружений 
Херсонеса, включая самое стену, цитадель, протейхисму и пр. 

250 Историки и археологи также отмечают особую чистоту греческого 
культурного и этнического элемента в Херсонесе по сравнению с 
Ольвией и Пантикапеем, где мирные отношения с местными жите-
лями приводили к большей варваризации греков, эллинизируя при 
этом варваров (подробнее см.: Родошпоу 1996,415-425; Подосинов 
1999а, 8-15). 

2$1 О направлении перечисления см. выше примеч. 222. 
252 Партений (ПарФе УЮУ) означает по-гречески «мыс Девы», главного бо-

жества херсонеситов. См. о нем подробнее примеч. 182 к Ме1а II, 3. 
253 О таврах см. выше примеч. 240. 
2$4 Упомянутую Плинием Плакию сопоставляют с поселением 

ПаХакькбу, известным по одной херсонесской надписи второй поло-
вины II в. до н. э. (Соломоник 1964, N 44), и с названным Страбоном 
укреплением ПаХакюу, «опорным пунктом против полководцев 
Митридата» (VII, 4, 7). Страбон сообщает о постройке, а вернее, 
об обновлении (Соломоник 1964, 14) трех скифских крепостей Па-
лакия, Хаба и Неаполя, когда понтийский царь Митридат Евпатор 
в 110 г. до н. э. отправил на Таврический полуостров армию под ко-
мандованием Диофанта. Это было сделано по просьбе Херсонеса, 
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изнемогавшего от нападений скифов. В результате двух походов 
Диофанта скифы были покорены и признали себя подвластными 
Митридату. О происхождении названия Палакий существуют два 
мнения: либо укрепление было названо в честь скифского царя 
Палака, сына Скилура (.Врун 1879, 71), либо оно связано с этнони-
мом одного из скифских племен «палы» (Соломоник 1964, 95; Ра-
евский 1976, 102-107). Текст Страбона не дает возможности более 
или менее точно определить местоположение перечисленных им 
трех скифских укреплений. Можно придти к выводу, что Пала-
кий был расположен ближе других к Херсонесу (Соломоник 1964, 
96-97). Данные же Плиния позволяют довольно точно установить, 
что Плакия находилась между Херсонесом и Балаклавой (древний 
порт Симболум). Укрепление было построено на земле тавров, 
которые, вероятно, были союзниками скифов в осаде Херсонеса. 
Этим объясняется определение Плинием Плакии как города тав-
ров. В научной литературе (Дашевская 1958, 150; Раевский 1976, 
102-107) появилось также предположение, что Палакий был сто-
лицей позднескифского царства в Крыму и находился на городище 
Керменчик (окраина совр. Симферополя), где археологи открыли 
остатки главного города крымских скифов. Традиционно горо-
дище Керменчик отождествлялось с Неаполем, скифским укре-
плением, упомянутым у Страбона (VII, 4, 7) и в декрете в честь 
Диофанта (Ю8РЕ, I2, N 352). Д.С. Раевский полагает, что из трех, 
известных лишь по названию, скифских укреплений (Палакий, 
Хаб и Неаполь), наименование Палакий более всего подходит 
для скифской столицы. Исследователь связывает происхождение 
топонима Палакий с именем одного из легендарных братьев, от 
которого произошла ветвь скифов «палы». Таким было название 
военной аристократии, господствующей социальной прослойки у 
скифов. Поэтому Палакием должен был называться центр военной 
аристократии и резиденция скифских царей. Защищая свою точку 
зрения, Д.С. Раевский и О.Д. Дашевская совершенно не затронули 
сообщение Плиния, хотя из всех древних источников только ЕИ 
дает опору для локализации Палакия. Что касается названия скиф-
ской столицы в Крыму, то, по нашему мнению, ее имени вообще 
не сохранилось в древних источниках. Ведь о Палакии, Хабе и 
Неаполе Страбон ясно написал, что это были укрепления (фроирьа), 
которыми скифский царь Скилур и его сыновья пользовались как 
опорными пунктами в борьбе против военачальников Митридата 
(ор|лт|тт|рьо 19 б'хро1уто тгро9 тог)9 МьОрьба'тои атраттууои?—VII,4, 
7), а в декрете в честь Диофанта сказано, что он покорил две из 
этих трех крепостей — Неаполь и Хаб. Подобно Палакию, постро-
енному вблизи границ земель Херсонеса, эти укрепления должны 
были находиться недалеко от греческого полиса, с которым скифы 
вели войну. Археологических остатков Палакия не обнаружено. 
Маловероятным представляется предположение Т.Н. Высотской 
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о локализации Палакия на месте Усть-Альминского городища на 
том основании, что это единственная известная нам по археологи-
ческим остаткам скифская крепость, возникшая до походов Дио-
фанта (см.: Высотская 1983, 111-116). Однако ее местоположение 
на побережье к северу от Херсонеса противоречит сообщению 
Плиния, который ни разу не ошибся в последовательности пере-
числения известных археологам населенных пунктов на побере-
жье Таврики. К вопросу о столице позднескифского царства в Кры-
му ср. также: Сымонович 1983. 

255 Порт Симболум (Еи^рбХооу Хц1Г)У — букв. «Сигнальная гавань»), 
находившийся на месте совр. Балаклавы, упоминается также в «Ге-
ографии» Страбона (VII, 4, 2 и 3). 

256 Мыс Криу Метопон (Кр юи МбтсотгоV — букв. «Бараний Лоб») ото-
ждествляется с совр. мысом Ай-Тодор на южном побережье Кры-
ма. Подробнее см. примеч. 180 к Ме1а II, 3. 

257 О форме Черного моря см. выше примеч. 105. 
258 На южном берегу Крыма (Аю-Даг, Ай-Тодор, гора Кошка) архео-

логическими раскопками вскрыт ряд укрепленных поселений, от-
куда, по свидетельству древних авторов, тавры совершали нападе-
ния на проходящие корабли (ТасИ. Аппа1. XII, 17). 

259 Феодосия- милетская колония, основанная в VI в. до н. э. Подроб-
нее о Феодосии см. примеч. 176 к Ме1а II, 3. 

260 125 миль = 185 км. Феодосия находится в 210 км от мыса Ай-Тодор. 
261 165 миль = 244 км. Феодосия находится в 225 км от Севастополя 

(древний Херсонес). 
262 Слово оррШа обозначает здесь и маленькие городки, такие как 

Нимфей и Китей, и небольшие поселения, какими были, навер-
ное, Акры или Зефирий. Из названных ниже поселений архео-
логи обследовали Китей и Нимфей и пришли к заключению, что 
Плиний ошибся, написав о них в 1 в. н. э. как о некогда существо-
вавших. В действительности, в это время на указанных Плини-
ем поселениях жизнь не прекращалась. Митридатовы войны и 
блокада Боспора римским флотом в I в. до н. э. пагубно отразились 
на экономике поселений Восточного Крыма, в результате чего 
некоторые еще недавно цветущие городки производили, по 
мнению В.Ф. Гайдукевича (1949, 349-350), впечатление «бывших», 
прекращающих свое существование. К этому следует добавить и 
последствия крупного землетрясения, происшедшего в 63 г. до н. э. 
и принесшего большие разрушения Керченскому полуострову (Ою 
Сазз. XXXVII, 2, 4; Огоз. VI, 5, 4). Раскопки Пантикапея свиде-
тельствуют о грандиозных разрушениях зданий и подпорных стен, 
поддерживавших террасы, на которых был расположен город. 
Более мелкие города Боспорского царства тоже лежали в руинах и 
не сразу могли оправиться от подобного бедствия. Тогда-то и по-
пали сведения о них в тот источник, которым Плиний воспользо-
вался при описании Крыма. 
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Киты, чаще Китей (Китаь, или Китаюу, или Китаьа),—один из горо-
дов, входивших в состав Боспорского царства. Упоминается в тру-
дах ряда античных авторов, начиная с Пс.-Скилака (68; см. также: 
Р1о1ет. III, 6, 6; Рз.-Агпап. РРЕ, 76). Город был расположен в 30 км 
южнее Керчи на высоком обрывистом берегу моря юго-западнее 
Такильского мыса. Обнесенный мощными оборонительными 
сооружениями, он являлся одним из крупных земледельческих 
поселений Боспорского царства. Точно определить местоположение 
города позволила найденная в 1918 г. греческая надпись 234 г. н. э. 
на каменной плите (вероятно, фрагменте культового стола), где 
сообщалось о сооружении храма общиной Китея (КБН, № 942). 
Археологические исследования Китея впервые были произведены 
Ю.Ю. Марти в 1921 г. О раскопках Китея см.: Марти 1928, 103-126; 
Гайдукевич 1949, 180-183; ГПП 1991, 139; Мо1еу 2003, 841-894; Мо-
лев 2006, 118-124. 
Зефирий (2ефирюу) — по-греч. «[город, овеваемый] Зефиром», 
северо-западным ветром (о латинских розах ветров см.: Пеигу 
1991, 61-88). Кроме Плиния, поселение с таким названием в Се-
верном Причерноморье упоминает только Стефан Византийский 
(8. V. 2ефирюу), называя его местечком (хозрьоу). Вероятно, Зефирий 
находился на мысе Такыл (Такиль) (Масленников 1990, 19; Зубарев 
2005, 249-250). 
Акры, или Акра ('Акра), упоминается также у Страбона (XI, 2, 8), 
в «Перипле Понта Эвксинского» Пс.-Арриана (70) и в словаре Сте-
фана Византийского (8. у."Акра). Страбон назвал Акру деревенькой, 
представлявшей крайний южный пункт европейской стороны Бо-
спора Киммерийского. Пс.-Арриан указал расстояние между Акрой 
и Нимфеем в 65 миль. Эти сведения, по мнению ряда ученых, ука-
зывают местоположение Акры на мысу Такиль-Бурун (Марти 
1928, 117; Гайдукевич 1949, 179; Блаватский 1954, 228\ Шилик 1984, 
19; ГПП 1991, 10-11). На месте предполагаемого поселения кое-где 
были замечены следы культурного слоя с фрагментами античной 
керамики (Марти, 1928, 103-126; Гайдукевич 1949, 179). В резуль-
тате обследования мыса в 1976 г. отрядом Китейской экспедиции 
следов городища обнаружено не было, хотя в районе прибрежных 
скал были найдены фрагменты керамики У1-У вв. до н. э. (Молев, 
Молева 1978, 86). Так как в районе мыса Такиль не имеется гава-
ней и это место опасно для мореплавателей, исследователи сейчас 
локализуют Акру в ином месте — на городище, открытом на низ-
ком береговом мысе около озера Яныш (Куликов 1994, 160; Зубарев 
2005, 246). 
Нимфея (Иицфаьа — Р8-8су1 68), или чаще Нимфей (Ии^фашу — 
81гаЪо VII, 4, 4; Мицфаьоу —Апоп. РРЕ, 76), точно локализуется на 
основании сведений перипла Пс.-Арриана, сообщившего, что го-
род находился в 25 стадиях на юг от Тиритаки. Город, лежавший 
на берегу Керченского пролива близ совр. поселка Героевка, возник 
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в первой половине VI в. до н. э. В письменных источниках не со-
хранилось упоминаний о его метрополии. Свидетельство Эсхина 
(С*е8. 171) о принадлежности Нимфея Афинам в первой половине 
IV в. до н. э. дало основание ученым считать этот город афинской 
колонией (Гриневич 1946,160; Каллистов 1949,206-208). По мнению 
же В. Ф. Гайдукевича (1949, 175), город в 1У-У вв. до н. э. был какое-
то время под властью Афин, но вывели колонию Нимфей ионийцы, 
и в частности при его основании значительную роль играл Самос. 
Об этом свидетельствуют, с одной стороны, обилие по сравнению 
с другими боспорскими городами самосской керамики, обнаружен-
ной при раскопках Нимфея, с другой — сообщение Афинея и Ге-
сихия о древнем названии Самоса городом нимф — асгти Кицфеаж 
Подобно другим греческим колониям на Керченском полуострове, 
Нимфей недолго был самостоятельным. Он вошел в состав Боспор-
ского царства и просуществовал до III в. до н. э. Первые археологи-
ческие исследования Нимфея были произведены Н.П. Кондаковым 
в 1876 г. Систематические раскопки Нимфея, начатые экспедицией 
Государственного Эрмитажа в 1939 г., продолжаются до сих пор (см. 
о Нимфее: Худяк 1962; ГПП 1991, 178-181; Грач 1999; Боспорский го-
род 1999; ЗоЫоуа 2003, 759-802; Соловьев СЛ. 2003). 
Дия — городок близ Пантикапея, название которого встречается 
только в тексте ЕИ. Ученые отождествляют Дию с древней Тири-
такой, упомянутой в «Перипле» Пс.-Арриана (76) и у Стефана Ви-
зантийского (8. у. Тир1такт|). Равеннский Аноним упоминает здесь 
город Вта (IV, 3). По мнению В.Ф. Гайдукевича (1941, 91), Дия — 
римское название Тиритаки, оно не особенно прочно привилось 
подобно другим римским переименованиям греческих городов Бо-
спорского царства. В.Д. Блаватский (1954, 22) полагал, что Дия — 
греческое наименование города, а Тиритака — местное, восходя-
щее к древнейшему догреческому поселению. Дия-Тиритака суще-
ствовала с VI в. до н. э. по IV в. н. э. О раскопках Тиритаки, произ-
водившихся с 1932 г., см. серию статей в: МИА № 4, 1941 и № 85, 
1958. См. также: ГПП 1991, 89. 
Пантикапей (ПоиткапаюV, Рапйсараеоп, РапИсараеит) — совр. 
г. Керчь, греческий город, основанный в VI в. до н. э. выходцами из 
Милета, столица Боспорского царства. Подробнее об его истории 
см. примеч. 175 к Ме1а II, 3. 
Боспор Киммерийский (Вбспторо? Кццхврю? — совр. Керченский 
пролив) и города, расположенные на обоих его берегах, довольно 
подробно описаны Плинием в этой главе. Следует отметить, что 
очертания берегов Керченского пролива к настоящему времени 
сильно изменились по сравнению с тем, какими они были в антич-
ности. Тогда пролив был значительно уже и мельче, он изобиловал 
удобными бухтами для древних кораблей. Длина современного 
Керченского пролива около 41 км, а его ширина колеблется от 4 до 
15 км (Беренбейм 1959, 42-52). 
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2 7 0 87,5 мили = 129,5 км. По современным измерениям, расстояние 
между Феодосией и Керчью составляет 133 км. 

271 Киммерий (Кцлцерюу, или Кцлцерь?) был расположен на восточ-
ном берегу Боспора Киммерийского у входа его в Меотиду, как 
свидетельствуют об этом многие античные авторы. Однако точ-
ное местоположение Киммерия до сих пор окончательно не вы-
яснено. Город, по словам Пс.-Скимна, был основан «тиранами 
Боспора» и назван так «от варваров киммерийцев» (896-898). 
Это было, вероятно, небольшое поселение, во всяком случае, на 
рубеже нашей эры Страбон определил его как «деревню» (XI, 2, 
4 — ксо|лт| т] Кь|1|1бр1кг|). Роль Киммерия определялась тем, что он 
служил отправным пунктом для кораблей, уходивших от Боспо-
ра в плавание по Меотийскому озеру ($1гаЪо XI, 2, 4). Неслучайно 
поэтому Плиний трижды упоминает Киммерий (IV, 87; VI, 17 и 18), 
отмечен он также и у Мелы (I, 112). Точное местоположение города 
окончательно не установлено. Попытка В.Ф. Войцеховского (1929, 
8-9) локализовать Киммерий на берегу Донского залива противо-
речит утверждениям античных авторов о том, что Киммерий нахо-
дился на самом берегу Меотиды (е1 т 1рза ога Оттепит — Ме1а, 
I, 112). См. также примеч. 140 к Ме1а I, 114. 

2 7 2 Имеется в виду конец 76 главы IV книги ЕИ. 
2 7 3 2,5 мили = 3,7 км. 
274 О замерзании Боспора Киммерийского и о «сухопутном пути» с 

Таврического полуострова в землю синдов, связывающем нахо-
дившиеся по противоположным сторонам пролива Пантикапей и 
Фанагорию, писали Геродот (IV, 28) и Страбон (VII, 3, 18). Дей-
ствительно, в особо холодные зимы Азовское море заполняется 
плавучим льдом, который при больших морозах скапливается в 
Керченском проливе и образует там плотный ледяной покров. В 
книге Г.И. Танфильева (1931, 75 след.) перечислены особенно суро-
вые зимы, когда замерзал Керченский пролив, начиная с I в. до н. э. 
до XIX в. 

275 12,5 мили = 18,5 км. По современным показателям, длина Керчен-
ского пролива около 41 км, т. е. ок. 27,5 мили, что сильно отличает-
ся от данных Плиния. Следует, однако, учесть, что в древности и 
в настоящее время точки отсчета длины пролива со стороны Чер-
ного моря оказались разными и что конфигурация пролива за по-
следние 2000 лет сильно изменилась. 

2 7 6 Гермисий, т. е. город Гермеса, упоминается только в трудах Пли-
ния и Мелы (II, 1, 3 — т Возрогит Сттепса оррШа Мигтесюп, 
РапИсараеоп, Ткеодозга, Негтгзшт). Как и Плиний, Мела называ-
ет Гермисий в числе городов на Боспоре Киммерийском, но запи-
сав Гермисий после Феодосии, находящейся отнюдь не на Керчен-
ском проливе, Мела запутал всю картину. Если же верить Плинию, 
который ни разу не ошибся при перечислении с запада на восток 
городов Крымского побережья начиная от Феодосии, то Гермисий 
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лежал между Пантикапеем и Мирмекием, т. е. в северо-восточной 
части современной Керчи (Елъницкий 1949, 850; см. также: ГПП 
1991, 71). В.Г. Зубарев (2005, 260) локализует Гермисий на мысе 
Фонарь. 

277 Мирмекий — греческий город неподалеку от Пантикапея-Керчи. 
Подробнее см. о нем примеч. 174 к Ме1а II, 3. 

278 Алопека САХошекг) — букв. «Лисий остров»; по-греч. аХазтпг^ — 
лиса, либо «лиса» — разновидность акулы $диа1т уи1рез). Судя 
по описанию Плиния, Алопеку следует отождествлять или с косой 
Тузла, находящейся примерно в середине Керченского пролива, 
или с одним из островов, которые существовали в дельте Кубани, а 
затем составили современный Таманский полуостров. Другие ан-
тичные авторы (31гаЪо XI, 2, 3; РЫет. III, 5, 31) называют остров 
Алопекию в устье реки Танаис. Различные мнения о локализации 
этого острова приведены в книге Д.Б. Шелова (1970, 69 след.). Ве-
роятно, следует предположить ошибку в локализации этого остро-
ва Плинием и признать правильным сообщение Страбона и Птоле-
мея (Зубарев 2005, 297-298). 

2 7 9 Этот город Плиний упомянул выше в IV, 85 (см. примеч. 245). Более 
ясно о месте, называемом Тафрами, сказано у Мелы: «[Местность] 
между Болотом (т. е. Меотидой. — Сост.) и заливом (Каркинит-
ским. — Сост.) называется Тафры» (II, I, 4 — (Зиос1 Шег ра1ис1ет 
е1зтит еа( ТарЬгае поттапШг). Речь идет о современном Перекоп-
ском перешейке. 

2 8 0 260 миль = 385 км. 
281 Этимология этнонима авхеты (Аих а т с а в передаче Геродота, IV, 6), 

предложенная В.И. Абаевым (1949, 186), принята большинством 
современных ученых: этноним происходит от хуаки-1а — «хоро-
шие», «благие». Исследователь рассматривает это наименование 
как обозначение жречества. В научной литературе не получи-
ла поддержки другая этимология, предложенная В.П. Петровым 
(1962, 231-233), который рассматривает авхетов как древнее назва-
ние агафирсов и считает первых предками последних. Кроме Пли-
ния, авхетов упоминают только Геродот (IV, 5) в одной из легенд о 
происхождении скифов («от Липоксая произошли те из скифов, ко-
торые называются родом авхатов») и римский поэт Валерий Флакк 
(VI, 60: Аискш и 132: Аиска1ез). В комментируемой главе Плиний 
локализует авхетов на пространстве Перекопского перешейка до 
Буга. Из текста Геродота можно понять, что они жили где-то в ев-
ропейской Скифии. Сведения Плиния восходят, конечно, к древней 
ионийской географии. В VI книге ЕИ Плиний дважды упоминает 
авхетов (VI, 22 и 50). Здесь сохранилось единственное в античной 
литературе свидетельство об их пребывании у Дона и Азовского 
моря и о том, что они участвовали в истреблении танаитов и на-
пеев. Диодор (II, 13) называл эти племена в числе древнейших ски-
фов, поэтому их уничтожение должно было произойти в раннем 
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периоде истории Скифии. М. Плезя высказывал предположение, 
что после уничтожения танаитов и напеев авхеты двинулись на 
запад и осели в верховьях Буга, где их помещает Плиний (ср. «ав-
хеты, у которых начинается Гипанис»). Там под давлением невров 
они либо рассеялись, либо подверглись той же участи, которую 
сами некогда уготовили танаитам и напеям (Пегга 1959/60, 38-39). 
Этим, наверное, объясняется отсутствие упоминания авхетов в 
греческой литературе после Геродота (если не считать свидетель-
ства Валерия Флакка, чья этногенетическая версия происхожде-
ния скифских племен, возможно, независима от Геродотовой, см.: 
Раевский 2006, 39-41). По-иному объясняет сведения об авхетах в 
европейской Скифии Л.А. Ельницкий (1962, 182-183): из-за оши-
бочного отождествления Яксарта (Сыр-Дарьи) с Танаисом (Доном) 
во время походов Александра Македонского на некоторые карты 
в область Кавказа были перенесены географические данные из 
Средней Азии, а затем вследствие того, что в древности называли 
Гипанисом и Кубань, и Южный Буг, эти данные передвинулись на 
картах еще западнее, а именно с Таманского полуострова в При-
днепровье. Мнение Ельницкого не получило поддержки. В новей-
ших исследованиях ученые пытаются найти следы авхетов там, 
где о них писали Геродот и Плиний. 
Гипанис — совр. Южный Буг — берет начало от болот Каменец-
Подольской области и течет в Черное море на протяжении 857 км. 
Об истоках Гипаниса Геродот (IV, 52) и позднее вслед за ним Мела 
(II, 1, 7) писали, что он вытекает из большого озера в Скифии, а 
это, как известно, не соответствует действительности. Б.А. Рыбаков 
(1979, 31-36) считал, что античный Гипанис не полностью соответ-
ствует современному южному Бугу. Судя по описанию Геродота, 
Гипанис состоял из трех рек: вытекающего из озер Горного Тикича, 
впадающего в Синюху, которая в свою очередь вливается в Южный 
Буг. Сведения Плиния позволяют локализовать авхетов у истоков 
Горного Тикича и связать с ними в киммерийское время подоль-
скую группу чернолесских памятников, а в скифское — восточно-
подольскую группу памятников скифской культуры, соприкасаю-
щихся с юго-западным краем подгороцевско-милоградской культу-
ры, носителями которой были невры (Рыбаков 1979, 218). 
В сохранившейся античной культуре невры впервые описаны у 
Геродота (Иеироь — IV, 17, 51, 100, 102, 125) как пограничное со 
скифами, но не скифское племя. Современные ученые по-разному 
определяют этническую принадлежность невров. В.П. Кобычев 
(1973,27-32) и О.Н. Трубачев (2003,48) считают их пришлым кельт-
ским племенем, родственным по названию нервиям, описанным 
во II и V книгах «Записок о Галльской войне» Цезаря. О.Н. Мель-
никовская (1967, 177-188) связывает с неврами подгороцевско-
милоградскую археологическую культуру, существовавшую 
между VI и III в. до н. э. Эта культура первоначально бытовала на 
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территории Белоруссии в Верхнем Поднепровье, а затем расшири-
лась до р. Стугны и верховьев Южного Буга. О.Н. Мельниковская 
и разделяющие ее мнение А.П. Смирнов (1966,96), В.А. Ильинская 
и А.Н. Тереножкин (1972, 177-180), Б.А. Рыбаков (1979, 148) пола-
гают, что территория невров входит в состав областей, где жили 
предки восточных славян (это мнение разделяли П.И. Шафарик, 
Т. Лер-Сплавинский, К. Мошинский и другие слависты). Иного 
мнения придерживаются М. Гимбутас (ОгтЪМаз 1963, 97-101) и 
В.В. Седов (1970, 265-272). Они отождествляют невров с днепров-
скими балтами, носителями археологических культур эпохи ран-
него железа, в том числе и милоградской. Подробнее о неврах см.: 
Доватур и др. 1982, 231-232. 

2 8 4 Борисфен (совр. Днепр) берет начало на Валдайской возвышенно-
сти из небольшого болота и течет в Черное море на протяжении 
2285 км. По-настоящему истоки Днепра стали известны грекам 
лишь при Константине Багрянородном (Мтт 1913, 28). 

285 Первые и наиболее подробные сведения о гелонах известны нам 
из «Истории» Геродота (ГСХООУОЬ — IV, 108-109). Историк писал, 
что гелоны произошли от эллинов и потому говорят частично по-
гречески, частично по-скифски. Гелоны, первоначально, как счи-
тает Геродот, населяли побережье Понта, а затем переместились 
в область будинов, с которыми греки их неправомерно смешива-
ют. Основным занятием гелонов было земледелие и садоводство. 
П.Д. Либеров, неоднократно обращавшийся в своих исследованиях 
к гелоно-будинской проблеме, полагает, что гелоны составили зна-
чительную часть населения правого берега Дона. При раскопках 
здесь обнаружено сосуществование племен катакомбной, срубной 
и абашевской культуры. Гелоны, по мнению П.Д. Либерова (1977, 
103) сохраняли во времена Геродота традиции населения катакомб-
ной культуры и его язык, на котором говорили скифы. О гелонах в 
послегеродотовой античной литературной традиции см.: КгеззИп^ 
1912, 1015-1016; Ермолова 1998, 32-36. 

2 8 6 Тиссагеты (виасгауетаь) — племя, жившее, согласно Геродоту (IV, 
22; 123), западнее Дона. Ученые по-разному локализуют место 
обитания тиссагетов: Э. Боннель (Воппе! 1882, 114) — в Оренбург-
ской области и частично в степях Киргизии; Э. Миннз (Мтт 1913, 
107) — на Южном Урале. Многие исследователи помещают тисса-
гетов между Волгой и Камой, где в названии реки Чусовой до сих 
пор в измененном виде сохраняется их имя (Шафарик 1837, 47-48; 
Браун 1899, 87; Смирнов А.П. 1966, 101 след. и др.). Большинство 
ученых видит в тиссагетах финнов, предков меря, мордвы, вотяков, 
вогулов, коми, мари. Таким образом, Плиний ошибочно поместил 
тиссагетов в перечисление народов Европейской части Скифии. 
Ниже (VI, 19) Плиний, в полном согласии с другими античными 
авторами, локализует тиссагетов западнее Танаиса. Подробнее см.: 
Доватур и др. 1982, 244-245. 
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О будинах см. подробнее примеч. 156 к Ме1а I, 116. 
Басил иды (по-греч. ВааьХьбси — «царские») должны здесь быть 
отождествлены с «царскими» скифами Геродота (IV, 20) и «цар-
скими» скифами или сарматами Страбона (VII, 3,17). Выше (IV, 84 
и примеч. 232) Плиний уже называл одно племя басилидов. Эпитет 
«царские» прилагался в древности к разным племенам, указывая 
на то, что царское племя занимало господствующее положение 
среди своих соседей. В этой главе басилиды, будины и агафирсы 
помещены не в тех местах, в которых их помещал Геродот. Со-
гласно гипотезе В.П. Яйленко (2006, 149-170), сведения Плиния и 
Мелы в данном случае восходят к источнику IV в. до н. э. 
Агафирсы ('АуаОирсгоь) — племя, впервые подробно описанное Ге-
родотом и помещенное им на реке Марис (совр. Муреш) по сосед-
ству с неврами и скифами (IV, 10, 49, 100, 102, 104, 125). Опираясь 
на сведения античных авторов и памятники материальной куль-
туры, современные исследователи по большей части считают ага-
фирсов фракийцами и локализуют их в области Карпат, Транси-
львании и Молдавии от верховьев Муреша до мест обитания не-
вров на Буге (Тотазскек 1899, 110; РаПзск 1927, 127-128; Граков 
1971, 121; Златковская 1978, 224; Колосовская 1982, 47-69; Вогзжк 
1985, 169-176). Одним из доказательств подобной этнической при-
надлежности является фракийский обычай агафирсов красить во-
лосы в серо-голубой или синий цвет и татуировать кожу голубой 
краской (Б.А. Старостин перевел саеги1ео сарШо А%а1куг81 как 
«темноволосые агатирсы» — 2007, 126). Это отмечено в коммен-
тируемой главе самим Плинием, а также Вергилием (Аеп. IV, 147) 
и Мелой (II, I, 10), но особенно подробно описано у Солина: «С ге-
лонами граничат агафирсы, разрисованные синей краской и с вы-
крашенными в синий цвет волосами; эта раскраска применяется 
не без различия: чем знатнее человек, тем гуще он красится, так 
что меньшая окраска служит признаком низкого происхождения» 
(XV, 1); подробнее о значении татуровки в античности см.: Медни-
кова 2007, 56-68. Издавна существует предположение, что агафир-
сы — предки гетов и даков (Тотазскек 1899, 101). Мела, Плиний и 
Солин помещают агафирсов значительно восточнее, чем Геродот. 
Комментаторы этих мест объясняли это тем, что римские писатели 
отразили в своих трудах сведения древних греческих географов 
рубежа VII-VI вв., т. е. картину расселения племен, какой она была 
более чем на столетие раньше, чем описал ее Геродот (Скржинская 
1977, 50). В.П. Яйленко (2006, 152, 153, 164; 2007, 65-66) выдвинул 
предположение, что Мела и Плиний воспользовались источником 
IV в. до н. э. Тогда часть царских скифов, будинов и гелонов под 
давлением сарматских племен двинулась на запад. Они дошли до 
Подунавья, а их место между Нижним Днепром и Азовским мо-
рем заняли агафирсы и пробыли там несколько десятилетий (2006, 
166). В римское время агафирсы жили примерно там же, где их по-
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мещал Геродот; они активно участвовали в войнах Траяна с дака-
ми (Раг1зск 1927, 123-127). Об археологии агафирсов см.: УазШеу 
1980). 
«Выше» здесь обозначает северо-восточнее в глубь материка, на-
чиная от Меотиды. Ср. подробнее примеч. 171. 
Номады (N0110669) — по-греч. «кочевники». Скифское племя с 
таким названием уже было упомянуто Плинием (IV, 83 и при-
меч. 219), однако, судя по месту, отводимому номадам в данном 
перечислении, здесь имеются в виду какие-то иные, более север-
ные кочевые племена. В античной литературе обозначение «нома-
ды» прилагалось к племенам самого разного этнического проис-
хождения, общим для которых был их кочевой образ жизни. Для 
примера приведем употребление Страбоном термина «номады»: 
«Карфагенская область обширна, к ней примыкает страна нома-
дов» (II, 5, 33); «скифы-номады, питающиеся кумысом» (VI, 3, 9); 
«между Каспийским морем и Меотидой живут, по большей части, 
номады» (VI, 6, 2). 
Об антропофагах см. подробнее примеч. 230 к Ме1а II, 14. Ниже 
Плиний (VII, 9 и 12) подробнее говорит об антропофагах, ссыла-
ясь на Исигона Никейского. Занятые главным образом скотовод-
ством, кочевые племена антропофагов населяли, по определению 
А.П. Смирнова (1966, 97), восточные берега Днепра «к северу от 
Днепропетровска, где степные пространства в виде широкого язы-
ка тянутся до параллели Киева». О различных областях локализа-
ции антропофагов (андрофагов) см .'.Доватур 1982, 237-238. 
Все сведения о расселении племен в комментируемой главе вос-
ходят к догеродотовской географической литературе (<Скржинская 
1977, 47-55), этому времени вполне соответствует указание Пли-
ния о пребывании савроматов «выше Меотиды», т. е. севернее и 
северо-восточнее Азовского моря. Современные исследователи 
локализуют савроматов до IV в. до н. э. в степях между Доном и 
Уралом и связывают с ними носителей прохоровской культуры 
(Смирнов К.Ф. 1964, 194\ Доватур и др. 1982, 363). Ср. также при-
меч. 61. 
Эсседоны, чаще исседоны, известны в античной литературной 
традиции с глубокой древности. Согласно свидетельству Стефана 
Византийского (з.у. ' 1сгспг|бо'уе?), они упоминались у Алкмана (око-
ло 690 г. до н. э.; см. Рг. 136А). Исседоны описаны в единственном 
сохранившемся отрывке из поэмы «Аримаспея» Аристея Прокон-
несского (о нем см.: Негос1. I, 201; IV, 13, 16, 25-27, 32 и ниже при-
меч. 840). Многие современные ученые локализуют исседонов на 
Урале, поддерживая гипотезу, выдвинутую еще в XIX в. Ф. Мюл-
лером (МиНег К 1837, 280). По его мнению, исседоны — жители 
древнего государства «Иссетии», название которого до сих пор 
сохраняется в имени реки Исеть (бассейн Оби). Таким образом, 
кочующие исседоны обитали в Западной Сибири у самого Урала. 
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Будучи, по свидетельству Геродота, наследниками аримаспов в 
торговле золотом, они с этой целью приходили к удобному пере-
валу на Урале (близ совр. Екатеринбурга), где их видел автор по-
эмы «Аримаспея» и где был, как правило, крайний предел, куда 
проникали греческие и скифские купцы. К.Ф. Смирнов (1977, 135) 
считает исседонов соседями массагетов и относит их к обширней-
шему сако-массагетскому туранскому миру. Исследователь связы-
вает с исседонами памятники бассейна верхнего Урала от Орска 
до Магнитогорска, включая южные районы Челябинской области, 
и приводит карту с обозначением территории исседонов (1979, 75). 
Многие исследователи считают местом обитания исседонов Вос-
точный Казахстан и лесостепи Зауралья (Доватур 1982, 254). Су-
ществует также мнение, что исседоны обитали к северу от Амуда-
рьи, которую, как и Дон, в древности называли Танаисом (Куклина 
1985, 69). Обращает внимание написание у Плиния и Мелы (II, 2) 
этнонима эсседоны, который соответствует исседонам Гекатея и 
Геродота. На различные написания этнонима обратил внимание 
Стефан Византийский (з.у.): «Исседоны (Чаалбо'уб?) — скифский 
народ. Гекатей в описании Азии. Один Алкман называет их эссе-
донами (' Еааг|боУб9), ау других писателей встречается второй слог 
через «€». Таким образом, можно заключить, что сведения Плиния 
и Мелы восходят в данном месте к греческой литературе рубежа 
УН-УI вв. до н. э. При этом Плиний и Мела перепутали две разные 
традиции их локализации (см. подробнее: ЗИЪегтап 1990, 99-110). 
Меоты (Маш таь) — собирательное название ряда племен, насе-
лявших в первом тысячелетии до н. э. восточное и юго-восточное 
побережье Азовского моря (Меотиды) и среднее течение р. Кубани 
(см. о них Ме1а I, 14 и примеч. 74). О причинах упоминания меотов 
по соседству с исседонами и аримаспами см. в конце следующего 
примеч. 
Этноним «аримаспы» ('Арцшсптоь) в переводе, согласно Геродоту 
(IV, 27), означает «одноглазые люди». Это объяснение оспаривал 
Л.А. Ельницкий (1977,47). По его мнению, имя аримаспов означает 
«конные люди» и находит аналогии с названием кочевников в кли-
нописных текстах V,тапп тапсЛа. Впервые в античной литературе 
описание этого племени было дано в поэме Аристея Проконнес-
ского «Аримаспея» (VI в. до н. э.), из которой сохранился лишь 
небольшой отрывок. Все более поздние авторы, начиная с Эсхила 
(Ргот. У т а . 802-803) и Геродота (III, 116; IV, 13, 14, 27), писали 
об аримаспах, основываясь на поэме Аристея. Ниже (VII, 10) Пли-
ний со ссылкой на Аристея и Геродота более подробно описывает 
аримаспов: необычайного вида люди с одним глазом во лбу, они 
постоянно воюют с грифонами из-за золота, которые последние 
бдительно стерегут. По мнению Л.А. Ельницкого (1961, 37), Ари-
стей наделил аримаспов одним глазом по аналогии с мифическими 
циклопами. Остроумную догадку по поводу этого странного ка-
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чества высказал Р. Хенниг (1961, I, 478): в северных степях люди 
защищались от снежной слепоты тем, что пользовались одним гла-
зом, прикрывая другой повязкой. Автор поэмы «Аримаспея», по-
бывавший, как полагают, в поисках золота в отдаленных местах за 
Уралом, написал об аримаспах по собственному впечатлению. Ев-
стафий, писатель XII в., в комментариях к «Землеописанию» Дио-
нисия Периэгета (31) дал рационалистическое объяснение, почему 
у аримаспов один глаз. Основываясь на неизвестных нам древних 
источниках (со? каь тгаХаюь Хвуоисп), он писал, что аримаспы, ис-
кусные стрелки из лука, закрывают один глаз, чтобы вернее при-
целиться. Поэтому у них один глаз стал меньше другого, а затем 
и вовсе исчез. В мифах алтайских тюрков и монгольских племен 
имеются мрачные одноглазые демоны на службе царя подземного 
царства и драконообразные существа, сторожащие золотоносные 
горы. Эти мифические образы, по предположению А. Альфельди 
(А1/6Ш 1931, 393-418), отразились в греческой литературной тра-
диции в виде рассказа о борьбе за золото между аримаспами и гри-
фонами. Набеги аримаспов за золотом к стерегущим его грифам, 
вероятно, относятся к Алтаю, богатому рудному месторождению 
древнего мира (Хенниг 1961, I, 91-99, см. также разбор проблемы: 
Шауб 2007, 76-79). Согласно античной традиции, аримаспы жили 
за исседонами (ср. Ме1а II, 2), и Плиний, конечно, ошибочно назвал 
аримаспов вслед за меотами — жителями побережья Азовского 
моря и среднего течения Кубани. Причина ошибки Плиния, воз-
можно, заключается в том, что его аримаспы помещены у Рипей-
ских гор, которые некоторые античные авторы отождествляли с 
Кавказскими горами (Елъницкий 1949, 851). Меоты же в действи-
тельности были соседями некоторых племен, живших у подножия 
Кавказа. О.Н. Трубачев (1999, 26) считает уникальным и «ценней-
шим» свидетельство Плиния о расселении меотов по побережью 
Азовского моря западнее устья Дона. 
О Рипейских горах см. выше примеч. 136 к IV, 78. 
Постоянно падающий снег в стране «к северу от скифской земли» 
(Негос!. IV, 31) вызывал у греков ассоциацию с воздухом, наполнен-
ным белыми перьями, и дал основание назвать этот край «перье-
носным» (так переводится греч. слово Птврофоро?). 
Описывая ветры, которые различали древние, Плиний дал точ-
ное определение латинского Аквилона, или греческого Борея, как 
северо-восточного ветра (II, 46). О латинских розах ветров см.: 
Е1еигу 1991, 61-88. 
Плиний, разделяя точку зрения о локализации гипербореев на 
севере Скифии (см. Ме1а I, 12-13), обнаруживает знакомство и 
с другими мнениями по тому вопросу (см. ниже IV, 90). Легенда 
о гипербореях связана с культовой традицией почитания Апол-
лона на Делосе и в Дельфах. Избранный и любимый богом народ 
гипербореев наделяли идеальными качествами и помещали в да-
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лекой прекрасной стране, где нет горя и болезней. Все эти черты 
легенды о мифическом народе нашли отражение в изложении 
Плиния. Его непосредственным источником, согласно предполо-
жению Э. Роде (КоЫе 1900, 226), был утраченный философский 
роман-утопия «О гипербореях» Гекатея Абдерского (IV в. до н. э.), 
которого Плиний упоминает чуть ниже (IV, 94), как и его произве-
дение «Бе НурегЪоге18» (VI, 55). Следует отметить, однако, что, по 
сохранившимся данным, Гекатей локализовал своих гипербореев 
на острове севернее Кельтики (см. Гг. 7), Плиний же — на севере 
Скифии. О гипербореях в целом см. примеч. 40 к Меле. 

301 Античные ученые полагали, что через небесную сферу п р о х о д и т 

ось мира (а С̂ОУ той ои'рауои; ахгз соеИ)\ она идет от воображаемой 
точки, вокруг которой описывают круги незаходящие звезды, к 
противоположной такой же точке в невидимой нам части неба. Эти 
точки вращения на оконечностях оси неба по-гречески именуются 
небесными полюсами(тго'Хоь той4 ои'рауои ),по-латыни—точками 
вращения мира (сагсИпез типсИ). 

3 0 2 Здесь Плиний довольно сбивчиво излагает имевшиеся уже задолго 
до него туманные сведения о коротких и длинных северных ночах, 
наступающих в зависимости от времени года (ср. сохраненную Ге-
родотом легенду о людях, которые спят шесть месяцев в году, — 
IV, 25). «Малосведущие люди» Плиния, которые утверждали, что 
солнце у гипербореев, т. е. в самых северных странах, скрывается 
на полгода, — это, вероятно, ученые, знавшие о шарообразности 
Земли и теоретически рассчитавшие возможность такого явления. 
В действительности же оно наблюдается лишь на полюсах, т. е. 
там, где никогда не жили люди. О таком же явлении на острове 
Туле (Тиле) Плиний сообщает в IV, 104 и VI, 219. 

303 Жизнь при полугодовой полярной ночи не очень-то согласуется с 
рассказом Плиния о теплом климате страны гипербореев (Старо-
стин 2007, 140). 

3 0 4 Ср. схожий рассказ о гипербореях: Ме1а III, 36-37. 
305 Аттаки — этноним, засвидетельствованный только у Плиния, воз-

можно, происходит от греческого аттаке$ — «цикада, саранча»; 
Плиний упоминает их еще раз в VI, 55, но уже на восточном по-
бережье Азии (в районе серов-китайцев), указывая на схожесть их 
обычаев с обычаями гипербореев. 
Об антиподах ср. выше примеч. 30. Находиться «между западом 
антиподов и нашим востоком» означает жить в совр. Тихом океа-
не, что служит Плинию доказательством несостоятельности этой 
локализации. Б.А. Старостин считает, что в описании гипербореев 
и их местоположения «мы впервые в конкретной, хотя и мифологи-
зированной форме сталкиваемся с упоминанием о Тихом океане» 
(Старостин 2007, 110). 

307 Рассказ о дарах, посылаемых гипербореями на Делос Аполлону, 
подробнее всего сохранился у Геродота (IV, 33-35). С некоторыми 

306 
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вариантами о том же сообщают Каллимах (Нутп. III, 37), Павса-
ний (I, 31, 2), Мела (III, 5, 37) и Плиний (IV, 91). К.Т. Селтман (8еП-
тап 1928, 155-159) подробно рассмотрел все сведения античных 
авторов о дарах гипербореев и их пути на остров Делос. Исследо-
ватель высказал предположение, что эти дары в действительности 
посылали не мифические гипербореи, а полуварварские потомки 
ионийских колонистов, жившие на берегах Понта. Мифологиче-
скую основу этой легенды см.: Карре12001, 20-26. 
Об Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. 
Подробнее об этом месте у Агриппы, описывающего Таврическую 
Скифию и Сарматию, см. в издании фрагментов «Хорографии» 
Агриппы: Подосинов 2002,46, 56-58. Б.А. Старостин в своем пере-
воде разделяет Скифию и Таврику (2007, 126). О том, что название 
Скифия здесь сочетается с Таврикой как с прилагательным, см.: 
КозЮмгеч? 1931, 42-43. 

ЗЮ 980 миль = 1450 км. 
716 миль = 1060 км. Если Геродоту Скифия представлялась квадра-
том со стороной, равной 4000 стадиев, то римлянам, как видно по 
цифрам Агриппы, она была более известна в широтном, чем в дол-
готном отношении (Ельницкий 1949, 852). «Скифия Таврика», упо-
мянутая здесь, должна была, по-видимому, отличать эту Скифию 
от «Скифии Синдики», названной выше (IV, 84 и примеч. 235). 

312 См. выше III, 3 и примеч. 68. 
313 Существует предположение, что сведения о названиях островов в 

географических книгах ЕИ Плиний почерпнул в какой-то темати-
ческой хрестоматии (Зскмедег 1879, 15; 8скм?едег 1888, 315; ОеИтг-
сИеп 1880, 4; К1оК 1906, 25; йеПе/зеп 1909, 37, 104-113; Щеглов Д. А. 
2008, 436). 

314 1,5 мили = 2 км. 
315 14 миль = 20,7 км. 
316 Кианеи (Киаувси — букв, «темно-синие»), или Симплегады 

(2и|птХтууа8е9 — букв, «сталкивающиеся»), — маленькие скали-
стые островки, вероятно, из-за темного цвета скал получившие 
имя Кианеи; они расположены по обеим сторонам Босфора у входа 
в Черное море. Впервые их упомянул Гомер под именем Планкты 
(ПХауктси — букв, «блуждающие» — 0(1. XII, 61); знают их и дру-
гие античные авторы (Негод. IV, 85; 81гаЪо I, 2, 10 и др.). Указа-
ние на идентичность Кианей и Симплегад (а в VI, 32 — Кианей, 
Планкт и Симплегад — 1ти1ае т Роп1о Р1апс1ае зые Суапеае зые 
8утр1е%ас1е8) расценивается как одно из важных свидетельств того, 
что речь во всех случаях идет именно о Босфорском проливе при 
выходе в Черное море (Иванчик 2005, 60-61; см. также: 8еаЮп 1887, 
433-440). 

317 СИга Нг81гит — буквально означает «по эту (т. е. ближайшую) сто-
рону Истра»; ближайшая же сторона — южная, так как описание 
берегов Понта идет от Боспора Фракийского по часовой стрелке. 
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318 80 миль = 118,5 км. 
319 Имеется в виду греческая колония Аполлония, частично распола-

гавшаяся на острове. Ср. о ней выше примеч. 125. 
320 Марк Лукулл — брат известного полководца Луция Лициния Лу-

кулла, возглавлявшего римские войска в третьей войне с Митри-
датом (74-70 гг. до н. э.). Во время этой войны проконсул Македо-
нии Марк Лукулл покорил западно-понтийские греческие города, 
выступившие на стороне Митридата. Аполлония была разорена 
римлянами в 72 г. до н. э. Наряду с другими городами Западного 
Понта она вынуждена была стать союзницей римлян и подчинять-
ся наместнику Македонии. О том, что римляне лишили город его 
прославленной статуи, сообщает также Страбон: «Марк Лукулл 
увез огромную статую Аполлона, произведение Каламида, и по-
святил ее в Капитолий» (VII, 6, 1). Плиний еще раз упоминает это-
го Аполлона, перечисляя скульптуры огромных размеров. Статуя 
Аполлона возглавляет этот список: ее высота была 30 локтей, и 
оценивалась она огромной суммой в 500 талантов (XXXIV, 39). 

321 Ср. выше IV, 79. 
322 Имеется в виду морское пространство перед устьем Борисфена-

Днепра. 
323 Остров уже упоминался выше (IV, 83 и примеч. 206). Античные 

авторы обычно говорят о двух его названиях: Аеикт) (Белый) и 
ут^ао?'АхьХХвсо? (остров Ахилла). Плиний сохранил нигде более, 
кроме Пиндара (01. II, 70: цакарооу УОГООУ), не встречающееся на-
звание Макарон (от греч. |уп ао?] Макарыу — «[остров] Блажен-
ных»). Древние верили, что на Левке был похоронен Ахилл и там 
обитала его душа. Вообще же в легендах о героях их души посе-
ляли на каких-то отдаленных неясных островах Блаженных. Так 
писал, например, Гесиод в своей поэме «Труды и дни» о «славных 
героев божественном роде»: 

Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно 
Близ океанских пучин острова населяют блаженных. 

(170-171, перев. В.В. Вересаева) 
Сохранившиеся в сочинениях Павсания (III, 19, 11-13) и Конона 
(Ыагг. XVII) древнейшие легенды о Белом острове показывают, 
что первоначально остров Ахилла тоже был мифическим островом 
Блаженных, который фантазия древних греков локализовала в тог-
да еще почти неизвестном Понте (о связи острова Левки с островом 
блаженных, или Элизием, см. подробнее с литературой вопроса: 
Иванчик 2005, 71). 

324 140 миль = 207 км; 120 миль = 177,6 км; 50 миль = 74 км. Античные 
авторы по-разному определяли местоположение этого острова. 
Близки к истине указания «Периплов» Пс.-Скилака (68) и Арриана 
(РРЕ, 32), а также «География» Страбона (VII, 3, 16). Целая группа 
древних писателей — Мела (II, 7, 98), Дионисий Периэгет (541 и 
след.), Птолемей (III, 10, 17) и некоторые другие — ошибочно по-
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мещали остров Ахилла недалеко от Борисфена, очевидно, путая 
его с Березанью. Дважды упоминая остров Ахилла, Плиний вклю-
чил сведения о его расположении, согласующиеся с данными как 
первой, так и второй из названных групп авторов. Сначала (IV, 83) 
Плиний назвал этот остров в непосредственной близости от Борис-
фена, а затем, пользуясь достаточно точными современными ему 
показаниями, наш автор удалил его от Борисфена на 140 миль, от 
Тиры — на 120 миль, а от Певки — на 50 миль, что довольно точно 
соответствует расположению современного острова Змеиный. Он 
находится в 250 км от устья Днепра, в 130 км от устья Днестра и в 
45 км от устья Дуная. См. разбор его измерений: йег АскШез-Кик, 
2006, 56-57. 
10 миль = 14,8 км. 
Кроме Плиния, остров Кефалонес (КефаХб 1лг|ао9) упоминают в рай-
оне Каркинитского залива Птолемей (III, 5, 8) и Аммиан Марцел-
лин (XXII, 8, 40), для которого это город у Борисфена. Некоторые 
ученые отождествляют его с островом Карабай в устье р. Каланчак 
или с западной частью о. Джарылгач (Зубарев 2005, 189). Названия 
островов Сподуса и Макра, за исключением текста ЕИ, больше ни-
где не встречается. Возможно, Страбон, упоминая в Каркинитском 
заливе три островка, наименований которых он не приводит, име-
ет в виду Кефалонес, Сподусу и Макру (VII, 4, 1). 
Мнение о стоке вод из Меотиды в Понт Эвксинский и затем в Эгей-
ское море засвидетельствовано, кроме Плиния, и другими антич-
ными авторами (АпзШ. Ме1еог. I, 1, 12; Ро1уЪ. IV, 39, 2; Махт. Туг. 
XXXII, 3; еще у Плиния в ЫН, II, 219). Течение в проливах между 
Черным и Эгейским морями, как правило, идет с севера на юг. Это 
происходит, с одной стороны, из-за повышения уровня Черного 
моря в июне-августе в результате притока вод, вызванного таяни-
ем снегов; с другой стороны (и это главное) — направлением ве-
тров, которые гонят воду в проливах в южную сторону. При этом 
подводное течение идет в противоположном направлении (см. 
подробнее: бгзоу е1 а1. 2001, 99-135; А1§ап 2001, 209-218). Течение 
имеет скорость около трех узлов, но в отдельных случаях ветры 
усиливают его до пяти-шести узлов. Греки прекрасно знали режим 
течений и ветров в проливах между Эгейским и Черным морями: 
ведь они с глубокой древности имели постоянное сношение с на-
родами Причерноморья, а затем вывели на берега Понта массу ко-
лоний, которые поддерживали оживленную связь с метрополией 
исключительно по морю (ЬаЬагее 1957, 29-33). 
Такого путешествия в древности никто не совершал. Оно было 
возможно лишь в представлении античных географов, полагав-
ших, что вся суша омывается Океаном, и в жанре перипла (Кго11 
е1 а\. 1951, 303). Об этом писал, в частности, Плиний (II, 242 и 
примеч. 32). В «Библиотеке» Диодора Сицилийского (IV, 56) от-
мечено, что многие авторы писали о северном пути возвращения 
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аргонавтов. Но конкретно в их числе Диодор называл лишь Тимея 
из Тавромения, известного историка 1У-П1 вв. до н. э. Он расска-
зывал, как аргонавты, поднявшись к верховьям Танаиса, доставили 
Арго по суше к другой реке (Волге?), несущей свои воды в Океан, 
по которому вдоль северных и западных берегов Европы корабль 
прибыл в Средиземное море. Следы этой версии сохранились так-
же в пятом фрагменте Скимна Хиосского, который цитируется в 
схолиях к «Аргонавтике» Аполлония Родосского (IV, 284). В этих 
рассказах, быть может, отразились сведения о возможности по-
пасть по рекам Восточной Европы из Черного в Балтийское море 
СЕлъницкий 1961, 20; Подосинов 2007, 29-57). Р. Мэйсон (2008, 377) 
считает, что выражение Шиз осеат 5ер1еп1гюпаИз т 1аеуа со всей 
очевидностью свидетельствует о том, что Плиний, описывая Ев-
ропу, использовал карту мира с северной ориентацией (налево=на 
запад). Представляется, что хорографическая (или годологическая) 
система координат в географическом описании охотно оперирова-
ла понятиями «направо», «налево», «вперед» без того, чтобы при 
этом непременно пользоваться картой (подробнее о хорографиче-
ской и и картографической системах ориентации в географическом 
пространстве см.: Подосинов 1979, 147-165; ^апп^ 1984; Вгос1егзеп 
1995; Подосинов 2010а, 5-21). Мела и Плиний впервые в античной 
географии сообщают некоторые сведения о Северной Европе, где 
Балтийское море представляется Северным океаном, а Скандинав-
ский полуостров — островом среди других, более мелких. Боль-
шинство этих сведений были почерпнуты из греческой географии; 
так, сам Плиний ссылается на труды Пифея, Тимея из Тавромения, 
Исидора Харакского, Ксенофона Лампсакского, Филемона. Рим-
ские источники не названы, но Плиний явно использовал мате-
риалы, отражающие военные действия римлян на севере Европы 
(ЗаПтапп 1971, 75-84). Подробный разбор этого раздела ЕИ см.: 
8уеппип§ 1974; Хекпаскег 2004, 167-186. 
Имеется в виду Тимей из Тавромения — греческий историк второй 
половины 1У-1У в. до н. э. (данное место опубликовано как РОН, 
566 Р 75а) (о Тимее см.: Вгомп 1958). 
Название Бавнония (букв. «Бобовый остров» — от прагерм. Ваипа-
«боб») больше нигде в античной литературе не сохранилось; неко-
торые рукописи дают здесь чтение Каипота. Его трудно локализо-
вать ввиду неясности описания его местоположения. Может быть, 
это Эзель, славившийся в древности обилием янтаря, или Сканди-
навия (см.: КЕ. III, 1, 173). Плиний в ЕИ, XVIII, 121 рассказывает 
о «Бобовых» (ЕаЪапа) островах в Северном океане, где рождают-
ся бобы (см. ниже). Перевод И.П. Цветкова обсуждаемой фразы в 
8С иной: «В этих местах есть, как говорят, несколько безымянных 
островов, из которых один, по словам Тимея, лежит на расстоянии 
дня пути от так называемой Бавнонской Скифии...». Л.А. Ельниц-
кий, комментируя этот текст, пишет, что имеется в виду часть се-
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верной Скифии (Кельтики?), сведения о которой Тимей взял непо-
средственно у Пифея (1949, 853). Перевод Б.А. Старостина близок 
нашему (Старостин 2007, 127). 
Перевод И.П. Цветкова: «Остальные берега отмечаются в расска-
зах как неизвестные. Здесь Северный океан». Близок к нему пере-
вод Б.А. Старостина: «Остальное, как гласит молва об этих бере-
гах, не достоверно. Северный океан... Гекатей называет Амаль-
хий...» (Старостин 2007, 127). 
Имеется в виду Гекатей Абдерский, греческий логограф рубежа 
У1-У вв. до н. э. (Иегк/зеп 1909, 64-65). Название Парапанис обыч-
но связывали с Гиндукушем и прилегающими к нему областями 
(8ггаЪо XI, 8, 1; ХУ, 2, 8 и 10). Ф. Якоби (РОгШз!, III А Коштеп!. 
8. 53), основываясь на фрагментах труда Гекатея «О гипербореях» 
(Гг. 7-14), считает, что маршрут фантастического путешествия Ге-
катея в страну гипербореев вел через Фанагорию и город кимме-
рийцев к устью Танаиса-Дона, затем сворачивал резко на восток, 
шел к Каспийскому морю (вероятно, по Кумо-Манычской впади-
не, которая могла рассматриваться как река Араке, см.: Муравьев 
1991, 115-247; Гекатей считает Танаис ответвлением Аракса). От 
Каспийского моря, которое считалось заливом океана, путь вел в 
Северный океан и вдоль побережья на запад Европы. Каспийское 
море на пути к гипербореям расположено довольно близко к цен-
тральноазиатским горам и этой близостью, возможно, следует объ-
яснять появление в качестве восточной границы Северного океана 
реки Парапанис. 
По-видимому, Плиний неверно истолковал название Амальхий-
ский. Как отметил В. Томашек (Тотазскек 1893, 1716), оно могло 
происходить от греческого прилагательного ар.аХкю? — «неза-
мерзающий». Вероятно, Гекатей пересказывал легенды о далеком 
незамерзающем океане за страной скифов, где в ровном и теплом 
климате жили гипербореи (см. Гг. 7; ср. у Плиния выше IV, 89) и 
где протекала неведомая река Парапанис («загадкой» называет 
эту реку здесь Й. Свеннунг — 8уеппип% 1974, 21). Упоминание о 
незамерзающем (Амальхийском) океане и о реке Парапанис, по 
мнению некоторых исследователей, может восходить к скифско-
му эпосу (Бонгард-Левин, Грантовский, 1974, 57). О.Н. Трубачев 
(2003, 133-134) считает возможным выведение названия Ата1-
сЫш из праслав. *ше1с, *те1сьтъ — «молоко» и сопоставляет его 
с древнеиндийским обозначением Северного Ледовитого океана 
как «Молочного». Заметим, однако, что еще А. Гумбольдт выска-
зал поддержанное позже другими исследователями мнение, что 
при значении слова [ш'Хкю? «замерзший» первую альфу в слове 
ар.а'Хкю? следует рассматривать как а-Шетит (РОгШз!, III А. 
Коттеп*. 8. 59). 
Филемон — греческий географ первой половины I в. н. э., написав-
ший не дошедший до нас труд о морях и островах Северной Евро-
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пы. Филемон мог быть главным источником Плиния в описании 
этого региона (8уеппип% 1974, 10-11). По мнению Д.А. Мачинского 
(1976, 83), перечисление географических реалий Южной Прибал-
тики напоминает настоящий перипл этого моря. 
Мыс Русбей (существует также рукописное чтение ЯиЪеаз) ото-
ждествляется с мысом Скаген на севере Ютландии или с южно-
норвежским мысом Линдеснес, или с южнонорвежским островом 
Яуут^еп (8уеппип§ 1974, 29-33). 
Сведения Филемона о названии кимбрами Балтийского моря Мерт-
вым, возможно, восходят к сообщениям участников римского во-
енного похода в Северную Европу в 5 г. н. э. (ср. выше примеч. 6). 
Уже Пифей называет это море Пбтгттута Оа'Хатта (81гаЪо I, 4, 2). 
Любопытно, что практически те же названия — «Застывшее море» 
(ТГОУТО9 тгв^г|'у09=::а|1С1Хк109),«Кр0нийск0е»(Кр0,У109)и«Мертв0е» 
(убкрбд-) засвидетельствованы в рамках одной фразы (32-33) также 
у Дионисия Периэгета. Об этимологии слова Моптагиза (действи-
тельно «Мертвое море») см. подробнее: АЫетиз 1898-1899, 28-29; 
Трубачев 2003, 44-45 (предполагает славянскую этимологию: от 
правслав. *тог'е тъгъзе). Наиболее распространена этимология из 
кельтских языков: гойделльское тшг — «море», тагЬИ — «мерт-
вый»; кимбрское тог — «море», тагм — «мертвый» (см.: 8уеппип% 
1974, 26; Мазоп 2008, 378). Попытку естественно-научного объ-
яснения «мертвости» моря, когда его соленая вода, встречаясь в 
фьордах и в устьях рек с пресной водой, вызывает эффект непод-
вижности корабля, см.: 8уеппип% 1974, 27-28. 
Название Кронийский океан, т. е. Океан бога потустороннего мира 
Кроноса, куда еще никто не попадал, имелось уже, вероятно, в древ-
ней ионийской географии, как можно заключить из «Аргонавтики» 
Аполлония Родосского (IV, 548) (Ельницкий 1949, 853). Плиний в IV, 
104 пишет и о «застывшем» море, и о «Кронийском»: А Ту1е итиз 
сИе1 паущайопе таге сопсгеШт а поппиШз 'Сготит' арреНаШг. Су-
ществуют попытки вывести название «Кронийский» из германских 
языков, например, из др.-англ. Игап «кит» (8уеппип§ 1974, 28). 
Ксенофонт из Лампсака — греческий географ III в. до н. э. 
О Пифее из Массалии — греческом географе и путешественнике, 
исследовавшем северо-запад Европы, см. выше примеч. 62. Речь в 
данном случае идет, по-видимому, о Скандинавском полуострове 
(Шелов-Коведяев 1994, 29), который описан Плинием ниже в конце 
96 главы. Название Василия («Царский остров»), которое упомяну-
то также Диодором Сицилийским (V, 23), вероятно, свидетельству-
ет, что островом управлял независимый властелин (Хенниг 1961,1, 
193). Другое имя острова звучит у Плиния как ВаШа, Ва1Иа или 
АЬаШа (последний вариант приводит Солин); в этом названии по-
зволительно видеть отзвук позднего названия Балтийского моря. 
Й. Свеннунг (1974, 36) отождествлял Балкию с совр. Ютландией 
(см. также различные версии толкования: 1Нт 1897, 42-43). 
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3 4 0 О фантастических людях — зонах, гиппоподах и фанесиях см. 
подробнее примеч. 321-324 к Ме1а III, 56. 

341 Ингвеоны — группа германских племен, в состав которых входи-
ли фризы, кимбры, тевтоны, хавки, саксы, юты, англы и некоторые 
другие племена Ютландии и Северной Германии между устьями 
Эльбы и Рейна (см. о них как об одном из трех основных герман-
ских племен: ТасИ. Оегт. 2). Плиниева информация о германцах 
восходит, по-видимому, к Посидонию феМе/зеп 1909,65); см. также 
об ингвеонах: ОпепЬег%ег 1924, 619-620; 8уеппип% 1974, 38-42). 

342 Неясно, что имеется в виду при упоминании огромной горной цепи 
Сево, так как в областях Северной Европы, описываемой Плинием, 
нет больших гор. Возможно, имеется в виду система возвышенно-
стей и гор, идущих от Ютландии на юг и на восток: Франконский 
лес, Тюрингский лес, Судеты и Карпаты ((8уеппип% 1974, 42-49; 
Шелов-Коведяев 1994, 30 с литературой). Свеннунг идентифици-
рует гору Сево с горой на юго-западе Норвегии 81§§еп (8щ^о, 8г-
ууо), которая, возвышаясь на 473 м над уровнем моря, является за-
метным ориентиром для мореплавателей (8уеппип§ 1974, 44-45). 

343 Кимбрский мыс (совр. Ютландский полуостров) упоминается так-
же в 167 главе II книги (см. примеч. 7-9); наиболее ясно он описан 
ниже в IV, 97: мыс кимбров, выдаваясь далеко в море, образует по-
луостров, который Плиний называет Тастрисом. 

344 о Коданском заливе писал также Помпоний Мела (см. III, 31 и 54; 
подробнее см. примеч. 314). Там Коданский залив локализовался к 
западу от Ютландии, а не к востоку, как у Плиния. 

345 Речь идет о Скандинавском полуострове, который выше (IV, 95), 
по другим источникам, Плиний назвал Балкией и Басилией (см.: 
Кшзсктег 1929, 148-151; Шелов-Коведяев 1994, 31). Плиний упо-
минает Скандинавию (8сасИпауга) также в VIII, 39. Слово 8сас1та-
уга иногда выводят из гот. вкадив «тень», вследствие чего все на-
звание может означать «темную местность», «темный, северный 
остров» (ата означает «остров»). Существует и другая этимоло-
гия, выводящая Скандинавию Плиния из герм. * 8касНп-аи)б — 
«пагубный остров, берег» из-за опасности мореплавания вдоль 
берегов Норвегии (см.: 8уеппип% 1974, 51; Трубачев 2003, 113). 

3 4 6 Этноним является гапаксом. Исходя из этого обстоятельства, а 
также из важности этого племени, населяющего Скандинавию в 
500 округах, исследователи предложили читать текст иначе: не 
кШеиюпит %еШе, а Ша зиюпит %еп1е, т. е. речь у Плиния могла 
идти о знаменитых обитателях Скандинавии — свеонах, которые 
засвидетльствованы здесь многими источниками, см., например, 
ТасИ. Оегт. 44 (8уеппип% 1974, 57-61). 

347 Обычно под вторым миром (аНег огЫз Iеггагит) подразумевали 
землю антихтонов, предположительно находящуюся в южном по-
лушарии (ср. Ме1а I, 4; I, 54). Частью этого «иного мира» считали 
в основном острова, находящиеся в отдаленных уголках ойкуме-
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ны — то Цейлон-Тапробану (Ме1а III, 70; РИп. ЫН, VI, 81), то Бри-
танию (УеИ РШегс. II, 46, 1; Р1ог. III, 10, 16), то Скандинавию, как 
в нашем случае (ср. также ТасИ. Оегт. 2). Подробнее см.: 8\>еппищ 
1974, 66-67; Вогса 1998, 21-39. 
Загадочный остров Энингия с трудом находит себе место в реаль-
ности. К. Алениус предложил понимать это название как испор-
ченное АезИп&а, т. е. страна эстиев, о которых писал Тацит (Оегт. 
45) (АЫетиз 1898-1899, 31), Й. Свеннунг — как испорченное Рети-
ва (8уеппип% 1974, 67-70: Репт§га > Аетп^га), т. е. страна лаппов-
финнов, упомянутых Тацитом (Оегт. 46). Ф.В. Шелов-Коведяев 
(1994, 31) считает, что, судя по локализации и размерам, под Энин-
гией может скрываться Висло-Одерское междуречье, принятое за 
остров из-за глубины Щецинского и Гданьского заливов и полно-
водности этих рек. X. Ловмяньски полагает, что под Энингией 
должно подразумевать область Поморья (Ротогхе) (ЕомтгапзИ 
1964, 140-161; ср. ОШеп 1989, 204-205). Согласно Д.А. Мачинско-
му (1976, 83-84), Энингия, населенная венедами, скирами и хир-
рами, находилась восточнее Вислы и может локализоваться на по-
луострове Курземе. 
Сведения 97 главы представляют, вероятно, одно из тех мест, ко-
торыми гордился Плиний, говоря в «Предисловии» к ЕИ, что он 
пополнил сообщения авторов прошлых поколений данными свое-
го времени. Предполагается, что Плиний мог использовать дан-
ные Агриппы (Мазоп 2008, 379). Самому Плинию принадлежало 
утраченное теперь большое сочинение в двадцати книгах обо всех 
войнах, которые римляне вели с германцами. В процессе работы 
над «Германскими войнами» Плиний, по своему обыкновению, 
детально ознакомился с литературой по этому вопросу, а также ис-
пользовал собственные наблюдения, полученные им во время его 
военной службы в Германии, записывая об этой стране и ее со-
седях рассказы местных жителей и своих товарищей по оружию. 
Именно к источникам такого рода надо отнести сообщение о вос-
точных соседях германцев — сарматах, венедах, скирах и гиррах. 
Иначе понимает выражение дшдат... 1гадип1 («некоторые переда-
ют») Ф.В. Шелов-Коведяев (1994,31): для него оно означает архаич-
ность источников сообщения Плиния, заимствованных им из гре-
ческих авторов — Гекатея Абдерского, Пифея, Тимея, Ксенофонта 
Лампсакского, возможно, использованных в передаче Филемона. 
На самом деле, личный опыт Плиния вовсе не мешал ему изучить 
всю существующую литературу. 
Римляне нередко называли сарматами все народы Восточной Ев-
ропы, жившие восточнее Вислы, которая со времени Агриппы (см. 
Рг. 18 в издании: Подосинов 2002, 46) считалась границей Сарма-
тии и Германии. По-видимому, и в данном месте это — обобщаю-
щее название, не указывающее на определенную этническую при-
надлежность его носителей. 
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351 Это первое в античной литературе упоминание о венедах в Вос-
точной Европе. По свидетельству Иордана (Ое!. 34 и 119) венедами 
называли славян. Поэтому многие исследователи считали, что в 
ЕИ сохранилось самое раннее упоминание о славянах и о месте их 
обитания (среди этих ученых В. Суровецкий, П. Шафарик, Л. Ни-
дерле, Ф.А. Браун, А.Л. Погодин, Ф.П. Филин, А.Д. Удальцов, 
С.Б. Бернштейн, В.В. Седов, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Б.А. Ры-
баков, Г. Вернадский, С. Роспонд, Т. Лер-Сплавинский, Г. Ловмян-
ский, 36. Голомб и др.). Более подробное описание венедов в антич-
ной литературе принадлежит Тациту (Оегт. 46: УепеМ), младшему 
современнику Плиния; см. также Р1о1ет. III, 5,19: Оиеуебаь. Харак-
теристику сведений Плиния, Тацита и Птолемея, а также сводку 
мнений разных исследователей по этому вопросу см.: Скржинская 
1974, 91-99; Шелов-Коведяев 1994, 18-62 (с литературой), который 
отвергает славянство античных венедов. 

352 О германском племени скиров (из гот. зкеггз; др.-сканд. зИгг — 
«светлый, чистый»), кроме упоминания Плиния, имеется эпигра-
фическое свидетельство рубежа Ш-П в. до н. э. в декрете в честь 
Протогена, гражданина греческой севернопричерноморской коло-
нии Ольвии (Ю8РЕ, I2, 32). В то время скиры жили где-то недалеко 
от Ольвии; возможно, как полагает В.В. Латышев (1887, 92), в об-
ласти нижнего течения Днестра. Протоген дал деньги на построй-
ку и ремонт укреплений своего города, когда пришло сообщение, 
что галаты заключили военный союз со скирами, чтобы завоевать 
Ольвию. Вероятно, после падения военного могущества галатов 
их союзники скиры были оттеснены на север, где они обитали во 
времена Плиния. Скиры упоминаются также в «Именах всех про-
винций» (см. публикацию и комментарий: Подосинов 2002, 101-
104), а также двумя раннесредневековыми писателями Стефаном 
Византийским (З.У. Екь'ро?) и Сидонием Аполлинарием (Рап. Аук. 
у. 322). Первый называет их кельтским племенем, второй говорит, 
что войско Аттилы прогнало скиров из Бургундии. 

353 Этноним гирры нигде, кроме ЕИ, не упоминается, возможно, это 
то же самое, что Нагп Тацита (Оегт. 43) или своего рода дублет 
предыдущего этнонима «скиры» (СпепЬег^ег 1923, 936; 8уеппип% 
1974, 15). Кстати, в парафразе Дику ил а (IX в.) второй этноним от-
сутствует. 

354 По-видимому, тот же залив в юго-восточной части Балтийско-
го моря, который у Птолемея называется Венедским (III, 5, 1: 
ОУ€ Уб81 ко? ко Хтго?). Название, хотя и выглядит греческим, возмож-
но, германского происхождения (8уеппип% 1974, 15, 70-73). 

355 Если остров Латрис не поддается локализации, то залив Лагн мо-
жет быть совр. Каттегатом (ЛЫетиз 1898-1899, 27, 31). 

356 Большинство перечисленных здесь германских племен известно и 
по другим античным источникам, например, по «Германии» Таци-
та. Впрочем, Плиний и сам достаточно хорошо разбирался в гер-
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360 

манеких делах, участвовав лично в германских воинах и написав 
об этом труд (йеМе/зеп 1909,65). О некоторых германских племенах 
из этого списка Плиния см.: СпепЬег^ег 1923, 934-936; ОпепЬег^ег 
1924, 619-620. Детлефсен полагает, что сведения о пяти родах гер-
манцев восходят к какому-то греческому источнику, возможно, к 
Исидору фейе/зеп 1909, 66-67). 

357 О варин<н>ах и харинах см.: СпепЬег^ег 1923, 934-936. 
358 Певкины — жители острова Певка в устье Дуная. Упоминаются 

многими античными авторами, в частности, Страбоном (УН, 3, 17) 
и Тацитом (Оегт. 46), которые утверждали, что певкины — ветвь 
бастарнов, которые по языку и образу жизни относятся к герман-
цам. Плиний, как мы видим, также относит певкинов и бастарнов к 
германцам. В одной латинской надписи из Рима времени Тиберия 
(С1Ь, VI, 4344) упоминается некто певкенн Нерей, родом германец 
(ЫЕКЕШ ЫАТропе] ОЕКМАЫ[и8] РЕУСЕМЫШ...), которого из-
датели идентифицируют с певкинами Тацита и Плиния. 

359 Выше Плиний писал об этом племени, называя его бастернеи (ср. 
IV, 81 и примеч. 177). 
Река под таким названием из других источников неизвестна. Судя 
по порядку перечисления, она должна располагаться восточнее 
Вислы и впадать в Балтийское море. К. Мюллер в своем издании 
Птолемея (примеч. к РШет. III, 5, 1) предположил, что это назва-
ние отражает названия двух рек — Ои1ка (= ЬиПа) и А1ш. Реку ЬиПа 
упоминает Равеннский аноним в своей «Космографии» сразу после 
Вислы (IV, 4:/Ьиугиз тахтиз дш сИсИиг У1з(и1а, ттгз ипсЛозиз т 
осеапо уег&Шг, еХ/1иушз цт поттаШг ЬиПа). Слово А1из Мюллер 
сопоставляет с названием притока Прегеля, совр. реки Алле (под-
робнее см.: К\езз11щ 1913Ъ, 1952). Следует, однако, заметить, что и 
название ЬиПа у Равенната — такой же гапакс, который пытались 
сопоставлять с другими гидронимами, например, с АЫа (совр. 
Олт), известной по Иордану (Ое!. 74) и Певтингеровой карте (8е§т. 
VII, 5: Рот А1иН). Л. Диллеманн считал, что как раз ЬиПа пред-
ставляет собой испорченное написание Плиниевой ОшНа1из; пере-
ход О в Ь часто встречается в орфографии «Космографии». Адам 
Бременский называет эту реку Оое1е1Ъа, в таком же виде она встре-
чается на Эбсторфской карте (А1Ыз Сое1е1Ъа а ОоИз сИсНиг), со-
временное название реки — Со1а Е1/фШетапп 1997, 72-73). 
Имеются в виду известные и по другим источникам реки Цен-
тральной и Западной Европы, впадающие в Северный океан: Вис-
ла, Эльба, Везер, Эмс, Рейн, Маас. О Висле см. выше IV, 81 и при-
меч. 181. 

362 у книга ЕИ посвящена географическому описанию Африки, 
Ближнего Востока вплоть до Черного моря. Из длинного списка 
источников для У книги (см. примеч. 1) в публикуемом фрагменте 
встречаются упомянутые там Тимосфен, Эратосфен, Артемидор и 
Исидор — авторы географических сочинений. 

361 
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363 Тимосфен — греческий путешественник и географ III в. до н. э. 
364 2638 миль = 3904 км. 
365 Эратосфен — выдающийся греческий географ, работавший в III в. 

до н. э. в Александрийской библиотеке. Речь идет о фрагменте 328 
Вег^ег (р. 339). Плиний упоминает его как источник в географиче-
ских книгах 16 раз, при этом почти всегда в вопросах о расстояни-
ях; в нашей выборке еще раз в VI, 3 (см. примеч. 395). Об Эратос-
фене как источнике Плиния в описании Северного Причерноморья 
см. подробнее: йеПе/зеп 1888, 696-698; йеПе/зеп 1909, 159-160. 

366 1545 миль = 2286 км. 
367 Об Артемидоре см. выше примеч. 34 к II, 242. 
368 Об Исидоре см. выше примеч. 36 к II, 242. 
369 5013 и 3/4 мили = 7420 км. 
370 Изначально Тавром называли западную оконечность горного мас-

сива в Малой Азии, выходившую к Эгейскому морю (см. здесь же: 
«отделяет Хелидонийским мысом [Памфилию от Ликии]»). С рас-
ширением географического горизонта греков под Тавром стали 
понимать огромный горный массив, проходящий через всю Азию 
от Гималаев до Кавказа и делящий ее на две части (см. подробее: 
ЗггаЪо XI, 12, 1 и след.). Описание Мелы (I, 81 и примеч. 91) очень 
близко описанию Плиния. 

371 Эойский — по-греч. «Восточный». Так Плиний и другие авторы 
называли Океан, омывающий восточное побережье Азии (см. ниже 
VI, 33 и 53). 

372 Имеется в виду Понт Эвксинский (Черное море). 
373 Два названия совр. Каспийского моря, чаще используемые для 

обозначения двух отдельных «заливов» моря (ср. такое же двойное 
наименование ниже в ЫН, VI, 35, 36 и Ме1а III, 38). 

374 Меотийское озеро (совр. Азовское море) оказывается, таким об-
разом, последним северо-западным пределом Таврского хребта (в 
данном случае Кавказа). 

375 о Рипейских горах, в которые переходит Тавр, см. выше при-
меч. 136 к IV, 78. 

376 Различные названия Тавра прилагаются к различным частям ве-
ликого Азиатского горного хребта: к Гималайскому, в том числе 
Гиндукушу (Имав, Эмод , Паропанис), к различным горным отро-
гам южнее Каспия, на Кавказе, в Армении (Нифат) и Малой Азии 
(Ороанд, Тавр, Сарпедон, Коракесий, Краг). 

377 Имеется в виду проход в Армению к северу от Тапсака (см. $1гаЪо 
II, 1, 26; Ме1а I, 81). 

378 Каспийские ворота упоминаются у Плиния в VI, 30 (см. при-
меч. 627) и VI, 40. 

379 Имеется в виду горный проход в Киликию из Сирии (см. Агпап. 
АпаЪ. II, 4, 2). 
Последние четыре названия относятся к отрогам самого Кавказа, 
расположенного между Каспийским и Черным морями. 

380 
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381 Ср. примеч. 118 и 119 к Меле I, 109. Не совсем понятно, какую часть 
Тавра подразумевает Плиний, называя его Керавнийским. Воз-
можно, у него под этим именем скрывается весь Тавр (Елъницкий 
1949, 855). Мела применяет это название к Большому Кавказскому 
хребту (Ме1а I, 109; III, 39). Страбон (XI, 4, 1) и Птолемей (V, 9, 14) 
помещают Керавнийские горы на северо-востоке Кавказа. 

382 у} книга ЕИ посвящена географии стран южного, восточного и 
северо-восточного побережий Черного моря, а также Центральной 
Азии, северного, восточного и южного побережий Азии; приводят-
ся размеры материков и морей, расположение стран по климатиче-
ским поясам. В качестве источников для VI книги (см. примеч. 1) 
упомянуты: ЕХ А11СТОК1В118: М. А^прра. М. Уаггопе. Уаггопе 
А1асто. СогпеНо Ыеро1е. Ну^то. Ь. Уе1еге. Ме1а Ротрошо. ОотШо 
СогЪи1опе. Ьлсшю Мис1апо. С1аис1ю Саезаге. Аггип*ю. 8еЪозо. РаЪп-
сю Тизсо. Т. ЫУЮ ЙНО. 8епеса. №§1с1ю. ЕХТЕЯМ8:1иЪа ге§е. Неса-
1аео. НеПатсо. Батаз^е. Еиёохо. ОюаеагсЪо. Вае1опе. Т1то81:Ьепе. 
Ра1гос1е. Оетос1атап1е. СШагсЬо. Ега1о81Ьепе. А1ехапс1го Ма^по. 
ЕрЬого. ШррагсЬо. Рапае*ю. СаШтасЬо. АйетМого. АроПоёого. 
А§а*Ьос1е. Ро1уЫо. Т1таео 81си1о. А1ехапс1го Ро1уЫ8Юге. Ыёого. 
АтотеЮ. Ме*гос1ого. РозЫопю. ОпезюгИо. ЫеагсЬо. Ме§а8*Ьепе. 01-
о§пе*о. Аг181осгеоп1е. Вюпе. ОаПопе. 81тотс1е т т о г е . ВазПе. Хепо-
рЬоп!е Ьатрзасепо. 
О названии Черного моря см. выше РИп. ЫН, 1У, 76 и примеч. 104. 
Представление о войне моря и суши, особенно характерное для 
«серебряной» латыни I в. н. э., неоднократно и в различных ва-
риантах встречается в ЕИ (РНп. 1ЧН, III, 3; 1У, 9, 75, 76; У, 141; VI, 2, 
31, 36, 38, 107). Ср. то же, хотя и более кратко, у Мелы в I, 7. 
Ср. РНп. КН, II, 242. 
Кальпе (КаХтпг|) — скала на европейском берегу Гибралтарского 
пролива. 
Имеется в виду совр. пролив Дарданеллы. 
Совр. Мраморное море. 
Имеется в виду Боспор Фракийский, совр. Босфорский пролив. 
Имеется в виду Понт Эвксинский, совр. Черное море. 
Совр. Азовское море, которое в древности называли то озером 
(1\асиз), то болотом (ра1ш). 

392 875 шагов = ок. 1,3 км. 
Близкое объяснение названия Боспор встречается и в других ис-
точниках, например, у Филарха: «Некоторые говорят, что Боспо-
рами назывались узкие проливы или что в древности, если когда-
нибудь какие-нибудь люди желали переправиться на другую сто-
рону пролива, то строили плоты, запрягали в них быков и на них 
переправлялись; отсюда и название» (РгНОт Рг. 70). В009 тго'ро? — 
по-греч. букв, «бычья переправа». У Плиния и Филарха мы встре-
чаем рационализирующее объяснение названия, в то время как 
широко распространено было мифологическое толкование: Ио, 
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395 

преследуемая ревнивой Герой, переправилась в образе быка через 
пролив и дала ему это название. 

394 1438,5 мили = 2129 км. Современное расстояние между Стамбу-
лом (древний Византий, а затем Константинополь в устье Боспора 
Фракийского) и Керчью (древний Пантикапей недалеко от входа 
Боспора Киммерийского в Меотиду) по прямой составляет 820 км, 
или около 567 римских миль. Расстояние вдоль восточного побе-
режья (1740 км, или 1360 миль) гораздо ближе к представлениям 
древних авторов, которые измеряли обычно путь кораблей вдоль 
береговой линии. Вместе с тем сильное преувеличение размеров 
Понта Эвксинского характерно для всех античных авторов, на-
чиная с Геродота (IV, 85, 86) и заканчивая Пс.-Аррианом — ано-
нимным позднеантичным автором «Перипла Понта Эвксинского» 
(118: 12487 стадиев = 1665 римским милям). Эти данные Плиний 
почерпнул, по-видимому, от Артемидора феМе/зеп 1909, 113). 
Э. Шведер считал, что под выражением диМат («некоторые [ав-
торы]») скрывается главный источник Плиния — «Хорография» 
Августа (Зскмедег 1897, 145). 
Рг. III В 78 Р. 329 Вег^ег. Об Эратосфене см. выше примеч. 365 к V, 
47. 

396 100 миль = 148 км. Таким образом, Эратосфен оценивает здесь рас-
стояние от устья понта до устья Меотиды в 1338,5 мили. В V, 47 
Плиний приписывает ему оценку той же дистанции как 1545 миль. 
По мнению Детлефсена феМе/зеп 1888, 697-698), Плиний в VI, 3 
перепутал азиатский берег Черного моря с европейским, отсюда 
разница в данных Эратосфена. 
Об Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. 
Калхедон (КаХхл^соу) — мегарская колония, основанная в VII в. 
до н. э. на азиатском берегу Боспора Фракийского. 
Совр. река Риони в Грузии. 
Длина азиатского побережья Черного моря от Боспора до Риони 
1230 км, или 850 римских миль, что несколько меньше данных 
Агриппы (у него 1000 миль = 1480 км). 
Расстояние от устья Риони до Керченского пролива 510 км, или 
около 344,6 римской мили, что несколько меньше данных Агрип-
пы (360 миль = 532,8 км). 

4 0 2 Вероятнее всего, здесь Плиний имеет в виду упоминаемое Таци-
том (Аппа1. XII, 15) и Плутархом (Оа1Ъа, 13; 15) участие римских 
войск под командованием Дидия Галла и Гая Юлия Аквилы в меж-
дуусобной борьбе боспорских царей братьев Митридата и Котиса 
в 45 г. н. э. фейе/зеп 1888, 702; Ельницкий 1949, 855). Возможно, 
что Митридат, оказавшийся в Риме в качестве пленника, был ин-
форматором Плиния о местных делах, в том числе о своей войне 
фейе/зеп 1888, 702-703). Митридата как источника сведений Пли-
ний упоминает в VI, 17. Л.А. Ельницкий не исключает, что под 
недавней войной Плиний мог иметь в виду Митридатову войну, 
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во время которой наварх Митридата Евпатора Неоптолем дваж-
ды разбил в Керченском проливе варварские войска (81гаЪо VII, 3, 
18). В таком случае, по мнению М.П. Инадзе (1968, 90), источни-
ком Плиния в описании Фасиса мог быть Феофан Митиленский. 
К. Бродерзен (Её. 157) считает, что речь идет о военных действиях 
Корбулона в правление Нерона, о чем Плиний упоминает ниже (IV, 
23). Далее (11-18) следует перипл южного, восточного и боспорско-
меотийского побережий Черного и Азовского морей, происходя-
щий из эллинистического времени, но, как видно из комментируе-
мого места, освеженный новыми данными (см.: КоМожгеж 1931, 
50). 
Генеты (по некоторым другим рукописям — кены) — племя, из 
других источников неизвестное. Допускается сопоставление с 
именем фракийского племени каеников, упоминаемого Плинием 
(IV, 40: Саетсг), и каинов у Страбона (XIII, 4, 2: Каьуоь) (Ельниц-
кий 1949, 855). Ср. также Рз.-8су1. 88. О племенах, населявших в 
античности восточное Причерноморье от Термодонта до Фасиса, 
см. подробнее: Натеп 1876. 
Халибы (ХаХи(Зб9) встречаются уже у Гекатея Милетского (Рг. 203) 
как «народ у Понта на реке Термодонте». Пс.-Скилак на террито-
рии халибов упоминает закрытую гавань Генет, эллинский город 
Стамению и эллинский акрополь Ясония (88). Ксенофонт прошел 
страну халибов у южной подошвы Северо-Анатолийского хребта 
(в районе совр. Эрзерума) и «малочисленный и подчиненный мос-
синикам народ» халибов на побережье в двух переходах (ок. 40 км) 
восточнее Котиоры (АпаЪ. V, 5, 1). Геродот помещает их западнее 
реки Галис (1, 28), Ликофрон — в Пафлагонии (А1ех. 1109). Наибо-
лее определенны данные Страбона, который локализует на побе-
режье и «выше Трапезунта и Фарнакии» халдеев (халдов), которые 
«в древности назывались халибами» (XII, 3, 18). На территории 
халибов Помпоний Мела помещает города Синопу и Амис (I, 19, 
105). Свидетельство Плиния в географическом отношении менее 
определенно — он помещает халибов по соседству с Париадром 
и Колхидой, рядом с мосхами и макронами. Единого мнения в от-
ношении достоверности сведений о халибах не сложилось. Одни 
исследователи вслед за Геродотом, Ликофроном и Помпонием 
Мелой допускают распространение халибов к западу от Галиса 
(Саникидзе 1956, 573-575), другие же считают эти сведения позд-
ними вставками и ошибками (Максимова, 1956, 28). По мнению 
Г.А. Меликишвили, «несмотря на то, что в античности было ши-
роко распространено предание о живущих в Причерноморье ха-
либах, 'изобретателях железа' и искусных металлургах, вызывает 
серьезное сомнение существование племени, носившего подобное 
название» (Меликишвили 1959, 71). М.И. Максимова же, наоборот, 
полагает, что «имеются все основания считать халибов не мифиче-
ским, а вполне реальным, исконным населением юго-восточного 



300 Плиний Старший. «Естественная история» 

Причерноморья, тесно связанным с рудными богатствами страны» 
(Максимова 1956, 30-31). В названии халибов видят искаженное 
(под влиянием греческого ха'Хиф — «сталь») племенное наимено-
вание халдов — одного из чанских племен Юго-Восточного При-
черноморья (Меликигивили 1959, 71). На основе сведений о халибах 
археологически выделяется колхидско-халибский железнорудный 
очаг (Хахутайшвили 1977, 119; Хахутайгивили 1987; см. также: 
Пьянков 2002, 324-342). 

405 Котиор (Котиора, Котиора) — город, который, согласно данным 
Ксенофонта, являлся колонией Синопы в земле тибаренов (АпаЬ. 
V, 5, 3). Страбон называет его «городок» (XII, 3, 17: тгоХь'хул)- Лока-
лизуется на месте совр. города Орду (Максимова 1956, 71-75; ЕИг-
ИагЛ 1983, 54-55; ГПП 1991, 144-145). 

406 Тибарены (Тфарг^оь)— народ, по свидетельству Геродота (III, 94), 
входивший вместе с мосхами, макронами, моссиниками и марами 
в XIX сатрапию Персидского государства. По данным Ксенофон-
та, в их земле находилась синопская колония Котиора, а их владе-
ния простирались на два дневных перехода к востоку от нее (АпаЪ. 
V, 5, 3). Страбон помещает тибаренов в горах Скидиса (Восточно-
Понтийский хребет) над Трапезунтом и Фарнакией (XII, 3, 18). 
Тибарены сопоставляются с табалами ассирийских источников 
и связываются в значительной своей части с западногрузинским 
племенным массивом (Джанашиа 1959, 75-79; Меликишвили 1959, 
72-78). 

4 0 7 Массины — вариант более употребительного этнонима «моссини-
ки» (Моасп/уоькоь — букв, «живущие в башнях» от греч. |ю'ааиу — 
«башня», см. Негос!. III, 94; IV, 78); племя, в момент прохода через 
их территорию Ксенофонта занимавшее участок побережья на 
восемь дневных переходов к западу от Керасунта (V, 5, 1). Жили 
они на холмах в деревянных башнеобразных жилищах — «мосси-
нах». Страбон называет их гептакометами («семисельниками») и 
локализует у вершин Скидиса (XII, 3, 18), отмечая, что питаются 
они звериным мясом и орехами, нападают и на путешественников, 
спускаясь с горных вершин. Указание Плиния на то, что массины 
татуировали себе тела, совпадает с аналогичным указанием Ксе-
нофонта в отношении моссиников (V, 4, 32); подробнее об этих и 
других античных текстах относительно татуировки у некоторых 
народов см.: Медникова 2007, 56-68. Исследователи допускают 
мысль, что наименование моссиников является лишь осмыслен-
ным по-гречески каким-то местным наименованием, скорее все-
го, мегрело-чанского корня (Меликишвили 1959, 79-80). Предпо-
лагают, что название латуни в некоторых европейских языках 
(те88т§) происходит от племенного названия моссинников. 

4 0 8 Макрокефалы (МакроквфаХоь — букв, «большеголовые») — ве-
роятно, макроны других источников (Ельницкий 1949, 855). Пс.-
Скилак локализует их в непосредственной близости от Трапезунта 
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(85). Ксенофонт помещает их территорию протяженностью в три 
дневных перехода (10 парасангов, т. е. 59,4 км) в горах над Трапе-
зу нтом (АпаЪ. IV, 8, 1-9). К рубежу новой эры макроны, по свиде-
тельству Страбона (XII, 3, 18), уже называясь саннами, занимали 
по-прежнему горные территории выше Трапезунта и Фарнакии. 
В названии макронов-саннов улавливается наименование более 
поздних мегрелов-чанов (Меликишвили 1959, 79). 

4 0 9 Город Керасунт (Керасгоц^ — букв, «вишневый город») был осно-
ван, по сообщению Ксенофонта (АпаЪ. V, 3, 1-2), выходцами из Си-
нопы; совр. Гиресун, локализуется в 60 км к западу от Трапезунта 
(Максимова 1956, 72-73; ГПП 1991, 127-128). 

410 Кордула (КорбиХг| — греч. «шишка» или «шишковатая дубина») — 
порт к востоку от Керасунта. Упоминается также у Птолемея (V, 6, 
11) и в перипле Пс.-Арриана (РРЕ, 39). См.: ГГП 1991, 142. 
Бехиры (Вб'хеьроь) — племя, помещаемое Пс.-Скилаком (84) и не-
которыми другими авторами между макронами-макрокефалами 
и бизерами восточнее Трапезунта либо южнее его в долине совр. 
реки Чорохи. Ср. Ме1а I, 107. 

412 Буксеры — бизеры других источников (ср. Ме1а I, 197: Вихеп). 
Страбон помещает их выше Трапезунта и Фарнакии на склонах 
Скидиса по соседству с гептакометами — моссинниками, тибаре-
нами и саннами-макронами (XII, 3, 18). Пс.-Скилак локализует их 
восточнее Трапезунта вблизи устья Апсара (82). Позднее, по сооб-
щению Пс.-Арриана (РРЕ, 42), на месте бизеров появляются зидри-
ты. Бизеры по происхождению связываются также с витерухами 
урартских источников (Меликишвили 1959, 81, 82). 
Мелас (МбХад- — греч. «Черная») — река, локализуемая где-то 
вблизи территории махоронов. 

414 Махороны — племя, ближе всего сопоставимое с макронами, на-
звание которых является «закономерным эквивалентом грузинско-
го термина 'мегрели'» (Меликишвили 1959, 79). Возможно, то же са-
мое, что «махелоны» других источников (Лгпап. РРЕ, 11; йю Сазз. 
ЬХУШ, 19, 2). 

415 Сидоны (ЕьбсоУб^) — племя, упоминаемое в этом районе только 
Плинием. Это название должно быть связано с городом Сиде, ко-
торый называет Страбон (XII, 3, 16) в связи с событиями эпохи 
Митридатовых войн и локализует примерно в 30 км западнее совр. 
мысаЯзун (Ельницкий 1949, 855). 

416 Сиден — река, название которой связано с городом Сиде и племе-
нем сидонов; локализуется на реке Боламан-Чай (Ельницкий 1949, 
855). 
Полемоний (ПоХерхтоу) — столица государства Полемоновский 
Понт, основанная царем Полемоном II в I в. до н. э. на месте бо-
лее древнего населенного пункта Сиде; локализуется у устья совр. 
реки Боламан-Чай к западу от Котиоры (Ельницкий 1949, 855; Мак-
симова 1956, 328-329). По мнению М.И. Ростовцева, упоминание 
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Плинием таких недавно возникших названий, как Полемонион и 
в этой же главе Ливиополь, Себастополь (VI, 14), а также несколь-
ких римских крепостей, таких как ТпроНз саз1е11ит (VI, 11), АЬзаг-
гит саз1е11ит (VI, 12), саз(е!1ит 8еЪаз№роИз (VI, VI, 14), которые 
позже будут фигурировать в перипле Арриана, выдает использо-
вание Плинием каких-то практических руководств, обслуживав-
ших военно-политические и административные нужды римского 
управления; Ростовцев относит составление такого итинерария к 
эпохе Нерона и военных акций Корбулона в 63 г. на Кавказе (Коз-
Юмгем 1931, 51). 

418 120 миль = 177,5 км. 
419 Ясоний — река между городами Сиде и Котиора, названная в честь 

Ясона, предводителя аргонавтов. Локализация Плинием этого и 
некоторых других названий восточнее Керасунта, вероятно, объ-
ясняется совмещением различных источников, данные которых 
Плиний не мог проверить лично. 

4 2 0 Мелантий (МеХа УОЮ? — греч. «Черная») — река, упоминаемая так-
же в этом районе Аррианом (РРЕ, 23) и Птолемеем (V, 6, 8: Ме Ха?); 
отождествляется с совр. р. Мелет-ирмак (Ельницкий 1949, 856). 

421 Фарнакея (Фаруаквкх) — город, выстроенный понтийским царем 
Фарнаком в I в. до н. э.; локализуется в 40 км восточнее совр. Орду 
на месте совр. Гиресуна (Максимова, 1956, 72; ГПП 1991, 288-289). 
Плиний дает расстояние между Амисом и Фарнакеей в 80 миль, 
что равно 118 км. 

422 Триполь (ТрьтгоХь? — греч. «Трехградье») — крепость на одно-
именной реке, упоминается еще Аррианом (РРЕ, 24); локализует-
ся на месте совр. села Тиреболи (Ельницкий 1949, 856; ГПП 1991, 
283). 

4 2 3 Филокалия (ФьХокаХею. — греч. «любящая прекрасное») — река, 
которая, по данным Арриана (РРЕ, 24), локализуется у совр. села 
Элегу на одноименной реке (Ельницкий 1949, 856). 

4 2 4 Ливиополь (АьРьбтгоХь?), возможно, назван в честь жены Августа 
Ливии. Эта крепость в других источниках не упоминается. Е. Кис-
слинг (КЕ. XIII, 1, 810) предлагает локализовать ее в районе совр. 
села Фоль или Гелита-кале. 

4 2 5 100 миль = 148 км. Трапезунт (ТратгеСои 9 от греч. трапеза — 
«стол») — город, согласно хронике Евсевия (II, 80), основанный 
греками в 757-756 гг. до н. э. на месте совр. Трабзона. В феврале-
марте 400 г. до н. э. «эллинский город Трапезунт, колонию жителей 
Синопы при Понте Эвксинском в стране колхов» посетил Ксено-
фонт, который сообщает, что «жители Трапезунта продавали вой-
ску продовольствие. . . и в качестве даров дали им быков, ячменной 
муки и вина» (АпаЪ. IV, 8, 22-24). В этот период Трапезунт продол-
жал находиться в зависимости от Синопы, выплачивая ей дань 
(АпаЪ. V, 5, 10). В IV в. Трапезунт чеканил собственную серебря-
ную монету персидской весовой системы с изображением головы 
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Гермеса и эмблемы города — стола с лежащим на нем виноградом 
(Максимова 1956, 74). В начале н. э. здесь стоял флот Полемона, 
а в 63 г. после аннексии города Римом Трапезунт получил статус 
«свободного» (см.: Максимова 1956; Инадзе 1968, 88), что являет-
ся датирующим фактором ((егттиз роз1 диет) для написания ЕИ. 
При Веспасиане Трапезунт становится крупным военным опорным 
пунктом римлян, от которого в глубь Малой Азии строится страте-
гическая дорога. Из Трапезунта известны надписи с упоминанием 
вексиляции XII легиона под началом центуриона и врача XV легио-
на (Максимова 1956, 312). По свидетельству Арриана, при Адриане 
здесь была построена гавань (РРЕ, 24), воздвигнуты алтари, храм 
Гермеса и установлена статуя императора (РРЕ, I, 2). Во П-Ш вв. в 
городе, ставшем одним из центров римской провинции Понт Кап-
падокийский, была налажена чеканка медной монеты, служившей 
средством оплаты римским гарнизонам в Причерноморье (Макси-
мова 1956, 309). 

426 30 миль = 44,5 км. 
4 2 7 Арменохалибы ('Ар^бУохаХире^) — племя, по данным Страбона 

(XII, 3, 19), занимавшее район Фарнакии. Двойное название это-
го народа должно объясняться процессом ассимиляции арменами 
южных халибов в результате расширения границ Армении во II в. 
до н. э. (Максимова 1956, 29). 

4 2 8 Великая Армения занимала область восточнее Евфрата, Малая — 
западнее. 

429 Пиксит от греч. «букс», «самшит») — река, упоминаемая 
Аррианом в 150 стадиях к юго-западу от Апсара (РРЕ, 8); локали-
зуется либо на совр. реке Витзех-су, либо на реке с созвучным на-
званием в 3 км восточнее Трапезунта. 

4 3 0 Санны-гениохи — племенное объединение, существовавшее в 
1-11 вв. н. э. юго-западнее устья Апсара (совр. Чорохи). Гениохи вне 
связи с другими племенами упоминаются в районе устья Апсара 
самим Плинием (VI, 12) и, по-видимому, Тацитом (Аппа1. XIII, 37). 
Относительно саннов Арриан сообщал: «Они и до сих пор очень 
воинственны, непримиримые враги трапезунтцев, и живут в укре-
пленных местечках; народ этот не имеет царей и с давнего време-
ни обязан платить дань римлянам» (РРЕ, 15). Арриан (РРЕ, 15), 
Дион Кассий (XVIII, 19, 12) и некоторые другие авторы локализу-
ют здесь «царство махелонов и гениохов», во главе которого стоял 
царь Анхиал. Наиболее определенна локализация Арриана (РРЕ, 
15) — по побережью между реками Архабисом (совр. Архаве-су) 
и Офиунтом (совр. Офис), протекающими примерно в 50 км вос-
точнее Трапезунта, т. е. между совр. населенными пунктами Ризе 
и Атина, а в глубь суши — до пределов Малой Армении (ориги-
нальная, но очень слабо обоснованная локализация «царства махе-
лонов и гениохов» предложена в Прикаспии С.Т. Еремяном — 1967, 
47-58). В отличие от гениохов (ср. ниже примеч. 434), их союзники 
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санны (махелоны, позднейшие чаны) рассматриваются как искон-
ное население юго-восточного Причерноморья — с ними связы-
ваются макроны, упоминаемые Страбоном (XII, 3, 18), и дриллы, 
упоминаемые Аррианом (РРЕ, 15) и занимавшие горные местности 
позади Трапезунта (Меликишвили 1959, 370). См. примеч. 463. 

431 Абсарр (чаще Апсар —"Афаро?) — река, отождествляемая с совр. 
рекой Чорохи. Река Апсар упоминается в этом районе уже Пс.-
Скилаком (81). На основе сопоставления урартских источников и 
мифа об аргонавтах допускается возможность того, что до этого 
река Апсар носила имя Фасис, позднее перенесенное на Риони 
(Меликишвили 1959, 218). Крепость Апсар впервые упоминается 
Плинием, на основе чего дата ее постройки определяется эпохой 
Веспасиана. Арриан, в 137 г. н. э. посетивший это место, писал: 
«Говорят, что местечко Апсар когда-то в древности называлось 
Апсиртом, потому что здесь якобы погиб от (руки) Медеи Апсирт 
(показывают и могилу Апсирта), а потом-де (это) имя было иска-
жено окрестными варварами подобно тому, как были искажены 
и многие другие (имена)» (РРЕ, 7). Согласно Арриану, в то время 
гарнизон крепости составлял пять манипул (до 1000 легионеров). 
Апсар упоминается в надписи из Нолы (Италия), где говорится 
о Целере, командовавшем вспомогательными отрядами в Апса-
ре. Крепость хорошо сохранилась до наших дней. У нее типично 
римская прямоугольная планировка ограды и двух главных улиц, 
которым соответствуют четыре воротных комплекса. Стены укре-
плены 18 башнями. Дифференцированы два основных строитель-
ных слоя — 1-П и 1У-У1 вв. (Леквинадзе 1969, 76-79; Леквинадзе 
1973, 7-8). О раскопках Апсара см.: Гзелишвили, Хахутайшвили 
1964, 59-96; ГПП 1991, 30-32; см также: Спейдел 1985, 176-179. 

432 140 миль = 207,25 км. 
433 Иберия (Чр^рих) — страна, заселенная иберами — племенами 

восточногрузинской (картской) группы. В Ш-1 вв. до н. э. Ибе-
рия представляла собой довольно крупное эллинистическое 
раннеклассовое государство, данные о котором наиболее полно 
сохранились у Страбона (XI, 3, 1-6). В 1-П вв. н. э. Иберия стала 
одним из крупнейших политических образований Закавказья. Ее 
юго-западная граница достигла районов, примыкающих к Чер-
ному морю в районе устья Апсара (Меликишвили 1959, 337-363), 
о чем свидетельствует данное указание Плиния. Близкое сведе-
ние находим и у Арриана, согласно которому зидриты, занимав-
шие горные районы и предгорья вблизи устья Апсара, были одно 
время (середина I в. н. э.) подвластны иберийскому царю Фарас-
ману (РРЕ, 16). Об описании Иберии у Страбона см.: Болтунова 
142-159. Об истории Иберии в эпоху принципата см.: Вгаипс! 1994, 
205-237. 

4 3 4 Присутствие гениохов (обычно связываемых источниками с Север-
ной Колхидой) в 1-П вв. н. э. в прибрежной зоне Юго-Восточного 
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437 

Причерноморья объясняется по-разному — одни полагают, что ге-
ниохи проникли сюда из «внутренних районов Юго-Восточного 
Причерноморья» (Меликишвили 1959, 365), другие выводят их из 
Северо-Западной Колхиды, говоря об «экспансии гениохских пле-
мен» на юг (Ельницкий 1961, 186). 

435 Ампревты — племя, в других источниках не упоминаемое. 
Сопоставляются с амарантами Аполлония Родосского (II, 399) — 
жителями Амарантских (Мосхийских?) гор, с которых течет Фасис 
(Тотазскек КЕ. I, 2, 180; Ельницкий 1949, 856). 

436 Лазы (АаСоь) — племя, впервые упоминаемое Плинием в райо-
не Апсара и позднее распространившее свое название на всю 
Центральную Колхиду, куда они, по-видимому, проникли из 
Юго-Восточного Причерноморья на рубеже н. э. в числе других 
западно-грузинских (чанских) племен (Меликишвили 1959, 365). 
Арриан помещает лазов между зидритами, локализуемыми вблизи 
Апсара (скорее всего, в ущелье реки) и апсилами (ср. примеч. 470). 
«Царем» лазов Адриан утвердил некоего Малласа (РРЕ, 15). В IV-
VI вв. зависимое от Византии раннеклассовое Лазское царство 
играло важную буферную роль во взаимоотношениях Империи с 
Ираном в Закавказье (Ломоури 1968, 68). 
Акампсеон (Акампсис) — река, отождествляемая либо с Апсаром 
(Инадзе 1953, 16), либо с какой-нибудь другой речкой, протекав-
шей в 2,5 милях севернее устья Апсара. Об этой реке ("Акацфь^ — 
Акампсис) говорит и Арриан (РРЕ, 9). Плиний употребляет для 
обозначения названия реки родит, падеж множ. числа, т. е. следо-
вало бы переводить как «река акампсеев». 
Исис ("1сг19) — река, упоминаемая в том же районе как судоходная 
Аррианом (РРЕ, 9); сопоставляется с совр. рекой Натанеби (Ельниц-
кий 1938, 309-311; Инадзе 1968, 169). 
Ногр (Шурод-) — река, упоминаемая в этом районе также Аррианом 
(РРЕ, 9: Мбурод-) и, под названием Нигер, в перипле Пс.-Арриана 
(РРЕ, 43); сопоставляется с совр. рекой Супса (Ельницкий 1938, 
309-311; Инадзе 1953, 16). 

440 Батис (Вабг/9 — греч. «Глубокая») — река, название которой, по-
видимому, сохранилось в наименовании совр. города Батуми; Ар-
рианом отмечена в 75 стадиях от Апсара (РРЕ, 9) и сопоставляется 
с совр. рекой Королис-Цхали (Инадзе 1953, 16). 

441 Колхи (КбХхоь) — племя, древнейшее упоминание о котором нахо-
дят в урартских источниках. Подробнее о колхах см. примеч. 112 к 
I, 108 Мелы. Локализация Плинием колхов между Апсаром и Фа-
сисом либо соответствует ситуации У1-У вв. до н. э., когда «лишь 
к югу от устья р. Риони следует искать местонахождение знаме-
нитых древнегреческих колхов» (Меликишвили 1966, 86), либо от-
ражает их передвижения. В последнем случае важно отмеченное 
Плинием соседство колхов с лазами, которые впоследствии, со-
гласно Пс.-Арриану (РРЕ, 48) и Агафию (III, 5), рассматривались 

438 
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в качестве колхов, «переименованных в лазов», и гордились «ста-
рым названием колхов» (ср. примеч. 436). 
Матий (МатьбтгоХь?)—город, упоминаемый в Колхиде в форме Ма-
дий только Птолемеем (V, 10,6: Мабьа). Это название известно и на 
территории соседней Каппадокии — его носил на позднем этапе 
своего существования город Комана, развалины которого локали-
зуются близ совр. поселка Токата в Восточной Анатолии (РНп. ЫН, 
VI, 8; ср. Елъницкий 1949, 856). 
Гераклей — река, в других источниках в этом районе не отмечена. 
Полагают, что локализовать ее следует северо-западнее Питиун-
та (совр. Пицунда), где Арриан отмечает два мыса Геракла (РРЕ, 
27-28), а сам Плиний (VI, 16) недалеко оттуда — город Гераклей 
(Елъницкий 1949, 857). 
Фасис (Фа 019, Фасг 19)—древнее название совр. Риони, крупнейшей 
реки Колхиды. Впервые упоминается автором VII в. до н. э. Ге-
сиодом (ТЪео§. 340). По Геродоту, Фасис служил границей между 
колхами и их соседями до Главного Кавказского хребта (III, 97). От 
Фасиса происходит название «фасианы» (Фаспауоь), под которым в 
^ ^ вв. до н. э. подразумевалось главным образом местное насе-
ление совр. Центральной Колхиды. В этом отношении интересны 
данные Ксенофонта (АпаЪ. V, 37) и, особенно, Пс.-Гиппократа (Ое 
аег. 22). Последний сохранил любопытные сведения о природе и 
людях низовьев Фасиса в V-! V вв. до н. э. «Что касается до местно-
стей по Фасису, то страна эта болотистая, жаркая, сырая и лесистая. 
Там во всякое время года бывает много сильных дождей. Люди 
проводят (свою) жизнь на болотах, их деревянные или тростнико-
вые хижины построены на воде; они мало ходят пешком, (только) в 
городах и на рынках, (а обыкновенно) разъезжают на однодеревках 
вверх и вниз по каналам, которых там множество... Самый Фасис 
тише других рек и течет едва заметно. Произрастающие там плоды 
все плохо удаются, отличаются дряблостью и вследствие изобилия 
воды не спеют как следует... (Поднимающийся) от вод густой ту-
ман окутывает (всю) страну. Вследствие этих причин фасиане рез-
ко отличаются (своею) наружностью от остальных людей. Они вы-
соки ростом и чрезвычайно тучны... цвет кожи у них желтый, как 
у страдающих желтухою; голос грубее, чем у (других) людей, так 
как они дышат воздухом не прозрачным, а сгущенным и сырым; 
они от природы мало способны к перенесению телесных трудов...» 
Позднее Страбон отмечал, что «у устьев Фасиса колхидское побе-
режье, песчаное, низменное и топкое» (I, 3, 7). Арриан утверждал, 
что из всех известных ему рек Фасис имел «самую легкую воду и 
притом необыкновенного цвета. В легкости его можно убедиться 
посредством взвешивания, а еще проще (из того факта), что она 
плавает поверх морской воды, не смешиваясь с ней... Можно было, 
погрузив сосуд в верхний слой воды, зачерпнуть пресной, а если 
опускали сосуд в глубину, то соленой... приморские жители во-
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дят весь свой скот на водопой к морю, и он пьет с очевидным удо-
вольствием. .. По цвету вода Фасиса кажется окрашенной свинцом 
или оловом, но, устоявшись, она делается очень чистой. Поэтому 
у вплывающих в Фасис нет обыкновения возить с собой воду, но 
как только вступят уже в его русло, отдается приказание вылить 
всю воду, какая только есть на судах, в противном случае, по суще-
ствующему преданию, для не исполнивших этого плавание бывает 
неблагополучно» (РРЕ, 10). В первой половине или середине VI в. 
до н. э. у устья Фасиса был основан милетянами город, получив-
ший то же имя, что и река (ср. примеч. 451). 
Мнение о том, что Фасис брал начало на территории мосхов, 
встречается не только у Плиния. Аналогично истоки Фасиса опре-
делял Страбон, указывая то на Армению (XI, 2, 17), то на Иберию 
(XI, 9,4). Эти представления основаны на том, что за верховья Фа-
сиса принимались русла ее притоков — совр. Квирилы и Ханисц-
хали, берущих начало в Мосхийских (Мосхетских) горах. О мос-
хах ср. примеч. 637. 
38,5 мили (=55 км) соответствует расстоянию (около 60 км) от пред-
полагаемого местонахождения устья Фасиса в античную эпоху (в 
10-12 км восточнее совр. г. Поти) до совр. пос. Вани, где известен 
крупнейший во внутренней Колхиде город эллинистической эпохи, 
возникновение которого, по-видимому, связано с существованием 
здесь причала для «наиболее крупных судов». Мнение, что соответ-
ствующий пункт нужно локализовать у устья совр. р. Цхенисцхали 
(Инадзе 1968, 89), не учитывает того, что устье античного Фасиса 
находилось в 10-15 км восточнее совр. Поти (Лордкипанидзе 1979а, 
126). Сведения Плиния подтверждаются и дополняются Страбоном, 
сообщающим, что «Фасис судоходен вверх до крепости Сарапаны 
(совр. пос. Шорапани в Зестафонском районе), могущей вместить 
население (целого) города» (XI, 2, 17). Данные Плиния, как и Стра-
бона, восходят, возможно, к Феофану Митиленскому, другу Помпея, 
сопровождавшему его в походах и описавшему его деяния. Плинием 
сохранено также свидетельство Марка Варрона о том, что во время 
похода Помпея было установлено, что переправленные через Ка-
спийское море и доставленные вверх по течению Куры индийские 
товары могли быть затем, через пять дней «сухого пути», доставле-
ны в Фасис (VI, 52). Данные Плиния и Страбона о «греко-индийском 
транзите» трактуются по-разному — одни считают, что такой путь 
функционировал в полную силу (Лодкипанидзе ОД. 1957, 377; Елъ-
ницкий 1961, 134), другие — что в I в. до н. э. лишь обсуждалась воз-
можность его использования (Тревер 1959,44). 
Столько же мостов через Фасис указывает Страбон, отмечая, что 
один из путей в Иберию ведет «через Колхидскую крепость Сара-
паны и соседнее с нею ущелье, через которое Фасис, сделавшийся 
вследствие извилин (русла) проходимым с помощью ста двадцати 
мостов, бурно и стремительно несется в Колхиду» (XI, 3, 4). 
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4 4 8 Тиндарида — город, другими источниками в Центральной Колхи-
де не упоминаемый. Тиндариду связывают с Диоскуриадой (совр. 
Сухум), поскольку братья Диоскуры в мифах иногда называются 
тиндаридами (Ельницкий 1949, 857). 

4 4 9 Киркей — город, другими авторами в Центральной Колхиде не 
засвидетельствованный. Это название могла носить мифическая 
столица Колхиды Эя, которую Гомер в «Одиссее» (X, 135) называ-
ет обиталищем богини Кирки. 

450 Кигн (КгжУ09 — по-греч. «Лебедь») — город, упоминаемый также 
Помпонием Мелой (I, 110) в качестве греческой колонии, располо-
женной у поворота береговой линии Понта с востока на север. 
Плиний помещает Кигн сначала в ряду, вероятно, мифологиче-
ских названий (Тиндарида, Киркей, Эя), а затем локализует его на 
территории саников между Себастополем (совр. Сухум) и Пением 
(совр. Пицунда). Подробнее см. примеч. 20 к Меле I, 110. 

451 Фасис (Фа СП9, Фасп^) — крупнейший город в Колхиде, локализу-
емый на южном берегу реки Фасис (совр. Риони) восточнее совр. 
г. Поти. Об его истории см. подробнее примеч. 114 к Ме1а I, 108. 

452 Эя (А? а) — мифическая столица Колхиды, резиденция царя 
Ээта. Первоначально Эя мыслилась греками как некая страна 
(или остров), где обитали царь Ээт и его сестра Кирка, позднее, 
по мере знакомства греков с Кавказом, миф и связанные с ним то-
понимы получили определенную, уже колхидскую локализацию 
(Болтунова 1976, 37-44; Лордкипанидзе О.Д. 1979а, 136). Плиний 
локализует Эю в 15 милях, т. е. в 23-24 км от тогдашнего устья 
Фасиса в районе впадения в него рек Гипп (совр. Цхенис-цкали) 
и Кианей (совр. Техури), т. е. где-то в районе позднейшей визан-
тийской базы Остров, упоминаемой у устья Докона (совр. Техури) 
в VI в. н. э. Агафием (II, 21). Сообщение Плиния перекликается 
с данными Пс.-Скилака, что от Фасиса «вверх по реке 180 стади-
ев плавания до большого варварского города, откуда была Медея, 
здесь Рис-река» (81), и Стефана Византийского (8. V. А?А), помещаю-
щего Эю на полуострове на расстоянии 300 стадиев от моря. Тра-
диция, помещающая в этом районе какой-то древний крупный на-
селенный пункт, дожила до VI в. н. э., когда здесь была построена 
крупнейшая крепость Колхиды — Археополь («Древний город»), 
прямо связанный его строителями, согласно Прокопию Кесарий-
скому (ВО, IV, 14), с мифической Эей. 

453 15 миль = 22,25 км. 
4 5 4 Гипп (Чтпто9 по-греч. «конь») — река, впервые упоминаемая в 

этом районе, по-видимому, еще Пс.-Скилаком в форме «Эгипий — 
река» (79). Страбон называет Гипп в числе крупнейших притоков 
Фасиса в его равнинной части (XI, 2, 17; 3, 4). Прокопием Кесарий-
ским «река Гиппис, небольшая и несудоходная, но доступная для 
перехода, и для всадников, и для пехотинцев», локализуется между 
Кутаиси и Археополем (ВО, IV, 1, 6; 8, 1). Название свое эта река 
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сохранила до сих пор в форме Цхенис-цкали (груз. «Конская вода» 
или «Конская река»). Аналогичное название в античную эпоху но-
сила и другая река в Колхиде, отождествляемая на основе данных 
Арриана (РРЕ, 13) и Птолемея (V, 10, 2) с совр. рекой Кодор (Елъ-
ницкий 1938, Ъ\5\Ломоури 1957, 103; Инадзе 1953, 16). 
Кианей (КиаУ€09 по-греч. «темно-синий») — река, сопоставля-
емая обычно с совр. рекой Техури (Елъницкий 1949, 857), которая, 
однако, в противоположность указанию Плиния, что Гипп и Ки-
аней впадали в Фасис с разных сторон, течет параллельно совр. 
Цхенис-цкали. Реку под тем же названием Птолемей помещает 
юго-восточнее Диоскуриады за Гиппом (V, 10, 2). 
Сурий — город, упоминаемый во внутренней Колхиде также 
Птолемеем (V, 10, 6: Еоирюу). Локализовался различно в зависи-
мости от отождествления упоминаемой Плинием одноименной 
реки с совр. Цхенис-цкали (Инадзе 1968, 89), с верхним течением 
(до слияния с Квирилой) Риони (Елъницкий 1949, 857; Ломоури 
1957, 109-110) или с совр. Сулори (Хоштариа 1960, 50). Учитывая 
совершенно конкретное указание Плиния на расстояние между 
Фасисом и Сурием, созвучие названий Сурий и Сулори, а также 
важное значение существовавшей здесь пристани до второй по-
ловины XIX в. (Лордкипанидзе Г.А. 1970, 27), локализация этого 
города на месте совр. городища в пос. Вани («Ванское городи-
ще») представлялась наиболее убедительной. Найденная в 1985 г. 
в Вани бронзовая плита конца IV — начала III в. до н. э. с над-
писью, в которой упоминается Сурий (Хоирь^), подтвердила ото-
ждествление Вани с Сурием (см.: Каухчишвили 1988, 248-263; 
Виноградов Ю.Г. 1995, 48-71; ср., однако, с. 59-60 с сомнениями 
в окончательности отождествления Вани с Сурием). Древнейшие 
следы поселения на этом месте датируются VIП-VI вв. до н. э. 
В V — начале III в. здесь располагались поселение и кладби-
ще усадебного типа с богатыми захоронениями представителей 
местной родо-племенной знати. В III в. возводится акрополь с 
мощными стенами и башнями, разнообразными жертвенника-
ми, храмами и другими постройками, а внизу у слияния Сулори 
с Фасисом вырастают кварталы жилых и хозяйственных зданий. 
Подобно другим эллинистическим городам, Вани-Сурий на про-
тяжении почти двух веков был крупным ремесленным, торговым 
и культовым центром с обширной сельскохозяйственной терри-
торией. В конце II — начале I в. до н. э. город становится одним из 
опорных пунктов Митридата, затем разрушается Помпеем, воз-
рождается и, наконец, окончательно погибает где-то около 47 г. 
до н. э. (Лордкипанидзе О.Д. 1979, 197-215; Лордкипанидзе О.Д. 
1984; Лордкипанидзе ОД. 1992, 184-208; Лордкипанидзе Г.А. 1970, 
27-41 и др.). Попытка локализации на месте Ванского городища 
упоминаемого Страбоном святилища Левкотеи (Лордкипанид-
зе О.Д. 1972, 106-125) не подтверждается. 
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457 Главк (ГХсшкб^ — по-греч. «светлый, голубой») — река, упоминае-
мая в числе притоков Фасиса в его равнинной части Страбоном 
(XI, 2, 17; 3, 4) и обычно сопоставляемая с совр. рекой Квирила, 
возможно, до впадения в нее совр. реки Чхеримела (Ельницкий 
1949, 858). 

458 70 миль = 103,5 км. 
459 Хариент (Харьбьд- — по-греч. «прелестная») — река, упоминаемая 

еще Пс.-Скилаком в форме Харий (81), Аррианом в форме Хариент 
(РРЕ, 13) и Птолемеем в форме Хариуст (V, 10, 2: Харюг/сгто?); ло-
кализуется обычно на месте совр. реки Хоби (Ельницкий 1938, 315; 
Инадзе 1953, 16; Ломоури 1957, 101). 

4 6 0 Салтии-фтирофаги (ФОбьрофауоь — по-греч. «шишкоеды») — пле-
мя, проживавшее в северной Колхиде. Подробнее о фтирофагах и 
их локализации см. примеч. 126 к Ме1а I, 110. 
Санны (ЕаУУОЬ) — племя, наименование которого в Северной Кол-
хиде (в отличие от юго-восточнопричерноморских саннов-чанов) 
должно быть связано с упоминаемыми в этом же районе суанами и 
саниками (см. ниже примеч. 463 и 473). 

4 6 2 Хоб (Хоо (З09) — река, упоминаемая в этом районе, возможно, под 
именем Хоре уже Пс.-Скилаком (81). Тацит сообщает, что вблизи 
устья Хоба у племени седохезов скрывался Аникет (Н18*. III, 47), 
руководитель антиримского восстания 69 г. н. э. в Юго-Восточном 
Причерноморье (Болтунова 1939, 57-67). Арриан в устье Хоба упо-
минает стоянку кораблей (РРЕ, 13). Это название сохранялось, со-
гласно данным Агафия (III, 3), и в VI в. н. э. На основании достаточ-
но определенных данных Арриана Хоб сопоставляется с совр. рекой 
Ингури (Ельницкий 1938, 315; Инадзе 1953, 16; Ломоури 1957, 101). 

4 6 3 Суаны — племя, по территории которого, по Плинию, стекал Хоб 
(совр. Ингури). Суаны, по-видимому, идентичны саннам, упомяну-
тым перед этим Плинием (см. примеч. 430 и 461), соанам, лока-
лизуемым Страбоном в ближайших окрестностях Диоскуриады 
(XI, 2, 19), и современным сванам. Это имя встречается также на 
Певтингеровой карте (8е§т. IX, 2 и 3-4: Зиат) и у РШет. V, 9, 25: 
Еоиау о ко Х%о I. Плиний упоминает в другом месте также колхидско-
го царя Савлака, который «добыл, говорят, огромное количество 
золота и серебра в земле племени суанов и вообще в своем госу-
дарстве, славном золотыми рудами» (XXXIII, 52). Это сведение 
перекликается с сообщением Страбона в отношении соанов: «рас-
сказывают еще, что у них потоки сносят золото и что варвары со-
бирают его при помощи просверленных корыт и косматых шкур. 
Отсюда-то и сложилась, говорят, басня о золотом руне» (XI, 2, 19). 
Возможно, упоминание суанов в двух местах относится к античной 
географической традиции, отразившейся также в Певтингеровой 
карте с ее двумя группами суанов (см.: Подосинов 2002, 360-361). 

464 Роан — река, другими античными источниками не упоминаемая. 
Существуют попытки сопоставить ее с Херобием Пс.-Скилака (81) 
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и с совр. рекой Чурия вблизи устья совр. Ингури (Елъницкий 1949, 
858). Однако связь этой реки с областью Эгритика (см. след. при-
меч.) и совершенно определенное указание Прокопия Кесарийско-
го (ВО, IV, 13) позволяют с достаточным основанием сопоставить 
Роан с верхним течением совр. реки Риони до слияния ее с Квири-
лой. 

4 6 5 Эгритика — область в Колхиде, упоминаемая также Птолемеем в 
следующем контексте (V, 10 5): «Приморскую часть Колхиды на-
селяют лазы, вышележащие (местности) — манралы и (другие) на-
роды, живущие в стране Экректике ('Екрг|кт1кт) х^'ра)»- См. также 
Рз-8су1 83 и Апоп. РРЕ, 42 о народе энхейриейцев (ЕкхефЬбГ?). В 
названии Эгритика — Экректика и в имени манралов легко угады-
ваются названия как страны Эгриси, так и населявших ее эгров, бо-
лее поздних мегрелов — одного из западно-грузинских (мегрело-
чанских) народов (Меликишвили 1959, 99). Это единственные у 
античных авторов сведения об эграх на территории Колхиды. Поз-
же население как приморской, так и внутренней Колхиды в этих 
источниках связывается с лазами, в то время как не знающие этого 
этнонима грузинские (уже средневековые) источники называют 
Колхиду Эгриси, а ее население эграми-эгрисцами (Меликишвили 
1959, 66-67). 

4 6 6 Сигама — река, помещаемая в этом же районе Аррианом (РРЕ, 13: 
Сингам), Птолемеем (V, 10, 2: Еьуа'уеоу) и Пс.-Аррианом (РРЕ, 47: 
Сигам, Зиганис). Населенный пункт Зиганис упоминается в «Му-
ченичестве Орентия», согласно которому в Зиганисе был похоро-
нен на рубеже Ш-1V вв. один из сподвижников Орентия — Кириак. 
На рубеже ^-Л/' вв. согласно ИоИИа (ЛщпИаШт (Опеп. XXXVIII) в 
Зиганисе стояла Вторая когорта Валента. В VП-IX вв. Зиганис не-
однократно упоминается в списках епископских кафедр Византий-
ской империи. Локализуется Зиганис в совр. пос. Гудава у устья 
реки Окуми (Елъницкий 1938,316; Ломоури 1957, 101; Бердзнишвили 
1966, 52). 

4 6 7 Терс — река, по-видимому, идентичная Тарсуре Арриана (РРЕ, 13) 
и Тарсуре-Моха Пс.-Арриана (РРЕ, 47), которые отождествляются 
с совр. рекой Моква (Елъницкий 1938, 316; Инадзе 1953, 16; Ломоури 
1957, 102). 

468 Астелеф — река, по другим источникам неизвестная; обычно 
отождествляется с совр. рекой Кодор (Елъницкий 1938, 315; Елъниц-
кий 1949, 858). 

4 6 9 Хрисоррой (Хрисгоррбг|9 — греч. «текущая золотом») — река, дру-
гим авторам неизвестная и сопоставляемая с упомянутой Страбо-
ном около Диоскуриады рекой Харес (XI, 2, 18) и совр. рекой Кела-
сури (ТотазсИек КЕ. I, 2, 2369). 

470 Абсилы (или апсилы — 'Афь'Хаь) — племя, древнейшее упомина-
ние о котором принадлежит Плинию. Арриан помещает апсилов 
к северу от Фасиса: «За лазами следуют апсилы; у них царь Юли-
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ан, получивший царство от своего отца (т. е. от императора Трая-
на. — Сост.)» (РРЕ, 15). Позднейшая Апсилия, по данным Проко-
пия Кесарийского (ВО, IV, 9, 15-17), простиралась по побережью 
от района совр. города Очамчиры до совр. поселка Новый Афон 
(в VI в. Трахея), а ее центр располагался у совр. села Цебельда 
(Тзибила, Тибелия, Цибилиум). Многолетние раскопки в окрест-
ностях этого села выявили большое число поселений, крепостей и 
могильников апсилов (Шамба 1970, 80; Трапш 1971, 216; Воронов 
1975, 134-153; Гунба 1978, 6). По своему происхождению апсилы 
обычно связываются с кораксами, локализуемыми в окрестностях 
Диоскуриады (ср. РИп. ЫН, VI, 15) (Лнчабадзе 1964, 134), а через 
них с гениохами. Этноним «апсилы» до сих пор сохранился в фор-
ме «апсуа» в качестве самоназвания абхазов (Лнчабадзе 1964, 179). 
Наиболее полное последнее исследование истории Апсилии по ли-
тературным и археологическим источникам см.: Воронов 1998. 

471 Себастополь (ЕеРаатбтгоХь^ — греч. «священный (блистательный) 
город»), названный в честь императора Августа, чье имя перево-
дится на греч. как Еераатб? (подробнее о такого рода названиях 
в античности см.: Сопопов 2006, 46-69). Как римская крепость 
впервые упомянута Плинием. Арриан сохранил сведения, что «Се-
бастополь прежде назывался Диоскуриадой» (РРЕ, 14) и был рас-
положен на территории санигов (РРЕ, 15). Обстоятельства своего 
пребывания в Себастополе Арриан передает следующим образом: 
«...мы раньше полудня прибыли в Себастополь... в тот же день 
успели выдать жалование солдатам, осмотреть коней, оружие, 
прыгание всадников на коней, больных и хлебные запасы, обой-
ти стену и ров... Себастополь прежде назывался Диоскуриадой, 
колония Милета... Крепость Диоскуриада представляет собой 
конечный пункт римского владычества на правой стороне от вхо-
да в Понт» (РРЕ, 14). Согласно ИоИИа йщпПаШт (Ог. XXXVIII), 
в Себастополе (ЗеЪазМроИз) на рубеже 1У-У вв. стояла Первая 
конная когорта Клавдия (СоИогз рпта С1аисИа едиИа(а). В качестве 
византийского опорного пункта, как сообщает Прокопий Кесарий-
ский, Себастополь существовал до 542 г. (ВО, IV, 4,6), а после 555 г. 
был вновь отстроен Юстинианом. Археологические раскопки на 
территории совр. Сухумской крепости позволили обнаружить три 
крепости, отражающие различные этапы в жизни Себастополя в 
I—VI вв. н. э. (Апакидзе, Лордкипанидзе 1963, 218-221; Трапш 1969, 
354-360; Шервашидзе, Соловьев 1960, 171-179; Леквинадзе 1966, 
203-210; Воронов 1980, 78-97). Несколько ниже (IV, 15) Плиний 
упоминает Диоскуриаду как отдельный город, не связанный с Се-
бастополем (см. подробнее примеч. 486). 

472 100 миль = 148 км. 
473 Саниги (Ешпуе^) — племя, по своему расположению совпадаю-

щее с упоминаемыми в этом районе на столетие ранее Страбоном 
соанами, которые были «пожалуй даже первые (из местных наро-
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дов) по силе и могуществу. По крайней мере они господствуют над 
окрестными (народами), занимая вершины гор, (те) что над Дио-
скуриадой» (XI, 2, 19). Арриан помещает на территории санигов 
Себастополь и отмечает, что «царь санигов Спадаг получил цар-
ство» от императора Адриана (РРЕ, 15). По Арриану, саниги жили 
до реки Ахеунта (совр. Шахе близ Сочи) (РРЕ, 27). О том, что Се-
бастополь был основан на территории санигов (сагинов), знает и 
Прокопий Кесарийский, однако в его время они занимали более 
ограниченное пространство западнее, между совр. Гагрой и Сочи 
(ВО, IV, 4, 4). Большинство исследователей сопоставляет санигов 
с гениохами, полагая, что это два варианта одного и того же эт-
нонима (так уже Орбели 1911, 213-214: кетди > кетк > зетк> = 
саны = сваны; см. также: Меликишвили 1959, 91; Анчабадзе 1964, 
136-137), в носителях которого одни видят предков современных 
сванов (Меликишвили 1959, 85-61), другие — абхазов (Анчабадзе 
1964, 136; Воронов 1980, 60-75). 
Об этом городе см. выше VI, 13 и примеч. 450. 
Так Плиний называет, вероятно, известный в античности город 
Питиунт, локализующийся на месте совр. Пицунды. Это название 
связывается с произрастающей в этом районе сосной ( по-греч. 
тп'тш?), шишки которой, по утверждению Феофраста (Шз*. р1ап1. 
II, 2, 6), служили пищей для местного населения. Река Пений — 
скорее всего, совр. Бзыбь. Кроме Плиния, реку Ретт, впадающую 
в Черное море, упомянул в своих «Письмах с Понта» Овидий (см. 
Ер. IV, 10, 47 и Подосинов 1985, 134 и 233). 
Гениохи (от греч.' НУЬОХОЬ — букв, «возницы») — племена, населяв-
шие когда-то Северную Колхиду и имевшие, по преданию, своими 
родоначальниками возниц братьев Кастора и Поллукса, Амфита и 
Телхия, основавших также город Диоскуриаду (РНп. ЫН, VI, 16; 
ср. также 8(гаЬо XI, 2, 12; ЗоНп. XV, 17). О происхождении этно-
нима «гениох» см.: Гигинейшвили 1975. В данном случае гениохи 
помещены между Пением (совр. Пицунда) и «страною Понта Ко-
ликой», в другом случае (VI, 30) гениохами названо все население 
Северной Колхиды, проживавшее на территории длиною почти в 
200 миль (т. е. около 300 км) от Гурдийских гор (район к западу от 
Дарьяльского прохода) до Черноморского побережья. Гениохи, по 
Плинию, различались «многими названиями» и имели в своем со-
ставе «множество» племен. Наиболее яркая характеристика генио-
хов Северо-Западной Колхиды эллинистической эпохи дана Стра-
боном: «... побережье ахеев, зигов и гениохов, по большей части не 
имеющее гаваней и гористое... (обитатели его) живут морским раз-
боем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие 
около двадцати пяти (человек) и редко могущие принять тридцать; 
эллины называют их камарами... Выходя в море на своих камарах 
и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность или 
даже город, они господствуют на море. Случается, что им содей-
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ствуют и владетели Боспора, предоставляя им стоянки, покупку 
провианта и продажу награбленного. Возвращаясь в родные места, 
они, за неимением стоянок, взваливают (свои) камары на плечи и 
уносят в леса, в которых и живут, обрабатывая скудную почву... 
Таков образ жизни этих (народов). Они находятся под властью так 
называемых скиптродержцев, которые в свою очередь подчинены 
тиранам или царям. Так, например, у гениохов было четыре царя, 
когда Митридат Евпатор во время бегства из отеческой (земли) на 
Боспор проходил через их страну» (X, 2, 12-13). Помпоний Мела (I, 
111) и Аристотель (дошло через: Негас1 РоШ. РЬа8. XVIII = РОгШз*, 
II 218) сохранили сведения о том, что Диоскуриада и Фасис в VI в. 
до н. э. были основаны в земле гениохов. По Геродоту, еще в V в. 
до н. э. к северу от колхов, занимавших территорию по побере-
жью южнее Фасиса, проживали «соседи их до Кавказских гор» (I, 
104; II, 97), которыми могли быть только гениохи (Меликишвили 
1966, 86). Как полагают, именно гениохи «являлись древнейшим 
населением Восточного Причерноморья», центральные области 
которого были первоначально (1Х-У1П вв. до н. э.) «основными 
районами их расселения» (Инадзе 1953, 18). На северо-запад тер-
ритория, заселенная гениохийскими племенами, простиралась до 
совр. Сочи, а возможно, и дальше по побережью (.Воронов, 1979, 
61). Тот факт, что Плиний уже упоминал выше (IV, 12) гениохов в 
окрестностях Трапезунта, равно как и некоторые другие названия 
(город Кигн, народ санны), приводит Л.А. Ельницкого к выводу о 
контаминации Плинием разновременных источников (периплов), 
которые перечисляли местности в различных направлениях (Ель-
ницкий 1949, 859). См. о гениохах также: КгеззИп^ 1913, 259-280; 
АзкеН 1998, 265-285. 

477 Колика (КооХькг)) — страна, локализуемая Плинием с наибольшей 
определенностью в районе совр. Лихского хребта. Племя колов, 
Кольские горы и страна Колика упоминаются также Гекатеем Ми-
летским (Рг. 209 и 210), Помпонием Мелой (I, 110 и примеч. 123) и 
рядом других авторов, которые их помещают на южных «подго-
рьях» Кавказа (Лнчабадзе 1964, 133-134). Допустимо предположе-
ние, что в наименовании колов, обычно сопутствующих кораксам, 
выступающим иногда синонимом гениохов, можно видеть вариант 
наименования колхов, первоначальная территория расселения ко-
торых (Кулха) вплоть до средневековья называлась Кола (Мели-
кишвили, 1959, 218). 

478 См. РИп. ЫН, V, 97-99. 
479 О Рипейских горах см. выше примеч. 136 к IV, 78. 
4 8 0 Оба названия относятся к одному морю. Античные географы пред-

ставляли Каспийское море состоящим из двух (Каспийский и Гир-
канский) или трех (добавляется Скифский) заливов. 

481 Меланхлены (М€Ха,ух^а1У01 — по-греч. «одетые в черное») — пле-
мя, упоминаемое в этом районе уже Пс.-Скилаком, локализую-
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щим их рядом с колами и помещающим на их территории реки 
Метасорис и Эгипий (66-79). Поскольку Эгипий позже называл-
ся Гиппом (совр. Цхенис-цкали), Метасорис также следует искать 
где-то среди притоков Фасиса (совр. Риони). Любопытен имею-
щий глубокую ионийскую традицию факт переклички некоторых 
северо-колхидских этнонимов (меланхлены, гелоны, фтирофаги) 
с соответствующими наименованиями Скифии, зафиксирован-
ными в Северном Причерноморье Геродотом (IV, 20). По мнению 
Л.А. Ельницкого, «вероятнее всего меланхлены перекочевали на 
север Европейской Скифии вследствие отождествления в источ-
никах Геродота Кавказа с Рипейскими горами» (Елъницкий 1961, 
72). Не следует исключать и возможность отождествления кавказ-
ских меланхленов с какими-то местными племенами, носившими 
сходные наименования (махелоны, макралы и проч.). Меланхленов 
упоминают также Мела (I, 110 и примеч. 122; II, 14) и Аммиан Мар-
целлин (XXXI, 5). 

4 8 2 Кораксы(Кора^о1-отгреч.кбра^—«ворон»)—племя, помещаемое 
в этом районе Плинием, вероятно, под влиянием ионийских ис-
точников. Подробнее о кораксах и их локализации см. примеч. 125 
к Ме1а I, 110. О Кораксийских горах см. ниже примеч. 608. 

4 8 3 Диоскуриада (Дюакоирьа?) — город, основанный, по сообщениям 
Арриана (РРЕ, 26) и Помпония Мелы (I, 111), милетянами на тер-
ритории гениохов. Подробнее об истории города см. примеч. 131 к 
Ме1а I, 111 и примеч. 471 к ЕИ. Сведения Плиния о запустении в 
Диоскуриаде, вероятно, более свежие, чем данные Страбона. От-
меченное Плинием опустошение Диоскуриады на рубеже н. э. свя-
зывают с враждебными действиями окрестных гениохов (Мели-
кигивили 1959, 364; Елъницкий 1961, 186). Разрушение города могло 
быть также вызвано сейсмической катастрофой, произошедшей в 
этом районе в I в. н. э. (Никонов 1996, 195-204). Не исключена воз-
можность и ошибки Плиния, который, встретив в разных источни-
ках два различных названия (Себастополь в IV, 14 и Диоскуриада 
здесь) и не найдя в реальности одного из них, придумал версию о 
его запустении (так считал И.А. Орбели 1911, 200-201). 

484 Антемунт ("Ау6б|юи9) — река в окрестностях Диоскуриады, кото-
рую отождествляют обычно с совр. рекой Гумиста (ТотазсИек КЕ. 
I, 2, 2369). Название стоит в форме греческого аккузатива. 

4 8 5 Рг§. 25 \Уа§пег. О Тимосфене см. выше примеч. 363 к V, 47. 
486 По-видимому, Тимосфена имеет в виду и Страбон, отмечавший, 

что «Диоскуриада служит и началом перешейка между Каспий-
ским морем и Понтом и общим торговым центром для народов, 
живущих выше ее и вблизи. Сюда сходятся, говорят, семьдесят 
народностей, а по словам других (писателей), нисколько не заботя-
щихся об истине, — даже триста» (XI, 2, 16). 
В античных литературных источниках выделяются две группы све-
дений о гениохах — реальные свидетельства и данные мифологи-

789 
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ческого порядка. В названии «гениохи» (от греч. «возница», «воз-
чик») следует видеть греческую этимологизацию какого-то местно-
го наименования, которое в мифологии греков было тесно связано 
с мифическими братьями Диоскурами — Кастором и Поллуксом. 
Страбон дает свой вариант этого сказания: «Рассказывают, будто 
заселили Гениохию лаконцы, которыми предводительствовали 
возницы Диоскуров, Река и Амфистрат; от них-то вероятно генио-
хи и получили свое название» (XI, 2, 12). Еще один вариант на-
ходим у Солина: «Город Диоскуриаду основали возницы Кастора 
и Поллукса Амфий и Керкий, от которых произошло племя генио-
хов» (XV, 17). Подробнее об античной литературной традиции о 
гениохах и ахейцах см.: Лзкеп 1998, 265-285. 

4 8 8 Гераклей (' НракХеюу — «названный в честь Геракла») — город, ко-
торый, исходя из данных Плиния, должен быть локализован в 104 
или в 148 км от совр. Сухума к северо-западу, т. е. в районе совр. 
Адлера или Сочи. Упоминаемые выше Плинием (VI, 1) мыс и река 
Гераклей, вероятно, связаны с тем же районом. Арриан знает здесь 
два мыса Геракла, локализуемые между совр. Пицундой и Ново-
российском (Ельницкий 1949, 857). Один из этих мысов с одноимен-
ным населенным пунктом предлагают локализовать в районе совр. 
мыса Видный вблизи Хосты (Инадзе 1953, 16). 

4 8 9 100 миль = 148 км. 
49° 70 миль = 103,5 км. Арриан (РРЕ, 14) и Птолемей (V, 10, 2) свиде-

тельствуют, что Диоскуриада и Себастополь — один город. Чте-
ние этого места у Плиния предложено К. Майхоффом и предпо-
лагает, что Плиний считал Себастополис и Диоскуриаду разными 
городами (так же: Мазоп 2008, 388). Однако существует и другое 
чтение, предлагаемое Д. Детлефсеном: «От Диоскуриады — (сле-
дующий) город Гераклей, от Себастополя (он отстоит) на 70 миль» 
и разделяемое большинством исследователей (Ельницкий 1949, 859; 
Инадзе 1968, 242 и др.). Детлефсен считает, что присутствие двух 
названий одного города выдает использование Плинием двух раз-
личных источников (возможно, Митридата Боспорского и Исидо-
ра), сведения которых было нелегко согласовать между собой (йе-
Пе/зеп 1909, 117). 

491 Об ахеях см. Ме!а I, 13 и примеч. 60. 
4 9 2 Марды (Ма'рбоь) — племя, другими источниками в этом районе 

не засвидетельствованное. Страбон упоминает мардов в числе на-
родов, занимавших южное побережье Каспийского моря (XI, 6, 1). 

4 9 3 Керкеты (Керкетси) — племя, занимавшее территорию побережья к 
западу от ахейцев и торетов. См. о них Ме1а I, 110 и примеч. 129. 

494 Рукописи дают чтение Зегп, однако большинство издателей при-
нимают конъектуру К. Мюллера в его издании Птолемея — 8егас\. 
Серры — племя, другими источниками в этом районе не засвиде-
тельствованное (см.: Кге1зсктег 1923, 1745). Сераки, живущие «за 
керкетами», вполне могут быть тождественны сирахам, жившим 
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между Северным Кавказом и Азовским морем (о сирахах см. при-
меч. 214 к IV, 83). 
Кефалотомы (КефаХотб^оь — по-греч. «головорезы») — племя, 
другими источниками в этом районе не засвидетельствованное. 
Скорее всего, это эпитет по отношению к одному из разбойничьих 
племен северо-восточного Причерноморья (Елъницкий 1949, 860), 
возможно, к серрам (Трубачев 1999, 74: серры=сербы). Ср. также 
примеч. 527. 
Питиус, или Питиунт (Пгпюи9 — от греч. тт\)$ — «сосна», «пи-
ния»), — город, упоминаемый выше Плинием (VI, 14) под на-
званием Пений (название Питиунт сохранилось в звучании совр. 
Пицунды). Находится на месте совр. курорта Бичвинта в 20 км от 
Гагры, к востоку от устья р. Бзыбь (см. подробнее: ГПП 1991, 221— 
223). Древнейшее упоминание Питиунта принадлежит Страбону: 
«Далее (берег) гениохов в тысячу стадиев и, наконец, великий 
Питиунт в трехстах шестидесяти стадиях от Диоскуриады» (XI, 
2, 14). Плиний сохранил наиболее яркую характеристику этого, 
по-видимому, достаточно значительного эллинистического горо-
да, служившего, судя по данным Пс.-Арриана, одно время северо-
западной границей владений Митридата VI Евпатора: «До этого 
места простирается Понтийское царство варваров в Тибарении, 
Саннике и Колхиде, а соседние области принадлежат автономным 
варварам» (РРЕ, 55). Арриан отмечал здесь лишь стоянку в «трех-
стах пятидесяти стадиях» от Диоскуриады (РРЕ, 27). В 50-х го-
дах III в. н. э. Питиунт, ставший к тому времени сильной римской 
крепостью, подвергся нашествию готов и боранов, о чем Зосим 
рассказывает следующее: «Варвары прежде всего напали на Пи-
тиунт, окруженный огромной стеной и имевший весьма удобную 
гавань. Когда Сукессиан, стоявший во главе местного гарнизона, 
выступил с бывшими там силами и прогнал варваров, то скифы... 
удалились домой, потеряв под Питиунтом многих из своих... Но 
когда Валериан отозвал Сукессиана, дал ему должность при дво-
ре. .. скифы снова взяли у боспорцев суда и... пошли прямо на Пи-
тиунт. Без малейшего затруднения взяв (это) укрепление и выре-
зав бывший в нем гарнизон, они двинулись дальше» (I, 32-33). С 
рубежа Ш - ^ вв. Питиунт становится местом ссылки христиан, 
а в 325 г. в Первом Вселенском соборе принимал участие епископ 
Питиунтский Стратофил. На рубеже ^-Л/' вв. здесь стояла Пер-
вая Счастливая ала Феодосия. Прокопий Кесарийский сообщает, 
что византийский гарнизон сохранялся в Питиунте до 542 г. (ВО, 
IV, 4, 6). Археологические раскопки, начатые в 1952 г., выявили 
прямоугольную в плане кастеллу (2,4 га) и примыкающую к ней 
канабу, укрепленные множеством башен, преторий, баню, жилые 
и хозяйственные сооружения, базилики, а также богатый археоло-
гический материал 1 ^ 1 вв. (Апакидзе 1978, 9-99; Леквинадзе 1973, 
11-16; ГПП 1991, 221-223). Упоминаемое Плинием разграбление 
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498 
499 

500 

Питиунта гениохами могло произойти в первой половине I в. н. э. 
(см. КЕ. VIII, 1, 275). 

497 Эпагерриты — «сарматское» племя, локализуемое где-то в верхо-
вьях совр. реки Кубани. Это название сопоставляют с агоритами и 
аграми, упоминаемыми в том же районе Птолемеем (V, 9,18) и Стра-
боном (XI, 2, 11). Возможно, Плиний неправильно понял выражение 
етт' 'Ауорьтсоу своего греческого источника (Мазоп 2008, 389). 
О савроматах см. подробнее выше примеч. 61. 
Митридат VIII, сын Аспурга и потомок Митридата Евпатора, пра-
вивший на Боспоре между 39/40 и 44/45 гг., в результате конфликта 
со своим братом Котисом был вынужден бежать из своей столи-
цы — Пантикапея — на Северный Кавказ к савроматам, где, по 
словам Тацита (Аппа1. XII, 15-21), «блуждал по разным местам», 
пока не был вероломно выдан римлянам (см. подробнее: Скржин-
ская 1977, 8-9; Щукин 1994, 205-206). 
В «Анналах» Тацита (XII, 21) говорится, что после поражения в 
борьбе за боспорский престол Митридат был отправлен в Рим, 
где около 20 лет до своей казни в 68 г. жил на положении знатно-
го заложника. Сопоставив это известие со словом «рассказал» у 
Плиния, ученые пришли к выводу, что Плиний сам беседовал с 
бывшим боспорским царем о его родине и включил в ЕИ некото-
рые факты, сообщенные ему Митридатом (Напзеп 1876, 37-38; йе-
Не/зеп 1888, 691-692; К1о1г 1906, 34, 174-179; Елъницкий 1949, 860; 
Скржинская 1977, 9). 

501 Талы — племя, не засвидетельствованное другими источни-
ками. Возможно, то же самое, что ТИаеШе Мелы (I, 19) или 
©бтацаьсотаь Птолемея (V, 9,17). Допускается также сопоставление 
с валами (ОгЗ'аХоь), помещаемыми Птолемеем (V, 9,21) между Доном 
и Волгой (Елъницкий 1949, 860). 

502 Под «устьями» Каспийского моря здесь, вероятно, имеется в виду 
Манычская низменность. Представление о приливах и отливах, не 
существующих в Каспийском море, связано, возможно, с тем, что 
многие античные географы ошибочно считали Каспийское море 
заливом Скифского Океана (Елъницкий 1949, 860). 

503 О керкетах см. выше примеч. 493. 
5 0 4 Икар — река, упомянутая только Плинием и сопоставляемая 

Э. Кисслингом (КЕ. VIII, 2, 1589) с каким-либо ручьем, впадаю-
щим в Черное море близ Анапы. 

505 Ахеи — конъектура Гермолая Барбара (1493 г.). Рукописные чтения 
дают несколько вариантов прочтения, не поддающиеся отождест-
влению (см. арр. сгИ). См. также выше примеч. 491. 
Гиер (Чбрб? — по-греч. «священный», «святой») — город, 
сопоставляемый с упоминаемым в этом же районе Аррианом (РРЕ, 
9 8 ) «Святым портом» ( Ч Е Р Б ? ХЦ1Т]У). Е С Л И учитывать расстояние, 
указанное Плинием (от Боспора до Сетерия — 88,5 мили и от Се-
терия до Гиера — 67,5 миль, т. е. в сумме около 231 км), то Гиер 

5 0 6 
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должен быть помещен в районе никак не западнее Геленджика. 
Между тем расстояние между Себастополем и Гиером (минимум 
206 миль или 315 км) вполне соответствует расстоянию между 
совр. Сухумом и Новороссийском. Поэтому большинство иссле-
дователей обычно локализует Гиер на месте совр. Новороссийска, 
отождествляя реку Гиер с совр. рекой Цемес (К1еззНп% 1913а, 1589; 
Ельницкий 1949, 860; Онайко 1976, 108-109). Специально о Гиере 
см.: ШгкчеПа 2003, 1267-1296. 

507 136 миль = 201,25 км. 
508 Круны (Кроиуоь — по-греч. «источники») — мыс, сопоставляемый 

обычно с безымянным мысом, упомянутым Аррианом (РРЕ, 28) 
между Геракловым мысом и Старой Лазикой (Ельницкий 1949, 860). 
Э. Кисслинг (КЕ. VIII, 2, 1539) отождествляет мыс Круны с совр. 
мысом Суджук и прилегающей к нему горой Мысхако. О.Н. Труба-
чев (1999, 67-68) указал на возможность локализации этого пункта 
и на совр. Фанталовском полуострове (находится в северной части 
Таманского полуострова), где отмечаются топонимы со значением 
«источник». 

509 Тореты (Торетси) — племя на северо-восточном побережье Черно-
го моря (см. о них подробнее примеч. 123 к Ме1а I, 110). Высказа-
но предположение, что Плиний точнее других античных авторов 
определил место жительства торетов, указав, что они занимают 
другую возвышенность у южной границы Синдского государства, 
а это соответствует побережью Черного моря к югу от Анапы до 
Новороссийска (Шилов 1950, 109; Лавров 1954, 195). Однако до-
статочно четкая традиция, помещающая торетов вслед за ахеями, 
локализуемыми восточнее совр. Геленджика (ср. примеч. 491), за-
ставляет признать более убедительной локализацию торетов и 
связанных с ними города, мыса и гавани на берегах совр. Гелен-
джикской бухты, где исследовано большое здание с материалами, 
указывающими на присутствие здесь греческого города в середине 
VI в. до н. э. (Онайко 1980, 103-109). 

510 О синдах и их государстве см. подробнее примеч. 130 к Ме1а I, 110. 
Д.Б. Шелов рассматривает настоящее свидетельство Плиния как 
возможный, но ни разу не использованный аргумент в пользу су-
ществования синдского государства (1981, 244). 

511 67,5 мили = 100 км. 
512 Сетерий — река, из других источников не известная, отождест-

вляемая К. Кречмером (КЕ. II А, 2, 1922) с южным притоком Ку-
банского устья или нижним течением Кубани (ср.: Виноградов В.Б. 
1966,43). Предложено также локализовать эту реку в районе Ново-
российска (Онайко 1976, 110). В издании Яна-Майхоффа принято 
чтение некоторых рукописей зеМепез. 

513 88,5 мили = 131 км. 
514 67,5 мили = 100 км. Страбон (XI, 2, 14) оценивал это расстояние в 

180 стадиев, Пс.-Арриан (РРЕ, 67) — в 72 мили. 
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515 Один югер в значении ширины составляет 0,1 римской мили 
(296 м). 

516 Зоне — полуостров, соответствующий совр. Таманскому полу-
острову. В отличие от других авторов эллинистического времени, 
видевших здесь остров, образуемый рукавами нижнего течения 
Кубани, Плиний считает территорию Азиатского Боспора полу-
островом. Если учесть, что эту местность можно рассматривать в 
зависимости от значения, придаваемого кубанским протокам, и как 
остров (или острова, см.: Герц 1870, 5-6), и как полуостров, следует 
предположить, что полуостровная характеристика Азиатского Бо-
спора происходит от боспорского царя Митридата, с которым Пли-
ний лично общался в Риме (см. выше VI, 17 и примеч. 499-500). На-
звание Зоне не встречается более ни у кого из античных авторов. 
О.Н. Трубачев (1999, 71-72), выводя это название из *ш(у)ат / *ог(у) 
ат — «остров», сопоставляет его с местностью Оиум (Отт), упо-
минаемой Иорданом в этом же районе. См. также о происхождении 
названия Зоне: Тохтасъев 2002, 25-26. 

517 Гермонасса — греческий город, расположенный на Таманском по-
луострове (совр. Тамань). Подробнее см. примеч. 135 к Ме1а I, 112. 

518 Кепы (Кт|тго1 — по-греч. «сады») — город, основанный милетяна-
ми в VI в. до н. э.; упоминается многими античными авторами, 
среди них Помпонием Мелой (1, 112, подробнее о городе см. при-
меч. 138). 

519 Стратоклия — город, точное местонахождение которого пока не 
установлено; упоминается еще лишь в Певтингеровых таблицах 
(8е§ш. VI, 5 \\^еЪег: $1га1осИ8) и в «Космографии» Равеннского ано-
нима (II, 10 и 12: $>1гаШсНз\ см. подробнее: Подосинов 2002, 242 и 
358. Название города связывается с именем Стратокла, известно-
го по одной из посвятительных боспорских надписей (КБН, № 6). 
Этот Стратокл принадлежал к знатнейшим людям государства, 
т. к. его отец был жрецом Аполлона Врача, а таким жреческим са-
ном впоследствии обладал сын царя Перисада II Левкон. Об исто-
рии поисков города см.: ГПП 1991, 248; возможно, Стратоклию 
следует локализовать на поселении Фанталовская 1 и 6 (станция 
Фанталовская), существовавшем с VI в. до н. э. до IV в. н. э. (Паро-
мов 1992, 140; Зубарев 1999, 136). 

520 Фанагория (Фауаубрвьа) — город, располагавшийся в трех киломе-
трах к юго-западу от совр. поселка Сенной, подробнее см. о нем 
примеч. 139 к Ме1а I, 112. 

521 Апатур ('Аттатоироу) — поселок при святилище Афродиты Ура-
нии, который, помимо Плиния, упоминают еще Гекатей Милет-
ский (Рг. 211), Страбон (XI, 2, 10) и Птолемей (V, 9, 5). Апатур был 
одним из главных культовых центров всего Боспорского царства, 
функционировавшим с конца VI в. до н. э., что можно заключить 
из литературных источников и из большого числа местных над-
писей, упоминающих Апатур (см. КБН, 31, 35, 75, 971, 1045, 1111, 
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1234). Из определения Плиния «почти покинутый» можно заклю-
чить, что в римское время некогда славное святилище в Апатуре 
уже не пользовалось прежней популярностью. По-видимому, от-
правление культа Афродиты Апатуры целиком сосредоточилось в 
Фанагории, где, по свидетельству Страбона (XI, 2, 10) и эпигра-
фических источников (КБН, 971), также находился храм этой бо-
гини.'Атгатоирьа — праздник, известный почти во всех ионийских 
городах; к нему приурочивалось внесение в списки фратрий детей, 
родившихся в истекшем году. В разных местах праздник имел сво-
им патроном различных богов: в Афинах, например, это были Зевс 
Фратрий и Афина Фратрия, в Истрии — Гефест, а на азиатской ча-
сти Боспора в такой роли выступала Афродита. Селение Апатур 
иногда локализуют вблизи станицы Вышестеблиевской, располо-
женной на берегу Цукурского лимана (Гайдукевич 1949, 213, 214); 
существует еще пять попыток локализации (см.: ГПП 1991, 24-27). 
Об Апатуре и культе Афродиты Апатуры см. подробнее: Марчен-
ко ИД. 1977, 121-126; Тохтасъев 1983, 111-117; Тохтасъев 1986, 
138-145; Кошеленко 1999, 147-160. Судя по сообщениям древних 
авторов, Апатур располагался между Гермонассой и Фанагорией. 
Возможно, остатки святилища находятся на дне Таманского залива 
близ поселения Приморский 23 (Зубарев 2005, 354). 
Киммерий (Кцлрврь?) — город, локализуемый на северной оконеч-
ности Таманского полуострова на берегу Меотиды (совр. Азовское 
море). Подробнее о Киммерии см. примеч. 140 к Ме1а I, 112. 
В ранней греческой экзегетике Гомера непонятный этноним «ким-
мерийцы» пытались заменить на нечто более понятное. Иногда 
отождествлялисназванием«керберии»(Кцл|1бр101 >КбрРбрю1),ко-
торое производили от Кербера, мифического трехглавого пса, сто-
рожившего Аид (ср. НезусН., 8. V. керРврюь). Такое представление 
сохранялось и в византийской литературе (Еиз1а1к. Вуг. Ас1 Нот . 
0(1. XI, 14). Чтение СегЬепоп предлагается в некоторых изданиях 
(Д. Детлефсена и X. Рэкхама) и для рассматриваемого места Пли-
ния, хотя оно не имеет текстовых оснований. В последнее время 
Д. Браунд (2010, 89-101) попытался обосновать правильность чте-
ния СегЬепоп тем, что здесь было одно из мест, где Геракл вывел 
из-под земли пса Кербера. Обозначение киммериев как «химери-
ев» (хеьцерюь), отраженное в рукописях ЕИ, также чисто книжно-
го происхождения. Как сообщает «Большой Этимологик» (Е(ут. 
Ма%п. 513, 44), «Протей Зевгматит пишет 'хеймерийцы' [вместо 
'киммерийцы'. — Сост.], поскольку у них всегда непогода/зима 
0 ( е 1 | 1 о о у ) » (ср. также Еиз1а1к. ас! О с 1 у 8 8 . XI, 14: «Кратет пишет к € р ( 3 е -

рьоид-... Другие же написали 'хеймериев', быть может, заимствовав 
это имя от действительных киммерийцев; ибо последние живут 
на крайнем севере и потому [могут быть названы] хеь^врюь [зим-
ними]». Оба толкования имени киммерийцев представляют собой 
образцы народноэтимологического творчества (подробнее см.: 
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Иванчик 2005, 54-55). Считается, что Протей из Зевгмы жил до 
Адриана (II в. н. э.), так что упоминание Химерия как варианта на-
звания Киммерий у Плиния можно также считать одним из ранних 
дошедших до нас. 

524 Ср. РИп. ЫН, IV, 75, 76, 73, 87, 88. 
525 Меотики (ср. Ме1а, I, 14 и 114: МаеоИсг и примеч. 74) — племена, 

которые в соответствии с традицией, укрепившейся со времени 
Геродота (IV, 123), занимали земли, прилегавшие с востока к Мео-
тиде (совр. Азовское море) (Шилов 1950, 116). Судя по эпиграфиче-
ским данным, с середины IV в. до н. э. меотские племена были под-
чинены Боспору; в титулатуре боспорских царей отмечается, что 
они являются архонтами или царями «всех меотов» (КБН, 8, 10, 
11, 25 и др.). Начинающееся отсюда и заполняющее текст вплоть 
до 22 главы описание меотских племен не имеет себе равных в 
античной географии Северного Причерноморья по подробности 
перечисления и количеству. Возможно, этими сведениями Плиний 
обязан боспорскому царю Митридату, с которым Плиний был зна-
ком (см. о нем выше VI, 17 и примеч. 499-500). 

526 В изданиях К. Майхоффа и К. Бродерзена принята конъектура УаН 
ЗегЫ («валы, сербы»), предложенная впервые X. Барбаро по анало-
гии с местом у Птолемея (V, 9, 21: Ои'аХоь каь ХерРоь). Многие ис-
следователи раннего славянства видели здесь, как и в тексте Пто-
лемея, самую раннюю фиксацию славянского этнонима «сербы», 
который П. Шафарик считал одним из древнейших самоназваний 
славян (1837, 104). Тем не менее практически все рукописи дают 
чтение ИаИ зегтз, принятое (в форме ИаН зегт или НаНзегт) в из-
даниях Д. Детлефсена, Л. Яна, но не имеющее никаких аналогий у 
других античных авторов. Так же — «халы и серны» — читает это 
место Ф.В. Шелов-Коведяев (1994, 24-25, 35-36), правда, по ошиб-
ке приняв предлог е («из») критического аппарата за обозначение 
рукописи е, в которой будто бы также зафиксировано чтение \аИ 
зегЫ. Птолемеево Ее р(Зоь Шелов-Коведяев считает такой же средне-
вековой правкой этнонима «серни», как и в тексте Плиния (Там же, 
54). По-видимому, имеются в виду неизвестные нам (как и многие 
другие) племена, входившие в меотское объединение. На Певтин-
геровой карте близ Синдики, т. е. примерно в тех же местах, кото-
рые описывает Плиний, помещены сходные названия племен На1е 
и зегс1е1ае, что, по-видимому, указывает на общее происхождение 
сведений об этих народах либо из военной карты, либо из римского 
дорожника (см.: КгеззИп^ 1912Ъ, 2230). 

527 Серреи — племя, возможно, уже упоминавшееся Плинием выше (VI, 
16) как соседи керкетов на побережье Черного моря в районе совр. 
Новороссийска (если принять чтение Зегп). Предлагается исправ-
ление этого этнонима в «сербы», которые рассматриваются как еще 
один пример индоарийского вклада в этнонимию Северо-Западного 
Кавказа (Трубачев 1999, 74; ср. критику: Откупщиков 1999, 94-95). 
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Скизы и гниссы — племена, о которых не имеется никаких дру-
гих сведений, кроме данного места у Плиния. Ученые полагают, 
что рукописи ЕИ сохранили эти этнонимы в сильно искаженном 
виде. Например, в гниссах видят искаженное «псессы» (8Шщ, 1851, 
224; Ельницкий 1949, 861), которые неоднократно засвидетельство-
ваны в боспорских надписях (КБН, 6, 6а, 39,40, 1037, 1038). Псессы 
жили на левом берегу р. Кубани. С запада их ограничивали земли 
синдов, с востока — область фатеев, а с юга — Кавказский хребет 
СШилов 1950, 116). 
Кроме Плиния, еще Страбон сообщает о впадении Танаиса (совр. 
Дон) в Меотиду двумя руслами, расстояние между которыми 
составляет 60 стадиев = 11 км (XI, 2, 4). Эти древние русла соот-
ветствуют совр. Каланче и Мертвому Донцу Древний город Та-
наис, располагавшийся тогда в устье реки, стоял на полноводном 
широком протоке, который, по мнению гидрологов, представлял 
основное устье Дона. Ныне это Мертвый Донец, который у раз-
валин древнего Танаиса близ совр. села Недвиговка представляет 
собой болотистую низменность (Шелов 1970, 83-85). 
Ср. также йюс1. 81с. I, 2. Сарматы — многочисленные племена, 
потомки родственных скифам савроматов, по происхождению 
связанные с ираноязычными кочевниками Южного Приуралья и, 
вероятно, степей Приуралья. Как полагают, предание о родстве 
сарматов с медийцами (мидянами) базируется не только на общ-
ности и родстве сарматского языка с мидийским, но, в первую 
очередь, вероятно, должно быть связано с возвращением савро-
матов из Передней Азии вместе со скифами (Смирнов К.Ф. 1977, 
133). О савроматах на берегах Танаиса упоминает Геродот (IV, 21), 
а вблизи этих мест — Полибий (Шз1. XXV, 2; XXVI, 6) и др. Юстин 
(ХЫ, 1, 1) рассказывает, в свою очередь, о скифском происхожде-
нии парфян. 
Подробно о савроматах, произошедших от браков с амазонками, го-
ворящих на искаженном скифском языке и живущих за Танаисом, 
сообщается у Геродота (IV, 110-117, 21, 57; см. также: Рз.-8сутп. 
880-881; йюпуз. Репе%. 652-653; Ме1а 1,116). Таким образом, в дан-
ном месте источник Плиния восходит к древним ионийским гео-
графам и отражает картину расселения этих племен, соответству-
ющую У1-У вв. до н. э. (см. также: Неппщ 1941, 362-371; Косвен 
1947, 33-59; Граков 1971, 100 след.; Купагорои1оз 1993, 395-398), 
при этом не совсем ясно, является ли весь текст древнеионийской 
периэгесой с позднейшими добавлениями, почерпнутыми из рас-
сказов боспорского царя Митридата, или названия неизвестных из 
других источников племен были в изначальном тексте периэгесы 
(КозЮмгем 1931, 52). 
Невазы нигде не упоминаются, кроме данного места у Плиния. 
Й. Маркварт (1903, 55) сопоставляет это название с личным име-
нем ШраСо? из Танаиса (Ю8РЕ II, 447) и Ольвии (Ю8РЕ I, 79-80). 
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533 Коиты — племя, название которого сопоставляется с хамакойтами 
(ХацакоГтси— по-греч. букв, «сидящие на земле»), упоминаемыми 
Страбоном на Северном Кавказе близ сираков (XI, 5, 7) (Ельницкий 
1949, 861). Возможно также, что это те же коиты, которых Ксено-
фонт упоминает между моссиниками и тибаренами в Южном При-
черноморье (АпаЪ. VII, 8, 25). 

534 Кизики (вариант: кизы) — племя, которое В. Томашек (КЕ. III, 2, 
2584) отождествляет с хизоями, упоминаемыми в Певтингеровой 
карте (8е§т. VIII, 4: СЫзоё), и локализует это племя в современной 
Кабарде. Й. Маркварт (1903, 55) полагает, что это испорченное на-
звание З И Х О В ( 2 1 X 0 1 ) . 

535 Мессенианы — неизвестное из других источников племя, которое, 
по-видимому, следует сопоставить с упоминаемыми Птолемеем 
массеями (VI, 14, 9: МастааГоь), жившими по соседству с аланами-
скифами в областях близ Каспийского моря и у устья Волги (Негг-
тапп 1930Ъ, 2129). Предлагается и сопоставление с асеями, поме-
щаемыми там же Птолемеем (V, 9, 16: 'АсгаГоь) в южной части Ази-
атской Сарматии (Елъницкий 1949, 862). 

536 Костобоки (вариант: котобакхи) — племя, упомянутое также Амми-
аном Марцеллином (XXII, 8, 42: СоМоЬосаё) рядом с европейскими 
аланами где-то в западной части Северного Причерноморья и соот-
носимое им со скифами (§еп1ез Зсу1кагит). Текст Плиния дает бо-
лее определенные сведения для локализации этого племени (по реке 
Танаис). В одной из надписей, найденных в Риме, названа жена царя 
койстобоков Пиепора (С1Ь, VI, 1801: Пероп ге&з СомМоЬосепш), 
что наряду со свидетельством Птолемея (III, 5, 21: КокттоРоо коь), воз-
можно, указывает более правильное наименование этого племени — 
«койстобоки» (см. также упоминания костобоков в С1Ь, VI, 14214: 
СаМаЬоа или —ае\ VI, 31856: СазШЪосаё). Костобоки встречаются 
также у Павсания (X, 34, 5: Коатома) коь) и у Диона Кассия (ЬХХ1,12, 
1: КоатоиРоо коь). Птолемей упомянул койстобоков в области «Певкин-
ских гор». Сравнивая данные Птолемея и Плиния, можно заключить, 
что наряду с аланами от Кавказских гор на запад продвинулось так-
же и племя койстобоков. Во II в. н. э. римляне столкнулись с ними в 
Северо-Восточной Дакии (8НА, V 1̂а М. Ап1оп. РЬПоз. 22,1: СоМоЬоа 
названы среди роксоланов, бастернов, аланов и певкинов). 

537 Зекеты (вариант: кеты) — племя, другими источниками не 
засвидетельствованное. В. Томашек (КЕ. III, 2,2012) предположил, 
что в рукописях Плиния таким образом ошибочно передан этно-
ним «керкеты» (ср. примеч. 493). 

538 Зиги — племя, обычно помещаемое античными авторами на Чер-
номорском побережье между совр. Гагра и Туапсе. Зиги упомина-
ются Страбоном (XI, 2, 1: Яиуоь), Стефаном Византийским (з. V.), 
Аррианом (РРЕ, 27) и др. Полагают, что видоизмененный этноним 
«зиги» живет до сих пор в самоназвании адыгов и кабардинцев — 
«адыге» (Лавров 1954, 195, 206). 
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539 Тиндары — племя, сопоставляемое с этнонимом «дандарии», засви-
детельствованным Страбоном (XI, 2, 11), Тацитом (Аппа1. XII, 15), 
Плутархом (Ьис. 16) и эпиграфическими источниками (КБН, 6, 6а, 
1014, 1037, 1038). Дандарии населяли северную часть Таманского 
полуострова и распространялись по побережью Азовского моря 
примерно до р. Протоки; на востоке их владения соприкасались с 
землями фатеев (Шилов 1950, 117). Тиндары сопоставляются так-
же с тирамбами и Тирамбой, упоминаемыми Птолемеем (V, 9, 4: 
Тира|лРг| и 17: Тира'рРаь) в районе Таманского полуострова (Ельниц-
кий 1949, 862). 

540 Туссагеты — очевидно, то же, что и тиссагеты (виааауетаь), упо-
минаемые Геродотом (IV, 22) и Помпонием Мелой (I, 116). См. при-
меч. 286 к IV, 88 Плиния. 

541 Тирки (ср. Ме1а, 1,116: Тигсае) — племя, сопоставляемое с иирками 
(Чиркаь), которых Геродот (IV, 22) помещает к востоку оттиссаге-
тов на пути из Скифии к исседонам, т. е. скорее всего на западных 
склонах Урала в районе совр. Перми. Подробнее см. примеч. 157 к 
Ме1а I, 116. 

542 Аримфеи (ср. Ме1а I, 117: ЛгетрИаеГ) — племя, сопоставляемое с 
упоминаемыми Геродотом аргиппеями (IV, 23). Подробнее см. 
примеч. 158 к Ме1а I, 117. Ср. также примеч. 677 к ЕИ. 

543 О Рипейских горах см. выше примеч. 136. 
5 4 4 Силис (рукописный вариант: Синус) — одно из названий Дона, не-

известное из других источников. Ниже (VI, 49) Плиний пишет, что 
во время похода Александра его воины, достигнув Яксарта (совр. 
Сыр-Дарья), приняли ее за Танаис (см. также: Еиз(И. Аё Эюпуз. 
Репе§. 14). Там же Плиний замечает, что скифы называют Яксарт 
Силисом. Поэтому можно предполагать, что античные географы 
ошибочно отнесли к Танаису несколько видоизмененное местное 
название Яксарта — Силис (Ельницкий 1949, 862; ср. Подосинов 
2010, 281). Уже А. Геррманн, вслед за Ф. Юсти, считал, что в на-
звании Силис слышится позднейшее Сыр (-Дарья) (КЕ. IX. 1914. 
Со1. 11184); той же точки зрения придерживаются В.В. Бартольд, 
С.Г. Кляшторный, В.А. Лившиц (см. разбор их мнений: Лившиц 
2003, 3-5; см. также: Шрамм 1997, 136-137). Название Сыр (Си-
лис), будучи древним сакским именем, первоначально относящим-
ся к нижнему течению Сырдарьи (среднее и верхнее называлось 
Яксартом), сохранилось таким образом до наших дней (Кляштор-
ный 1953, 189-190). Рукописное чтение 8тиз послужило основой 
для выводов об индоарийской принадлежности скифов и меотов: 
О.Н. Трубачев (1975,38-47; 1999,31,70) видит в нем искаженное 8т-
с!из, производимое от древнеиндийского зтдки — «река». Следует, 
однако, заметить, что чтение 8Шт опирается на более древнюю и 
достоверную рукописную традицию (сосМ. Е2, Р2, К2, А) и должно 
поэтому быть предпочтено корректирующему чтению сосМ. Е, Б, 
К, дающих 8тит (йейе/зеп Её. 1904, УШ-Х1; Подосинов 1980, 257; 



326 Плиний Старший. «Естественная история» 

Мазоп 2008, 397). Вместе с тем Трубачев (1999, 38-39) допускает, 
что наряду с названием 8тиз/8тс1из существовала и форма 8Шз, 
которую он сопоставляет с известным по индийским и греческим 
источникам названием североиндийской реки Силас и живущего 
на ее побережье народа силиев (см., например: Агпап. 1пс1. 6, 2; см. 
также: Мазоп 2002, 396). 
О том, что Меотида (совр. Азовское море) именовалась греками 
«матерью Понта» (|1г)тг|р той Поутои), писал еще Геродот (IV, 86); 
ср. также Оюпуз. Репе%. 165: «Меотиду скифы называют матерью 
Понта (|1Г|Тбра По'утои)». Однако местное древнее наименование 
Азовского моря «Темарунда» сохранилось только в контексте ЕИ. 
Полагают, что это название присвоили Азовскому морю синды и 
меоты, и оно должно переводиться как индоарийское «кормилица 
(с!а) Черного (1ет) моря (агип)» (Трубачев 1999, 9-14 с литературой 
вопроса; критику см.: Откупщиков 1999, 97-98). Л.А. Ельницкий 
сопоставляет Темарунду с известным из Птолемея (III, 5, 8) назва-
нием Тамирака (Тапира кг|), локализуемым в районе Керкинитско-
го залива (Ельницкий 1949, 862; так же Мазоп 2008, 398). Согласно 
И.В. Пьянкову (1997, 57), названия Силис и Темарунда восходят к 
информации Демодаманта (Плиний упоминает его в VI, 49), и на 
него же ссылается в вопросе о Силисе Солин (ХЫХ, 5). «Матерью 
Понта» Азовское море называли, потому что считалось, что это 
море, собирая воду из множества впадающих в него рек, питает 
собой Черное море. 
Танаис (Та'уси^) — античный эмпорий и город в устье реки Тана-
ис (совр. Дон) — самая северная из греческих колоний и самый 
северный географический пункт, известный географам време-
ни эллинизма. Танаис был основан боспорскими греками в III в. 
до н. э. и просуществовал около 700 лет (см. о нем: 81гаЪо XI, 2, 3). 
Город служил посредником в экономических связях между антич-
ным Боспором и населением приазовских и придонских степей. В 
начале н. э. город был разрушен понтийским царем Полемоном, 
просуществовал до середины III в. н. э., когда был снова разрушен 
готами. Местонахождение древнего Танаиса близ совр. села Не-
двиговка было определено И.А. Стемпковским в 1823-1824 гг. Си-
стематические археологические исследования городища и его не-
крополя производятся Институтом археологии РАН и Ростовским 
областным музеем краеведения с 1955 г. (Книпович 1949; Шелов 
1970; Шелов 1972; Арсенъева 1977; ГПП 1991, 251-255; Агзепуеуа 
2003, 1047-1102; Зубарев 2005, 298-300). 
Карийцы — жители Карии, области, расположенной в юго-
западной части Малой Азии; в древности считались прекрасными 
мореходами (см. ТИисус!. I, 8). Плиний — единственный из антич-
ных авторов, который сохранил свидетельство о проникновении 
карийцев к северным берегам Черного моря. Может быть, отголо-
ском пребывания карийцев у Танаиса является упоминаемое Пто-
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лемеем название деревни Каройя (III, 5, 13: Кароь'а ксо|лт|) к западу 
от устья Дона (как позднюю ученую конструкцию, произведенную 
в народноэтимологическом духе от этого топонима, рассматрива-
ет Плиниевых карийцев С.Р. Тохтасьев — 1984, 134-135). Архео-
логических памятников, подтверждающих пребывание карийцев 
в устье Дона, пока не найдено. Поэтому некоторые исследовате-
ли (Иессен 1947, 51; 2%из1а 1955, 13-14: Шелов 1970, 45; Брашин-
ский 1980, 3-4; Тохтасъев 1984, 134-135; Иванчик 2005, 104 и др.) 
сомневаются в достоверности сообщения Плиния, считая его 
исусственной конструкцией, происходящей из местного топони-
ма Кароь'а к сорт), сохраненного Птолемеем; другие же относятся 
к этому свидетельству с доверием (Ыеитапп К. 1855, 340; Мтпз 
1913, 437; Гайдукевич 1963, 301; Гайдукевич 1949, 15-16, 228-229; 
Блаватский 1954, 8; Шрамм 1997, 122 и др.). Поскольку Милет на-
ходился на территории Карии, не исключено, что под «карийцами» 
могли подразумеваться милетяне, основавшие большое число ко-
лоний в Причерноморье (Ельницкий 1949, 862). Возможно также, 
что карийцы входили в состав колонистов, прибывших в Север-
ное Причерноморье из Милета. Известно, например, что в VII в. 
до н. э. наемники Псамметиха карийцы находились в милетском 
форте в дельте Нила (см.: ТИе СатЬгШ^е Апс1еп1 Шз1огу 1982, 35). 
Поселением карийцев могло быть раннее поселение в устье Дона, 
основанное в конце VII в. до н. э. В.Д. Кузнецов считает, что это, 
возможно, Кремны, названные Геродотом в IV, 20 (Кузнецов В.Д. 
1992, 31-37; Кшпе1зоу 2003, 922-923). 

548 Клазоменцы—жители ионийского города Клазомены, расположен-
ного на азиатском берегу Эгейского моря по соседству с Карией. О 
традиции, связывавшей клазоменцев с этой областью, свидетель-
ствует упоминание Страбона о клазоменских наблюдательных 
вышках на берегу Азовского моря (XI, 2, 4). 

549 Меоны — жители области Меонии на лидийском побережье Ма-
лой Азии. Из ионийских греков, населявших Меонию, определен-
ную роль в колонизации берегов Черного и Азовского морей игра-
ли самосцы и теосцы (ср. РИп. ЫН, IV, 87; VI, 18). 

550 Об основании Танаиса «греками, владевшими Боспором», сообща-
ет Страбон (XI, 2, 3). 

551 Керавнские горы, исходя из данного отрывка, должны быть лока-
лизованы где-то на месте совр. Ставропольской возвышенно-
сти. Страбон локализует Керавнские горы на ближайших к Ка-
спию отрогах Кавказского хребта (XI, 4, 1). На северных склонах 
Центрального Кавказа их помещают Помпоний Мела (I, 109) и 
Птолемей (V, 9, 14). В другом месте своего сочинения Плиний при-
водит название Керавнских гор как греческое название Тавра (V, 
99) и локализует у их подножья арменохалибов (VI, 29). 

552 Напиты (вариант: напры) — племена, занимавшие, исходя из дан-
ного отрывка, пространство к югу от Танаиса между Меотидой 
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(совр. Азовское море) и предгорьями Кавказа. Связь названия на-
питов с именем одного из сыновей царя Скифа — Напа, фигури-
рующего в вариантах легенды о происхождении скифов (йюс1. II, 
43, 3) и наименованием скифского поселения Напис, упоминаемо-
го Стефаном Византийским, позволяет видеть в напитах одно из 
древних племен северо-кавказской Скифии (Елъницкий 1977, 178). 

553 Эсседоны (ср. Ме1а II, 1) — полумифическое племя, занимавшее, 
судя по данному отрывку, вершины Керавнских гор и прилегаю-
щего к ним Большого Кавказа севернее Колхиды. Близких по 
созвучию исседонов (Чаат^ббуб?) упоминает Геродот как племя, 
теснившее скифов в эпоху скифо-киммерийских походов (IV, 25) 
и проживавшее к востоку от реки Араке напротив массагетов (I, 
201). Три поселения исседонов упоминает в районе Алтая и Тувы 
Птолемей (VI, 15, 4: «Исседон Скифский»; VI, 16, 7: «Исседон в 
Серике»; VI, 16, 5: «Большой город исседонов»). Ср. примеч. 294. 

554 Камаки — племя, другими источниками не засвидетельствован-
ное; сопоставляется с упоминаемыми Дионисием Периэгетом (708) 
камаритами (Елъницкий 1949, 863), а также с камаками и камами 
(РПп. VI, 59). 

555 Ораны — племя, другими источниками не засвидетельствованное; 
сопоставляется с племенными именами суранов и саканов, поме-
щаемых Птолемеем между Керавнскими и Гиппийскими горами (V, 
9, 20), т. е. на Северном Кавказе (Елъницкий 1949, 863). Возможно, они 
идентичны оринеям (Ори>аГ оь) Птолемея (V, 9,21), который помещает 
их между Керавнскими горами и Волгой-Ра (Мазоп 2008, 399). 

556 А в т а к и — в о з м о ж н о , с а р м а т с к о е п л е м я , д р у г и м и и с т о ч н и к а м и н е 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н о е . 

557 Мазаки, или мазамаки, — возможно, сарматское племя, другими 
источниками не засвидетельствованное. Вероятно, они жили в 
Предкавказье. В.П. Яйленко (1995, 207) считает предпочтительнее 
чтение тагасае, потому что в эпитафии одной боспорянки, жив-
шей в I в. до н. э., ее родина называлась страной Ма'Сака. Яйленко 
указывает, что на территории Северо-Осетинской республики еще 
в XVIII в. было урочище Маздогу, что означает «дремучий лес» 
(Там же). 

558 Кантиокапты — племя, в названии которого, скорее всего, соедине-
ны наименования племен кантиков и сапеев (напеев?), локализуе-
мых Плинием ниже (VI, 22) в бассейне реки Охарии-Охардея Стра-
бона (XI, 5, 8), сопоставляемой с совр. Егорлыком (КЕ. XVII, 2, 
1767) или Манычем (Елъницкий 1949, 863). 

559 А г а м а т ы ( а с г а м а т ы ) — п л е м я , с о п о с т а в л я е м о е с с а р м а т с к и м п л е -
м е н е м я к с а м а т о в , л о к а л и з у е м ы х П т о л е м е е м ( V , 9 , 1 6 : ' I а ^ а ц а т с и ) н а 
С е в е р н о м К а в к а з е (Елъницкий 1949, 863). 

5 6 0 П И К И — племя, упоминание о котором содержится только в ЕИ 
Плиния. Иногда сопоставляется с РЫсогез, названных Мелой в том 
же географическом окружении (I, 114 и примеч. 146). 
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11. Карта Закавказья по описанию Плиния (по: Муравьев, 1988) 

561 Римосолы — племя, сопоставляемое с румниками, упоминаемы-
ми Плинием ниже (VI, 50: Киттсг), и риммами Птолемея (VI, 
14, 10: 'Рирроь), локализуемыми в степях к северу от Кавказа и 
Каспийского моря; см. также VI, 14, 2:'Ри|1|109 тготаро? и VI, 14, 
4: та орг| 'Риррька; ср. также указания Певтингеровой карты, по-
мещающей между Скифским океаном и Каспием (8е§т. XI, 1-2 
^еЪег) племя Нити Зсу1кае (Ельницкий 1949, 863; Подосинов 2002, 
372). 

562 Акаскомарки — племя, упоминание о котором содержится только 
в рассматриваемом произведении Плиния; Л.А. Ельницкий сопо-
ставляет его с гуннским (скифским) племенем акатиров или ака-
циров (Ельницкий 1949, 863). 

563 Икаталы — племенное название, неизвестное из других источников. 
564 Имадохи — племя, сопоставляемое с модоками Птолемея, локали-

зующего их в причерноморских степях рядом с закатами между 
сарматами царскими и сарматами-конеедами (V, 9, 16: Мобо'каь) 
(Ельницкий 1949, 863). Возможна также идентификация с амадока-
ми Гелланика (8(ерк. Вуг. 8. V.) (Мазоп 2008, 399). 

565 Рамы — племя, упоминание о котором содержится только в рас-
сматриваемом труде Плиния. 

5 6 6 Анклаки (вариант: андаки) — племя, в других источниках не за-
свидетельствованное. 

567 Тидии — племя, в других источниках не засвидетельствованное. 
568 Карастасеи — племя, по другим источникам неизвестное и лока-

лизуемое предположительно на Северном Кавказе. 
569 Автианды — племя, локализуемое предположительно на Север-

ном Кавказе. 
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570 Катейские горы — наименование одного из северных отрогов 
Большого Кавказа к востоку от Керавнских гор (совр. Ставрополь-
ская возвышенность?). 

571 Лагос — река, стекающая с Катейских гор, — вероятно, один из 
притоков Терека; в других источниках не упоминается. К. Бродер-
зен считает, что это могла быть Кубань (Её. 1996, 172). 

572 Офар — приток реки Лагос; по другим источникам неизвестен. 
Высказано мнение, что в этом названии нужно видеть искаженное 
местными жителями название Кубани (Каменецкий 1965, 10-12; 
Виноградов В.Б. 1966, 43-44); возможно также, что это приток Ку-
бани Уруп (ВгоЛегзеп Её. 1996, 172; Мазоп 2008, 399). 

573 Кавтады — племя, в других источниках не упоминаемое. Плиний 
его помещает рядом с офаритами в районе Катейских гор. 

574 Офариты — племя, занимавшее ущелье Офара. В других источни-
ках не встречается. В. Томашек (КЕ. III, 2, 1814) пытается испра-
вить чтение этого и предыдущего наименований на основе сопо-
ставления со сходными осетинскими именами. 

575 Менотар — река, стекавшая с Киссийских гор; вероятно, один из 
притоков совр. реки Сулак. 

576 Имитий — река, по данным Плиния, стекавшая с Киссийских гор 
восточнее Менотара; вероятно, один из притоков совр. реки Су-
лак. 

577 Киссийские горы — северо-восточные отроги Кавказа (КЕ. VII, 
2, 432). Название это сопоставляется с названием реки Киссон, 
упоминаемой Равеннским географом (II, 12: Оззоп), реки Кас (Ка-
сий), помещаемой Плинием (VI, 39: Сазиз) и Птолемеем (V, 12, 2: 
Кааю?) на северо-западном побережье Каспийского моря (Ельниц-
кий 1949, 864; Подосинов 2002, 244), а также с племенными назва-
ниями СгззгапН, упомянутыми Мелой (I, 13) и Плинием (VI, 35) 
неподалеку от амазонок на Меотиде (Мазоп 2008, 400). 

578 Акдеи — племя, локализуемое предположительно на северо-
восточном склоне Кавказа (ср.: КЕ. I, 1, 766). 

579 Карны — племя, локализуемое на основании данного отрывка 
предположительно на северо-восточном Кавказе рядом с акдеями. 
В. Томашек пытался объяснить это название исходя из армянского 
языка (КЕ. III, 1, 1598). 
Ускардеи (вариант: оскардеи) — племя, предположительно локали-
зуемое на территории совр. Дагестана (ср.: КЕ. I, 1, 142; I, 929). 
Аккисы — племя, предположительно локализуемое на территории 
совр. Дагестана. 

582 Габры — племя, предположительно, как и два предыдущих, лока-
лизуемое на территории совр. Дагестана (Елъницкий 1949, 864). 

583 Гегары — племя, сопоставляемое с гаргареями Страбона, локали-
зующего их по соседству с амазонками на северо-восточном Кав-
казе (XI, 5, 1). Данные античных авторов (Страбон, Плиний, Плу-
тарх) о том, что гаргареи обитали на северном Кавказе, подверга-
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ютея сомнению под воздействием раннесредневековых армянских 
источников, помещающих «гагаров» как одно из ведущих племен 
Кавказской Албании в районе совр. Карабахской степи (Виногра-
дов В.Б. 1963, 156). «Киммерийское племя» гаргареев известно и 
на северо-западе Малой Азии ($1гаЪо XII, 5, 2), где они выступают, 
скорее всего, в связи с событиями VII в. до н. э. (Ельницкий 1977, 
53). Северокавказские же гаргареи отождествляются с ингушским 
именем галгаев, потомки которых до сих пор живут в Ассинском 
ущелье (Крупное, 1960, 156). Возможно, что гаргареи относятся к 
племенам вайнахско-дагестанского круга (История народов 1988, 
84). 

5 8 4 Имитии — племя, занимавшее, согласно Плинию (VI, 21), верховья 
реки Имитий (вероятно, один из притоков совр. Сулака). 

585 Апартеи — племя, соседствовавшее с имитиями в верховьях реки 
Имитий. 

586 Авхеты — скифское племя, ранее локализованное Плинием в вер-
ховьях Гипаниса-Буга (IV, 88; ср. примеч. 281 и 773). Здесь сохра-
нилось единственное в античной литературе упоминание о том, 
что авхеты уничтожили племена танаитов и напеев. 

587 Атернеи — скифское племя, в других источниках не упоминаемое. 
588 Асампаты — скифское племя, в других источниках не упоминае-

мое. 
589 Танаиты — племя, обитавшее в низовьях Танаиса (совр. Дон). Из 

представителей этого племени состояла туземная часть населения 
города Танаиса, создавшая здесь свою танаитскую общину и поль-
зовавшаяся известным самоуправлением (Шелов 1970, 217-218). 
Наиболее раннее упоминание о танаитах принадлежит Плинию. 
Позднее о них упоминают Птолемей (III, 5, 24: ТауаГтаь), Аммиан 
Марцелин (XXXI, 3, 1) и Певтингерова карта (8е§т. VIII, 5: Тапа-
818). Танаиты были включены в I в. н. э. в титулатуру боспорского 
царя Аспурга (КБН, 39, 40) и архонтов римского времени (КБН, 
1242, 1243, 1245, 1249, 1251, 1251а) в числе других племен, под-
властных боспорскому царю. Танаитов относят к меотам (Каме-
нецкий 1965, 18), сарматам (Гайдукевич 1963, 302) либо отмечают 
отсутствие твердых оснований для какого-либо вывода (Шелов 
1970, 218). 

590 Напей—племя, вероятно, идентичное напитам и напеям, упоминае-
мым Плинием в другом месте (VI, 20, 50). Ср. примеч. 552 и 777. 

591 Охарий — река, сопоставляемая с Ахардеем Страбона (XI, 5, 8), — 
рекой, стекавшей с Кавказа в Меотиду (совр. Азовское море) и со-
поставляемой либо с Кубанью (Каменецкий 1965, 10-12), либо с 
совр. Егорлыком (Вгодегзеп Её. 1996, 172), либо Манычем (Ельниц-
кий 1949, 864; Виноградов В.Б. 1966, 45). 

592 Кантики — племя, проживавшее в бассейне реки Охарий и, возмож-
но, образовывавшее с соседними сапеями племенное объединение 
упомянутых выше кантиокапов (см. ЫН, VI, 21 и примеч. 558). 
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593 Сапеи — племя, в других источниках не упоминаемое. 
594 О сатархеях-сатарках ср. выше IV, 85 и примеч. 244. 
595 Гертихеи — сарматское племя, в других источниках не упоминае-

мое; рассматривается, как и весь нижеследующий список племен 
как часть племенного объединения сатархеев (КЕ. VIII, 1, 1150). 

596 Спондолики — сарматское племя, связываемое также с сатархей-
ским союзом племен (КЕ. III, А, 2, 1847). 

597 Синхиеты — сарматское племя, локализуемое, как и предыдущие, 
где-то на Дону (КЕ. IV, А, 2, 1388). 

598 Анасы — сарматское племя, в других источниках не упоминае-
мое. 

599 Иссы — сарматское племя, упоминаемое в описании Гиркании 
также Равеннским географом (II, 8:15515). 
Катееты — сарматское племя, относимое В. Томашеком (КЕ. III, 
2, 1783) к танаитам. 
Тагоры — сарматское племя, локализуемое Птолемеем под назва-
нием «тагры» (III, 5, 25) на границе Сарматии и Дакии, куда они, 
вероятно, продвинулись от Дона в течение последующего столе-
тия. 

6 0 2 Кароны — сарматское племя, в других источниках не упоми-
наемое (ср., впрочем, близкое «карионы» у Птолемея, III, 5, 23: 
Кари'оуе?). 

6 0 3 Нерипы — сарматское племя, сопоставляемое Геррманном (КЕ. 
XVI, 2, 1470) с набианами Страбона, упоминаемыми последним 
как кочевое сарматское племя между Каспийским морем и Меоти-
дой близ сираков и аорсов (XI, 5, 8). 

604 Агандеи — сарматское племя, локализуемое к северу от Тавриды 
(КЕ. I, 1, 731). 

605 Меандареи (вариант: мандареи) — сарматское племя. 
Сатархеи-спалеи («пещерные») — племя, входившее, как, по-
видимому, большинство предыдущих, в сатархейский союз сар-
матских племен. Их, вероятно, имел в виду Помпоний Мела (II, 
10), упоминая сатархов, которые устраивали из-за холодов свои 
жилища в земле. То же племя, скорее всего, имеет в виду и Стра-
бон, упоминающий троглодитов, живущих вследствие холодов в 
пещерах, и помещающий их на Северном Кавказе близ сираков 
(XI, 5,7). Этноним этот имеет в своем написании ряд вариантов — 
ЗреШ, АреНаег, РаИ (КЕ. III, А, 1, 1259), что позволяет связывать 
их с палеями, упоминаемыми Плинием ниже (VI, 50) и связанны-
ми мифологической традицией фюс1. Зге. II, 43, 3) с Палом, сыном 
родоначальника скифских царей (Ельницкий 1949, 865). 
Кир — река, сопоставляемая с совр. Курой. Впервые упоминается 
Страбоном (I, 3, 21) и Помпонием Мелой (III, 41). Страбон писал: 
«А в середине (Иберии. — Сост.) находится равнина, орошаемая 
реками, (из которых) самая большая — Кир; она берет начало в 
Армении, тотчас же вступает в сказанную равнину и, приняв в 
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себя Арагон, вытекающий из Кавказа, и другие притоки, по узкой 
речной долине изливается в Албанию; многоводной (рекой) про-
несшись между нею и Арменией по богатым пастбищам и равни-
нам и приняв в себя еще большее количество рек... (Кир) впадает 
в Каспийское море. Прежде он назывался Кором» (XI, 3, 2). Пли-
ний располагал (со ссылкой на Варрона) сведениями о судоход-
ности Куры до района совр. Сурами, откуда и «индийские товары 
не более как в 5 дней могут быть доставлены сухим путем в Понт 
к Фасису» (VI, 52). 
Гениохийские, или Кораксийские, горы — обычно полагают, что 
здесь имеются в виду отроги Кавказа над побережьем Колхиды, 
с которых берет начало река Коракс (совр. Кодор), упоминаемая 
Птолемеем (V, 9, 7: Кбра^). Эти отроги Птолемей называет горой 
Коракс, «которой оканчиваются горы, идущие через Колхиду 
и Иберию и называемые Кавказскими» (V, 9, 14). Кораксийские 
горы упоминает и Помпоний Мела (1, 109), который, подчеркнув, 
что «те же [горы] в других местах [называются] Таврическими, 
Мосхийскими, Амазонскими, Каспийскими, Кораксийскими и 
Кавказскими, в зависимости от названий племен, к которым они 
прилегают», помещает кораксов между колами, фтирофагами и 
гениохами (I, 110), т. е. на территории совр. Абхазии. Локализация 
истоков Куры у Плиния, как полагают, более соответствует одно-
му из левых притоков Куры — совр. Лиахви (Елъницкий 1949, 865). 
Вместе с тем нужно отметить, что в верховьях Куры топонимы, 
связанные с гениохами и кораксами, указывает не только Плиний. 
Помпоний Мела (III, 41) сообщает, что Кир (Кура) и Камбиз (ве-
роятно, Араке) берут начало «у подножия Кораксийской горы». 
По свидетельству Солина (XV, 19), «Гениохийские горы излива-
ют Араке... на небольшом расстоянии от истоков Евфрата». Не 
исключено также, что с Кораксийскими горами перечисленных 
источников нужно сопоставить и упомянутый Плинием хребет 
Коракесий (V, 98), локализуемый на отрогах Тавра в Памфилии и 
Западной Киликии (Елъницкий 1949, 854). 
Гора эта, исходя из данных Страбона (XI, 12, 3), локализуется на 
северо-восточных отрогах Малоазийского Тавра. Река Араке со-
хранила свое название до наших дней. 
6 миль = 8,75 км. 
Усис (варианты: Асис, Мусис) — река, отождествляемая с совр. 
рекой Мутс (КЕ. II, 1, 403, 2). 
Относительно устья Кира Страбон писал: «Устье реки, говорят, 
разделилось на двенадцать рукавов, (из коих) одни закрыты, а 
другие мелки и не могут даже служить стоянкой для судов... на-
носы тянутся даже на пятьсот стадиев, образуя покрытый дюнами 
берег. Неподалеку впадает и Араке, стремительно вытекающий из 
Армении. Те наносы, которые он двигает вперед, пролагая путь 
для своего течения, поглощает Кир» (XI, 4, 2). Птолемей (V, 13, 
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3), наряду с протоком, соединяющим Араке с Курой в его нижнем 
течении, упоминает и самостоятельное устье Аракса в заливе к 
югу от устья Куры. 

613 Малая Армения — область первоначального формирования 
армянского народа, занимавшая юго-западные предгорья Кавказа 
в Северо-Восточной Анатолии, где берут начало совр. реки Чо-
рох, Кизил-ирмак, Ешиль-ирмак, Евфрат. Северо-восточную гра-
ницу Малой Армении Плиний (VI, 25) проводит по реке Абсар 
(совр. Чорох) и Париедрийскому хребту (отроги Тавра). Греческие 
источники описывают Малую Армению как страну, богатую ру-
дами, пастбищами и великолепными конями. В первой половине 
II в. до н. э. это государство вошло в сферу политического влия-
ния Понтийского царства, а в конце II в. до н. э. было включено в 
состав владений понтийского царя Митридата Евпатора. В эпоху 
Плиния (72 г. н. э.) она стала частью римских владений. 

614 Кесарея, Аза, Никополь — города Малой Армении, находившиеся 
в верховьях рек Галис (совр. Кизил-ирмак) и Лик (совр. Келькит). 

615 Великая Армения — эллинистическое государство, объединив-
шее во II в. до н. э. ряд разобщенных армяноязычных племен и 
народностей. Все жители этого государства, по словам Страбона, 
«говорили на одном и том же языке» (XI, 14, 5). Великая Армения 
на севере граничила с Иберией и Албанией, на востоке достигала 
побережья Каспийского моря, на западе граничила с Малой Арме-
нией, на юго-западе, в эпоху своего расцвета при Тигране II (перв. 
полов. I в. до н. э.), выходила на берега Средиземного моря, на юго-
востоке граничила с Парфией, охватывая истоки Тигра и Евфрата. 
Арсамосата (Аршамашат) находилась в верховьях одного из 
притоков Евфрата (совр. Мурат) вблизи истоков Тигра (совр. оз. 
Гельджик). Каркатиокерта, вероятно, должна быть сопоставлена 
с Арнатиакертом в верховьях р. Тигр. Тигранакерт располагал-
ся у южных границ Великой Армении, юго-западнее озера Ван 
вне какой-либо связи с бассейном Аракса. Артаксата (совр. Арта-
шат) — столица Армении, основанная в 188 г. до н. э. царем Артак-
сием, расположена на севере Армении на левом берегу Аракса. 

617 Ауфидий Басс — римский историк I в. н. э., старший современник 
Плиния. См. Рг. 4 Ре1ег (НКК II, 98). 

618 5000 миль = 7400 км. 
619 Имеется в виду император Клавдий (41-54 гг. н. э.). О литератур-

ной деятельности Клавдия сообщает Светоний (С1аис1. 2, 2-3; 33, 
2; 38, 3; 41-42). См. Рг. 5 Ре1ег (НКК II, 93). Клавдий часть своего 
произведения написал по-латыни, часть — по-гречески, Плиний, 
который упоминает Клавдия четыре раза, цитирует его по грече-
ским книгам феМе/зеп 1909, 155). 

6 2 0 Даскуса — город в Каппадокии, оказавшийся при позднейшем 
разделении провинций в Малой Армении у Евфрата (совр. Аджин 
в Турции). 

616 
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621 1300 миль = 1924 км. 
622 Адиабеной называлась ассирийская местность восточнее верхне-

го течения Евфрата. 
623 См. ниже VI, 36-38. 
624 Из этого места ясно видно, что название «Кавказские горы» Пли-

ний переносит на многие горные массивы вокруг Каспийского 
моря. 

625 Албаны — население Кавказской Албании — государства, 
занимавшего на рубеже н. э. значительную часть совр. Азербайд-
жана. Плиний помещает албанов на равнине и в горах к северу от 
Кира (совр. Кура) между Каспием и рекой Оказана (совр. Алазань). 
Вместе с тем Плиний сам Кир помещает также на территории ал-
банов (VI, 39). Такая локализация Кира позволяет полагать, что 
в низовьях Куры албаны занимали территорию и южнее её устья 
(Алиев К. 1974, 87-93). Говоря об облике албанов, Плиний при-
водит слова Исигона Никейского о том, что «в Албании родятся 
люди с серо-синими глазами, с детства седые и ночью видящие 
лучше, чем днем» (VII, 12). Любопытна и мифологическая связь 
албанов с Ясоном, предводителем аргонавтов (VI, 38). Плиниевы 
данные об албанах во многом соответствуют их описанию у Стра-
бона, который ограничивает Албанию с востока побережьем Кас-
пийского моря, с запада областью иберов, с севера кавказскими 
горами, ближайшие восточные отроги которых называются Ке-
равнийскими, с юга Арменией (XI, 4, 1). По Страбону, «в состав 
Албанской земли входит также и Каспиана» (XI, 4, 5), т. е. по-
бережье Каспия к югу от устья совр. Куры до совр. Талыша. Это 
указание Страбона согласуется с его данными о том, что река Кир 
текла через Албанию (XI, 4, 2). Страбону также известна мифо-
логическая связь албанов с аргонавтами (XI, 4, 8). Критический 
разбор текста 29-30 разделов Плиния дает С.Н. Муравьев (1988, 
156-161), который считает этот пассаж полным несуразностей и 
искаженных написаний многих топонимов. Аланов Плиния Му-
равьев отождествляет с алаунами, вероятно теми, что упомянуты 
Птолемеем в III, 5, 19 ('АХсш УОЬ). 

6 2 6 Иберы — население Иберии, одного из крупнейших политических 
образований Закавказья, на рубеже н. э. занимавшего долину реки 
Кир (совр. Куры) между её притоками Алазон (Оказана) (совр. 
Алазани) и Ибер (совр. Посхов-чай). Данные Плиния в главном 
соответствуют сведениям об Иберии, которые приводит Страбон: 
«Страна эта отовсюду окружена Кавказскими горами, ибо к югу... 
выступают богатые растительностью отроги Кавказа, охватывая 
всю Иберию и доходя до Армении и Колхиды, а в середине на-
ходится равнина, орошаемая реками, из которых самая большая 
Кир» (XI, 3,2). Тот же Страбон сохранил чрезвычайно интересную 
информацию об иберах: «Равнину населяют те из иберов, которые 
более занимаются земледелием и склонны к мирной жизни, сна-
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ряжаясь по-армянски и по-мидийски, а горную (часть) занимает 
воинственное большинство, в образе жизни сходное со скифами и 
сарматами, с которыми они находятся и в соседстве, и в родстве; 
впрочем, они занимаются и земледелием и в случае какой-нибудь 
тревоги набирают много десятков тысяч (воинов) как из своей сре-
ды, так и из тех (народов) (XI, 3, 3)... Жители страны делятся так-
же на четыре рода: один из них, считающийся первым, — тот, из 
которого ставят царей (выбирая ближайшего) по родству с преж-
ним царем и старейшего по летам, второе (за ним лицо) творит суд 
и предводительствует войском; второй род составляют жрецы, 
которые ведают также спорные дела с соседями; к третьему роду 
относятся воины и земледельцы, к четвертому — простонародье, 
которое служит рабами у царей и доставляет все необходимое для 
жизни. Имущество у них — общее по родственным объединени-
ям; заведует и распоряжается им в каждом (родственном объеди-
нении) старейший. Таковы иберы и их страна» (XI, 3,6). По проис-
хождению иберы связываются с сасперами, упоминаемыми Геро-
дотом между мидянами и колхами (I, 104). В сасперах видят пред-
ков картских (восточногрузинских) (Меликишвили 1959, 116-119; 
Мусхелишвили 1979, 22-23) или курдских племен (Пъянков 1979, 
75). 
Оказана — река, упоминаемая только Плинием и отождествляе-
мая с совр. рекой Алазани, притоком Куры. Страбон называет ее 
'АХаСо УЮ9 (XI, 3,2), и по этому названию иногда эмендируют сло-
во Осагапе (см.: КЕ. I, 1, 1299, 8. V. А1аготш; Ельницкий 1949, 865; 
Муравьев 1983, 120; Муравьев 1988, 156-157). 
Кабалака — город в Албании, который сопоставляется с Хабалой 
Птолемея (V, 12, 6: Хсфа'Ха) и локализуется у совр. села Чухур-
Кабала Куткашенского района Азербайджана (Тревер 1959, 253; 
подробнее об этой локализации см.: Муравьев 1983, 127). 
Гармаст (НагтазШз, в других изданиях принята конъектура Нег-
таз(из\ рукописные чтения: рИагтазит и рИагтазиз) — город в 
Иберии, упоминаемый также Страбоном в форме Гармозика (XI, 
3,5: 'АрроСькг)) и Птолемеем (V, 11,3; VIII, 19,6) в форме Армакти-
ка ('Аррактька), локализуется на месте совр. Багинети близ Мцхе-
ты — средневековой столицы Грузии Армази, где обнаружены 
остатки фортификационных, дворцовых и иных сооружений ан-
тичного времени (Апакидзе 1968, 31-118). По мнению исследова-
телей (Меликишвили 1989, 298-299; Муравьев 1983, 120; Муравьев 
1988, 157), город Гармаст должен быть идентифицирован с совр. 
Армазцихе. 
Неорис — город в Иберии, в других источниках не упоминаемый. 
В отношении городов Иберии Страбон сообщает следующее: «Со 
стороны Армении (образуют проход) ущелья при Кире и при Ара-
ге; при этих реках выше их слияния лежат укрепленные города 
на скалах, отстоящих одна от другой стадиев на шестнадцать: 
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при Кире Гармозика [см. предыдущее примеч.], а при другой (ре-
ке) Севсамора. Этими входами воспользовался раньше Помпей, 
направившись из Армении, а после того Канидий» (XI, 3, 5). От-
сутствие данных о существовании в Иберии крупного города с 
названием Неорис побудило С.Н. Муравьева слово Иеоггз вслед за 
К. Мюллером читать как Еопз и отождествлять этот топоним с 
названием совр. реки Иори (Муравьев 1988, 159). 

631 Тасийская область — область, в названии которой одни исследо-
ватели усматривают искаженное слово Фасис, локализуя её уже в 
пределах Колхиды (Елъницкий 1949,866), а другие — с позднейшей 
грузинской областью Ташири, располагавшейся на южных скло-
нах Триалетского хребта (Меликишвили 1959, 104). С.Н. Муравьев, 
отмечая лингвистическую некорректность такого сопоставления, 
отождествляет топоним ТИазге (он исправляет его на ТИизге) с 
совр. Тушети (груз. Ти§ е{4) (Муравьев 1988, 159). 

632 Триарская область — область, одними исследователями сопостав-
ляемая с совр. Триалети (Меликишвили 1959, 104; Муравьев 1988, 
159), другими — с районом совр. Ахалналаки (КЕ. VI, А, 2, 2384). 

633 Париэдрийские горы — горы, упоминаемые Страбоном под назва-
нием Париадр (XI, 2, 15: Париа8рг|9). Этот горный массив лока-
лизуется на северо-востоке Малой Азии к северу от верховьев 
Евфрата до Малого Кавказа и между Малым Кавказом и Тавром 
(совр. Эльбурс севернее Тегерана). 
Колхидские пустыни — область, локализуемая Плинием за Па-
риэдрийскими горами, в том же районе, где находилась Кулха 
урартских источников и средневековая Кола. Часть этой обла-
сти, по Плинию, занимали арменохалибы и другие племена до 
реки Абсарра (совр. Чорохи). Наименование это связывают также 
с пунктом Колхий (<Со1сИюп), на Певтингеровой карте (8е§т. X, 
3-4) помещенным между Саталой и Артаксатой, а также с упоми-
наемыми Птолемеем пунктом Колхида и областью Колта (V, 13, 19 
и 22) в Великой Армении (Ельницкий 1949, 866). 

635 Керавнские горы — упоминаются Плинием в этом районе и раньше 
(V, 99), где они выступают как греческое название малоазийского 
Тавра (ср. также выше VI, 20 и примеч. 551). Впрочем, С.Н. Мура-
вьев предлагает читать СегазипНоз вместо Сегаитоз и помещать 
их неподалеку от греческого города Керасунт, располагавшегося в 
Южном Причерноморье (совр. Гиресун в Турции); в таком случае 
становится понятным упоминание здесь же Плинием арменохали-
бов и макеронов, живших именно в этом районе (Муравьев 1988, 
160). 

636 Об арменохалибах Плиний упоминает выше (см. VI, 12 и при-
меч. 427). 
Мосхи — племена, населявшие северо-восточные районы Анато-
лии. О мосхах см. Ме1а, I, 13 и примеч. 62 к Меле. По мнению 
С.Н. Муравьева, слова Плиния от еХ МозсИогит до Засазат, пе-

634 

789 
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реставленные несколько выше по тексту после слова НагтазШз, 
снимали бы некоторые противоречия в тексте ЕИ (Муравьев 1988, 
159). В частности, «земли мосхов» означали бы тогда совр. Мцхе-
ту. 

638 Ибер, в других источниках не зафиксированный, — один из верх-
них притоков Куры, вероятнее всего, Посхов-чай (Ельницкий 1949, 
866). С.Н. Муравьев отождествляет Ибер с совр. рекой Арагви 
(Муравьев 1988, 159). 

639 Сакасаны — жители области Сакасены, помещаемой Страбоном 
рядом с Албанией и рекой Курой по соседству с долиной Аракса 
(XI, 14, 4). Плиний, однако, помещает сакасенов на территории 
значительно дальше к западу. См. также Р1о1ет. V, 9, 20: Еаксидн. 

6 4 0 Макероны — вероятно, махороны того же автора (см. VI, 11 при-
меч. 414). 

641 О реке Абсарр (совр. Чорох) см. выше VI, 12 и примеч. 431. 
6 4 2 Сильвы — племя или племена, локализуемые на лесистых скло-

нах совр. хребта Сурфун-ял на территории Дагестана (Ельницкий 
1949, 866; Тревер 1959, 47); возможно, совр. чилбы (Муравьев 1988, 
157). 

6 4 3 Лупении — племя, локализуемое на южных склонах Кавказского 
хребта в долине Алазани (Тревер 1959, 48); к северо-востоку от 
Иберии Птолемей указывает населенный пункт Лубий (V, 11, 2: 
Аог/рюу коз рг]). Равеннский аноним помещает здесь Ра1па Ьероп 
(II, 12) и среди городов Гиркании город Ыротзза (II, 8). Певтинге-
рова карта называет народ Ьиропез (8е§т. X, 5; локализованы при 
впадении реки Кир в западную оконечность Каспийского моря). 
Лупениев относят к дагестанским племенам (Ельницкий 1949, 
866). По мнению Миллера, город Ьероп Равенната идентичен с 
совр. ЬЬпшг у истоков реки Ксани в Грузии (МШег 1916, 624). Воз-
можно, в этнониме Плиния, автора Певтингеровой карты и Равен-
ната отразилось название закавказского (албанского) народа лпи-
нов, хорошо известных древнеармянским источникам вв.; 
с ними прямо сопоставляют этот этноним И. Маркварт (1928, 10), 
С.Т. Еремян (1939а, 85-86), А.А. Акопян (1987, 84-91) и С.Н. Мура-
вьев (1988, 157). Еремян считает, что город Липонисса Равенната 
следует локализовать в низовьях реки Акстафа (ее другое имя — 
Лопнас) (Там же). 

6 4 4 Дидуры — вероятно, предки совр. дидойцев, живущих в верхо-
вьях совр. Андийской Койсу (Тревер 1959, 48; Муравьев 1988, 161). 
См. РЫет. V, 9, 22: Дьбоироь. 

645 Соды — племя, сопоставляемое с упоминаемыми Птолемеем 
исондами (V, 9, 23: Чао'убаь), локализуемыми на «северных пред-
горьях Большого хребта... на территории современной Чечни» 
(Виноградов В.Б. 1963, 157). Содов относят к племенам вейнахско-
го или албанского происхождения. В последнем случае учитыва-
ется возможная связь содов с племенем цовдеев — цодеев древ-
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неармянских источников и соджов древнегрузинских источников 
СЦулая 1979, 106; Муравьев 1988, 161). 
Кавказские ворота — совр. Крестовский перевал и Дарьяльское 
ущелье (Муравьев 1988, 157). Птолемей этот проход называет 
«Сарматскимиворотами»(V,9,11:си Еаррсгпкси Пи'Хаь). Рассто-
яние от Кавказских ворот до Понта (совр. Черное море) Плиний 
ниже определяет в 200 миль (VI, 31). 

6 4 7 Каспийские ворота — одно из (по определению Плиния) ошибоч-
ных названий Дарьяльского прохода. Таково, вероятно, исполь-
зование этого названия у Тацита (Аппа1. VI, 33). Каспийскими во-
ротами чаще всего именовался в древности проход из Мидии в 
Гирканию и Парфию, расположенный в 60 км северо-восточнее 
Тегерана. Кроме того, Каспийскими, или Албанскими, воротами 
называли Дербентский проход вдоль Каспия. Проход этот полу-
чил свое название от имени племени каспиев, обитавших у юго-
западных берегов совр. Каспийского моря (Ельницкий 1949, 866). 
Речь идет, вероятно, о Дарьяльском ущелье. 

6 4 9 Арриан (АпаЪ. III, 19, 2), упоминая южно-каспийский проход, так-
же говорит о железных запорах. 

6 5 0 Река эта обычно отождествляется с Тереком (Ельницкий 1949, 867). 
С.Н. Муравьев, сомневаясь в том, что Терек или Арагви как-то 
особенно «пахнут», предлагает читать слова с!ип одопз («дурного 
запаха») как дипсдопе, что палеографически вполне возможно, и 
понимать под этим словом алано-иранскую форму гидронима Те-
рек: Дирик-дон (Муравьев 1988, 160). 

651 Кумания (названа только Плинием) — крепость, локализуемая в 
ущелье Арагвы вблизи совр. Мцехты (ср.: КЕ. IV, 2,1754). Л.А. Ель-
ницкий (1961, 188) отождествляет Куманию со страбоновой Сев-
саморой (XI, 3, 5), расположенной у Кавказских ворот (Дарьяль-
ского прохода). По мнению С.Н. Муравьева, эту крепость следует 
отождествлять с совр. селом Кумлис-цихе, где вторая часть топо-
нима означает «крепость» (Муравьев 1988, 160). 

6 5 2 О Гармасте см. выше VI, 29 и примеч. 629. 
653 Гурдинийские горы (упомянуты только Плинием) — вероятно, 

южные отроги Большого Кавказа вблизи совр. Дарьяльского про-
хода, скорее всего, северная оконечность Лихского хребта с при-
легающими к нему верховьями совр. Большой Лихвы и Риони, 
где Плиний локализует также «Понтийскую область Колику». 
С.Н. Муравьев (1988, 161) предлагает в тексте Плиния отделить 
название СигсИтоз от предшествующего слова тоШез и считать 
его топонимом §игсИт, исправив его в %итагс1М и объясняя из 
иран. *кок-тагс!ап («люди гор»). Рукописи в большинстве своем 
дают чтение #игсИто (без последней буквы, добавляемой издате-
лями), поэтому Муравьев, отбрасывая последнюю букву о, счита-
ет ее искаженной б/, принадлежащей к началу следующего этнони-
ма иаШ, в результате чего получается этноним ОиаШ. 
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6 5 4 Баллы — племя, упоминаемое также Птолемеем (V, 9, 21: Ои'аХоь), 
локализующим, однако, его на Северном Кавказе. 

655 Суаны (вариант: суавы) — племя, обычно сопоставляемое с суана-
ми, упомянутыми выше Плинием (VI, 14; см. примеч. 463). 

6 5 6 О гениохах см. выше VI, 14 и 16 и примеч. 476. 
657 Об ахейцах (ахеях) см. выше VI, 16 и примеч. 491. 
6 5 8 375 миль = 555 км. Эту цифру Плиний приводит в II, 173. Она сов-

падает с цифрой Страбона (XI, 1, 5: 3000 стадиев) и, возможно, 
восходит к Эратосфену или Гиппарху (Муравьев 1988, 240). Реаль-
ное расстояние между Поти на Черном море и Махачкалой на Ка-
спийском насчитывает около 500 км (330 римских миль). 

659 о Непоте см. выше примеч. 17 к II, 170. См. Рг. 15 Ре1ег (НИК II, 
32). 

660 250 миль = 370 км. 
661 Азия «вторично суживается» потому, что до этого Плиний (VI, 7) 

упоминал о сужении в Малой Азии между Синопой и Иссийским 
заливом {РНп. ИН, VI, 7). 

662 рг. 6 Ре1ег (НИК II, 93). Об императоре Клавдии см. выше при-
меч. 619 к VI, 27. В.П. Яйленко (2007, 99) считает, что нижеследу-
ющую информацию Клавдий почерпнул из сочинения Патрокла, 
которое могло называться «Перипл Каспийского моря». 

663 150 миль — 222 км. В действительности это расстояние состав-
ляет по прямой около 700 км, т. е. немногим более 472 римских 
миль. 
Имеется в виду один из преемников Александра Македонского 
Селевк I Никатор (ок. 356-281 гг. до н. э.), см. о нем примеч. 11 к 
II, 167. По мнению И.В. Пьянкова (1997, 57), речь здесь идет о про-
рытии канала между Азовским морем и Каспийским. Вероятно, 
предполагалось провести канал по наиболее удобной для этого и 
ранее, по-видимому, использовавшейся Кумо-Манычской впадине 
(Яйленко 2007, 99-100). Известно, что Кумо-Манычская впадина, 
проходящая от низовьев Дона до Каспийского моря, действи-
тельно соединяла в геологическом прошлом бассейны Черного-
Азовского моря и Каспийского, являясь для Каспия каналом на-
полнения соленой водой (см. подробнее: Муравьев 1991, 115-247). 
Как видим, уже в античности существовали планы строительства 
канала через эту впадину (см.: Подосинов 2010,264-284). В XVII в. 
академик П.С. Паллас обосновывал возможность строительства 
здесь канала, который соединил бы два моря. В 30-е гг. XX в. на-
чалась реализация подобного проекта, но война помешала строи-
тельству, которое вскоре было прекращено. Вместо этого канала 
после войны был построен Волго-Донской канал. 

665 Птолемей Керавн, сын Птолемея I Сотера, одного из диадохов 
Александра и царя Египта, был в 287 г. до н. э. отстранен своим 
отцом от престолонаследования, бежал к Селевку I, которого и 
убил в 281 г. после его победы над Лисимахом. 

664 
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6 6 6 200 миль = 296 км. В действительности это расстояние составляет 
по прямой около 250 км. Плиний же дает свои размеры, вероят-
но, по реке Фасису, затем через перевалы совр. Лихского хребта в 
долину Куры, а отсюда уже по совр. Арагви на север (Ельницкий 
1949, 867). Возможно, источники измерений в закавказском регио-
не восходят к отчетам Гнея Домиция Корбулона (7-67 гг. н. э.), ко-
торый воевал в этих краях при Нероне и на которого Плиний ссы-
лается в другом месте (VI, 40) (йеПе/зеп 1909, 229-120, 155-156; 
Зуте 1970, 27-39; Мазоп 2008, 401). 

667 О Рипейских горах на севере Европы Плиний упомянул выше в 
IV, 78 и VI, 19 (см. примеч. 136). 

6 6 8 Т. е. от границы Европы и Азии, идущей по Танаису-Дону, на вос-
ток. 

669 Точно так же три части океана названы Мелой (см. I, 9). В другом 
месте (IV, 94-95) Плиний называет Скифский океан (совр. Север-
ный Ледовитый океан) Северным (Зер(еп(гюпаИз) и приводит еще 
несколько его названий (Амальхийский, Моримаруса, Кроний-
ский). Птолемей этот океан называет Сарматским (III, 5, 1). 
Эойский (Восточный) — это наименование как противополож-
ность Западному (Гесперийскому) океану известно со времени 
Эратосфена (Магсгап. РепрЬдз т а п з ех!еп, I, 3). Ниже (VI, 37) 
Плиний называет Эойский океан Серским. Ср. также выше II, 167 
(примеч. 10) об Индийском океане как находящемся на востоке 
Азии. 
Индийский океан географически еще во времена Эратосфена 
представлялся лишь частью Восточного Океана ($1гаЪо XV, I, 11; 
Ельницкий 1949, 864). Слова о трех океанах, омывающих Азию, 
общие у Плиния с Мелой (I, 9), восходят, возможно, к Варрону 
феИе/зеп 1909, 20, 121). 
Об Аквилоне ср. примеч. 299. Следующее далее описание Азии и 
Каспийского моря, по мнению Д. Детлефсена, очень близко описа-
нию Мелы (III, 36 и далее) и восходит к так называемой «Хорогра-
фии» Августа, составленной по материалам Агриппы фейе/зеп 
1878, 58-65). 
Аквилон — латинское обозначение греческого ветра Борея. «Ги-
пербореи» в народной этимологии переводятся как «живущие 
за Бореем». Таким образом, Плиниево выражение ехХга еоз еХ 
икга адиИотз МИа представляет собой своеобразный перевод-
толкование названия гипербореев. 

674 О гипербореях см. выше IV, 89-91 и примеч. 300. 
675 Карамбук — река, одноименная с мифическим племенем, которое 

как часть гипербореев засвидетельствовано у Стефана Византий-
ского (рекаКарарРг/ка и племя КарарРи кса) со ссылкой на Гекатея 
Абдерского, написавшего этнографическую утопию «О гиперборе-
ях» (Гг. 11). К последнему автору, вероятно, восходит и упоминание 
о мысе Литарм, который А. Геррманн (КЕ, 1930, XIV, 1, 72) скло-
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нен локализовать где-то на побережье Северного (или Балтийско-
го) моря, куда и впадает река Карамбук. Судя по фрагментам тру-
да «О гипербореях» (см. й". 7-14 в РОгШз*), гипербореи-карамбики 
жили за рекой Карамбика на острове Эликсойя (' ЕХь^окх), который 
расположен напротив Кельтики на крайнем севере и по размерам 
не меньше, чем Сицилия. 

676 О Рипейских горах см. выше примеч. 136. 
Аримфеи — племя, идентичное аремфеям Мелы (I, 117; текст, поч-
ти дословно повторенный Плинием и восходящий, по-видимому, 
к Варрону) и агриппеям Геродота (IV, 23), в последнем случае ло-
кализованным на северо-востоке Европы. Аремфеев Плиний упо-
минал выше в VI, 19 (см. примеч. 542). 
Описание образа жизни и бытовых особенностей этого племени 
представляет собой сокращенный вариант сообщения Геродота 
(IV, 23 сл.). Оно отвечает на этнографические вопросы, которые 
ставил историк, описывая разные народы: внешний вид, особен-
ности питания, жилища, одежды, характер языка. В словах Пли-
ния о ягодах имеется в виду описанный Геродотом националь-
ный напиток из «понтика» — степной вишни, растущей на Юж-
ном Урале и в Зауралье (Скржинская 1998, 93-94). Сведения об 
аргиппеях-аримфеях — гипербореях имеют, по всей вероятности, 
культовое происхождение (Елъницкий 1949, 868-869). 

679 Киммерии — полумифическое скифское племя, традиционно раз-
мещаемое античными авторами на берегах Босфора Киммерий-
ского. Подробнее см. примеч. 58 к Ме1а I, 13. 

680 Киссы — северокавказское племя, упоминаемое также Помпони-
ем Мелой (I, 13: Сш7") и связываемое с Киссийскими горами (см. о 
них ЫН, VI, 21 и примеч. 577). Анты по другим античным источ-
никам неизвестны. Многие рукописи ЕИ, в отличие от рукописей 
«Хорографии» Мелы, дают слитное написание этих этнонимов: 
сгззгапН. Подробнее см. примеч. 59 к Меле. 
Георги — племя, сопоставляемое с георгилами Помпония Мелы (I, 
13 и примеч. 61). Не исключена их связь и с гегарами-гаргареями, 
локализуемыми на Северо-Восточном Кавказе (см. выше VI, 21 и 
примеч. 583). 

682 Амазонки — племя женщин-воительниц, мифологический харак-
тер сведений о которых подчеркивался еще Страбоном (XI, 5, 3), 
вслед за многими авторами помещавшим их где-то в северных 
предгорьях Керавнского хребта рядом с гаргарами (XI, 5, 1-3). 
Подробнее см. примеч. 39 к Меле. 

683 Итак, Плиний, как и многие другие античные географы, в част-
ности, его предшественники Варрон, Агриппа и Мела, считает 
Каспийское море заливом Северного океана. Подробнее об этом 
представлении см. Ме1а I, 9 и примеч. 29. По мнению И.В. Пьянко-
ва (1997, 57), данные этой главки восходят к информации Патрок-
ла, плававшего по Каспийскому морю в 80-х гг. III в. до н. э. 

6 8 1 
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6 8 4 См. РОгШз*. 137 Р 12. Клитарх — афинский историк эпохи Алек-
сандра Македонского, писавший во второй половине IV в. 

685 См. Рг. III В 71, р. 324 Вег^ег. Скорее всего, эти данные Эратосфена 
попали к Плинию через Артемидора, который (см. ниже) «сокра-
тил» число Эратосфена феМе/зеп 1909, 122). Об Эратосфене см. 
выше примеч. 365 к V, 47. 

6 8 6 Кадусия — область племени кадусиев, известных уже Ксенофон-
ту (Суг. V, 3, 24) и локализуемых у юго-западного побережья Ка-
спийского моря (ср. 31гаЪо XI, 6, 1; Ельницкий 1949, 869). По мне-
нию С.Н. Муравьева (1988,238), Кадусия и Албания названы здесь 
ошибочно, так как первой никто не упоминает, кроме Плиния, а 
вторая располагалась севернее устья Куры. 
Об Албании см. выше VI, 29 и примеч. 625. 

688 5400 стадиев = 999 км. 
6 8 9 Анариаки (в рукописях — атиаки), амарды (в рукописях — амар-

бы) и гирканы — племена, населявшие юго-восточное побережье 
Каспийского моря за пределами Кавказа. Конъектуры этнонимов 
были выполнены по данным Страбона, который упоминает ана-
риаков, мардов и гирканов в том же районе, помещая их, как и 
Плиний, вслед за кадусиями (X, 6, 1). Ср. Ме1а III, 39 и примеч. 54 
и 280. 

6 9 0 Зон — река, названная только Плинием и отождествляемая в не-
которых изданиях, по аналогии со Страбоном (XI, 7, 3), с Оксом 
(см.: Муравьев 1988, 238: возможна описка — 20ЫУ8 < ОЫУ8 < 
ОХУ8). Не исключено также, что имеется в виду река Ох (совр. 
река Атрек), впадающая в Каспий в Гиркании (Ельницкий 1949, 
869). 

691 4800 стадиев = 888 км. 
692 Яксарт — река, в которой обычно видят совр. Сырдарью, чье 

древнее русло проходило в VII в. до н. э. — V в. н. э. через вы-
сохшие теперь Сарыкамышское озеро и русло Узбоя (Ельницкий 
1949, 869; Вайнберг 2005, 13-18). О различных попытках дать эти-
мологию названия Яксарт из иранских языков см.: Лившиц 2003, 
3-5. Сам Лившиц предлагает выводить этимологию Яксарта из 
реконструируемого древнесогдийского гидронима *Х$аг(а «стру-
ящийся, текущий» с предшествующим ему артиклем уа- (Там же, 
8-10). С.Г. Кляшторный (1953,189-190) считает, что это слово про-
исходит из др.-иран. со значением «река истинного жемчуга». 

693 2400 стадиев = 444 км. 
6 9 4 1575 миль отражают сумму расстояний, рассчитанных в стадиях 

(5400 + 4800 + 2400 = 12600), при том что 8 стадиев составляют 
одну милю. Здесь у Плиния наблюдаются довольно значительные 
расхождения со Страбоном. Так, Страбон, со слов того же Эра-
тосфена, путь вдоль берега албанов и кадусиев считает равным 
5400 стадиям, дальнейший путь до реки Окса (Оха) — 4800 ста-
диям (31гаЪо XI, 6, 1). С Плиниевой цифрой совпадает лишь протя-
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жение последнего отрезка — от Оха до устья Яксарта (Елъницкий 
1949, 869). 
Об Артемидоре см. выше примеч. 34 к II, 242. 
См. А^прр. Рг. 30 в издании: Подосинов 2002, 48 и примеч. 22. Об 
Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. Ср. 01У. 18 и Оешепз. 6, пред-
ставляющие почти дословный пересказ данного сообщения Пли-
ния. Описываемая Плинием область, начинаясь от того предела, 
где кончалась Сарматия, Скифия и Таврика (А^прр. Рг. 20 = РИп.), 
закрывает собой весь северо-восток ойкумены, доходя на востоке 
до Серского, т. е. Китайского океана и ограничиваясь на юге го-
рами Тавра, т. е. всей той горной цепью, которая, по представле-
нию античных географов, тянулась от Малой Азии до Восточного 
(Серского) океана (см. анализ этой традиции: Пьянков 1997, 234-
278). Если учесть, что к северу от Тавра, по Агриппе, находится 
только Армения, Каспийское море и племена вокруг него, напра-
шивается предположение, что под Арменией подразумевается вся 
территория Закавказья, включавшая, кроме Армении, также Кол-
хиду, Иберию, Албанию (о последней см. фрагм. 31) и некоторые 
более мелкие этнополитические образования, а в понятие «племе-
на» у Каспия входят жители среднеазиатских Согдианы, Бактрии, 
Маргианы, а также закаспийские массагеты, дербики, даги, саки, 
хорасмии и др. (см.: Пьянков 1997, 174). Упомянутые Агриппой 
расстояния: 480 (вариант 490) миль в длину и 290 (280 — 01У.) В 
ширину (т. е. 711 х 430 км) — представляют собой весьма умоз-
рительные и далекие от реальности расчеты — об этом говорит 
и оговорка Плиния со^пИит ез1 — «насколько известно» (ср.: 
йИке 1985,49: «ТЬезе шеа8игетеп18, Нке {Ьозе т тапу о!Ьег апс1еп1 
\уп*ег8 оп *Ье Еаз1, аге аЪзигсИу 8та11»). Ширина (очевидно, рассто-
яние С-Ю) в два с лишним раза меньше, чем для Сарматии, Ски-
фии и Таврики, что означает, по-видимому, сужение закаспийской 
части земли на карте Агриппы и подтверждает предположение о 
ее круглой или овальной форме (ср. мнение Детлефсена о четырех-
угольной форме карты: йеМе/зеп 1899, 7; йеМе/зеп 1906, 106-107). 
Некоторые обстоятельства, однако, заставляют задуматься над 
тем, чему принадлежат вышеназванные цифры. Ведь в VI, 36, а 
также до него и после него речь идет исключительно о величине 
Каспийского моря и только его, да и цитата из Агриппы начина-
ется с Сазршт таге в отличие от ^^V. 18, где стоит: Агтета е1 
таге Сазршт, диае с1гса %еп1ез зип!.../1пшпШг... и Оешепз. 18, где 
также на первом месте упомянута Армения. Возникает вопрос, не 
относятся ли указанные Плинием размеры лишь к величине Ка-
спийского моря. Впрочем, если достоверность Э1У. и Оешепз. мы 
поставим выше Плиниевой, придется предположить, что Плиний 
ошибочно воспринял данные Агриппы о целом регионе, решив, 
что они относятся только к Каспию, и сделав соответствующие 
перестановки слов (ср. ОеИтгскеп 1880Ъ, 21; см. также: К1о1г 1931, 
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425). Впрочем, Детлефсен считает, что указанные для этого ре-
гиона размеры примерно отвечают размерам только Великой Ар-
мении между верховьями Евфрата и устьем реки Кира в Каспий-
ском море и между Кавказом и Месопотамией (йеМе/зеп 1906, 52; 
ср. 1шНп. Х1Л1, 2, 9, где Армения от Каппадокии до Каспийского 
моря имеет в длину 1100 миль и 700 миль в ширину). К данному 
случаю вполне приложимы слова Страбона (XI, 6, 1): рассказывая 
о Каспийском море, его конфигурации и размерах, он добавляет: 
«Впрочем, к сведениям об этой части [Азии] и столь отдаленных 
странах следует относиться осторожно и в особенности, когда 
речь идет о расстояниях (ра'Хктта тгерь тоо V бкштгцла'тооу)». 

697 Серский океан — это наименование географически, по-видимому, 
соответствует упомянутому выше Эойскому (Восточному) океану 
(VI, 33). По мнению И.В. Пьянкова (1997,167-175, 249-253), в дан-
ном фрагменте Агриппа воспроизвел описание этой части ойку-
мены, следуя Гиппарху. 

6 9 8 Тавр — горный хребет, который, по представлениям географов 
александрийской школы и следовавшего за ними Плиния, тянул-
ся от Гималаев до Кавказа и далее к полумифическим Рипейским 
горам. В данном случае имеются в виду горы Эльбурса. 

6 " 480 миль = 710,5 км. 
290 миль = 429,25 км. 

701 Геродот (I, 203; IV, 86) определяет длину Каспийского моря в 
19500 стадиев, ширину — в 10460 стадиев. 

™2 2500 миль =3700 км. 
Речь, по-видимому, идет о нижнем течении совр. реки Волги, упо-
минаемой впервые в античных источниках у Птолемея под назва-
нием Ра (V, 8, 12: 'Ра ) и охарактеризованной Мелой как поток, ко-
торый «как река, врывается в сушу сколь узким, столь и длинным 
проливом» (III, 38 и примеч. 269). 
Сравнение изгибов берегов Каспийского моря с рогами полумеся-
ца восходит через Эратосфена к Патроклу (Ельницкий 1949, 870). 
Страбон сообщает о лунообразной форме горных хребтов, подо-
швы которых образуют заливы Каспийского моря (XI, 7, 1). Ср. 
также Сиг!. VI, 4, 16. 

705 Представления о связи Каспийского моря с Азовским бассейном сло-
жились еще в эпоху Александра Македонского (ср.: РИп. ЫН, II, 168). 
Плутарх в «Жизнеописании Александра» (44) писал: «Затем Алек-
сандр с лучшей частью войска отправился в Гирканию (местность к 
югу от Каспийского моря. — Сост.). Там он увидел морской залив 
(южная часть Каспийского моря. — Сост.), вода в котором была го-
раздо менее соленой, чем в других морях. Об этом заливе, который, 
казалось, не уступал по величине Понту (Черному морю. — Сост.), 
Александру не удалось узнать ничего определенного, и царь решил, 
что это край Меотиды (Азовского моря. — Сост)...». 
О Варроне см. выше примеч. 111 к IV, 77. 

703 

704 

789 
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707 Скифский залив — северная часть Каспийского моря, известная 
под этим названием и Помпонию Меле (III, 38 и примеч. 270). 

708 Имеется в виду территория к западу от устья совр. Волги. 
709 Имеются в виду многочисленные сарматские племена, перечис-

ленные Плинием выше (VI, 21 след.). 
710 Абзои — племя, в названии которого видят искажение гомеров-

ских абиев и птолемеевых акибов (III, 5, 23) и которое можно 
связать с областью Абика, упоминаемой Стефаном Византийским 
(Елъницкий 1949, 870). О том, что название «абии» являлось со-
бирательным для целого ряда скифских племен, можно заключить 
из слов Страбона (VII, 3, 2 след.). 

711 Удины — племя, сопоставляемое с удами Птолемея (V, 9,23: Од 8аь), 
ОИо Зсу1кае Певтингеровой карты, рекой Удон (совр. Кума) и лока-
лизуемое в пределах Дагестана (ТгегсПег КЕ. IX А, 1961, 1180-1184; 
Федоров, Федоров 1969, 174; Алеманъ 2003, 48) либо на берегах 
Куры ниже устья Алазани и считается «одним из коренных племен 
в Албанском союзе» (Тревер 1959, 47). В последнем случае вывод 
делается на основе предполагаемой идентичности удинов и упо-
минаемых Страбоном вблизи Каспия утиев или витиев (XI, 7, 1), 
которые, на основании данных армянской географии VII в. о ме-
стоположении страны Ути, локализуются в совр. Карабахской низ-
менности (Еремян 1939, 207-208) и которых, в свою очередь, мож-
но связать с упоминаемой Плинием в бассейне Аракса областью 
Отеной (VI, 42), предположительно локализуемой на территории 
Атропатены, т. е. юго-восточнее Армении (об Атропатене см. под-
робнее: Алиев КГ. 1987, 62-83; Алиев КГ. 1989; ср. также: Габриэ-
лян 2002). По мнению И.В. Пьянкова (1997, 59), названия народов, 
окружающих Каспийское море, Плиний и Мела (III, 39) позаим-
ствовали с карты Агриппы, где был вопроизведен, хотя и в изме-
ненном виде, перипл Патрокла. 

712 Об албанах см. выше VI, 29 и примеч. 625. 
713 См. выше VI, 29. 

Несколько иначе представлял себе границу между Арменией и 
Иберией Страбон, из сведений которого ясно, что оба берега реки 
Куры в её среднем течении были заселены иберами (XI, 3, 2 след.). 
«Выше приморских территорий» означает направление от побе-
режья внутрь материка (см. подробнее: Подосинов 1979, 147-165). 
Уты, аорсы — конъектура из рукописного «утидорсы» — племя, в 
названии которого исследователи видят слияние имен двух жив-
ших в непосредственном соседстве этнических групп — удинов и 
аорсов — «сильно сарматизированное аорсами албанское племя» 
(Виноградов В.Б. 1963, 149-153). Об аорсах см. выше IV, 80 и при-
меч. 167. Ср. также: Скрипкин 1990. 
Аротеры («пахари») — племя, другими источниками в этом райо-
не не засвидетельствованное (см. о скифах-земледельцах (георгах) 
выше в IV, 83 и примеч. 219). 

714 

715 

716 

717 
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718 Савроматиды — вариант названия савроматов. 
719 Кае (Сазиз; в некоторых рукописях — Касий: сазюз, саззшз) — 

река, упоминаемая также в форме Каст 109 Птолемеем (V, 12, 2); 
отождествляется с совр. рекой Самур (Ельницкий 1949, 871). При 
пересчете современных расстояний между этой рекой и Курой 
и при традиционном чтении этой фразы, число, приведенное 
Агриппой (425 миль = ок. 630 км), дает большое превышение ре-
ального расстояния между устьями этих рек. Если отсчитывать 
это расстояние от устья Куры на север, то Касом можно было бы 
считать реку Сулак в Дагестане (так считали Ковалевский 1933, 
104 и Юшков 1937, 135-136 и др.). С.Н. Муравьев, предполагая, что 
источники Птолемея и Плиния отражают ситуацию, при которой 
уровень Каспийского моря был на 15-20 м выше современного, 
устанавливает, что Кас(ий) соответствует совр. реке Геокчай (или 
Гирдыманчай) (Муравьев 1983, 131). 

7 2 0 Албан — река, сведение о которой имеется и у Птолемея (V, 12, 
2: 'АХрауб?); отождествляется с совр. рекой Сумгаит-чай, впадаю-
щей в море вблизи Баку. С.Н. Муравьев считает, что это была река 
Алджиганчай в Азербайджане (Муравьев 1983, 131). 

721 Камбис — река, берущая «начало в Кавказских горах»; сопо-
ставляется с одноименной рекой, упоминаемой Помпонием Мелой 
(III, 41), Дионом Кассием (XXXVII, 3) и Аммианом Марцеллином 
(XXIII, 6, 40), и отождествляется с совр. рекой Иори (Ельницкий 
1949, 871; Муравьев 1983, 131). Однако Мела, по-видимому, в этом 
случае имеет в виду упомянутый там же Араке (III, 40). Если ис-
ходить из указания самого Плиния, что Камбис впадал в море 
между Албаном и Киром, то эта река должна быть отождествлена 
с совр. рекой Иори, которая по др.-арм. и др.-груз. звучит как Кам-
беч, по азерб. Габырры (Муравьев 1983, 131). 

722 О Кораксийских горах Плиний упоминал выше в VI, 26 (см. при-
меч. 608). 

723 Об Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. В данном тексте при-
веден фрагмент 31 в издании: Подосинов 2002, 48. 

7 2 4 425 миль = 629 км. Настоящее описание — яркий аргумент в поль-
зу литературного характера «Хорографии» Агриппы; ср., впрочем, 
точку зрения Детлефсена, который отстаивал картографический 
характер труда, излагаемого Плинием, также и для этого места: 
сведения о характере побережья могли быть надписаны, де, рядом 
с береговой линией (Иейе/зеп 1884, 15; Оейе/зеп 1909, 110). Ин-
тересно, что Страбон также рассказывает о недоступности этого 
побережья с моря на протяжении 500 стадиев в районе реки Кир и 
других рек, впадающих в Каспий. Хотя Страбон приводит другое 
объяснение этому (из-за наноса рек образуются дюны, мешающие 
причаливать к берегу), сам факт, возможно, происходит из того же 
источника, что у Агриппы. 

725 Ср. Ме1а III, 39 след. 
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7 2 6 Каспии — племена, занимавшие область Каспиану по юго-запад-
ному побережью Каспийского моря к югу от устья Куры до совр. 
Талыша. По Страбону, Каспиана входила в состав «Албанской 
земли» (XI, 4, 5). Подробнее о прикаспийских племенах см.: Али-
ев КГ. 1987, 62-83 и примеч. 37 к Меле. 

727 Имеются в виду походы в Армению против Парфии, проводив-
шиеся в 57 и последующих годах при императоре Нероне. Гней 
Домиций Корбулон — римский полководец, участвовавший в 
этих походах и, вероятно, оставивший свои мемуары, см. Рг. 4 
Ре1ег (НИК II, 100-101). Плиний цитирует его три раза в геогра-
фических книгах ИЕ, а также он указан как источник в индексах 
V и VI книг. О Корбулоне как источнике Плиния см.: йеМе/зеп 
1909, 155-156. 

7 2 8 См. ЕИ, VI, 30. 
7 2 9 Л.А. Ельницкий пишет по этому поводу: «Эти карты, подобно тем 

картам, которые силами военных топографов были составлены 
по распоряжению Нерона в Эфиопии и о которых также сообщает 
Плиний (ЫН, VI, 181; XII, 19), следует представлять себе в виде 
карт-итинерариев (типа ТаЬи1а РеиНп^епапа), с более подробным, 
чем на ней, описанием местностей» (Елъницкий 1949, 871). 

7 3 0 О планах императора Нерона (54-68 гг. н. э.), касающихся походов 
на Восток и против сарматов, см. ТасИ. Н18*. I, 6; Зие1оп. Ыего 19; 
йю Сазз. ЬХШ, 8, 1. Очевидно, Плиний не располагал необходи-
мыми сведениями о существовании совр. Дербентского прохода 
по западному берегу Каспийского моря. 

731 Путь Александра и его полководцев в Центральную Азию вел 
через различные перевалы южнее Каспийского моря (см. $1гаЪо 
XI, 12, 4). Первыми биографами Александра были его соратни-
ки и друзья Аристобул, Каллисфен, Клитарх, Онесикрит и Пто-
лемей. 

732 Город Александрия, основанный в 328 г. до н. э. Александром Ма-
кедонским, был после своего разрушения восстановлен Антиохом 
I Сотером в 80-е гг. III в. до н. э. и переименован в честь Антиоха. 

733 Т. е. до совр. Балха. О бактрах см. Ме1а I, 13 и примеч. 44. 
7 3 4 Ср. Ме1а III, 39 и 42: АтаЫ1\ $1гаЪо XI, 13,3: "Ацарбоь; ТасП. Аппа1. 

XIV, 23, 4: МагсН. 
735 Большинство названных здесь племен и местностей не имеет ана-

логий в других источниках. Ниже (VI, 48-54) будут обсуждаться 
только названия, имеющие параллели у других авторов. 

736 Комморы, фармакотрофы, хомары и хоаманы упоминаются так-
же у Мелы (I, 13; см. примеч. 46, 47, 48, 52) и Птолемея (VI, 13, 3: 
Коварен). Рукописные чтения многих плиниевых этнонимов вос-
станавливаются издателями по аналогии с текстом Мелы: РНаг-
тасо(горЫ реконструируются из рукописного НагтаШгорг, СИо-
тагае из рукописных сотат, сИотаге, сИотагае, сотаге, саетаге 
и др.; СИоатат из сотат и т. д. 
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740 

737 Хорасмов упоминали еще Гекатей Милетский (Рг. 292 и 293) и Ге-
родот (III, 93 и 117), локализуя их в дельте Окса (позднейший Хо-
резм). Подробнее о хорасмах см.: Пъянков 1972, 3-21. 

738 Гайдары — центральноазиатский народ, упомянутый также Ме-
лой (I, 13 и примеч. 42). 

739 Парианы и заранги — центральноазиатские племена (ср. Негод. 
III, 93 и VII, 67; Агпап. АпаЪ. III, 25, 8). Парианы названы также 
Мелой (I, 13 и примеч. 43). 
Ср. Арситис — местность в Гиркании (Р1о1ет. VI, 9, 5: 'АраГть^). 
В 8С этот этноним прочитан как Аогзг. Рукописи дают чтение 
Лг51. 

741 Ср. Ме1а 1,13 и примеч. 54. Полководец Гнея Помпея Феофан назы-
вает племена гелов и легов скифскими (см. 81гаЬо XI, 5, 1). Птоле-
мей (VI, 2, 5) отождествляет кадусиев с летами, а гелов помещает 
севернее легов, в то время как Страбон различает кадусиев и гелов 
(XI, 7, 1). Возможно, в тексте Плиния после имени «гелы» про-
пало обозначение легов (Вгодегзеп Её. 1996, 184). Весь перечень 
племен от арасмов до гелов И.В. Пьянков (1997, 125) сопоставляет 
с племенами, упомянутыми в этом регионе Юлием Гонорием (А 4: 
Рагозтг, АпаПасае, Ое!от ) и возводит к карте Агриппы. 

742 Этот народ упомянут уже Геродотом (III, 94: МСГПЛГ|УО1, ср. также 
I, 72; 189; V, 49; 52; VII, 72); матиены обитали на берегах озера 
Урмии (совр. Резайе) в северо-западных областях совр. Ирана (До-
ватур и др. 1982, 185). Страну Матиану называет и Страбон (XI, 
13, 2; ср.: XI, 14, 8: Мантиана). 

743 Город был основан Александром при входе в Каспийские ворота. 
Антиох назвал его Ахаидой в честь своего брата Ахея (см. под-
робнее: 8(гаЬо XI, 9, 1; Аттгап. XXIII, 6, 39). 

7 4 4 Дрибики (дербики, дребики) — среднеазиатский народ, упомяну-
тый также Мелой (III, 39: йегЫсез; см. примеч. 282). 

745 Оке — совр. Амударья. Этимология греческого названия восхо-
дит к иранскому *Уахзи- (ср. название совр. среднеазиатской реки 
Вахш, верхнего течения Амударьи), что означает «струящаяся, 
плескающая [река]» (см.: Лившиц 2003, 10). 

746 Вероятно, то же самое, что «сирматы» Пс.-Скилака (68), который 
поместил этот сарматский (Вгодегзеп Её. 1996, 184) народ у Танаи-
са в «Европе». Перенос этого этнонима от Дона в Центральную 
Азию может объясняться отождествлением Александром рек Та-
наиса и Амударьи, о чем Плиний рассказывает в следующей главе 
(Ельницкий 1949, 873). 
Ср. 8(гаЬо XI, 14, 14, где сарапары локализуются между Арменией 
и Мидией: «По рассказам, какие-то фракийцы, так называемые 
сарапары, 'отрубающие головы', поселились над Арменией по 
соседству с гураниями и мидянами; это звероподобное, неукро-
тимое племя горцев, сдирающих кожу с черепов и отрубающих 
головы, так как это и значит 'сарапары'». 
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748 Ср. РШет. VI, 11,2 и 6 о племени зариаспов (Харкх'аттси) и реке За-
риасп (2ар1аатпг|9). 

749 Совр. река Адиризах. 
750 Паропанис (Паропамис) — совр. Гиндукуш. 
751 Главная река Индии — Инд — была известна грекам с VI в. 

до н. э. 
752 Река Ох не поддается надежной идентификации. Страбон (XI, 7, 

3-4) путает ее с Оксом. 
753 Народ, живший к востоку от бактров между реками Оке и Яксарт 

(см.: 8(гаЪо XI, 11, 2). Их главным городом был Мараканда (совр. 
Самарканд), не упомянутый Плинием (ср. след. примеч.). Упомя-
нут также Мелой (I, 13 и примеч. 45). 

754 Город с таким названием неизвестен из других источников, поэто-
му, возможно, это искаженное написание названия города Мага-
сапс1а, пропущенного Плинием. 

755 Этот город, основанный Александром во время своего среднеази-
атского похода, носил названиеАХб^а'убреьа еахатг | — «дальняя 
Александрия» (Агпап. АпаЪ. IV, 1, 3-4; Арргап. 8упас. 1ЛН1, 298; 
СиП. VII, 6; РШет. VI, 12, 6: 'АХе^аубрею 'О^бЮУГ)). Совр. Ход-
жент. 

756 Зевесовы сыновья Геркулес и Дионис, которого Плиний называет 
латинским именем «Отец Либер», совершили походы на края све-
та (в данном случае в Бактриану и Индию), что и было зафиксиро-
вано алтарями (см. об этом обычае: 81гаЪо III, 5, 5). 

757 Имеется в виду персидский царь Кир II («Великий»), воевавший в 
30-е гг. VI в. до н. э. с бактрийцами и со среднеазиатскими кочев-
никами — то ли саками, то ли массагетами, то ли дербиками (см. 
Негос!. I, 215; ХепорИ. Суг. I, 1, 4; 81гаЪо XI, 8, 5-6; Ротр. Тго§. II, 3, 
1-4). 
Античная традиция сообщает, что Самирамида (Семирамида = 
Саммурамат), правившая ассирийской державой с 810 г. до н. э., 
также побывала в Бактрии (см. Оюс!. 8гс. II, 16-18). 
«Алтари Александра» помещает при устье Танаиса Птолемей (III, 
5, 26). В дальних пределах Азии к востоку от Каспийского моря 
изображен алтарь Александра на Певтингеровой карте (8е§т. XI, 
2-3 ^еЪег; подробнее см.: Подосинов 2002, 375-376). 
См. об этом выше ЫН, VI, 20 и примеч. 544. 

761 РОгН181. 428 Р 2. Демодамант — греческий автор, военный и по-
литический деятель III в. до н. э.; в качестве полководца Селевка I 
и его сына Антиоха I (см. о них выше примеч. 11 к II, 167) пере-
сек Яксарт в 299 г. до н. э. в целях укрепления восточной границы 
царства Селевкидов. Его описание этого похода, которому следу-
ет Плиний, не дошло до нас. Подробнее о Демодаманте и его труде 
см.: ИеПе/зеп 1909, 165-166; Пьянков 1997, 53-57; А1ач?о1ка 2008, 
135-152; Смирнов С.В. 2010, 174-178 (Пьянков, Смирнов и автор 
русского резюме статьи Навотки называют его почему-то «Демо-
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дам», хотя основа слова, по которому обычно дается русская фор-
ма,—Агцюбараут-; ср. для аналогии: у ьуа?, уьуауто^—«гигант», 
КаХхад, КаХхауто? — «Калхант»). По мнению И.В. Пьянкова, 
«описание Бактрианы, Согдианы и Скифии за Яксартом, простира-
ющейся на запад, кажется, вплоть до Истра», восходит к труду Де-
модаманта (Там же. 54; так ужъйеМе/зеп 1909, 123-124). С.В. Смир-
нов считает, что поход Демодаманта в Бактрию датируется между 
290 и 286 г. до н. э. {Смирнов С.В. 2010, 176). По мнению С.Н. Мура-
вьева (1991, 144), Демодамант был послан ок. 300 г. до н. э. Селев-
ком I в Согд, чтобы выяснить истинное название Танаиса, которое 
по-бактрийски звучало как Яксарт, а по-скифски — Силис. 

762 В Дидимах, неподалеку от Милета, находился знаменитый в ан-
тичности храм и оракул Аполлона. Демодамант происходил из 
Милета (см. $1ерк. Вуг. 8. V. "Аутктсга), поэтому понятно посвяще-
ние алтарей именно Аполлону Дидимскому. 

763 Саки (Еакаь) — народ скифского происхождения (ср. Негод. VII, 
64: «Персы ведь всех скифов зовут саками», перев. Г.А. Страта-
новского), живший северо-восточнее Яксарта (Доватур и др. 1982, 
182, 392). 
Из других источников этот этноним, как и следующий (хорсары), 
неизвестен. 

765 Название «хорсар» этимологизируется как перс. *хог-8аг- («пету-
шиная голова», «красная голова») (см.: Лбаев 1949, 181; Трубачев 
1999, 11). Сведения о местном названии Кавказа Кроукасис вос-
ходят, вероятно, к информации Демодаманта {Ельницкий 1961, 191; 
Пьянков 1997, 56-57). Некоторые исследователи (см., например: 
ЕПегз, МаугИо/ег 1960, 116-117) видят в наименовании Кроукасис 
два слова, имеющих иранские параллели и обозначающие «[горы,] 
белые от снега», «блестящий лед» (об этой и других этимологиях 
см.: Трубачев, 1999, 12; 188-194). Сам О.Н. Трубачев (1999, 189-193) 
считает, что более правильное рукописное чтение не Сгоисазт, 
а Сгоисазт (<Сгаисазт), что это слово невыводимо из иранских 
языков, которые для Кавказа имели другое название — Эльбрус 
{Эльбурс), и что название «Гракаусис» восходит к индоарийско-
му слову со значением «белоснежная гора». В. Томашек (КЕ. IV, 
2, 1726) находит параллели этому наименованию в санскритском 
языке (от санскр. §гауап — «тяжелый камень»; кад! — «сверкаю-
щий»). 
Об этнической общности иранцев (мидян, парфян) и скифов (сар-
матов, савроматов) см. выше примеч. 530. О диалектальных раз-
личиях языков скифов и сарматов, относящихся к иранской язы-
ковой группе, см.: Витчак 1992, 50-59; Иванчик 2009, 62-88. 
О жизни и обычаях массагетов сообщают Геродот (I, 201 и 215-
216) и Страбон (XI, 8, 2-7). Массагеты обитали за Каспием и около 
Арала в междуречье Окса и Яксарта {Пьянков 1975, 46-70; Дова-
тур и др. 1982, 181). 
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7 6 8 О дахах см. Ме1а I, 13 и примеч. 50. Об эсседонах см. выше VI, 21 
и примеч. 294 и 553. 

7 6 9 Этноним «астаки» не упоминается у других античных авторов. 
Возможно, его следует сопоставить с Птолемеевым названием 
племени 'АаюГтаь (VI, 14, 10), которое тот помещает к северу от 
Каспийского моря (Елъницкий 1949, 874). 
Обычно локализуются к востоку от «устья» Каспия (ср. выше ЫН, 
VI, 21: КутозоЩ РШет. VI, 14, 10:Ти|Л|1О1; ТаЪ. Реи*. 8е§ш. XI, 1-2: 
Китг 8су1кае). 
Мела локализует этот народ на восточном побережье Каспийского 
моря рядом с дербиками (III, 39). Ср. также пасиков Птолемея (VI, 
12, 4: Пасп'каь) и апасиаков Страбона (XI, 8, 8). 

7 7 2 Плиний уже упомянул этот народ в VI, 21. Ср. примеч. 554. 
7 7 3 Эвхаты, возможно, идентичны названным выше (IV, 88 и VI, 22 и 

примеч. 586) авхетам, о которых сообщал Геродот (IV, 6: квхатаь). 
Здесь Плиний помещает авхетов по ту сторону Яксарта (Сырда-
рьи), а не в Северном Причерноморье, как в IV, 88 (примеч. 281). 
По этим записям можно предположить, что в ЕИ сохранились све-
дения о миграции скифских племен с востока через Предкавказье 
в причерноморские степи в первой половине первого тысячелетия 
до н. э. (Хазанов 1975, 205-214). 

774 Котиеров сопоставляют с катиарами Геродота (IV, 6), которые 
упомянуты им как одно из первоначальных скифских племен на-
ряду с авхатами и паралатами (Елъницкий 1949, 874; Доватур и др. 
1982, 209). 

775 Об аримаспах см. выше IV, 88 и примеч. 296. 
7 7 6 В. Томашек объясняет этот этноним, неизвестный из других ис-

точников, из санскритского как «сыроядцы» (КЕ. III, 2, 2452). 
777 О напеях (напах, напитах) см. выше VI, 21 и 22 и примеч. 552 и 

590. Ср. также этногенетическую легенду, сохраненную Диодором 
(йюс!. Зге. II, 43: «В числе потомков этого царя (Скифа) были два 
брата, отличавшиеся доблестью; один из них назывался Пал, а дру-
гой Нап. Когда они совершили славные подвиги и разделили между 
собой царство, по имени каждого из них назвались народы, одни 
палами, другие напами»). О.Н. Трубачев (1999, 109) видит в проти-
вопоставлении напеев палеям «старых» (от греч. тгаХаюь — «ста-
рый») и «молодых» (от др.-инд. пара! — «сын, отпрыск, внук»). 
Пресность воды в Каспии помогала защитникам теории о Каспии 
как внутреннем море аргументировать свою позицию (среди них 
был, вероятно, Поликлет из Ларисы, см. $1гаЪо XI, 7,4). Ср. также: 
СиП. VI, 4, 18. 
Во время своего похода через Гирканию в Среднюю Азию в 330 г. 
до н. э. Об этом же сообщает Плутарх (А1ех. 44). И.В. Пьянков 
(1997, 31) считает, что информация Плиния и Плутарха могла 
быть почерпнута из писем Александра, которые публиковались 
после его смерти. 
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780 о Варроне см. выше примеч. 111 к IV, 77. 
781 Имеется в виду III Митридатова война, которую Гней Помпей вел 

в 65 г. до н. э. в этой местности против Митридата VI Евпатора 
(см. РЫ. Рошр. XXXVI, 1). 

782 о б этом пути индийских товаров в Европу сообщают также Стра-
бон (II, 1,15; XI, 7, 3 со ссылкой на Патрокла, македонского полко-
водца и автора рубежа ^ - Ш вв. до н. э.) и Курций Руф (VI, 4, 19). 
Подробный анализ индийско-черноморской транзитной торгов-
ли см.: Лордкипанидзе ОД. 1957, 378-384; Гуленков 1999, 95-101; 
Вгаипд 2002, 287-295; Перевалов 2010, 118-136. О возможности 
впадения Окса в Каспий, а не в Аральское море см.: Юсупов 1984, 
77-95; Муравьев 1991, 153-154; Вайнберг 2005, 13-18. С.М. Пере-
валов считает, что по этому пути в Средиземноморье попадали, 
главным образом, предметы роскоши: пряности, благовония, мус-
лим, слоновая кость, драгоценные и полудрагоценные камни, ки-
тайский шелк, экзотические животные и птицы (Перевалов 2010, 
130). 

783 в такой форме название острова в Каспийском море не встреча-
ется у других авторов. Мела называет его Та1§е (III, 58), Птоле-
мей — То^Хка (VI, 9, 8), Равеннский аноним — Та1агИса (V, 19), 
Певтингерова карта — Та1[аШса\ (8е§т. XI, 1). Рукописи ЕИ дают 
несколько вариантов чтения названия реки: гагаШ, гапгаШ, 1агаШ 
и 1ша%а. Чтение 1агаса больше всех приближается к традицион-
ной форме названия острова. Обычно его отождествляют с совр. 
островом Чиликен в восточном Каспии (подробнее см.: Подоси-
нов 2002, 284-285). С.Н. Муравьев, считая, что источники Пли-
ния и Птолемея отражают ситуацию, когда уровень Каспия был 
выше современного на 15-20 м (Муравьев 1987, 74-84, Муравьев 
1988, 235-247), склонен видеть два упомянутых Птолемеем (V, 
12, 8) близ Албании острова в двух возвышенностях, образующих 
оконечности хребта Хаарами и Алятской гряды (.Муравьев 1983, 
141-142). 
О названиях океана см. выше РИп. ЫН, IV, 33. 

785 Под Скифским мысом следует понимать северо-восточную часть 
Азии, находящуюся между устьем Каспия и Эойским (Восточ-
ным) океаном (см.: Ельницкий 1949, 875). Мела называет этот мыс 
Табис (III, 60). 
Ср. Ме1а III, 59. О каннибализме, часто приписываемом скифским 
племенам, см.: $1гаЪо VII, 3, 9; РИп. ИН, IV, 88; VII, 11-12; Ат-
тгап. XXXI, 2, 15. Птолемей (VI, 16, 4) помещает андропофагов на 
северо-востоке Азии так же, как Плиний и Мела. 

787 Ср. Ме1а III, 60. 
Ср. Ме1а III, 60: ТаЫз\ Р1о1ет. VI, 14, 7: Татгоира орг|. Ср. при-
меч. 335 к Ме\а III, 60. 
К. Бродерзен в этом месте своего издания VI книги Плиния 1996 г. 
(8. 47) перевел аезИут опет как 8Ыо81еп, в то время как то же 
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выражение в VI, 34 переведено им правильно как сНе Зоппе т 
Зоттег аи/^еЫ (8. 33), т. е. на северо-востоке. 

7 9 0 Обычно считается, что под серами в античности подразумева-
ли китайцев. По мнению И.В. Куклиной (1985, 109), серами себя 
называли царские скифы, жившие в древности в стране к югу от 
Тянь-Шаня. Далее описываются восточное и южное побережья 
Азии. Ср. Ме1а I, 11 и примеч. 32. 

791 О предприятии по изучению Каспийского моря во времена Селев-
ка I см. выше примеч. 11 к II, 167. 

7 9 2 О Полибии см. выше примеч. 108 к IV, 77. Здесь имеется в виду 
утраченная 34 книга его «Истории». 

7 9 3 Т. е. от Гибралтара до устья Азовского моря. Реально это расстоя-
ние равно ок. 3600 км (2432 римские мили). 

7 9 4 3437,5 мили = 5087,5 км. 
795 1250 миль = 1850 км. 
7 9 6 375 миль = 555 км. 
7 9 7 187,5 мили = 277,5 км. 
7 9 8 Группа островов у побережья Малой Азии (совр. Беш Адалар). 
7 9 9 325 миль = 481 км. 
8 0 0 Совр. г. Самандаг. 
801 115 миль = 170,25 км. 
802 2 4 40 миль = 3611,25 км. 
8^3 Об Агриппе см. выше примеч. 118 к IV, 77. 
804 Иссийский залив располагался на западном побережье Малой 

Азии в районе г. Исс. 
805 3440 миль = 5091,25 км. 
8 0 6 Совр. Мессинский пролив. 
8 0 7 Имеется в виду Александрия Египетская в устье Нила. 
8«8 1350 миль = 1998 км. 
8«9 15509 миль = 22953,25 км. 
810 Об Артемидоре см. выше примеч. 34 к И, 242. 
8П 756 мили — 1118,75 км. 
8^2 17390 миль = 25737,25 км. 
813 В конце VI книги, завершающей географическую часть ЕИ, Пли-

ний в качестве своего рода приложения рассказывает о климатиче-
ских поясах, на которые греки разделили Северное полушарие. До 
сих пор Плиний практически полностью игнорировал математико-
астрономическую географию греков, повторяя общераспростра-
ненные тезисы о существовании пяти зон — двух необитаемых от 
холода (на севере и на юге), одну вдоль экватора, выжженную жарой 
и потому тоже необитаемую, и о двух умеренных между жаркой и 
холодными зонами (ИН, II, 172; подробнее о зонах в географиче-
ской науке античности см.: Нопщтапп 1929; АЬе! 1974, 989-1188; о 
проблемах космологии во II книге Плиния см.: КгоН 1930; РеЗегзеп 
1986, 172-174). Теперь же он рассказывает о местностях, лежащих 
под тем или иным «климатом» (= параллелью), опираясь, вероятно, 
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на разработки греческого географа и астронома II в. до н. э. Гип-
парха (Козетап 1987, 95; фрагменты Гиппарха см.: йгскз 1960; ср. 
Щеглов Д.А. 2004, 429-452; Щеглов Д.А. 2006, 461-486). В другом 
месте Плиний отзывается о нем так: Шррагскш пипдиат заНз 1аи-
с!аШз (II, 95). Расположение такой параллели Плиний определяет 
сотношением длины стержня солнечных часов (гномона) с длиной 
тени, отбрасываемой этим стержнем в данной местности в полдень 
равноденственных дней (в марте и сентябре). Чем дальше на се-
вер, тем длиннее была тень от гномона. Поскольку 12 дневных и 
12 ночных часов в сутки имели одинаковую протяженность толь-
ко в периоды равноденствия, то именно эту протяженность часа 
(«равноденственный час») брал Плиний как эталон для расчета 
количества дневных часов в самый длинный день — 22 июня. Сна-
чала Плиний описывает семь традиционных греческих климатов 
(параллелей, поясов), которые были традиционны для греческой 
науки (см. о них: Нот^тапп 1929, 31-54; Дитмар 1973, 41-46, 86; 
Пьянков 1997, 141-152; Щеглов Д.А. 2005а, 243-265): первый про-
ходит через Южную Индию, Аравиию, Красное море, Египет, Се-
верную Африку и Гибралтар; второй — через Парфию, Персию, 
Вавилон и Иудею, Кипр, Крит, Южную Сицилию, часть Северной 
Африки; третий — через Северную Индию, Южный Прикаспий, 
юг Малой Азии, Эгеиду, Пелопоннес, Среднюю Сицилию, Южную 
Сардинию, Гады; четвертый — через Центральную Азию, север 
Малой Азии, Афины, Коринф, Северную Сицилию, Нарбоннскую 
Галлию, часть Испании. Пятый, шестой и седьмой затрагивают 
территорию Восточной Европы (публикуются ниже). Затем Пли-
ний рассказывает о трех новых зонах, расположенных севернее 
описанных (219), и двух зонах, расположенных южнее (220). Эти 
зоны были добавлены в недавнее для Плиния время. В описании 
Плиния исследователи усматривают смешение двух таблиц клима-
тов — географической, заимствованной от Агриппы и восходящей 
к Гиппарху, и астрологической, взятой Плинием из произведения 
Нигидия (см. о нем ниже в примеч. 818) (подробнее см.: ЮеззНп# 
1914, 851, 902-904; 8сИпаЬе1 1935, 413-415; Козетап 1987; Пьянков 
1997, 145-146; Щеглов Д.А. 2005Ъ, 281-299). 
В этой и в двух следующих главах указаны названия местностей, 
которые были упомянуты Плинием в П1-У1 книгах ЕИ. Здесь ком-
ментируются только названия, имеющие отношение к Восточной 
Европе и Северной Евразии. 
Соотношение длины гномона и длины тени от него указывает на 
географическую широту 40, 6°, в то время как продолжительность 
дня дает 41,4°. Эта несогласованность двух видов данных долж-
на быть отнесена к некомпетентности Плиния в «изобретенной 
греками науке» (см.: Редегзеп 1986, 173-174). Для представления 
о том, как могла бы выглядеть карта мира по Плинию, см.: МШег 
1898, ТаГ. VIII, 3. 



356 Плиний Старший. «Естественная история» 

816 С точки зрения географического наполнения климатических зон, 
пятая и шестая не сильно различаются в своих северо-восточных 
краях. 

817 Соотношение длины гномона и длины тени здесь указывает на 
географическую широту 41, 6°, в то время как продолжительность 
дня дает 43, 2°. 

818 См. Рг. ЬХХХУШ ЗшоЪоёа (р. 107-109). Публий Нигидий Фи-
гул — римский ученый I в. до н. э., написавший множество со-
чинений и среди них Зркаега, которую, очевидно, и имел в виду 
Плиний. Предполагают, что именно из этого произведения Пли-
ний позаимствовал элементы астрологической таблицы климатов, 
отличающейся от географической феМе/зеп 1909, 146-147; Нопщ-
тапп 1929, 53-54; Пьянков 1997, 146-152). 

819 Вероятно, имеется в виду западный берег океанического устья Ка-
спийского моря. Судя по тому, что он находится в более северной 
зоне, т. е. севернее восточного берега устья, указанного в пятом 
поясе, на предполагаемой карте мира Каспийское море располага-
лось на северо-востоке ойкумены. 

820 Судя по этим топонимам, седьмая климатическая зона проходила 
через Северное (Боспор=Керченский пролив и Борисфен=Ольвия) 
и Северо-Западное (Каллатис и Томы) побережья Черного моря. 

821 Соотношение длины гномона и длины тени в 7-й зоне указывает 
на географическую широту 45, 0°, в то время как продолжитель-
ность дня дает 46, 3°. 

822 М. Кисслинг (1914, 851) и П. Шнабель (1935,413-415) считают, что 
эти новые данные Плиний почерпнул из «Хорографии» Агриппы. 
Д.А. Щеглов (2005Ъ, 293-299) видит в этих данных Плиния влия-
ние Гиппарха Никейского. Интересно отметить, что эти «круги» 
проходят только по территории Северной Европы, в то время как 
предшествующие семь охватывали всю ойкумену. 

823 Т. е. река Танаис (Дон), которая, судя по порядку дальнейшего пе-
речисления, должна была впадать в Азовское море (Меотийское 
озеро) где-то на северо-восточном его побережье. 

824 Имеются в виду сарматы, населяющие так называемую Европей-
скую Сарматию. Зона их расселения между Доном и Днепром (да-
лее следуют даки) отражает политическую ситуацию середины 
I в. до н. э., когда геты (даки) под руководством Биребисты захва-
тили огромную территорию, простирающуюся на востоке вплоть 
до Ольвии на Днепре (см.: Подосинов 1991, 156-161). Сопоставив 
этот текст с фрагментом из «Хорографии» Агриппы, сохранен-
ным самим Плинием (см. выше IV, 81) и описывающим восточ-
ноевропейскую территорию, П. Шнабель (ЗскпаЬе! 1935, 412-414) 
замечает, что членение территории здесь соответствует тому, что 
Плиний приписывал Агриппе, т. е. Сарматия простирается до Бо-
рисфена, далее на запад находится Дакия, за ней Германия и т. д. 
Поскольку помещение Дакии от Вислы до Сарматского Борисфена 
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могло быть только у Агриппы (до него не знали Дакии и Вислы), 
а вскоре после него Сарматия, сильно продвинувшаяся на рубеже 
эр на запад, воспринималась как соседящая Германии (см. уже у 
Мелы, III, 25 и 33), Шнабель не сомневается в том, что этот клима-
тический пояс был введен в науку именно Агриппой, а его карта 
обладала всеми атрибутами научной картографии того времени 
(ср., однако, сомнения в этом у: йейе/зеп 1906, 98-99; Тгегпеу 1963, 
156). М.И. Ростовцев приурочивал свидетельства о Дакии с вос-
точной границей по Борисфену ко времени Цезаря и Биребисты, 
когда даки (геты) распространили свою власть до Ольвии (Коз-
Шгеу 1931, 42). 

8 2 5 В отличие от 7-го пояса, Борисфен здесь означает не город (Оль-
вию), а реку (Днепр). 

8 2 6 Длина дня этой зоны соответствует широте 49, 1°. 
8 2 7 См. об этом легендарном народе выше IV, 89-90; VI, 34. Располо-

жение на одной параллели гипербореев и Британии означает, что 
Британия рассматривалась как находящаяся севернее Западной 
Европы. 

8 2 8 Широта 54, 5°. 
829 Мифические горы на севере Евразии (см. выше VI, 15). 
8 3 0 О мифическом острове Тиле (Туле), находящемся на севере даль-

ше всех островов Северного моря в одном дне пути до замерзшего 
Кронийского океана, Плиний рассказывал в II, 186-187 и IV, 104 
(иШта Ту!ё). Ср. также: 8(гаЪо 1,4, 2. Известно, что Пифей измерил 
с помощью гномона широту своего родного города Массилии и 
некоторых пунктов своего северного путешествия и эти измере-
ния были использованы Гиппархом (см. $1гаЪо I, 4, 4; II, 1, 12; II, 
1, 18; II, 5, 8; см.: В1скз 1960), на которого опирается Плиний. Об 
этом острове в греческой географической и литературной тради-
ции см.: Аи/ас 1988, 329-343. 

831 ЫН, IV, 104. 
832 В И, 186-187 и IV, 104 Плиний сообщал, что на острове шесть ме-

сяцев длится день и шесть месяцев — ночь (ср. Ме1а, III, 57). Та 
же информация содержится в описании живущих севернее Рипей-
ских гор гипербореев в IV, 89. Именно поэтому Плиний считал 
возможным соединить Скифию и Туле в одном поясе. Подробнее 
об античной дискуссии о долготе дней и сезонов в северных ши-
ротах см.: Козетап 1987, 93-105; ЗгаЪо 1990, 19-22. 

8 3 3 VII книга ЕИ посвящена рассказу об особенностях человеческой 
природы. В качестве источников для этой книги (см. примеч. 1) 
упомянуты: ЕХ АИСТОШВШ: Vе^^^о Р1ассо. Опаео ОеШо. Ы с т ю 
Мис1апо. Мазипо 8аЫпо. А § п р р т а С1аисН. М. Сюегопе. А з т ю Ро1-
Нопе. М. Vа^^опе. Ме88а1а КиГо. Ыеро1е СогпеНо. Vе^§^1^о. Т. 1ЛУЮ. 
Согёо. МеНззо. ЗеЪозо. СогпеНо СеЬо. Мах1то Vа1е^^о. Тго^о. N1^1-
(Но Рщи1о. Рогпрошо АШсо. РесНапо Азсопю. РаЫапо. Са1опе сеп-
8 0 П 0 . ас!18. РаЫо Vе8^а1е. ЕХТЕКШ8: Негос1о1о. Ап81еа. Вае1опе. 
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Гзщопе. Сга*е*е. А§а*ЬагсЫс1е. СаШрЬапе. Ап8*о1е1е. ЫутрЬоёого. 
Аро11отс1е. РЬу1агсЬо. Батопе . Ме§а8*Ьепе. С*е81а. Таигопе. Еиёохо. 
Опе81Сгко. СШагсЬо. ОигЫе. АйетЫого. Шрросга*е шесИсо. А8с1е-
р1ас1е тесНсо. Незюск). Апасгеоп1е. ТЬеоротро. НеПашсо. Оата8*е. 
ЕрЬого. Ерщепе. Вегозо. Ре*08т. ЫесЬерзо. А1ехапс1го Ро1уЫ8*оге. 
ХепорЬоШе. СаШтасЬо. Бетосгко. 01у11о Ы8*опсо. 81га*опе цш 
соп!га ЕрЬоп €г)рг)рата зспрзк. НегасПёе Роп*1СО. А8с1ер1ас1е цш 
трауфбог/реуа. РЫ1о8*ЬерЬапо. Не§е81а. АгсЬетасЬо. ТЬисусНёе. 
Мпезщкопе. Хепа^ога. Ме*гос1ого 8сер8ю. АпИсПёе. Сгкоёето. Об 
анатомии и физиологии человека у Плиния см.: Кадаг, Вегёпупё 
Кёуёзт, 1986, 2201-2224; Саррот 1995. По мнению В.Н. Илюшечки-
на (2006, 317), пестрое собрание разного рода курьезов контрасти-
рует с последующим содержанием этой книги; экскурс о варвар-
ских племенах и народах на окраинах ойкумены композиционно 
противостоит завершающему VII книгу описанию римских поли-
тиков и полководцев, что создает определенный риторический эф-
фект и подчеркивает отличие римлян от варваров. О тератологии 
в ЕИ Плиния см.: ВгапсЫ 1981, 236-241. 
В конце предыдущей главки Плиний сообщает, что он будет сле-
довать дальше в основном греческим авторам, которые занима-
ются наукой более тщательно и давно (Сгаесоз зедш 1ап1о таюге 
еогит МщепНа уе1 сига уеШзйоге). Несколько раз он цитирует гре-
ческого парадоксографа Исигона Никейского. Тем не менее боль-
шинство исследователей считает, что между Исигоном и Плинием 
должен быть римский посредник, возможно, Марк Варрон (Ап-
НдиИа1ез гегит Иитапагит) или Веррий Флакк, написавший ок. 
25 г. н. э. Кегит тетогга дщпагит ИЬп и стоящий на первом месте 
в плиниевом списке источников (подробнее см.: КаЪепкогз1 1907, 
21-31 е1 раззт). Рабенхорст считает, что почти вся VII книга ЕИ 
имеет источником труд Веррия Флакка (ШЫет, 118: «Оаз КезиКа! 
ипзегег Апа1узе 181, с!аВ ёаз 81еЪеп*е ВисЬ с!ег №1иг§е8сЫсЬ*е, УОП 
ет1§еп шет^еп, 21етНсЬ а1Ъегпеп 2л1за12еп ёез РНпшз аЬ^езеЬеп, 
е т е п Аи82и§ аиз с!еп Кегит тетопа дщпагит ёез Уегпиз Р1ассиз 
(1аг81е1к»). Об «антропологии» у Плиния см.: Кдтег 1983. 
Антропофагов, т. е. «скифов, питающихся человеческим мясом», 
Плиний помещал как на территории Европы (IV, 88 и примеч. 292), 
так и Азии (VI, 53), следуя долгой традиции античных авторов 
приписывать удаленным народам каннибализм. 
О человеческих жертвоприношениях в Галлии упоминают Цезарь 
(ВО VI, 16: рго у1сйт1з Иоттез што1ап1) и Страбон (IV, 4, 5 со 
ссылкой на Посидония). Рабенхорст считает, что близкое описа-
ние этих обычаев галльских племен содержится также у Мелы 
(III, 18), что выдает общий источник обоих авторов, которым, воз-
можно, был Веррий Флакк (ЯаЬепИогзГ 1907, 31-35). 
«Гес клитрон» — латинская передача греческих слов 
уг)9 кХеГброу («запор земли» или «дверь земли»). Вероятно, с 
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этими словами связывалось представление о входе в подземное 
царство. Его помещали где-то на севере Скифии, о чем свидетель-
ствует упоминание Аппиана (МкЬг. 102) о «скифских запорах». 
Об аримаспах Плиний писал выше (IV, 88 и примеч. 296). 

839 См. о грифах (грипах, грифонах) подробнее: Ие%1ег 1912, 1902— 
1929. 
Сочинение Аристея Проконнесского так и называлось — «Ари-
маспея». Утраченное к настоящему времени, оно известно глав-
ным образом по упоминанию его в «Истории» Геродота (IV, 13-16, 
27), который пишет и о похищении аримаспами золота у грифов 
(III, 116). Ниже (XXXIII, 66) Плиний высказал недоверие к расска-
зу о том, что эти сказочные животные добывали золото. О поэме 
Аристея см.: ВоНоп 1962; Куклина 1985, 67-93. Ученые датируют 
поэму VII или VI в. до н. э. (Иванчик 1982, 29-49; Щеглов Д.А. 
2010, 9-34). 
Под Имавом в античной географии понимали, как правило, сре-
динную часть Гималайского горного хребта. 

842 В. Томашек (КЕ. I, 1. 16) высказывает предположение, что Аба-
римон располагался где-нибудь в Тибете. Р. Мэйсон (2008, 409) 
сравнивает это название с Апурийскими горами в западном Кыр-
гызстане, упомянутыми Аммианом Марцеллином (XXIII, 6, 61). 

843 Бэтон — один из географов-бематистов, фиксировавших рассто-
яния в походах Александра Македонского и написавшего о них 
книгу. 

8 4 4 Исигон Никейский — греческий географ-парадоксограф, напи-
савший книгу «О невероятном» ("Атлстта). Годы его жизни неиз-
вестны (датируют от III в. до н. э. до начала I в. н. э.). 

845 Речь идет о 88 главе IV книги. 
846 Имеется в виду направление к северу или северо-востоку от Бо-

рисфена внутрь материка (ср. примеч. 171). Геродот (IV, 18) иначе 
говорит о месте расселения андрофагов: они обитают за пустыней, 
разделяющей их и скифов-земледельцев, живущих на расстоянии 
одиннадцати дней плавания вверх по Борисфену. 

847 Сохранились лишь несколько отрывков из книги «О невероятном» 
('Атпата) Исигона Никейского. Плиний сохранил два из них (ср.: 
1зщ. М1гаЪ. = РгНОг Рг. 49, 56). Подобные обычаи у скифов подроб-
но описаны Геродотом (IV, 64, 65). Выделка чаш из человеческих 
черепов была распространена у многих народов не только Европы, 
но и Азии, Африки, Новой Зеландии, Полинезии. Так, Тит Ливий 
пишет, что бои, кельтское племя, после победы над римлянами в 
216 г. до н. э. убили полководца Постумия, оправили его череп в 
золото и поместили в храм для употребления при торжественных 
возлияниях (XXII, 24). Аммиан Марцеллин упоминает о скор-
дисках, жителях Фракии, которые пили кровь из человеческих 
черепов (XXVIII, 4). Силий Италик описывает обычай кельтов 
пить из черепов, оправленных в золото (XIII, 482). Наконец, ши-
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роко известно из отечественной истории, что в 972 г. печенежский 
князь Кур велел сделать чашу из черепа побежденного им князя 
Святослава (ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908. 
Стб. 62). 

8 4 8 Это же сообщение Исигона цитирует Авл Геллий (Ыос1. АН. IX, 6). 
8 4 9 См. о савроматах выше IV, 88 и примеч. 293. 
850 Трибаллы жили в Мезии между Истром и Гемом. До этого Плиний 

сообщает, ссылаясь на Исигона и Нимфодора, о заклинателях в 
Африке. 

851 Иллирийцы населяли восточный берег Адриатического моря. 
852 Ср. ниже примеч. 857. 
853 Аполлонид — греческий географ первой половины I в. до н. э., на-

писавший «Перипл Европы». 
8 5 4 Плутарх со ссылкой на того же Аполлонида сообщает не о битиях, 

а о тибиях ((Зиаез!. СОПУ. V, 7, 1). Поэтому можно предположить, 
что «битии» в рукописях «Естественной истории» появились в ре-
зультате искажения слова «тибии». О последних см. примеч. 856. 
О возможной славянской этимологии названия «битии» (от слав. 
*ЪШ) см.: Трубачев 1999, 75. 

855 Филарх — греческий историк второй половины III в. до н. э. 
856 Тибии населяли мифическую область Тибиаду, названную в па-

мять о Тибе, одной из убитых Гераклом амазонок (81ерк. Вуг. 8. у. 
Таким образом, тибии — ветвь племени амазонок, кото-

рых Плиний наряду с некоторыми другими античными авторами 
(Ме1а I, 19, 109; Уа1. Пасс. Аг^оп. II, 372) локализовал к северу от 
Кавказа, т. е. в широком смысле в Скифии. 

857 Еще Я. Далекампий, в XVII в. издавший ЕИ, в комментарии к это-
му месту отметил, что Плиний недостаточно хорошо понял текст 
Филарха. Дело в том, что греч. слово Гтпто? наряду с самым рас-
пространенным значением «лошадь» может означать врожденный 
порок глаза, который дрожит и постоянно движется. Плиний, ве-
роятно, не знал этого значения греческого слова, и потому в ЕИ 
появилось странное сообщение об изображении лошади в глазах у 
волшебниц. Представление о недобром взоре колдуний родилось, 
возможно, из-за вызывавшего неприятное чувство порока глаз не-
которых женщин. Этому же пороку, по-видимому, надо приписать 
и впечатление о наличии двух зрачков в глазах колдуний. 

8$8 У многих народов существовало представление о том, что кол-
дуны не тонут. Отсюда произошел распространенный обычай 
бросать в воду со связанными руками подозреваемых в колдов-
стве, чтобы проверить, верно ли их обвинили. Такое испытание 
водой практиковалось во многих странах Европы в течение всего 
средневековья и даже позже. Например, в Польше в соответствии 
с Магдебургским правом в XVI-XVП вв. обвиненных в колдов-
стве (а таковыми, главным образом, бывали женщины) бросали в 
воду. 
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859 То же самое повторяет Плиний ниже (XXV, 5), в более подробном 
рассказе о Митридате. О числе подвластных Митридату народов 
см.: Арргап. МкЬг. 15; 41. О Митридате см. подробнее: Молев 1995. 
Войны Рима с Митридатом (подробнее см. примеч. 865) продол-
жались с 89 по 63 г. до н. э.; последние два года во главе римской 
армии стоял Помпей. 

861 Помпей, с одной стороны, обратил в римскую провинцию Сирию 
и прилегающую к ней Иудею (в 62 г. был взят приступом Иеруса-
лим), с другой, — преследуя Митридата, обосновавшегося в Пан-
тикапее, он собирался вторгнуться в Боспорское царство. Войска 
Помпея смогли достичь лишь р. Фасис, но капитуляция Фарнака, 
сына Митридита, формально сделала римлян властителями обла-
стей, подчинявшихся Боспору. Поэтому Помпей сообщил, что им 
покорены земли от Меотиды до Красного моря. 

862 29 сентября 61 г. до н. э. Об этом триумфе Помпея подробно расска-
зывает Плутарх (Ротр. 45); Плиний упоминает его ниже (XXXIII, 
151). 

863 В 67 г. до н. э. Помпей одержал блестящую победу над пиратами, 
которые к тому времени приобрели столь большое могущество на 
всем Средиземном море, что оно, по словам Плутарха, «стало поч-
ти недоступно для мореходства и торговли» (Ротр. 25). 

8 6 4 О бастарнах см. выше IV, 81 и примеч. 177. 
Митридат VI Евпатор (120-63 г. до н. э.) — понтийский царь, объе-
динивший в своей борьбе против Рима многие области Малой Азии 
и Понта Эвксинского. Войны Митридата с Римом, продолжавшиеся 
несколько десятилетий (89-63 г. до н. э.), закончились поражением 
понтийского царя (подробнее о Понтийском царстве Митридатов 
см.: Сапрыкин 1996). В результате этого Митридат был вынужден 
покончить жизнь самоубийством в Пантикапее. Во время триумфа 
Помпея перед его колесницей шли пятеро детей Митридата, сестра, 
скифские жены понтийского царя (Р1ш. Ротр. 45), а также была про-
несена статуя Митридата (РИп. ЫН, XXXIII, 151). 
Тигран II Великий — армянский царь, распространивший свои 
владения в глубь Азии. Первоначально Тигран поддерживал дру-
жеские отношения с Митридатом, но затем, видя военные успе-
хи Помпея, сдался римскому полководцу. За это Помпей оставил 
Тиграну его царство и признал Тиграна «другом римского наро-
да». Армения же утратила свое прежнее могущество и не могла 
вести самостоятельной политики по отношению к другим госу-
дарствам. 
Аристотель — великий греческий философ и ученый (394-322 гг. 
до н. э.). Об открытии спаивания и плавки меди написано в книге 
«О чудесных слухах» (Бе гшг. аизс. 62), приписываемой Аристоте-
лю, хотя имя изобретателя и не называется. 
Здесь возможны два перевода: лидиец Скиф и Лид скиф. Мы при-
держиваемся последнего, так как Плиний берет свои сведения 
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непосредственно у греческих авторов, которые на первое место 
ставили имя собственное, а на второе — слово, обозначающее эт-
ническую принадлежность. 
Феофраст — греческий писатель и ученый (372-287 гг. до н. э.). 
Сочинения Аристотеля и Феофраста, на которые ссылается Пли-
ний, не сохранились. Надо полагать, что Плиний использовал 
здесь упоминаемый Диогеном Лаэртским, Климентом Алексан-
дрийским и другими античными авторами труд Феофраста «Об 
открытиях», где содержались подобные сведения. 
По свидетельству Страбона (VII, 3, 9), еще Эфор (IV в. до н. э.) при-
писывал изобретение гончарного круга полумифическому мудро-
му скифу Анахарсису, жившему на рубеже VII-VI вв. до н. э. По-
добные рассказы сохранились в ряде сочинений древних авторов, 
например, у Сенеки со ссылкой на Посидония (Ер18*. 30), у Диогена 
Лаэртского в биографии Анахарсиса (I, 8, 105). Однако Страбон 
опроверг такое мнение, указав, что Гомер, живший гораздо раньше 
Анахарсиса, уже знал гончарный круг (II. XVIII, 600). Археологи-
ческие исследования показывают, что гончарный круг не привился 
у скифов, и они лепили посуду из жгутов глины (Граков 1971, 49). 
Сведения такого рода могли заключаться в сочинениях древних 
греческих авторов (например, Эфора), которые идеализировали 
варварские народы, приписывая им необычайно высокую нрав-
ственность и мудрость. Об идеализации скифов см.: Кгезе 1875; 
Иванчик 1999, 7-45. 
VIII книга ЕИ посвящена особенностям животных, живущих на 
суше. В качестве источников для VIII книги (см. примеч. 1) упо-
мянуты: ЕХ АиСТОЫВШ: Мшлапо. РгосШо. Vе^^^о Р1ассо. Ь. 
Р180пе. СогпеНо Vа1е^^апо. Са1опе сепзопо. Репе8*е11а. Тго^о. ас*18. 
Со1ите11а. Vе^§^1^о. Vа^^опе. ЬисШо. Ме1е11о 8с1рюпе. СогпеНо Се1-
80. №§1СНО. ТгеЫо №§го. Ротропю Ме1а. МатШо 8ига. ЕХТЕКМ8: 
1иЪа ге§е. Ро1уЫо. Негос1о{о. Ап*1ра1го. Ап8*о1е1е. Оете1по рЬузюо. 
Бетосгко. ТЬеорЬгазЮ. Еиап1Ье. 8сора ^и^ 'ОХицтгюуька. Шегопе 
ге§е. А11а1о ге§е. РЫ1оте*оге ге§е. С1е81а. Оипёе. РЫП8*о. АгсЬу-
1а. РЬу1агсЬо. АтрЬИосЬо А*Ьепаео. Апах1роП ТЬазю. АроПоёого 
Ьетпю. Ап8*орЬапе МНезю. Апй^опо Сутаео. А§а1Ьос1е СЬю. 
АроПопю Рег^атепо. Ап81апс1го А1Ьепаео. ВассЫо МПезю. Вюпе 
8о1еп8е. СЬаегеа А*Ьепаео. Эюёого Рпепео. Оюпе Со1орЬопю. Ер1-
§епе КЬосНо. Еиа^опе ТЬазю. ЕирЬгопю А1Ьепаео. Не§е81а Магопео. 
Мепапёпз Рпепео е1 Негас1ео1е. Мепесга1е рое!а. Апёгоиопе 4111 ёе 
а^псикига зспрзк. АезсЬпопе ^и^ к е т . Ьу81тасЬо ^ т к е т . Эюпу-
810 ^и^ Ма^опет 1гап81иН1. ЭюрЬапе цш ех Эюпузю еркотаз Геск. 
АгсЬе1ао ге§е. №сапс1го. См. также специальное исследование ис-
точников VIII книги: Л1у 1882 и работы по зоологической темати-
ке у Плиния: 31е1ег 1913; ЬеНпег 1972; Вос/зоп 1986, 107-116; Вопа 
1991 (на стр. 249-260 — подробная библиография). Специально 
«скифским» животным посвящена работа: Меггет 1781. 
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874 Имеется в виду зубр (В1зоп Ьопазиз), который до сих пор водится 
в современной Белоруссии. Европейский зубр отождествляется с 
плиниевым бизоном (ЬеИпег, 1972, 56), бизоном же зоологи назы-
вают теперь американского зубра (Вгзоп атепсапиз), распростра-
ненного в Северной Америке. Гривастый бизон упомянут вместе с 
турами впервые Сенекой (РЬаеёг. 64-65: уШозг Ызоп(ез еХ/еп ип). 
Ср. Вопа 1991,73-74. 

875 Тур (Воз рптщетиз), истребленный в XVII в., был предком до-
машнего быка (Воз Хаигиз). Ср. о нем: Саез. ВО VI, 28. В XXVIII, 
159 Плиний уверяет, что греки, по-видимому, не знали этих жи-
вотных, но у Павсания (X, 13, 7) и у Оппиана (Супе§. II, 160) они 
упоминаются (ЬеНпег 1972, 56). Подробнее об этих животных и 
ареале их распространения см.: Мазоп 2008, 412-413. 
ВиЬа1из (Воз ЬиЬа1из). Плиний не замечает, что речь идет о двух 
значениях ЬиЬа1из: 1) буйвол; 2) африканский олень, отождест-
вляемый с африканской антилопой или газелью (Вопа 1991, 73). 
Что же касается «малограмотных людей», которые путали игиз и 
ЪиЪа\из, — так заблуждались Вергилий (Оеог§. II, 374 и III, 532: 
ип = Ъи/аИ), Марциал (XXII, 10: Ьи/а1из = тур), Макробий (8а1игп. 
VI, 4). 
До конца XIX в. в степных районах Восточной Европы была рас-
пространена дикая лошадь, известная под названием тарпан (Еди-
из СтеПт). К началу XX столетия тарпанов полностью истребили. 
Они отличались небольшим ростом (высота в холке 116-130 см), 
плотным телосложением, серой «мышастой» окраской с черной 
полосой вдоль спины и черными же головой и хвостом. К диким 
лошадям относили также куланов (Ецииз кетюпиз), водившихся 
в античности в степях от Северного Причерноморья до Забайка-
лья. Название кетюпиз означает по-греч. «полуосел»; кулан и был 
чем-то средним между лошадью и домашним ослом. Сохранились 
в ничтожном количестве на юге Туркмении, в основном в Бад-
хызском заповеднике. По размерам кулан близок к тарпану, но от-
личается песочно-желтой окраской различных оттенков (Цалкин 
1960, 75-76). 
Бобры (Саз1ог$Ъег Ь) водились в окрестностях греческих северо-
причерноморских колоний. При раскопках их кости находят в 
Нижнем Поднепровье, в Крыму, в устье Дона (Цалкин 1960, 78-
79). Греки издавна хорошо знали об этих животных, в изобилии 
встречавшихся в областях, населенных народами, с которыми 
вступали в контакт жители северо-причерноморских колоний. 
Геродот, например, писал о бобрах на озере в стране будинов (IV, 
109). Последние использовали мех бобров для своей одежды и 
знали о целебных качествах выделения желез этого животного. 
О применении бобровой струи в античной медицине писал зна-
менитый врач древности Гален (Ое сотр. тесНс. I, 1). Неверное 
представление о том, что бобр откусывает себе половые органы, 
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из-за которых на него охотятся, было широко распространено в 
античной литературе, в частности среди современников Плиния 
(стихи 33-36 из 12 сатиры Ювенала). В другом месте Плиний 
(XXXII, 27) верно определил, что у бобра в медицинских целях 
использовали выделение особых желез. Так называемая бобровая 
струя выбрасывается парными мускусными железами животно-
го; они расположены впереди анальных желез и ничего общего с 
половыми органами животного не имеют. Бобры своими укуса-
ми действительно могут нанести значительные повреждения. С 
помощью своих мощных резцов они не только легко перекусы-
вают ветки, но и валят крупные деревья, подгрызая их у основа-
ния ствола. Так осину диаметром 5-7 см бобр валит за 2 минуты. 
Бобры поселяются по берегам медленно текущих лесных рек, 
стариц, озер. Волосяной покров у бобра резко дифференцирован 
на грубую ость, защищающую от механических повреждений, и 
густой мягкий подшерсток, выполняющий терморегулирующие 
функции. У Плиния описан последний. Хвост бобров плоский, 
покрыт мелкими роговыми чешуйками, при плавании служит ру-
лем. О понтийских бобрах в ЕИ см. также XXXII, 26 и 110; Вопа 
1991, 135-137; Мазоп 2008, 413-414. 

879 ТраубХафо? (букв, по-греч. «козел-олень») — бородатая газель. 
Ее изображения встречаются на ювелирных украшениях, найден-
ных в Колхиде, например, на золотой диадеме V в. до н. э., об-
наруженной при раскопках Вани в одном из погребений (Лорд-
кипанидзе Г.А. 1978, 51-53). Возможно, это же животное описы-
вается Аристотелем (Шз1. ашш. II, 13-14), который называет его 
ьтптеХафо? (по-греч. «лошадь-олень») и локализует их в Арахо-
сии — совр. Белуджистане (Вопа 1991, 151-153). 

880 Как считают современные зоологи, речь идет о лосе (Кап^г/ег 
Шгапдиз) (Рге111942, 222). Невероятное свойство менять цвет шер-
сти объясняется, вероятно, тем, что лось, неподвижно стоящий 
среди бурых стволов деревьев, почти сливается с ними по цвету. 
Возможно также, в этом рассказе отразились сведения о сезонной 
смене цвета шерсти ряда животных Восточной Европы, что было 
совершенно неизвестно жителям более южных стран. Рассказы о 
тарандре издавна проникли в греческую литературу и встречают-
ся в ней неоднократно. Из наиболее древних следует назвать сочи-
нение «О чудесных слухах» (гл. 30), приписываемое Аристотелю, 
труд Феофраста «Бе зиёоге» (Рг. 172). Из более поздних авторов 
описывают тарандра Элиан (Бе па*. аппп. I, 7; II, 16), схолии к Дио-
нисию Периэгету (310), Стефан Византийский (з. V. ГбХыуб?) и др. 

881 330/329 г. до н. э. 
882 Ср. Р1и1. Ое 8о11. ашш. 15. Т. Бирт (ВгП 1928, 164) считает, что вме-

сто рукописного 1пизИа1е следует читать тугзгШе, как это встре-
чается у Курция Руфа (IX, 1,4), Аммиана Марцеллина (XXXI, 3, 8) 
и у других авторов. 
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8 8 3 Ср. АеИап. Эе па*. а т т . IV, 7; Уагго Ки8*. II, 7, 9. Скифская лошадь 
(Едиш саЬа11из) обладала хорошей резвостью и выносливостью 
вследствие табунного содержания на подножном корму в течение 
круглого года. Арриан в сочинении «Об охоте» (XXIII, 2), давая 
высокую оценку скифским коням, писал, что их вначале трудно 
разогнать, но зато они гораздо выносливее прочих лошадей. Бла-
годаря этим качествам Филипп Македонский приказал доставить 
20000 скифских кобыл для улучшения породы своих лошадей. 

8 8 4 Сообщение Плиния представляет собой сокращенный пересказ 
из «Истории животных» Аристотеля (IX, 47). Другой вариант 
записан в произведении Элиана «О природе животных» (IV, 7) 
(Вопа 1991, 182-183). Д.С. Раевский (1977, 52) считает, что в пере-
сказе античных писателей нашла отражение какая-то скифская 
легенда. 

885 Ср. АеИап. Эе па*. а ш т . II, 7, 11; Со1ит. VI, 29, 1-2. 
886 Ср. АеИап. Эе па*, а т т . III, 8, 17; XIV, 18; Со1ит. VI, 27, 3; 13. Об-

суждение этого места у Плиния см.: СИаХеШп 1901, 109. 
8 8 7 Записанное Плинием наблюдение об ослах в Северном Причерно-

морье относится к У-1У вв. до н. э. Геродот, сообщая о суровых 
зимах в Боспоре Киммерийском, писал, что ослы и мулы не пере-
носят тамошних холодов (IV, 28), а Аристотель в «Истории живот-
ных» дважды отметил невозможность разведения ослов в Скифии 
и на берегах Понта (VIII, 151 и 162; см. также: Уагго Киз*. II, 8, 
3; II, 2, 7; Со1ит. VII, 1, 2; ср.: Вопа 1991, 192-194). Действитель-
но, ослы плохо переносят холод. Кроме того, причиной их гибе-
ли служат многоснежные зимы, когда на пастбищах невозможно 
добывать корм из-под снега. Однако ко временам Плиния греки 
сумели в умеренном количестве развести ослов в своих северо-
причерноморских колониях. Об этом свидетельствуют находки 
костей ослов (азтш дотезИсш) в раскопках эллинистических и 
римских слоев Пантикапея, Мирмекия, Тиритаки, Илурата, Не-
аполя Скифского, Ольвии и их ближайшей периферии. В скиф-
ских же городищах и поселениях степной и лесостепной зон кости 
ослов не обнаружены (Цалкин 1960, 49-50). 

8 8 8 IX книга ЕИ посвящена животному миру в море, реках и озерах. В 
качестве источников для IX книги (см. примеч. 1) упомянуты: ЕХ 
АУСТОКШШ: Тигапю. СгасПе. Тго^о. Маесепа*е. АШо Р1ауо. Сог-
пеПо Ыеро*е. ЬаЪепо гшто^гарЬо. РаЫапо. Репе81е11а. Мис1апо. Ае1-
ю 8*Попе. 8еЪозо. МеНззо. 8епеса. С1сегопе. Масго АетШо. Ме88а1а 
С О Г У Ш О . ТгеЫо№§го. Ы^сНо. ЕХТЕКМ8: Ап81о1е1е. АгсЬе1ао ге§е. 
СаШтасЬо. ОетосгИо. ТЬеорЬга81о. ТЬгазуПо. Не^езЫешо. 8ис1те. 
А1ехапс1го ро1уЫ81оге. О Ж И В О Т Н О М мире у Плиния в IX книге см. 
специальные исследования: СоПе 1944; Саррот 1990. 

8 8 9 Ср. АеИап. Ое па1. а т т . XXXII, 29. Обыкновенный, или европей-
ский, сом (ЗИигш %1ат8), широко распространенный в реках и озе-
рах Европы к востоку от Рейна, достигает 3 м длины и 250 кг веса, 
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очень редко 300 кг. Сом поедает водоплавающих птиц, заглатывая 
их с поверхности воды. Известны случаи, когда сом нападал на 
купающихся людей. Р. Мэйсон (2008, 415-419) считает, что пли-
ниево описание рыбы в Борисфене относится не к сому, а скорее 
к осетровым (семья Аарепзепёае). О рыболовстве в Черном море 
см.: Веккег-И1е1зеп 2005. 
Кроме Плиния, и другие античные авторы отмечали, что в Понте 
почти отсутствуют хищные животные, опасные для рыб, и поэто-
му рыбы прекрасно размножаются здесь (АеИап. Бе па*. а ш т . IV, 
9; IX, 42, 59; XV, 3; ср. АпзШ. Шз1. а ш т . VIII, 89-91; 121; подроб-
нее см.: Саррот 1990, 72-75). 
См. о пресности воды в Черном море: Орр. На1. I, 595-596. Вода в 
Черном море, действительно, преснее, чем в Мраморном и Среди-
земном морях, но соленее, чем в Азовском. 

892 Под названием «амия», возможно, имеются в виду представите-
ли кефалевых (МщИШаё), обитающих в Черном море, которые, 
по сравнению с другими рыбами, быстро нагуливают вес (так же 
АпзШ. №§1. а ш т . VI, 16, 5). СоИе 1944, 81-84 считает, что амия, 
тунец и пеламида относятся к семейству скумбриевых. 

893 Пеламида — молодой тунец (Ткуппиз, 1киппиз), упоминается ниже 
в XXXII, 146 (см. примеч. 974). 

8 9 4 Большая часть X книги посвящена миру птиц и некоторым осо-
бенностям животных вообще. Среди источников Плиний упоми-
нает из известных нам римских писателей Манилия, Марка Вар-
рона, Корнелия Непота, Фабия Пиктора, Тита Лукреция, Горация, 
Нигидия, из греческих — Гомера, Гесиода, Эсхила, Демокрита, 
Аристотеля, Феофраста, Каллимаха, Никандра и еще около пяти-
десяти известных только по именам авторов. Об истории птиц по 
Плинию и источниках его знаний (в основном это Аристотель) см. 
специальные исследования: Саррот 1985; Саррот 1993, 139-155. 
Сообщение о совместной охоте людей и соколов — вероятно, ис-
каженный рассказ о соколиной охоте, практиковавшейся у многих 
народов. Источником Плиния здесь служит сообщение Аристоте-
ля (АпзШ. Н181. а ш т . IX, 131) об охоте людей на птиц с помощью 
ястребов во Фракии; см.: Саррот 1985, 68-71; Мазоп 2008, 420-
421. 
Подробный рассказ о волках у Меотийского озера (Азовского 
моря) записан у нескольких античных авторов, начиная с Аристо-
теля (АпзШ. Шз*. а ш т . IX, 132; Ап1щоп. Н181. гшгаЬ. 33; $1ерк. Буг. 
8. V. КЫУЫТГГ|). Стефан Византийский указывает, что такие волки 
живут у местечка Конопа на Меотиде. Волки, действительно, во-
дились в древности у Азовского моря (Цалкин 1960, 77). Эти жи-
вотные редко питаются рыбой. В приведенном рассказе, наверное, 
речь идет об одичавших собаках. 
Об этом сужении и о его измерении Плиний писал выше (IV, 86 и 
примеч. 256). Ср. 8(гаЬо VII, 5, 22. 
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Известно, что птицы глотают мелкие камешки, которые, находясь 
в желудке, помогают перетиранию твердой пищи. Может быть, 
это явление служило основой для представления о балласте, ис-
пользуемом журавлями при перелете через море. О сезонных 
перелетах журавлей из Скифии в Египет писал Аристотель (Шз*. 
а ш т . VII, 12). 
Об этом острове, называемом Ахилловым, или Левкой, Плиний 
дважды упоминал в географическом описании Европы (IV, 83 и 
93; примеч. 206-207 и 323). Арриан (РРЕ, 32), наоборот, сообщает, 
что «много птиц гнездится на острове, — чайки, нырки и морские 
вороны в несметном количестве. Эти птицы очищают храм Ахил-
ла: каждый день рано утром слетают они к морю, затем, омочив 
крылья, поспешно летят с моря в храм и окропляют его; а когда 
этого будет достаточно, они обметают крыльями пол храма». 
Ср. рассказ Аристотеля (Шз*. а ш т . IX, 121) о птице, которая не 
высиживает птенцов, а заворачивает свои яйца в заячью или ли-
сью шкуру, сама же сидит на дереве и зорко следит, чтобы ни-
кто не тронул ее своеобразное гнездо (Саррот 1985, 169). Исходя 
из рассказа Аристотеля, следует предпочесть чтение Ыпа (по два 
яйца) в издании Ракхама, а не чтение Ьтоз (по два птенца) в из-
даниях Майхоффа и Детлефсена. 
О фазанах см. ниже XIX, 52 и примеч. 924. 

9 0 2 О грифонах, стерегущих золото, Плиний упоминал выше в VII, 
10 (см. примеч. 839). И. Хилберг считает, что слово аигИа, которое 
многие переводчики понимают как «ухоподобный (клюв)», долж-
но звучать как аиг1ре!а$ («золотодобытчики») и определять слово 
%гурка8 — ведь грифоны были известны в античности как стра-
жи золота (НИЪег% 1882, 173). Изображения этих фантастических 
зверей часто встречается на предметах, обнаруженных при рас-
копках в Северном Причерноморье. Грифоны прекрасно представ-
лены на таких всемирно известных произведениях искусства, как 
Чертомлыцкая ваза и пектораль из Толстой могилы, выполненных 
греческими мастерами. Известны изображения грифонов на про-
изведениях скифских мастеров, например, на бронзовых навер-
шиях, на золотых бляшках (Хазанов 1975, 30, 53, 57, 112, 130). 
XI книга ЕИ посвящена насекомым и характеристике отдельных 
членов животных. Список источников состоит из 20 римских и 
23 греческих писателей, примерно того же состава, как и к кни-
ге X (см. примеч. 894 к заголовку X книги). Об энтомологии Пли-
ния см. специальное исследование: Саррот 1994; об источниках 
этой книги см.: Нещ1 1885; 1886. 
Скорпионы (см. о них: Саррот 1994, 138-144), действительно, 
встречаются в Северном Причерноморье (Еизсогршз Iаипсиз), од-
нако их яд для крупных млекопитающих, включая человека, как 
правило, не смертелен (Мазоп 2008, 422-423). При определенных 
условиях укол скорпиона может вызвать смерть, но это случается 
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крайне редко. Плиний здесь имеет своим источником Аристотеля 
(Ш81. алии. VIII, 29). В другом месте ЕИ (XXIX, 75; XXXII, 55) 
Плиний сообщает об особой сопротивляемости свиней яду. 

9 0 5 Здесь Плиний в несколько измененном виде пересказывает сооб-
щение Аристотеля в «Истории животных» (V, 19, 14) о насекомом 
поденке ефтч'рероу. В ЕИ оно названо хемеробион (торероРту, т. е. 
«[живущий] один день». Аристотель сообщает, что это насекомое 
водится «на Гипанисе, у Боспора Киммерийского», т. е. на реке 
Кубани. Плиний упоминает однодневку просто на Гипанисе, но из 
его предыдущего рассуждения можно заключить, что речь идет о 
Южном Буге: ведь Плиний осудил авторов, помещавших Гипанис 
в Азии (ср. IV, 83 и примеч. 221). Тот же рассказ со ссылкой на 
Аристотеля повторяет и Цицерон (Тизс. I, 327), но определяет Ги-
панис как европейскую реку, впадающую в Понт, т. е. как Южный 
Буг. Таким образом, в римской литературе, начиная, по крайней 
мере, с I в. до н. э., с названием Гипанис ассоциировался только 
Южный Буг. Античные авторы ошибочно определили названное 
насекомое как четвероногое, потому что все насекомые имеют 
по шесть ног. Здесь имеются в виду какие-то живущие по одно-
му дню насекомые из отрядов поденок (ЕркетегорХега), веснянок 
(Р1есор1ега) или ручейников (ТпскорХега) (см. подробнее: Саррот 
1994, 199-202). 
О понтийских овцах, «жиреющих» от питания полынью и утра-
чивающих от этого желчь, писал Феофраст (Н18*. р1ап*. IX, 17,4), а 
затем другие античные авторы (АеИап. Ое па*. а т т . V, 27 со ссыл-
кой на Александра Миндийского и XI, 29; 81ерк. Вуг. 8. V. а фьуОод*), 
ср. также у Плиния XXXII, 45 (Саррот 1995, 131). 

9 0 7 Подобные сведения издавна встречались в греческой и римской 
литературе (ср. Рз.-АпзШ. Ое ппг. аизс. 141; АеИап. Ое па*. а т т . 
IX, 15 со ссылкой на Феофраста). Змеиным ядом напитывали стре-
лы геты и сарматы. Овидий в «Печальных элегиях» (Тг. V, 7, 16) 
писал, что каждый из них носит лук и стрелы, «смертоносные из-
за змеиного яда» (Подосинов 1985, 66, 115, 181). 
XV книга ЕИ посвящена плодовым деревьям. Список источни-
ков состоит из 29 римских и 40 греческих писателей. О Плинии-
ботанике см. специальные работы: Вгозщ\%%Ъ\Апс1ге 1955,297-318. 
Многочисленные заимствования Плиния из «Истории растений» 
Феофраста, который был одним из важнейших его источников, 
рассматриваются в специальной работе: 8ргеп%е1 1890. О римской 
ботанике и месте Плиния в этой научной традиции см.: 81аппаг<д 
1965, 420-425; МоПоп 1986, 86-97. 
В этой главе описываются способы хранения плодов. 
Согопеа (подразумеваются та1а) — кидонские яблоки, сорт айвы, 
которые упоминаются у Катона (Ое ге гш*. 7). 

911 Полибий (IV, 4-5), перечисляя товары, вывозимые из Понта, на-
зывает среди прочих воск. В античности воск имел чрезвычайно 
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широкое применение в медицине, кораблестроении, живописи, 
скульптуре, кроме того, им натирали таблички для письма. По-
добно грекам метрополии, жители северо-причерноморских ко-
лоний занимались пчеловодством. Античные авторы сообщают 
также о торговле воском, которую вели племена, населявшие юг 
Восточной Европы (Рашап. I, 31, 1; ЛеИап. Бе па1. а ш т . II, 16; Бг-
о8Сог. Ма1ег. т е ё . I, 81). 

912 XVI книга ЕИ посвящена, в основном, диким растениям. Список 
источников состоит из 16 римских и 6 греческих писателей, из ко-
торых особенно известны Марк Варрон, Катон, Корнелий Непот, 
Гомер, Гесиод, Демокрит, Феофраст. О Феофрасте как источнике 
Плиния в этой книге ЕИ см.: Яегуез 1893. 

913 Это пересказ известного сообщения Феофраста (Шз!. р1ап!. IV, 5, 
2 и 3; III, 2, 6; IV, 5, 3) о садовых растениях в районе Пантикапея. 
Новым по сравнению с Феофрастом является лишь упоминание о 
попытках Митридата вырастить лавр и мирт. Если не считать имя 
Митридата вкравшимся сюда случайно, то можно утверждать, 
что неудачные попытки греческих садоводов ^ ^ вв. до н. э. при-
способить к климату Керченского полуострова лавр и мирт про-
должались, по крайней мере, вплоть до I в. до н. э. Античные са-
доводы тщательно оберегали мирт от заморозков даже в Италии 
(Уег%. Вис. VII, 6; РИп. Ер. V, 6). Подробнее об упомянутых здесь 
растениях и их распространении в Северном Причерноморье см.: 
Мазоп 2008, 424-427. 

914 Имеется в виду использование тростника в качестве стрел. 
915 XVII книга ЕИ посвящена, в основном, уходу за культурными 

растениями. Список источников состоит из 20 римских и 33 гре-
ческих писателей, из которых особенно известны Марк Варрон, 
Корнелий Непот, Колумелла, Вергилий, Гесиод, Демокрит, Ари-
стотель, Феофраст. 

916 Ср. ТИеорИг. Шз1. р1ап!. IV, 14, 12-13. 
XVIII книга ЕИ посвящена зерновым культурам и их возделы-
ванию. Список источников состоит из 29 римских писателей и 
51 греческого автора, из которых особенно известны Марк Вар-
рон, Катон, Цицерон, Овидий, Вергилий, Колумелла, Корнелий 
Непот, Гомер, Гесиод, Демокрит, Феофраст, Ксенофонт. 
Ср. описание пшеницы в «Исследовании о растениях» Феофра-
ста: «Есть много видов и у пшеницы, которые называются просто 
по месту их родины: есть пшеница ливийская, понтийская, фра-
кийская, ассирийская, египетская, сицилийская» (VIII, 4, 3). Да-
лее Феофраст характеризует виды пшеницы, относя понтийскую 
к «легким». Это мягкая пшеница ТгШсит аезИуо-сотрасШт. В 
^ ^ вв. до н. э. экспорт пшеницы из греческих колоний на север-
ном берегу Черного моря достигал весьма значительных размеров. 
В письменных источниках сохранились сведения об огромном ко-
личестве пшеницы, вывозимой в середине IV в. до н. э. с Боспора в 

917 

918 
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Афины. Демосфен в речи против Лептина (XX, 31 след.) отметил, 
что Боспор доставляет Афинам половину всего ввозимого в го-
род хлеба и это составляет 400000 медимнов или около миллиона 
пудов хлеба в год. По свидетельству же Страбона, в V в. до н. э. 
Боспор через свою гавань в Феодосии вывозил еще большее коли-
чество пшеницы (VII, 4, 6). К I в. н. э. времена столь интенсивной 
торговли хлебом между колониями Северного Причерноморья и 
Грецией были далеко позади. Поэтому неслучайно у Плиния го-
ворится в прошедшем времени «одобряла понтийскую пшеницу». 

919 Хотя у Плиния не сказано, о каком именно Херсонесе идет речь, 
можно быть уверенным, что имеется в виду Херсонес Таврический. 
С середины I в. н. э., после военной помощи Плавтия Сильвана, Хер-
сонес оказался в вассальном положении по отношению к Риму (ср. 
выше IV, 85 и примеч. 247), и доставка хлеба «в столицу империи», 
по всей вероятности, была одной из форм его обязательств. 

9 2 0 Использовав это сообщение Плиния, А. Жарде Уагдё 1925, 32) вы-
числил вес одного гектолитра галльской и херсонесской пшеницы. 
Он равнялся 74 кг. Такой вывод подтвержден и эксперименталь-
ным путем. Археологами обнаружено в Северо-Западном Крыму 
сгоревшее зерно и установлено, что до биологического сгорания 
1 гектолитр его весил 74,7 кг (Щеглов А.Н. 1978, 106). 

921 Просо (Ратсит тШасеит Ь.) — самое твердое зерно, рано рас-
пространившееся в Европе, Сибири и Восточной Азии (см. о нем: 
Мазоп 2008, 428-429). О возделывании проса в Северном При-
черноморье писал Геродот (IV, 17). Элиан считал просо главной 
пищей сарматов и меотов (Уаг. Ыз1. III, 39). Об обычае сарматов 
смешивать просо с кровью коня см. у Марциала (I, 3, 4): «Вот по-
явился сармат, вскормленный кровью коня». Вергилий (Оеог§. III, 
461-463) пишет, что кровь из голеней лошадей добавляли в пищу 
гелоны и жители Фракии бисалты. См. также: Со1ит. II, 9, 14. 

922 з 1у? 94 Плиний называл в Балтийском море остров Бавнония, на-
звание которого означает «Бобовый» (см. примеч. 330). Настоящее 
место — первое в античной литературе упоминание растения, ко-
торое произрастает на севере Европы и называется Ркит тагШ-
тит (Мог1оп 1986, 91). 

9 2 3 XIX книга ЕИ посвящена, в основном, уходу за садовыми плодо-
выми растениями и их использованию. Список источников состо-
ит из 19 римских и 6 греческих писателей, из которых особенно 
известны Марк Варрон, Катон, Гигин, Вергилий, Колумелла, Ге-
родот, Демокрит, Феофраст. Источникам этой книги ЕИ посвяще-
на диссертация X. Штадлера (8(ад1ег 1891). 

924 Имеются в виду фазаны — «фасианские птицы». Та же мысль вы-
сказана в «Сатириконе» Петрония (93): он иронизирует над увле-
чением блюдами, услаждавшими вкус только потому, что они 
приготовлены из фазанов или африканской дичи, с трудом до-
ставленных из далеких стран. 
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9 2 5 Эта фраза почти полностью повторяет греческий текст из «Иссле-
дования о растениях» Феофраста (Шз*. р1ап*. IV, 5, 3; ср. VII, 13, 5; 
8-9). Обычно слово Ьи1Ьиз означает «лук», реже вообще корнеплод; 
возможно, имеются в виду съедобные дикие сорта лука, произрас-
тающие в Крыму: АНит зркаегосеркаЫт Ь и АИит гоШпдит Ь. 

9 2 6 XXI книга ЕИ посвящена, в основном, садовым цветам, а так-
же травам и производству меда. Список источников состоит из 
17 римских и 54 греческих писателей, из которых известны Марк 
Варрон, Гигин, Помпоний Мела, Гомер, Гесиод, Софокл, Демо-
крит, Феофраст, Никандр. Среди греков отдельно перечислены 
32 автора произведений о медицине и фармакологии. 

9 2 7 Выше шла речь о вредных сортах меда, происходящих из окрест-
ностей Гераклеи Понтийской. О горьком и ядовитом меде с Понта 
сообщает также Страбон (XI, 2, 17). 

9 2 8 О саннах у Плиния см. выше VI, 12 и 14 и примеч. 430, 461 и 463. 
9 2 9 В «Анабасисе» Ксенофонта (IV, 8, 20) приведен подробный рас-

сказ о меде, добывавшемся на земле племени макронов, которых 
античные авторы, например, Гекатей Милетский (Рг. 206), ото-
ждествляли с саннами. 
Ср. предыдущую главу и примеч. Ср. также: йюзсог. Ма1ег. т е ё . 
II, 105-106. Э Т О Т пассаж обсуждает Оппег/огз 1956, 163-164. 
XXII книга ЕИ посвящена, в основном, использованию трав в ме-
дицине. В качестве источников дается отсылка на список авторов 
в предыдущей книге (см. выше примеч. 926). О медицине и фарма-
кологии у Плиния см.: ЗраШсг 1936; ЗсагЬогои^И 1986, 56-85. Пли-
ний описывает в ЕИ более 900 снадобий и лекарств, большая часть 
которых произрастает и производится в Средиземноморье. Одним 
из важнейших источников Плиния здесь выступает Секстий Ни-
гер, живший во время Августа и написавший большой труд о фар-
макологии. Плиний упоминает Нигера в качестве источника для 
следующих книг: ХП-ХУ1, ХХ-ХХХ, ХХХП-ХХХ^. Несколько 
раз Плиний указывает, что Нигер писал по-гречески (дш Сгаесе 
с1е тесНста зспрзИ). 

932 Ср. упоминание Плиния об окраске в синий цвет волос у агафир-
сов (IV, 88 и примеч. 289). Подобный обычай приписывает сарма-
там только Плиний. Это может указывать либо на заимствование 
сарматами обычаев соседних с ними народов Северо-Западного 
Причерноморья, либо в понятие «сарматы» здесь по ошибке вклю-
чены племена иного этнического происхождения. 
Глицирризу (по-греч. ГХгжеГа рьСа) Плиний ниже называет «скиф-
ской травой» (XXV, 82 и примеч. 942; XXVI, 146 и примеч. 951; 
XXVII, 2 и примеч. 953). Это лакрица, или солодка С1усуггЫга 
%1аЪга Ь. (см. йюзсог. Ма1ег. тес1. III, 5). Лекарственные свой-
ства лакрицы были известны многим древним народам. Она упо-
минается в вавилонских клинописных табличках, в сочинениях 
Гиппократа, Галена, Авиценны. Лакрица до настоящего времени 

9 3 3 
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широко применяется в медицине и является предметом экспорта 
из России и Украины, где производятся два вида лакрицы: лакри-
ца голая ((ЛусуггЫга %1аЪга Ь.) и лакрица уральская (СИусуггЫга 
ига1еп818 ПзИ). Запасы первой, растущей в Приазовье и Причерно-
морье, сильно истощены. Ареал второй — Северный Кавказ, Юж-
ное Поволжье, Урал, Средняя Азия и Забайкалье. 

9 3 4 ХХ1У книга ЕИ посвящена, в основном, приготовлению снадобий 
из диких растений. Список источников состоит из 6 римских и 
54 греческих писателей, из которых особенно известны Гомер, 
Гесиод, Софокл, Демокрит, Орфей, Пифагор, Никандр, Феофраст. 
41 греческий автор отнесен в раздел МЕ01С1. 

935 Гелотофиллида — букв, «трава смеха», т. е. листья которой вызы-
вают смех (от греч. уеХоо?, уеХагго^ — «смех» и фу\\а$ — «лист»). 
Растущая у бактрийцев, она, вероятно, является индийской коно-
плей, или гашишом (СаппаЫз заНуа). В районе Борисфена-Днепра 
она не растет. Однако ряд растений, встречающихся на юге Вос-
точной Европы (например, плевел опьяняющий, белладонна и 
др.), обладают свойством влиять на нервную систему. 

9 3 6 ХХУ книга ЕИ посвящена, в основном, дикорастущим целебным 
травам и их свойствам. Список источников состоит из 7 римских и 
56 греческих писателей, из которых особенно известны Гомер, Ге-
сиод, Софокл, Демокрит, Аполлодор, Орфей, Пифагор, Никандр, 
Феофраст. 41 греческий автор отнесен в раздел МЕ01С1. 
Ср. об этом УII, 97-98 и примеч. 859-861; о Митридате ср. также 
XXXIII, 151. 
Об этом известнейшем противоядии, называемом Митридатовым, 
упоминает также Авл Гелий (XVII, 16). 
Авл Геллий (XVII, 16), со ссылкой на Ленея, пишет также об 
изобретении Митридата, который вводил в состав противоядий 
кровь понтийских уток. Леней, по свидетельству Плиния (XXV, 
7), перевел на латынь медицинские сочинения Митридата. 
В несколько иной редакции этот рассказ записан в сочинении Га-
лена «О противоядиях» (I, 1), где римским врачом выступает не 
Асклепиад, а Андромах — главный врач Нерона. 
О том же Плиний упоминал выше (VII, 88). 

942 О скифской траве, вернее, о сладком корне этой травы, растущей у 
Меотиды, рассказывается у Феофраста (Шз*. р1ап1. IX, 13, 2). Пли-
ний в несколько более сжатой форме, чем Феофраст, отмечает це-
лебное свойство этого корня при астме, а также его способность 
утолять жажду (ср. йюзсог. Ма*ег. тес1. III, 5; 146; IV, 58). Речь идет 
о лакрице (01усуггЫ2а §1аЪга Ь.), которую Плиний называет «скиф-
ской травой» (XXII, 24 и примеч. 933; XXVI, 146 и примеч. 951; 
XXVII, 2 и примеч. 953). Ее препараты и сейчас входят во многие 
лекарства как легкое слабительное, отхаркивающее и мочегонное 
средство. Корень лакрицы обладает также противовоспалитель-
ными и противоязвенными свойствами. 
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9 4 3 У Плиния неправильно истолковано сообщение Феофраста (Шз*. 
р1ап*. IX, 13, 2) о том, что скифы могут жить 10-12 дней, пита-
ясь этим корнем и гиппакой — т. е. сыром из кобыльего молока 
(Мазоп 2008, 431). В тексте же ЕИ гиппака описана как трава. О 
том, что такое гиппака (ьтптакт}), ясно говорится в медицинском 
трактате рубежа 1У-У в. до н. э. «О воздухе, водах и местностях», 
который приписывают Гиппократу: «Скифы питаются мясом, 
пьют конское молоко и едят гиппаку: это сыр из конского моло-
ка» (той то б'Е'сгп Т И Р О ^ ГТПТООУ— конец гл. 25; ср. Рз.-Шрросг. Бе 
тогЫз, IV, 20). Ср. НегосI IV, 2; Вюзсог. Ма1ег. т е ё . II, 80; ЕизШк. 
С о т т . ас1 II. XIII, 1-7. См.: подробнее: Гаврилюк 1987, 21-34. 

9 4 4 Выше Плиний объяснил название этого растения как «наилуч-
шее растение для рожениц» (арюто? — по-греч. «наилучший», 
Хбхо? — «роды»). О свойстве аристолохии помогать при родах пи-
сал Феофраст (IX, 13, 3). Однако он не упоминал о вывозе ее из 
Понта, а указал, что она растет в горах. В Восточной Европе про-
израстает два вида аристолохии. В тенистых лесах и кустарниках 
от Харьковской области до Черноморского побережья встречается 
АпзШосЫа ропйса Ьат., на берегах Черного моря — АпзЫосЫа 
с1етаИИ8. В народной медицине используются листья и корни 
аристолохии в виде настоев на водке и водных отваров при гипер-
тонии, подагре, хроническом кашле, водянке, малярии. Отвары и 
свежерастертые листья аристолохии применяют в качестве сред-
ства для заживления ран. Примечательно, что одно из названий 
аристолохии — «рожальница». 

945 Возможно, это аир обыкновенный (асогш са1ат№ Ь), или желтый 
ирис (1п8 рзеис/асогиз). См. йюзсог. Ма1ег. т е ё . I, 2, 17. 

946 Ср. йюзсок Ма1ег. т е ё . I, 1, 2. 
9 4 7 XXVI книга ЕИ посвящена, как и предыдущая, в основном, целеб-

ным свойствам некоторых растений. Список источников состоит 
из 7 римских и 56 греческих писателей, из которых особенно из-
вестны Гомер, Гесиод, Софокл, Демокрит, Аполлодор, Орфей, Пи-
фагор, Никандр, Феофраст. 41 греческий автор отнесен в раздел 
МЕЭКЛ. 

948 Катон — римский политический деятель и писатель (234-149 гг. 
до н. э.), написавший также труд «О земледелии». Следует отме-
тить, что среди источников именно этой книги Катон не упомя-
нут, хотя в других встречается неоднократно (см. индексы к кни-
гам III—IV, VI, VIII, XI, Х ^ - Х Х П , XXVIII, XXXVI). 
Ср. 159 главу трактата Катона «О земледелии»: «Когда отпра-
вишься в путь, подложи под себя веточку понтийской полыни». О 
полыни у Плиния см. ниже XXVII, 45 и примеч. 956. 
Определить вид этого растения представляется затруднительным, 
так как греки называли сатирионом (от Сатира, демона плодоро-
дия) любое растение-афродисиак, препараты из которого возбуж-
дали чувственность (подробнее см.: Мазоп 2008, 432). О.Н. Тру-

949 
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бачев (1999, 196) сопоставляет нигде больше не зафисированное 
слово «проседам» с др.-инд. рга-за-да — 'спокойствие, отсутствие 
возбуждения'. 

951 Ср. упоминание Феофраста о том, что сушеный «скифский ко-
рень», смешанный с медом, прикладывают к ранам (Шз*. р1ап1. IX, 
13, 2). Это лакрица, о которой Плиний писал также в других ме-
стах ЕИ (XXII, 24 и примеч. 933; XXV, 82 и примеч. 942; XXVII, 2, 
и примеч. 953). 

952 XXVII книга ЕИ посвящена, в основном, целебным свойствам не-
которых трав. Список источников состоит из 6 римских и 49 гре-
ческих писателей, из которых особенно известны Демокрит, 
Аполлодор, Орфей, Пифагор, Никандр, Феофраст. 40 греческих 
авторов отнесены в раздел МЕ01С1. 

953 Интересное свидетельство Плиния о том, что в римское время, 
когда ослабли экономические связи Северного Причерноморья с 
Грецией, не забылись лечебные свойства «скифской травы», и она 
по-прежнему служила предметом экспорта. 

9 5 4 'Аусоуи^о? — безымянный, возможно, речь идет о наперстянке 
фщИаНз атЪщиа Мигг.), произрастающей в Средней Европе. 

955 Об этом выше XI, 194 и примеч. 906. 
956 Действительно, существует множество видов полыни, причем на их 

свойства влияет район произрастания (засоленность почвы, ее влаж-
ность и т. п.). Например, таврическая полынь (АЪзШЫит Iаипсит) в 
одних случаях ядовита для скота, в других является хорошим кор-
мовым растением. Один из видов полыни Линней назвал «понтий-
ским» (Аг1ет181а аЪзШЫит ропйса). Ареал распространения этого 
вида — от Крыма до Башкирии. Именно этот вид обладает всегда 
интересовавшими человека тонизирующими свойствами. Плиний 
упоминает о понтийской полыни выше в XXVI, 91 и примеч. 948. 

957 О рекоме, корне, встречающемся за Боспором Киммерийским, где 
течет Ра (Волга), писали также Диоскорид (Ма1ег. тес1. II, 2) и Ам-
миан Марцеллин (XII, 7). Первый (автор, живший в Александрии 
в середине I в. н. э. и написавший 26 книг об искусстве врачева-
ния; см. о нем, а также об источниках Плиния в фармакологии: 
ЗсагЪогоиф 1986, 64-76) сообщил, что корень рекомы похож на 
василек (СеШаигеит ташз), а второй связывал происхождение на-
звания этого растения с рекой Ра, где оно произрастает. Очевидно, 
речь идет о чернокорне аптечном, или песьем языке (Супо&оззит 
о#гста1е Ь.), который в народной медицине применяется при су-
дорогах, дизентерии и как болеутоляющее средство. Это растение 
встречается на юге Восточной Европы. О.Н. Трубачев реконструи-
рует это название как индоарийское *гек(И)ота — «полоса льна». 

958 Имеются в виду области вокруг Понта (ср. примеч. 171). 
959 Кост (Заиззигеа Ьарра СВ С1агке) упоминается у Феофраста в спи-

ске ароматных растений, применяемых при изготовлении благо-
воний (IX, 7, 3). 
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9 6 0 XXIX книга ЕИ посвящена, в основном, лекарствам, получаемым 
из животных, птиц, насекомых и пресмыкающихся. Список ис-
точников состоит из 14 римских и 17 греческих писателей, из ко-
торых особенно известны Гомер, Демокрит, Аристотель, Аполло-
дор, Орфей. 11 греческих авторов отнесены в раздел МЕ01С1. 
См. об этом лекарстве: Июзсог. Ма1ег. тес1. II, 16-18. 

9 6 2 XXXI книга ЕИ посвящена, в основном, лекарствам, связанным с 
использованием пресной и морской воды, водных созданий, губок, 
морской соли и т. д. Список источников состоит из 10 римских и 
23 греческих писателей, из которых особенно известны Марк Вар-
рон, Цицерон, Овидий, Каллимах, Гиппократ, Демокрит, Эвдокс, 
Феопомп, Никандр, Феофраст. 

963 Из античной литературы известно лишь о горьком источнике 
Эксампее, впадавшем в Гипанис и делавшем его воду негодным 
для питья (Негос!. IV, 81). О ручьях же, изменявших вкус воды в 
Борисфене, пишет только Плиний. Об Эксампее см.: Шилик 1976, 
502-504. 

9 6 4 Описание течения вод Борисфена-Днепра «поверх воды Гипа-
ниса» было дано еще у Феофраста (Бе зиёоге. Гг. 159); ср. также 
8(гаЬо VI, 2, 4; Зепес. Ыа1. яиаез!. III, 26, 5-6. Это наблюдение 
подтверждается и современными исследованиями (Шилик 1975, 
81): «Морская вода, обладающая большим удельным весом, чем 
пресная, затекает по дну в лиман. Это происходит в силу того, 
что дно естественного фарватера вверх по лиману почти на 70 км 
практически горизонтально и местами даже понижается. Переме-
шиваясь с пресной, морская вода осолоняет лиман. В наше время 
воды Днепра, в отличие от Буга, остаются совершенно пресными 
до самого мыса Станиславского (Гипполаев мыс), а дальше текут 
поверх солоноватой воды лимана, не смешиваясь с ней. Точно та-
кую же картину течений и соотношений солености лиманов мож-
но было наблюдать и в древности». 
Ср. йюзсог. Ма1ег. тЫ. V, 126. 

9 6 6 О соли, добываемой в Средней Азии, другие источники умалчива-
ют. 

967 XXXII книга ЕИ посвящена, как и предыдущая, лекарствам, при-
готовляемым из водных животных. Список источников состоит 
из 8 римских и 8 греческих писателей, из которых особенно из-
вестны Овидий, Юба, Никандр. О рыбах в Греции и в каталоге 
Плиния см. подробнее: Ткотрзоп 1947; Шсктопд1971, 135-141. 
О бобрах см. также ЕИ, VIII, 109 и примеч. 878; XXXII, 110. Ср. 
йюзсог. Ма1ег. Мес1. II, 26. 
Ихтиоколла — белуга (ассгрепзег кто). Рыбий клей (так перево-
дится с греч. название «ихтиоколла») приготовлялся из плава-
тельного пузыря осетровых рыб, к которым относится и белуга 
(см. подробнее: Таронян 1994, 880). 
Ср. йюзсог. Ма1ег. тес1. II, 92. 
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976 

977 

971 О бобрах см. выше VIII, 109 и примеч. 878. 
9 7 2 Слово «пустыня» употреблено здесь в значении «ненаселенная 

местность». Подобным образом Плиний писал и о «пустынях Сар-
матии» (IV, 81 и примеч. 181). 

9 7 3 Речь идет о рыбе ЬасегШз тагтиз. 
974 О вкусной мелкой пеламиде под названием кибий (кгфюу) почти 

теми же словами писал врач Ксенократ из Афродисиады в своем 
небольшом сочинении «О пище из водяных животных» (XXIV, 
65, 66). Напомним также заметку Страбона о том, что пеламида 
нерестится «в болотах Меотиды» (VII, 6, 2). Ели кибий в соленом 
виде, поэтому в античной литературе чаще всего кибием называ-
ют порезанную на кусочки соленую рыбу. См. о кибии: Ткотрзоп 
1947, 245. 

975 О пеламиде см. предыдущее примеч. 
Это сообщение заимствовано у Ксенократа из Афродисиады 
(XXIV, 66). 
О широкой продаже рыбы кордилы (очень молодые особи тунца) 
на рынке Рима свидетельствует Марциал (III, 2, 4; XIII, 1, 1). О 
кордиле см. подробее: Ткотрзоп 1947, 245. 

9 7 8 Оркин — крупный тунец (Ткуппиз Iкуппиз), водящийся в Черном 
море, или большая пеламида (8агс1а загда). 

9 7 9 Ниже (XXXII, 151) Плиний объясняет, что тритом — род большой 
пеламиды, из которой получается три вида кибия (то есть поре-
занной на кусочки соленой рыбы). 
XXXIII книга ЕИ рассказывает, в основном, о «природе метал-
лов» (паШга теШ1огит), их добыче и употреблении в медицине. 
Список источников состоит из 15 римских и 22 греческих писате-
лей, из которых особенно известны Марк Варрон, Корнелий Не-
пот, Демокрит, Аполлодор. О минералогии и металлах у Плиния 
см. подробнее: Мез 1884; Неа\у 1986, 111-146. 
Об этом колхидском царе, сыне легендарного царя Колхиды Ээта, 
нет упоминаний в других письменных источниках. Его имя эти-
мологизируется из сармато-аланского языкового ареала (ср. осет. 
зам?1се§ — «черный человек», что приводит А.И. Иванчика к вы-
воду, что «...в основе рассказа Плиния лежит некий неизвестный 
нам источник, излагавший иную версию скифо-египетской войны 
и опиравшийся отчасти на собственно сармато-аланскую тради-
цию о легендарном царе Савлаке. Эта традиция была скомбини-
рована с известиями о золотоносной Колхиде, и сармато-аланский 
царь превратился в колхского, который, как и все колхские цари 
в греческой традиции, был объявлен потомком Ээта» (Иванчик 
2005, 215). 

982 о том, что суаны добывают золото, Плиний упомянул выше в VI, 
30 (см. примеч. 655). 
Здесь отразились реальные сведения о природных богатствах 
Колхиды и о древнем способе добычи золота с помощью овечьих 
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шкур. Страбон (XI, 2, 19) и Аппиан (МШи*. 103) писали о золо-
тоносных реках Колхиды, в которые местные жители погружают 
овечьи шкуры, а затем, высушив их, вытряхивают приставшие к 
ним золотые крупинки. Этот способ добычи золота сохранялся в 
Сванетии до недавнего времени (Лордкипанидзе Г.А. 1978, 41). 

9 8 4 Сесострис (Еесгоатрь?; другие варианты имени: 
Ееабоосп?, Е е а б у х 0 0 ^ ) — египетский полулегендарный фараон, 
имевший, по-видимому, имя Сенусерт. Плиний упоминает его 
также в VI, 165 и 174. Ряд античных авторов передают рассказ о 
том, что Сесострис во время одного из своих походов против ски-
фов достиг Колхиды (Негос!. II, 103-104, 8(гаЬо I, 3, 21; 1шИп. I, 
1, 4). Археологические данные, подтверждающие это сообщение, 
отсутствуют. Однако некоторые современные исследователи ви-
дят в подобных сообщениях отражение событий эпохи поздней 
бронзы, когда некоторые восточно-средиземноморские племена 
переселились в пределы Кавказа и Урарту (Гордезиани 1975, 34). 
Последний подробный анализ этой традиции см.: Иванчик 2005, 
192-219. 

985 В 66 г. Тиридат, брат парфянского царя Вологеза I, получил знаки 
царского достоинства из рук Нерона в Риме. Светоний (Иего, 13; 
30) подробно описал пышный прием, устроенный в честь прибы-
тия армянского царя. Во время торжественной встречи Тиридат 
был отведен в театр, где Нерон посадил его справа от себя. Све-
дения Плиния дополняют рассказ Светония: мы узнаем, в каком 
именно римском театре происходили торжества и как Нерон укра-
сил его для этого случая. 
Страбон, со ссылкой на Мегасфена, писал, что в горах страны 
индийского племени дердов есть рудники, где золото добывают 
огромные муравьи (XV, 1, 44-45). 
О грифах, охраняющих золото, писал Геродот (III, 116). Выше 
(VII, 10 и примеч. 839) Плиний сослался на это место сочинения 
греческого историка. 

9 8 8 ХрисгокбХХа — букв, «златоклей». Ранее хрисоколлу считали при-
поем для золота, бурой. Современные исследователи полагают, 
что этим словом обозначали зеленоватые минералы, в частности, 
малахит — основной карбонат меди (см.: Таронян 1994, 188). По 
свидетельству Плиния (XXXII, 4), греческое название минерала 
происходит от того, что он нередко добывался в рудниках вместе с 
золотом. Армянскую хрисоколлу ставил выше македонской также 
Диоскорид (Ма1ег. тес1. V, 89). 
О Феофрасте, чье произведение йе [аргсНЬиз послужило одним из 
главных источников Плиния, см. выше примеч. 854 к VII, 197. 

9 9 0 Плиний называет киноварь тМит (греч. кьууа'Рарь, откуда русск. 
«киноварь»). 
Ср. ТИеоркг. Эе 1ар. VIII, 58-59. Плиний сообщает, что кавказские 
народы с помощью метательных орудий сбивали с неприступных 
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скал не только киноварь, которая, по-видимому, была представ-
лена здесь в виде зернистых скоплений и чистых кристаллов (см. 
подробнее: Таронян 1994, 196-197), но и драгоценный камень кал-
лайну (XXXVII, 111). 

9 9 2 Фарнак — понтийский царь (63-47 гг. до н. э.), сын Митридата VI 
Евпатора (о последнем см. выше VII, 98 и примеч. 859-860; XXV, 
5). Предав отца, из-за чего тот был вынужден покончить жизнь 
самоубийством, Фарнак заявил Помпею о своей полной капиту-
ляции. За это Фарнак был признан другом и союзником римского 
народа, и ему были оставлены его боспорские владения. Сказан-
ное объясняет, почему во время триумфа Помпея в 61 г. до н. э. 
были пронесены статуи Митридата и Фарнака: они были царя-
ми земель, подчинившихся власти Рима после походов Помпея. 
Необычно пышный триумф Помпея после его восточных походов 
подробно описан у Плутарха (Ротр. 45) и Аппиана (МкЬг. 117). 
Последний сообщает о золотой статуе Митридата, упомянутой у 
Плиния. Известно также, что другая золотая статуя Митридата 
была пронесена во время триумфа Лукулла (РШ. Ьис. 37). 

9 9 3 Сообщение Плиния о лазури (<саеги1еит, греч. кг/ауо?) представ-
ляет собой пересказ сведений Феофраста (Ое 1ар1<1. VIII, 31, 37-
58), который выделял такие же три вида этого минерала и отдавал 
также предпочтение кипрскому. Речь идет об азурите, основном 
карбонате меди, или о ляпис-лазури (подробнее см.: Таронян 1994, 
217-219). 

9 9 4 XXXV книга ЕИ рассказывает об изобразительном искусстве, в 
основном, о живописи и красках, в ней употребляемых. Список 
источников состоит из 14 римских и 24 греческих писателей, из 
которых особенно известны Марк Варрон, Корнелий Непот, Ви-
трувий, Демокрит, Аполлодор. Об истории искусства в ЕИ см. 
подробнее: Ьа%ег 1991. 

995 Речь идет об армении (Агтетит, греч. 'Арреуюу, позже Агте-
тасит и 'АрреуьакбУ)—минерале азурите (о нем ср. выше XXXIII, 
161 и примеч. 993), который в Армении, вероятно, добывался в 
смеси с хрисоколлой (о ней ср. выше XXXIII, 89 и примеч. 988). 
Азурит, или медная лазурь, представляет собой голубой карбо-
нат меди, сопутствует малахиту (хрисоколле) и имеет сходное с 
ним происхождение. Полосчатые срастания азурита и малахита 
иногда разрезают и полируют, называя их азуро-малахитом. Об 
употреблении армения сообщают и другие античные авторы (ср. 
УИгиу. VII, 5, 8; Оюзсог. Ма1ег тес1. V, 105; подробнее см.: Таронян 
1994, 485-487). 

9 9 6 Ср. Пюзсог. Ма*ег. т е ё . V, 122 (123). К группе квасцов ОТНОСИТСЯ 

большое количество минералов, которые являются нормальными 
двойными сульфатами алюминия, щелочей, железа и других ме-
таллов. Месторождения квасцов есть в Тамбовской и Ульяновской 
областях, на Северном Кавказе, в Туркмении, Узбекистане, на 
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Южном Урале и во многих районах Прикарпатья. Квасцы исполь-
зуются для изготовления протравы при выделке кожи и красок 
(Лазаренко 1971, 511-512). 

9 9 7 XXXVII книга ЕИ рассказывает, в основном, о «природе камней», 
в том числе о геммах и драгоценных камнях и, в частности, о ян-
таре. Список источников состоит из следующих латинских и гре-
ческих авторов: ЕХ А11СТОК1В118: М. Vа^^опе. ас*18 1гштрЬогит. 
Маесепа1е. 1ассЬо. СогпеНо ВоссЬо. ЕХТЕКМ8: 1иЪа ге§е. Хепо-
сга1е 2епоЫв. 8исНпе. АевсЬу1о. РЬНохепо. ЕипрЫе. Ыюапёго. 8а1уго. 
ТЬеорЬга81о. СЬаге1е. РЬНетопе. Оето81га1о. ЯепоШеть Ме1гос1ого. 
8о1асо. РуШеа. И т а е о 81си1о. №с1а. ТЬеосЬге8*о. АзагиЪа. Мпазеа. 
ТЬеотепе. С*е81а. МкЬпс1а{е. 8орЬос1е. АгсЬе1ао ге§е. Са1Н81га1о. 
Оетосгко. 18теша. 01утр1со. А1ехапс1го ро1уЫ81оге. Арюпе. Ого. 
7огоа81ге. 7асЬаПа. Подробнее о драгоценных камнях в Риме см.: 
Вай 1950. 

9 9 8 В греческих легендах говорилось, что Зевс в наказание за проти-
водействие богам велел приковать титана Прометея к кавказской 
скале. Кусок этой скалы, вправленный в железо от оков Прометея, 
должен был напоминать о страданиях Прометея. Плиний расска-
зывает в этих главах о геммах — драгоценных или полудрагоцен-
ных камнях, оправленных металлом, в частности, о перстнях. 

9 9 9 ДактиХ1о6г)кг| — букв, «собрание перстней». Драгоценные камни 
в древности чаще всего украшали перстни; на многих из них вы-
резывалось изображение, которое служило владельцу его личной 
печатью. Марк Эмилий Скавр, эдил 58 г. до н. э., славился своим 
богатством и любовью к роскоши. 

юоо о Варроне см. выше примеч. 108 к IV, 77. 
1001 Рукописная традиция дает возможность двух прочтений фразы, 

отдающих предпочтение Скавру или Помпею. 
1002 Имеется в виду победа Помпея над Митридатом Евпатором, кото-

рой был посвящен триумф 61 г. до н. э. О ней Плиний упоминал 
выше (см. VII, 98 и примеч. 859-860). 

1003 о Филемоне см. выше IV, 95 и примеч. 334. 
1004 Ср. ТИеорИг. Эе 1ар1с1. VIII, 29. В ЕИ сохранились ценнейшие сооб-

щения о месторождениях янтаря (см.: ОпШ 1983, 5-17). Сведения, 
заимствованные Плинием из сочинения Филемона, истолковы-
ваются современными исследователями как указание на добычу 
янтаря в бассейне Днепра, где находят янтарь светлого цвета, и в 
предгорьях Карпат, где добывается темно-желтый янтарь, называ-
емый румэнитом (Кёппен 1893, 302-333; Савкевич 1970, 13). Ниже 
в гл. 42 Плиний сообщает о богатых месторождениях янтаря на 
севере Европы. Дионисий Периэгет (314-318) и Присциан (Репе§. 
306-310) упоминали о янтаре в скифских реках Алдеск и Панти-
кап. Сейчас установлено, что ареал распространения янтаря охва-
тывает территорию Центральной и Восточной Европы в виде по-
лосы длиной около 2000 км и шириной 500 км, которая вытянута с 
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северо-запада на юго-восток. Таким образом, янтароносная поло-
са проходит по Дании, южной Швеции, северо-востоку Германии, 
по всей Польше, Калининградской области, Литве, югу Латвии, 
юго-западу Белоруссии и правобережной Украине (см.: УаззШзЫп, 
РаШзскепко 1997, 333-340). Уникальное по запасам и масштабам 
добычи янтаря — Пальмникенское месторождение. Оно находит-
ся в 40 км к северу-западу от Калининграда на западном побере-
жье Замландского полуострова (Савкевич, 1970, 53; о янтаре и его 
месторождениях в Европе см. подробнее: Мазоп 2008, 443). Слово 
зиаШегтсит встречается только у Плиния (см. о нем: Иеитапп О. 
1993, 431-439). 

1005 См. арраг. спи Возможен вариант Сагтатае. 
1006 Зистит — обычное название янтаря в Риме, известное, правда, 

только после Плиния. 
1007 Имеется в виду Ксенократ Зенонский (или Эфесский), современ-

ник Нерона, автор книги о камнях (Бе 1арШЬиз), которая пользо-
валась большим авторитетом в античности и раннем средневеко-
вье. Название Мит встречается только у Плиния. Название зас-
пит как скифское (иранское) рассматривается иногда как ошибка 
Плиния (Трубачев 1999, 30); при этом оно сближается с др.-инд. 
загкага — «мелкие камешки, галька» (Уазтег 1971, 148). О попыт-
ках других этимологий см.: Мазоп 2008, 443. 

1008 в этом слове, впервые встречающемся у Плиния, содержится гер-
манский корень, означающий нечто прозрачное (ср. англ. %1азз, 
нем. 01аз). Такое название янтаря у германцев засвидетельствова-
но также Тацитом (Оегт. 45). О добыче янтаря в Северном море на 
острове Басилея писал Диодор Сицилийский (У, 23). 

1009 Глесарию, «названную из-за массы янтаря», Плиний упоминает 
выше (IV, 97). Судя по его описанию, этот остров, наименование 
которого больше нигде не встречается, находился к западу от Ют-
ландии, у побережья Фризии. 

1010 Ср. сообщение Тацита (Аппа1. II, 86) о том, что римский флот в 
16 г. н. э. под командованием Германика спустился по Рейну и до-
стиг Океана. 

1011 Выше (IV, 97) Плиний писал, что местные жители называют Гле-
сарию Аустеравией или Актанией. Подробнее см.: ИеиНаизеп 1991, 
67-97. 

1012 Плиний критически перечислил многие фантастические предпо-
ложения своих предшественников о происхождении янтаря. Сре-
ди них мифы о Фаэтоне, смерть которого оплакивали сестры, и 
их слезы превратились в янтарь. Разные варианты этого мифа, по 
свидетельству Плиния, были изложены в произведениях Эсхила, 
Филоксена, Еврипида, Никандра и Сатира (XXXVII, 31). Особен-
но Плиний порицал Софокла, удивляясь, как такой серьезный 
поэт мог считать янтарем слезы индийских птиц, оплакивавших 
Мелеагра (XXXVII, 40). Отрицает Плиний и другие невероятные 
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предположения типа того, что янтарь образуется из мочи рыси 
(XXXVII, 34). Однако некоторых своих предшественников Пли-
ний критиковал несправедливо, например, Филемона (XXXVII, 
33 и примеч. 1003). Сам автор ЕИ, как несколько позже Тацит 
(Оегт. 45), верно понял и описал происхождение янтаря из смолы 
деревьев (см.: ОгИИ 1983, 5-17). 

1013 Название происходит от латинского слова зисш — сок. До сих пор 
одно из научных названий янтаря — сукцинит. 

1014 Среди драгоценных камней Плиний считает изумруд третьим по 
ценности после алмаза и жемчуга. Особенно он хвалит зеленый 
цвет изумрудов, который успокаивает усталые глаза и который не 
меняется ни на солнце, ни в тени, ни при искусственном свете. 
Плиний верно замечает, что настоящий изумруд очень тверд, не-
даром среди античных резных камней изумруд встречается чрез-
вычайно редко (подробнее см.: Меас1ош 1945, 50-51; Таронян 1994, 
892). 

1015 Ср. Ткеоркг. Бе 1арк1. VIII, 35. Богатое месторождение изумрудов 
есть на Среднем Урале на реке Токовой. Хотя оно разрабатывается 
только с 1831 г. (Ферсман 1974, 80), возможно, что это месторож-
дение было известно в древности. Но возможно также, что скифы 
были лишь посредниками в торговле изумрудами, доставлявши-
мися из стран Востока. 

1016 Выше говорилось о бериллах, добываемых в Индии. Плиний раз-
личает шесть их видов, среди них оттенков зеленого цвета хрисо-
бериллы и хрисопрасы, затем цвета гиацинта, цвета оливкового 
масла и, наконец, совершенно прозрачные. Какие именно берил-
лы встречаются «вокруг Понта», в ЕИ не говорится. Может быть, 
речь идет о драгоценных камнях с Урала. 

1017 Глава 83 посвящена рассказу об опалах, среди которых Плиний 
выделяет особый сорт педерос («любимчик»), не будучи уверен, 
следует ли его вообще относить к опалам. Действительно, если 
сравнить описание этого камня ниже в 121 главе, можно заклю-
чить, что речь идет об аметисте. 

1018 Может быть, имеется в виду каллайна — плавик (Севергин 1819, 
79). Но чаще считается, что речь идет о зеленой бирюзе или ка-
лаите. Ведь ниже в главе 151 Плиний явно под названием калаит 
описывает бирюзу. Однако на Кавказе месторождений бирюзы не 
обнаружено. В древности было известно только три месторожде-
ния бирюзы: Маданское близ г. Нишпур в Иране, Вади-Магара 
на Синайском полуострове и Кара-Тюбе к югу от Самарканда. 
По-видимому, Кавказ здесь следует понимать расширительно как 
горную цепь от Гималаев до малоазийского Тавра. 

1019 Ср. Ткеоркг. Бе 1ар1с1. VIII, 34. Здесь описаны разные виды халце-
дона. О яшме см. подробнее: Барсанов, Яковлева 1978. 

1020 Ср. Ткеоркг. Бе 1ар1<1. VIII, 23, 31, 55. Цвет яшмы аэризусы был, 
вероятно, дымчатый, голубовато-серый. Ниже Плиний объяснил, 
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что греки назвали ее так по сходству с осенним утренним небом 
(XXXVII, 116 — сае1о аШитпаИ таШйпо зтШз). Голубая яшма — 
возможно, киантит (Ферсман 1974, 41; подробнее см.: Таронян 
1994, 898-900). 

1021 Вероятно, золотистый топаз или цитрин. 
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Гибралтара 231 
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86, 183, 189, 301, 303-305, 334, 
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183, 311 
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тиды 187, 328 

Автианды — народ на Северном 
Кавказе 187, 329 
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черноморье и на Северном 
Кавказе 106, 175, 189, 278-279, 
331, 352 

Агаматы (асгаматы) — народ к вос-
току от Меотиды 187, 328 

Агандеи — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Агафирсы — народ в Северо-
Западном Причерноморье 33, 
51, 55, 106-107, 117-118, 175, 
247, 278, 281-282 

Агида — город в Адриатике 165 
Адиабена — ассирийская местность 

восточнее верхнего течения 
Евфрата 189, 335 

Адриатическое море 45, 165, 201, 
234-235, 238, 360 

Адыги — народ на Северном Кавка-
зе 79, 95, 324 

Аза — город в Малой Армении 189, 334 
Акампсеон (Акампсис) — река в Вос-

точном Причерноморье 183, 305 
Акарнания — область в Греции 199 
Акаскомарки — народ к востоку от 

Меотиды 187, 329 
Акациры — народ в Северном При-
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черноморье 171, 263 
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173, 269 
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казе 187, 330 
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луострова 173, 275 

1 В Указатель не внесены названия: Азия, Африка, Европа, Восточная Европа, 
Причерноморье, Средняя Азия, Черное море. Приводятся только античные этно-
нимы и топонимы. 
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Акруий — город в Адриатике 165 
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Ализоны — народ в Скифии в меж-
дуречье Днестра и Южного 
Буга 116 

Алопекия (Алопека) — остров в 
устье Дона 121, 173, 278 

Альбий (Альбис) — совр. река Эльба 
16, 135, 179, 251 

Альпы (Альпийские горы) — гор-
ный хребет на севере Италии 
25, 57, 72, 169, 201, 243 

Альтин — город в Италии 201 
Амадоки — народ в Европейской 

Сарматии 329 
Амазонки — легендарное племя 

женщин, локализуемое также 

в Северном Причерноморье 
32, 43, 45, 75-76, 81, 90, 102-
103, 121, 125, 152, 187, 191, 193, 
323, 330, 342, 360 

Амазонские горы (Амазонский 
Тавр) — часть горного хребта 
Тавр 49, 51, 59, 70-71, 90-91, 
181, 333 

Амаксобии см. гамаксобии 
Амальхийский океан см. Северный 

океан 177, 290, 341 
Амарантские горы — локализуются 

в Восточном Причерноморье 
305 

Амаранты — народ в Восточном 
Причерноморье 305 

Амарды — народ восточнее Каспий-
ского моря (ср. марды) 59, 61, 
130, 133, 193, 343 

Амис — греч. город на южном побе-
режье Черного моря 183, 199, 
299, 302 

Амисис — река, впадающая в Бал-
тийское море (совр. Эмс) 179 

Ампревты — народ в Восточном 
Причерноморье 183, 305 

Амфиполь — город во Фракии 199, 209 
Анариаки (анартаки) — народ вос-

точнее Каспийского моря 130, 
193, 343 

Анарты — народ в среднем Подуна-
вье 246 

Анасы — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Англы — германский народ 292 
Андрофаги (антропофаги) (греч. 

«людоеды») — полумифиче-
ское племя на севере Скифии 
32, 34, 55, 63, 106, 119-120, 
139, 175, 197, 203, 282, 353, 
358-359 

Анклаки (андаки) — народ на Се-
верном Кавказе 187, 329 

Анкона — город в Италии 201 
Антакаты — народ в Средней Азии 197 
Антемунт — река в Северо-Восточ-

ном Причерноморье 185, 315 
Антикит (Аттикит) — название 

одного из устьев Кубани, 
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впадающего в Азовское море 
98, 263 

Антиохийское море см. Каспийское 
море 

Антиохия — город восточнее Ка-
спийского моря (бывшая 
Александрия) 195 

Антиподы — обитатели предпо-
лагаемого материка в южной 
части Западного полушария 
11, 175, 231, 285 

Антиполь (Антиполис) — город в 
Лигурии 25, 201 

Антисса — город вблизи от Меоти-
ды 152, 163 

Антифилово укрепление — на-
селенный пункт в низовьях 
Днестра 252 

Антихтоны (антэки) — обитатели 
предполагаемого материка в 
южной части Восточного по-
лушария 11, 41, 65, 231, 292 

Антропофаги см. андрофаги 
Анты см. киссианты 
Антэки (антихтоны) — обитатели 

предполагаемого материка в 
южной части Восточного по-
лушария 231 

Аорсы — сарматское племя Се-
верного Причерноморья и 
Северного Кавказа 130, 171, 
193, 233-234, 246-248, 332, 
346 

Апартеи — народ на Северном Кав-
казе 187, 331 

Апасиаки — народ восточнее Ка-
спийского моря 352 

Апатур — святилище Афродиты 
или город на Таманском по-
луострове 320-321 

Аполлонийцы — жители греч. горо-
да Аполлония 

Аполлония (1) — греч. город на за-
падном побережье Черного 
моря 89, 169, 242, 287 

Аполлония (2) — греч. город в Ил-
лирии 199 

Аполлония (3) — город в Малой 
Азии 201 

Апеннинская гора — Апеннины в 
Италии 201 

Апсилы см. Абсилы 
Апурийские горы — локализуются 

в Центральной Азии 359 
Апсар (Апсирт) см. Абсарр 
Апулия — область в Италии 201 
Арабия (Аравия) — страна на Ара-

вийском полуострове 28, 45, 
78, 223, 355 

Арабское море — совр. Красное 
море 43, 45, 66, 69-70, 134 

Арабы — народ в Аравии 43 
Арагон — река в Закавказье 333 
Араке — название реки, под кото-

рым в античности могли по-
нимать несколько рек: совр. р. 
Араке в Армении, Амударью, 
Сырдарью, Волгу и Дон 59, 
129, 131, 189, 229, 290, 328, 
333-334, 338, 346-347 

Арамии — скифский народ в Сред-
ней Азии 197 

Арасмы — народ в Средней Азии 
195, 349 

Арахосия — совр. Белуджистан 364 
Аргиппеи — народ в Восточной 

Европе севернее Скифии 
104-105, 325, 342 

Ариана — страна в восточной части 
Иранского нагорья 43 

Аримаспы — мифический народ на 
севере Скифии и в Средней 
Азии 51, 105-106, 125, 175, 
197, 203, 283-284, 352, 359 

Аримин — город в Италии 201 
Аримфеи (аремфеи) — народ на 

севере Скифии 51, 77, 90, 
104-105, 187, 191, 325, 342 

Ария — страна в Азии 43 
Ария (остров Ареса, Ареатида) — 

совр. остров Керасун-Ада в 
Турции 121 

Армении — жители античной Арме-
нии 45, 77, 217 

Армения — страна к юго-востоку 
от Черного моря 47, 59, 
77, 84, 131, 167, 183, 189, 
193, 195, 199, 201, 205, 219, 
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221, 227, 241, 296, 303, 307, 
332-337, 344-346, 348-349, 
361, 378 

Арменохалибы — народ в Юго-
Восточном Причерноморье 
189, 303, 327, 337 

Армянские ворота — горный проход 
83-84, 181 

Аротеры (греч. «пахари») — имя 
народа в Северном Причерно-
морье и на Северном Кавказе 
130, 167, 193, 346 

Арреи-сарматы (аррехи, ареаты) — на-
род к югу от Нижнего Дуная 167 

Арсамосата — город в Великой Ар-
мении 189, 334 

Арсы (= аорсы?) — народ в Средней 
Азии 195 

Артабры (арротребы) — кельтское 
племя в Западной Европе 57, 
123 

Артаксата — город в Армении 189, 334 
Архабис — река в Южном При-

черноморье 306 
Археополь — город в Колхиде 308, 308 
Асампаты — народ на Северном 

Кавказе 189, 331 
Асеи — народ в Азиатской Сарма-

тии 535 
Асиак — см. Аксиак 
Асиаки см. аксиаки 
Ассинское ущелье — место на Се-

верном Кавказе 76, 331 
Ассираны — город в Крыму 147, 173, 

268-269 
Ассирийцы — жители Ассирии 45, 78 
Ассирия (Ассирийская держава) — 

страна в Месопотамии 350 
Астаки — народ в Средней Азии 

197, 352 
Астелеф — река в Колхиде 183, 311 
Астуры (астиры) — кельтское племя 

в Западной Европе 123 
Атернеи — народ на Северном Кав-

казе 189, 331 
Атина — населенный пункт в Юж-

ном Причерноморье 303 
Атропатена — область к юго-

востоку от Армении 346 

Аттаки — иное название гиперборе-
ев 175, 285 

Аттика — область в Греции 209 
Аттикит см. Антикит 
Аустеравия см. Глесария 
Афины — греч. город в Аттике 38, 

82, 87, 276, 321, 355, 370 
Афродисиада — город Малой Ски-

фии 167, 237 
Ахаида — город в Средней Азии 

(ранее Гераклея) 195, 349 
Ахардей — река на Северном Кавка-

зе (Терек?) 261, 331 
Ахеи (ахейцы, агеи) — народ на кав-

казском берегу Черного моря 
45, 49, 74, 76, 91-92, 185, 191, 
316, 318-319, 340 

Ахейская гавань (Гавань ахейцев) — 
область в Северо-Западном 
Причерноморье 171, 258 

Ахеунт — река в Северо-Восточном 
Причерноморье в районе 
Сочи (совр. Шахе) 76 

Ахея (Старая) — населенный пункт в 
Северо-Восточном Причерно-
морье (Геленджик?) 76, 92, 94, 
258 

Ахиллов Бег (Дромос, Ахиллово 
ристалище) — совр. Тендров-
ская коса у северо-западного 
побережья Крымского по-
луострова 53, 113-115, 152, 
171, 258-261 

Ахиллов остров см. Белый остров 

Бабилоне (Вавилонское) — озеро 217 
Бабилоняне (вавилоняне) — народ в 

Месопотамии 45, 78 
Бавнония — остров в Балтийском 

море 177, 289, 370 
Бактр (Бактры) — город в Средней 

Азии 73, 195 
Бактр — река в Средней Азии 195, 197 
Бактрия (Бактрийское царство, Бак-

триана) — страна в Средней 
Азии 73, 87, 134, 217, 344, 
350-351 

Бактры (бактрийцы, бактрианы) — 
жители Бактрии, страны в 
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Средней Азии 16, 45, 73, 132, 
167, 173, 195, 197, 199, 211, 213, 
217, 348, 350, 372 

Балиары — острова в Западном Сре-
диземноморье 199 

Балкия (Абалкия, Василия) — 
остров в Балтийском море 
136, 138, 177, 291-292 

Балты — народ в Восточной Европе 
103, 280 

Балх — город в Афганистане 73, 348 
Бараний Лоб (греч. Криу Мето-

пон) — мыс Ай-Тодор на юж-
ном побережье Крыма 51, 110, 
159, 173, 209, 239, 274 

Басилиды (греч. «царские») — обозна-
чение царских скифов 53, 55, 
106, 113, 118, 173, 175, 266, 281 

Василия см. Балкия 
Бастарны (бастерны, бастернеи) — 

народ в низовьях Дуная и 
Днестра 122, 171, 179, 205, 
248, 250-251, 295, 324, 361 

Батены — народ в Средней Азии 195 
Батея (Пучина) Понта — глубокое 

место в Черном море непо-
далеку от северо-восточного 
побережья 163, 230 

Батис — река в Восточном При-
черноморье 183, 305 

Белгика — область к западу от Рей-
на 143 

Бельки — народ в Северо-
Восточной Европе 57, 61, 
125-126, 138 

Белый остров (греч. Левка, Ахиллов 
остров, Макарон) — совр. 
остров Змеиный в Черном 
море неподалеку от устья Ду-
ная, известный в античности 
культом Ахилла 57, 121, 159, 
171, 177, 258-260, 287, 367 

Беотия — область в Греции 209 
Бердриги — народ в Средней Азии 195 
Берое — город в Греции 199 
Бессика — область во Фракии 201 
Бетика — область в Иберии 19 
Бехиры — народ в Южном При-

черноморье 183, 301 

Бизеры — народ в Южном При-
черноморье 301 

Бизона (Бизоне) — город в Западном 
Причерноморье 84, 167, 237 

Бик см. Бук (1 и 2) 
Битии — скифские женщины-колду-

ньи 203, 360 
Бой и см. боты 
Болото (Меотийское) см. Меотида 
Бонония — город в Италии (совр. 

Болонья) 201 
Бора — гора во Фракии 71 
Бораны — германский народ 88, 317 
Борион Стома — одно из устьев Ду-

ная 169, 245 
Борисфен (1) — совр. река Днепр 

24, 53, 57, 82, 113-116, 121, 
152-153, 169, 171, 175, 177, 203, 
207, 213, 217, 233, 259, 261-262, 
264, 267, 280, 287-288, 356-
357, 359, 366, 372, 375 

Борисфен (2) — иное название греч. 
города Ольвии, расположен-
ного на одноименной реке 
171, 201, 242, 256-258, 356 

Борисфен (3) — озеро в низовьях 
Днепра (возможно, Бугско-
Днепровский лиман) 171, 256 

Борисфенида (Бористенида) — совр. 
остров Березань в устье Дне-
пра и город на нем 53, 116, 
257-258 

Борисфены (борисфениты) — народ 
в низовьях Борисфена-Днепра 
(жители Ольвии-Борисфена?) 
24, 115-116, 171, 256, 263 

Боспор (Босфор) Киммерийский — 
совр. Керченский пролив 43, 
66, 78, 81, 98-100, 108-109,, 
167, 169, 173, 181, 185, 191, 201, 
211, 229, 232, 239, 243, 263, 
275-277, 297-298, 318, 320-
321, 342, 356, 365, 368, 374 

Боспор (Босфор) Фракийский — 
совр. Босфорский пролив 66, 
78, 81, 167, 169, 177, 181, 232, 
239, 241, 286, 297-298 

Боспорское царство — греч. государ-
ство на берегах Керченского 
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пролива со столицей в Пан-
тикапее (Керчи) 30, 79, 92, 
96-99, 108-109, 157, 169, 217, 
261, 269, 271, 274-277, 314, 318, 
320, 322, 326-327, 361, 369-370 

Боспорцы (боспораны) — жители 
Боспорского царства 317, 326, 
328 

Боты (бойи, готы?) — народ в Гер-
мании 61,133-134, 229 

Британния (Британия) — страна на 
Британском острове 20, 80, 
126, 138, 201, 234, 293, 357 

Британский (Британский) океан 
(море) — северная часть Ат-
лантического океана 45, 47, 80 

Брундизий — город в Италии 199 
Будины — народ в Северном При-

черноморье 51, 93, 103-104, 
106, 175, 280-281, 363 

Бук (Букес, Бик) (2) — озеро в 
Северо-Западном Приазо-
вье (возможно, Сиваш) 173, 
265-266 

Бук (Букес, Бик) (1) — река в 
Северо-Западном Приазовье 
(возможно, совр. Салгир) 51, 
106-107, 173, 175, 266 

Буксеры — народ в Южном Причер-
номорье (= бизеры?) 183, 301 

Бургодионы — германский народ 179 
Бутуан — город в Адриатике 163 

Вавилон (Вавилония) — город (цар-
ство) на Евфрате 72, 78, 355 

Валлы — народ в Закавказье 191, 340 
Вандилы — германский народ на 

севере Европы 179 
Ваннианское царство — государ-

ство, располагавшееся в райо-
не совр. Словакии 171, 250 

Варин(н)ы — германский народ 179, 
295 

Вегеты — народ в Малой Азии 45 
Венедский залив — локализуется в 

Восточной Балтике 294 
Венеды (венеты, венды, винды) — 

народ Европейской Сарматии 
неясного происхождения, 

позже отождествленный со 
славянами 124, 134-135, 179, 
250, 293-294 

Венеция — город в Италии 201 
Верона — город в Италии 201 
Виенна — город в Галлии 201 
Византий — греч. город на Мрамор-

ном море (совр. г. Стамбул) 
169, 240, 243, 298 

Вистула (Вистла, Вискла, Вискул) — 
совр. река Висла в Польше 31, 
57, 123-124, 171, 179, 295 

Висургис — река, впадающая в Бал-
тийское море (совр. р. Везер) 
179 

Витерухи — урартское название 
народа в Южном Причерно-
морье (= бизеры?) 301 

Вифиния — страна на северо-
востоке Малой Азии 77 

Вифины (вифинцы) — народ в Ви-
финии 45 

Вицетия — город в Северной Ита-
лии 201 

Восточный океан (Эойский, Сер-
ский) — совр. Тихий океан 
21, 43, 68-69, 80, 122, 139, 193, 
197, 227, 296, 341, 344-345, 353 

Габры — народ на Северном Кавка-
зе 187, 330 

Гавань исиаков — поселение в райо-
не совр. г. Одесса 116, 255 

Гавань Символов см. Символов гавань 
Гадес см. Геракловы столпы 
Гадитанский пролив см. Геракловы 

столпы 
Галатия — область в Малой Азии 

215, 219, 223 
Галаты — кельтское племя в Малой 

Азии 250, 294 
Галис — река в Южном Причерно-

морье 299, 334 
Галлия — страна в Западной Евро-

пе 21-22, 29, 45, 47, 61, 122, 
133-134, 143, 163, 201, 215, 
226-227, 248, 355, 358 

Галлогреки — народ в Малой Азии 45 
Галлы — жители Галлии 250 
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Галы (халы) — народ в Восточном 
Приазовье 187, 322 

Гальмирида — озеро в дельте Дуная 
169, 244 

Гамаксобии (амаксобии) (греч. «жи-
вущие на повозках») — этно-
ним, прилагаемый к скифо-
сарматским кочевым народам 
Восточной Европы 30, 51, 107, 
171, 247-248 

Ганг — река в Индии 101 
Гайдары (гандарии, кандары)- народ 

в Средней Азии 45, 73, 195, 349 
Гаргареи — народ на Северо-

Восточном Кавказе 76, 330-
331, 342 

Гармаст (Гармозика, Армактика) — 
город в Кавказской Иберии 
189, 191, 336-337, 339 

Гегары (гагары)- народ на Северном 
Кавказе 187, 330-331, 342 

Геллеспонт — совр. пролив Дарда-
неллы 43, 45, 66, 150, 167, 177, 
181, 199, 238-239 

Гелон (Гелоний) — город в Север-
ном Причерноморье 51, 104 

Гелоны — народ в Северном При-
черноморье 33, 55, 91, 93, 104, 
106, 120, 175, 280-281, 315, 370 

Гелы — народ в Средней Азии 195, 349 
Гем — совр. Стара-Планина на Балкан-

ском полуострове 167, 236, 360 
Гемод (Эмод) — горы в Централь-

ной Азии 83 
Гемоды — острова в Северном море 

(совр. Гебриды?) 61, 135, 137 
Генет — гавань в земле халибов в 

Южном Причерноморье 299 
Генеты (кены) — народ в Южном 

Причерноморье 183, 299 
Гениохи — народ на кавказском бе-

регу Черного моря 49, 74, 76, 
87, 91, 93-94, 97, 183, 185, 191, 
303-305, 312-318, 333, 340 

Гениохийские горы — южные отро-
ги Большого Кавказа 189, 333 

Гениохия — область в Северо-
Восточном Причерноморье, 
населенная гениохами 94, 316 

Генуя — город в Италии 201 
Георги (1) — народ в Северном При-

черноморье в районе Днепра 38, 
53, 55, 75-76, 114, 118, 171, 263 

Георги (2) (георгилы) — народ на 
Кавказе 45, 76, 191, 342, 346 

Гераклей — город, река и мыс в 
Северо-Восточном Причерно-
морье 183, 185, 306, 316, 319 

Гераклеоты — жители Гераклей (1) 
130, 169, 242, 272 

Гераклея (1) — город на южном по-
бережье Черного моря 111, 
199, 242, 271-272, 371 

Гераклея (2) — город на западном по-
бережье Черного моря 167, 237 

Гераклея (3) — город на южном побе-
режье Каспийского моря 195 

Геракловы столпы (Гадес, Гадитан-
ский пролив) — совр. Гибрал-
тарский пролив 57, 83, 231 

Герания — город Малой Скифии 
167, 237 

Геркинский (Геркинийский, Герцин-
ский) лес (Геркинские Аль-
пы) — обозначение лесистых 
гор севернее Дуная от Рейна 
до Карпат 72, 172, 246 

Германия — страна в Западной 
Европе севернее Рейна 16, 
20-21, 29, 31-33, 53, 57, 61, 
79, 117, 122-124, 133-134, 136, 
143, 147, 163, 169, 179, 201, 205, 
207, 221, 227, 243, 246, 249, 
292-293, 356-357, 380 

Германский океан см. Северный океан 
Германцы — народы севернее Рейна 

47, 82, 123-124, 144, 171, 179, 223, 
227, 248-250, 292-293, 295, 380 

Гермионы — германский народ на 
севере Европы 135-136,179 

Гермисий — город на восточном бе-
регу Крымского полуострова 
51, 109, 173, 277-278 

Гермонасса — греч. город, локали-
зуемый на территории совр. 
Тамани 49, 98 

Герм у н дуры — народ в Централь-
ной Европе 179 
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Герр — река и местность в Северном 
Причерноморье восточнее 
Днепра, идентификация затру-
днена 53, 113, 115, 159, 173, 266 

Гертихеи — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Гес клитрон — область на севере 
Скифии, место рождения 
Борея-Аквилона 203, 358 

Геты — народ фракийского проис-
хождения на Нижнем Дунае 
167, 171, 236, 245-246, 281, 
356-357, 368 

Гиер — город и река в Северо-
Восточном Причерноморье 
185, 318-319 

Гилеи — жители Гилеи 173 
Гилейское море — часть Черного моря, 

примыкающая к Гилее 171 
Гилея — лесистая область в Скифии 

в низовьях Днепра 113, 114, 
171, 262, 267 

Гиллевионы — народ на севере Ев-
ропы 179, 292 

Гинекократумены (греч. «управ-
ляемые женщинами») сар-
маты — народ в Восточном 
Приазовье 51, 71, 103, 152, 187 

Гипакирис (Гипакарес, Пакирис; 
Каркинит?) — река в Скифии, 
идентификация затруднена 
53, 113, 264-265 

Гипанис — совр. река Южный Буг 
(иногда Кубань) 53, 98, 113, 
116, 171, 173, 175, 209, 217, 
257-258, 261-264, 266-267, 
279, 331, 368, 375 

Гипербореи — мифическое племя бла-
женных людей на севере Ски-
фии 32, 43, 45, 70-72, 75, 90, 81, 
105, 126-128, 152, 175, 191, 201, 
284-286, 290, 341-342, 357 

Гипп (Гиппис, Эгипий?) — река в 
Колхиде 183, 308-309, 315 

Гиппийские горы — горы Азиатской 
Сарматии 90, 328 

Гипполаев мыс — совр. мыс Станис-
лавский в Днепро-Бугском 
лимане 375 

Гиппоподы — мифическое племя 
людей с лошадиными ногами 
на севере Восточной Европы 
61, 137-138, 177, 292 

Гиркания — страна к юго-востоку 
от Каспийского моря 16, 75, 
83, 130, 332, 338-339, 343, 345, 
349, 352 

Гирканский залив — юго-восточная 
часть Каспийского моря 59, 
129, 132, 314 

Гирканский Тавр — часть Тавра 90,181 
Гирканское (Гирканийское) море см. 

Каспийское море 
Гирканы (гирканцы) — жители Гир-

кании 45, 59, 74, 129-130, 132, 
193, 223 

Гирры (хирры) — народ на севере 
Европы 179, 293-294 

Гиэнос (= Кикн?) — город в Северо-
Восточном Причерноморье 91 

Главк — река в Колхиде 193, 310 
Глесария (Аустеравия, Актания) — 

остров в Северном океане 
223, 380 

Гниссы — народ в Восточном При-
азовье 187, 323 

Горгиппия см. Синдская гавань 
Готы — германский народ 88, 134, 

229, 317, 326 
Греки (граи, эллины) — народ, 

населявший Грецию 9, 15, 
24, 43, 45, 66-69, 72, 76, 85, 
88-90, 95-96, 98, 108, 111, 
117, 126, 145, 150, 195, 199, 217, 
228, 230, 234, 237-238, 243, 
246-247, 249, 251, 257, 263, 
269, 272, 280, 284, 287-288, 
296, 302, 308, 316, 326-327, 
350, 354-355, 363, 365, 369, 
371, 373, 382 

Греция — страна на Балканах 45, 
145, 211, 239, 260, 370, 374-375 

Грифы (гриппы, грифоны) — мифи-
ческие крылатые существа с 
телом льва и головой орла 32, 
51, 105, 125-126, 203, 209, 219, 
283, 285, 359, 367, 377 

Гурании — народ к югу от Армении 349 
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Гурдинийские горы — вероятно, 
южные отроги Большого Кав-
каза 191, 339 

Гута л — река, впадающая в Балтий-
ское море 179, 295 

Гутоны — германский народ 179 

Даги (дахи) — народ, живший к вос-
току от Каспийского моря 45, 
197, 223, 352 

Даки — фракийский народ, живший 
севернее среднего течения 
Дуная 32, 124, 171, 179, 201, 
213, 245-246, 248, 250, 281-
282, 356-357 

Дакия (Дация) — страна севернее 
среднего течения Дуная 31, 
82, 117, 123, 236, 251, 255, 324, 
332, 356-357 

Дандарии — меотское племя в низо-
вьях Кубани 266, 325 

Данубий (Данувий) — римское на-
звание Дуная (Истра) 28, 53, 
165, 169, 171, 207, 248 

Дар даны — народ в Мезии 165 
Даскуса — город в Каппадокии 189, 620 
Дахи см. даги 
Делос — остров в Эгейском море 59, 

126-128, 175, 271, 284-286 
Дельфы — город в Греции 127,199, 284 
Дербики (дербики, дрибики, дербик-

ки) — народ в Средней Азии 
59, 130, 195, 344, 349-350, 352 

Дерды — народ в Индии 377 
Дидимы — город в Малой Азии 351 
Дидуры — народ в Закавказье 189, 338 
Дионисополь (Крун) — греч. город в 

Западном Причерноморье 167 
Диоскурия (Диоскуры, Диоскуриада, 

Диоскориада) — греч. город 
на кавказском берегу Черного 
моря (совр. г. Сухум) 49, 86, 
91, 93-94, 97-98, 185, 308-317 

Диррахий — город в Адриатике 201 
Дия — город в Восточном Крыму 

(возможно, Тиритака) 173, 276 
Дриллы — народ в Южном При-

черноморье 304 
Дунай см. Данубий 

Дурия — второе название реки Мар 
250 

Евмения — город в Малой Скифии 
167, 237 

Евфрат — река на Ближнем Востоке 77, 
131,189, 303, 333-335, 337, 345 

Египет — страна на северо-востоке 
Африки 28, 143, 163, 167, 179, 
217, 221, 223, 226, 237-238, 
340, 355, 367 

Египтяне (египтии) — жители Егип-
та 45, 211 

Зазата — остров в Каспийском море 
138, 197, 353 

Закаты — народ Азиатской Сарма-
тии 329 

Заранги — народ в Средней Азии 
195, 349 

Зариасп — река в Средней Азии 350 
Зариаспы — народ в Средней Азии 350 
Зариаст (Зариасп?) — город в Сред-

ней Азии (переименованный 
позже в Бактр) 195 

Зекеты (кеты) — народ в низовьях 
Дона-Танаиса 187, 324 

Зелие — город в Иберии 19 
Зефирий — город в Восточном Кры-

му 173, 274-275 
Зиганис — населенный пункт в 

Северо-Восточном Причерно-
морье 311 

Зигера — город в Малой Скифии 167 
Зиги (зихи, зигии, зинхи, зилхи) — на-

род на северо-восточном побе-
режье Черного моря 91,187, 324 

Зидриты — народ в Южном При-
черноморье 304-305 

Зирас — река в Западном Причерно-
морье 167 

Зон — река в Гиркании, впадающая 
в Каспийское море 193, 343 

Ибер — река в Закавказье 189, 335, 338 
Иберия (1) — страна в Закавказье 77, 

89, 131, 167, 183, 189, 193, 195, 
199, 205, 304, 307, 332-338, 
344, 346 
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Иберия (2) — страна на Пиреней-
ском полуострове 13 

Иберы — жители Иберии, страны в 
Закавказье 45, 59, 74-75, 77, 
132, 189, 191, 304, 335-336, 346 

Ида — гора во Фригии 199 
Иерусалим — город в Иудее 361 
Иирки см. тирки 
Икар — река в Северо-Восточном 

Причерноморье 185, 318 
Икаталы — народ на Северном Кав-

казе 187, 329 
Иксаматы (иксоматы, иксибаты, экс-

оматы, возможно = язаматы и 
язабаты) — народ сарматского 
или меотского происхождения 
на восточном берегу Азовско-
го моря 22, 49, 71, 101, 125 

Илион (Троя) — город в Малой 
Азии 199 

Иллирийцы — народ в Иллирии 201, 
203, 235, 360 

Иллирия (Иллирик, Иллирис) — 
страна южнее среднего тече-
ния Дуная 45, 117, 169, 201 

Илурат — греческий город в Крыму 
365 

Имав — часть горного хребта Тавр в 
районе Гималаев 83, 181, 203, 
296, 359 

Имадохи — народ на Северном Кав-
казе 187, 329 

Имброс — остров в Эгейском море 
199 

Имитии — народ на Северном Кав-
казе 187, 331 

Имитий — река на Северном Кавка-
зе 187, 330-331 

Ингвеоны — германский народ на 
севере Европы 179, 292 

Инд — река в Индии 73, 195, 263-
264, 350 

Индийский океан (море) 31-32, 43, 
68-69, 77, 163, 179, 191, 227, 
341 

Индия — страна в Азии 21, 28, 61, 
63, 73, 83, 87, 96, 105, 134, 137, 
139, 163, 167, 197, 207, 219, 223, 
227, 236, 238, 263, 350, 355, 381 

Индоарийцы — древнее население в 
Северном Причерноморье (?) 
96, 101, 325 

Инды (индийцы) — жители Индии 
43, 61, 68-69, 133-135, 163, 
211, 225, 229 

Иолк — город в Фессалии 235 
Ионийское море (залив) — часть 

Средиземного моря 45, 238 
Иония — область в прибрежной ча-

сти Малой Азии 45 
Исавры — народ в Малой Азии 45 
Исиаки (асиаки? аксиаки?) — народ 

в Северо-Западном Причер-
номорье 116, 255 

Исис — река в Восточном Причер-
номорье 183, 305 

Испания — 145 
Исседон — город в Центральной 

Азии 328 
Исседоны (эсседоны) — народ, лока-

лизуемый, как правило, к вос-
току от Урала и в Казахстане 
51, 72, 74, 106, 282-284, 325, 328 

Иссийский залив — залив на побере-
жье Малой Азии 199, 340, 354 

Иссы — народ в низовьях Дона 189, 332 
Иствеоны — германский народ на 

севере Европы 179 
Истр — греч. название нижнего тече-

ния р. Дунай (римск. Данувий) 
16, 24, 28, 31, 53, 57, 72, 81, 113, 
115-117, 123-124, 167, 169, 171, 
177, 235, 243-247, 286, 351, 360 

Истрианцы (истрийцы) — жители 
города Истрия 53, 116 

Истрия (1) (Истрополь) — греч. го-
род в устье р. Дунай 167, 169, 
237, 243, 321 

Истрия (2) — область на побережье 
Адриатического моря 165 

Италия — страна на Апеннинском 
полуострове 13, 45, 72, 133, 
151, 201, 211, 221, 234, 304, 369 

Иудеи—народ на Ближнем Востоке 205 
Иудея — страна на Ближнем Вос-

токе 355, 361 
Ихтиофаги — легендарный народ, 

питающийся рыбой и локали-
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зуемый в различных частях 
ойкумены 121 

Кабалака — город в Албании 189, 336 
Кавказ (Кавказские горы) — часть 

Тавра 47, 49, 71, 75-77, 83, 90, 
92-93, 96,101-102, 130-132, 147, 
167,181, 183, 185,187,189,193, 
195, 197, 201, 221, 223, 230, 236, 
240, 261, 270, 279, 284, 296-297, 
302, 306, 314-315, 317, 322-324, 
327-335, 337-340, 342-343, 345, 
347, 351, 360, 372, 377-378, 381 

Кавказские ворота — совр. Дарьяль-
ский перевал 191, 195, 339 

Кавтады — народ на Северном Кав-
казе 187, 330 

Кадусии (кадусы) — народ в Каду-
сии 45, 74, 195, 343, 349 

Кадусия — область к юго-востоку 
от Каспийского моря 191, 343 

Каеники (каины) — народ в Южном 
Причерноморье 299 

Калиорды — город в Крыму 147, 173, 
268-269 

Каллатис (Кербатис) — город в За-
падном Причерноморье 167, 
169, 201, 236-237, 242, 257, 356 

Каллипиды — народ в Северном 
Причерноморье западнее 
Днепра 53, 116, 255 

Калон Стома — одно из устьев Ду-
ная 159, 169, 245 

Калос Лимен см. Прекрасная Гавань 
Калхедон (Калхадон, Халкедон) — 

город на азиатском берегу 
Босфора Фракийского 47, 84, 
181, 201, 298 

Кальпе — гора на европейском бе-
регу Гибралтарского пролива 
181, 231, 297 

Камаки — народ к востоку от Мео-
тиды и в Средней Азии 187, 
197, 328 

Камариты (камарины) — народ меж-
ду Каспием и Черным морем 
76, 328 

Камбад — часть горного хребта 
Тавр 181 

Камбис — кавказская река, впадаю-
щая в Куру 59, 131, 193, 333, 347 

Кампания — область в Италии 201, 211 
Камы — народ в Средней Азии 197, 328 
Канопское устье — одно из устьев 

Нила 179, 232 
Кантабры — кельтское племя в За-

падной Европе 57, 123 
Кантики — народ к востоку от Мео-

тиды 189, 328, 331 
Кантиокапты — народ к востоку от 

Меотиды 187, 328, 331 
Канусий — город в Италии 201 
Капитолий — один из семи холмов 

Рима 221 
Каппадоки — население Каппадокии 45 
Каппадокия — страна в Малой Азии 

77-78, 167, 205, 306, 334, 345 
Карамбис — мыс на южном побе-

режье Черного моря (совр. 
Керемпе-бурун) 51, 110-111, 
165, 173, 209 

Карамбук (Карамбика) — река в 
Северо-Западной Европе 191, 
341-342 

Карастасеи — народ на Северном 
Кавказе 187, 329 

Карийцы — жители Карии в Малой 
Азии 152, 187, 326-327 

Карист — город на острове Эвбея 199 
Кария — страна в Малой Азии 45, 

83, 326-327 
Кария (Каройя) — населенный 

пункт на северном берегу 
Азовского моря западнее 
устья Дона 327 

Каркатиокерта — город в Великой 
Армении 189, 334 

Каркинит — река, впадающая в 
Черное море восточнее устья 
Днепра; однозначной локали-
зации не имеет 173, 264 

Каркинитида (Керкинитида, Карки-
на) — греч. город в Северо-
Западном Крыму на терри-
тории совр. г. Евпатории 53, 
112-113, 173, 265 

Каркинитский залив — залив на 
западном побережье Крым-
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ского полуострова 53, 112, 
173, 177, 262, 264-265, 278, 
288, 326 

Кармания — область в Азии у Пер-
сидского залива 223 

Карнунт — город на Среднем Дунае 
171, 248-249 

Карны — народ на Северном Кавка-
зе 187, 330 

Каройя см. Кария 
Кароны (карионы) — народ в низо-

вьях Дона 189, 332 
Карпат — гора на Балканском по-

луострове 255 
Карфаген — город на севере Афри-

ки 27 
Кас (Кассий) — кавказская река, 

впадающая в Каспийское 
море 131, 193, 330, 347 

Каспас — река в Средней Азии 197 
Каспиана — побережье Каспия к 

югу от устья совр. Куры 70, 
335, 348 

Каспии (каспианы) — народ около 
Каспийского моря 43, 59, 70, 
129-130, 193, 339, 348 

Каспийские ворота — горный пере-
вал в Южном Прикаспии 47, 
83-84, 181, 191, 195, 217, 286, 
349 

Каспийские горы — горный массив 
южнее Каспийского моря 49, 
90, 333, 339 

Каспийское (Гирканское, Селев-
кийское, Антиохийское) 
море 43, 45, 49, 59, 61, 63, 66, 
68-70, 72-75, 80, 83, 90, 126, 
128-134, 138, 163, 179, 185, 
189, 191, 193, 197, 199, 201, 
227-230, 236, 239, 244, 251, 
260, 282, 290, 296, 307, 314-
315, 318, 324, 327, 329-330, 
332-335, 338-339, 341-348, 
350, 352-354, 356 

Кассандрия — город в Греции 199 
Катееты — народ в низовьях Дона 

189, 332 
Катейские горы — северные отроги 

Большого Кавказа 187, 330 

Катиары — народ в Скифии 352 
Катизы см. пигмеи 
Квады — германский народ 249-250 
Кедросис (Кедросия) — область в 

юго-восточной части Иран-
ского нагорья 43 

Келегеры — народ в Мезии 165 
Кельтиберия — область в Северной 

Иберии 201 
Кельтика — область расселения 

кельтов в Западной и Цен-
тральной Европе 72, 122, 191, 
285, 290, 342 

Кельтский мыс — совр. мыс Фини-
стерре в Испании 57, 123 

Кельты (кельтийцы) — народ в За-
падной и Центральной Евро-
пе 57, 117, 123, 250, 359 

Кепы (Кеп) — греч. город на Таман-
ском берегу Керченского про-
лива 49, 95, 99, 185, 320 

Керавнские горы — горы в Азиатской 
Сарматии, часть Тавра 49, 59, 
90, 130-131, 181, 187, 189, 297, 
327-328, 330, 335, 337, 342 

Керасунт — город в Южном При-
черноморье 89, 121, 183, 
300-302, 337 

Керберий см. Киммерий 
Керкетида — залив в Северо-

Восточном Причерноморье 
92-94 

Керкеты (керкетики) — горный на-
род, локализуемый на запад-
ных отрогах Кавказа 45, 49, 
76-77, 91-92, 94-95, 185, 316, 
318, 322, 324 

Керкинитида см. Каркинитида 
Кесария (Кесарейя) — город в Ма-

лой Армении 189, 334 
Кефалонес (Кефалоннес) — остров 

около побережья Черного 
моря западнее Крыма 177, 288 

Кефалотомы — народ на кавказском 
берегу Черного моря 185, 317 

Кианеи (Симплегады, Планкты) — 
легендарные скалы на выходе 
из Босфора Фракийского в 
Черное море 286 
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Кианей — река в Колхиде 183, 
308-309 

Кизиги (кизы, кизики) — народ в 
Причерноморье 187, 324 

Кизик — город на южном побере-
жье Мраморного моря 199 

Кикн (Кигн; = Гиэнос?) — греч. 
город в Восточном Причерно-
морье 49, 91, 183, 308, 314 

Киликийские ворота — горный 
перевал в Киликии 84, 181 

Киликия — страна в Малой Азии 
45, 83, 205, 213, 286, 333 

Килипенский залив — залив в юж-
ной части Балтийского моря 
179 

Кимбрский (Кимврский) мыс — 
возможно, совр. Ютландия 
80, 163, 179, 227, 292 

Кимбры (кимвры) — народ на севере 
Европы 135-136, 177, 179, 227, 
291-292 

Киммерий (Киммерийское селение, 
Киммерик, Киммерида, Хи-
мерий или Керберий) — греч. 
поселение в устье Азовского 
моря на северо-западном бе-
регу Таманского полуострова 
49, 100, 108, 152, 173, 185-187, 
277, 321-322 

Киммерийский Боспор см. Боспор 
Киммерийский 

Киммерийцы (киммерии) — народ, 
локализуемый в Северном 
Причерноморье и известный 
своими набегами на Малую 
Азию 45, 75, 91, 94, 108, 191, 
277, 290, 321, 331, 342 

Кипр — остров в Средиземном море 
199, 223, 225, 355 

Кир — река в Закавказье (совр. 
Кура) 59, 75, 86, 129, 131-132, 
189, 193, 197, 307, 332-338, 
340-341, 343, 345-348 

Киркей — область и город в Восточ-
ном Причерноморье 183, 308 

Киркейская долина — долина в Кол-
хиде, по которой протекает 
Фасис-Риони 94 

Киркий — часть горного хребта 
Тавр 181 

Киссианты (киссы + анты?) — народ 
на перешейке между Черным 
и Каспийским морями 45, 
75-76, 191, 330, 342 

Киссийские (Киссейские) горы — 
северо-восточные отроги 
Большого Кавказа 75, 187, 
330, 342 

Киссон — река на северо-западном 
побережье Каспийского моря 
330 

Киссы см. киссианты 
Китей (Киты, Кита) — греч. город 

на восточном берегу Крым-
ского полуострова 173, 274 

Китий — город на Кипре 217 
Клазоменцы — жители города Кла-

зомены 152, 187, 327 
Клазомены — греч. город на побере-

жье Малой Азии 327 
Кларии — народ к югу от Нижнего 

Дуная 167 
Книд — остров в Эгейском море 165 
Кодан (Коданский залив) — запад-

ная часть Балтийского моря 
61, 80, 135-136, 179, 292 

Коиты — народ, живший у Танаиса 
(Дона) 187, 324 

Колида — мыс в середине восточно-
азиатского побережья 63, 139 

Колика (колы, колики) — народ и 
область на кавказском по-
бережье Черного моря 49, 
91-93, 185, 313-315, 333, 337, 
339 

Колта — область в Закавказье 337 
Колхи (колхидяне) — народ на 

территории Колхиды 16, 49, 
77, 86-87, 89, 91, 93, 165, 183, 
185, 187, 219, 221, 235, 302, 
305-306, 314, 317, 336 

Колхида (1) (Колхия) — страна в 
Восточном Причерноморье 
(совр. Западная Грузия) 77, 
86, 89, 91, 97, 121, 209, 215, 
299, 305, 307-311, 313, 328, 
333, 335, 337, 344, 376-377 
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Колхида (2) — город в Закавказье 
337 

Колхидские пустыни — местность в 
Закавказье 189, 337 

Колхий — город в Армении 337 
Колхиний см. Олкиний 
Кольские горы — локализуются в 

Колике 314 
Комары — народ в Прикаспии 45, 

72, 74 
Коммагены — народ в Малой Азии 45 
Комморы — народ в Средней Азии 

195, 348 
Конопа — местечко на Азовском 

море 366 
Конопон Диабасис — остров в дель-

те Дуная 169, 245 
Кораканда — иное название Кубани 

(Гипаниса) 49, 93 
Коракесий — часть горного хребта 

Тавр 181, 299, 333 
Коракс — река в Северном При-

черноморье 93, 98, 333 
Кораксийская земля — страна ко-

раксов 93 
Кораксийская крепость — место в 

Северо-Восточном Причерно-
морье 93 

Кораксийские горы — южные отро-
ги Большого Кавказа 49, 59, 
90-91, 93, 131, 181, 189, 193, 
315, 333, 347 

Кораксы (кораксики) — народ 
Северо-Восточного Причер-
номорья 49, 86, 90, 91, 93, 98, 
163, 185, 230, 312, 314-315, 333 

Кордула — порт в Южном При-
черноморье 183, 301 

Корет — залив на западном побе-
режье Азовского моря 173, 
266-267 

Коринф — город в Греции 355 
Корокондама — греч. поселение на 

Таманском полуострове 93 
Корокондамитское озеро — озеро на 

Таманском полуострове 93 
Корсика — остров в Тирренском 

море 199 
Кос — остров в Эгейском море 165 

Костобоки (койстобоки, котобак-
хи) — народ в Центральной 
Европе и в Азиатской Сарма-
тии 187, 324 

Котиеры — народ в Средней Азии 
197, 352 

Котиор (Котиора) — город на юж-
ном побережье Черного моря 
89, 183, 299-302 

Краг — часть горного хребта Тавр 
181, 296 

Кремниски — город в Северо-
Западном Причерноморье 171, 
252-253 

Кремны — город на западном побе-
режье Азовского моря 327 

Кремона — город в Италии 201 
Крит — остров в Эгеиде 38, 71, 199, 

205, 355 
Криу Метопон см. Бараний Лоб 
Кробизы — народ в Северо-

Западном Причерноморье 
171, 255 

Кронийский океан см. Северный 
океан 

Кроукасис — скифское название 
Кавказа 197, 351 

Крунон см. Дионисополь 
Круны — мыс в Северо-Восточном 

Причерноморье 185, 319 
Кулха — народ в урартских ис-

точниках, локализуемый в 
районе нынешней Армении 
314, 337 

Кумания — город в Закавказье 191, 
339 

Кура см. Кир 

Лагос — река на Северном Кавказе 
187, 330 

Лагн — залив в Балтийском море 
179, 294 

Лазика Старая — местность в 
Северо-Восточном Причерно-
морье 319 

Лазы — народ в Восточном При-
черноморье 183, 305, 311 

Лаконцы — жители Лакедемона 316 
Лампсак — город в Малой Азии 199 
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Лаппы — народ на севере Восточ-
ной Европы 134, 137\ 293 

Лариса — город в Греции 199 
Латрис — остров в Балтийском море 

179, 294 
Левка см. Белый остров 
Леги — народ к востоку от Каспий-

ского моря 349 
Ледовитый океан см. Северный 

океан 
Лемнос — остров в Эгейском море 199 
Лепон — область в Закавказье 338 
Лесбос — остров в Эгейском море 

229 
Лесбосцы — жители острова Лесбос 

229 
Лестригоны — легендарный народ 

неизвестной локализации 201 
Либерос — холм в Крыму 163 
Либист — город Малой Скифии 167 
Либия (Ливия) — греч. обозначение 

африканского континента 11, 
66-67 

Ливиополь — город в Южном При-
черноморье 183, 302 

Лигурия — местность западнее Ита-
лии 201 

Лидийцы — жители Лидии, области 
в Малой Азии 45 

Лик — река на севере Малой Азии 
334 

Ликаоны — народ в Малой Азии 45 
Ликийцы — жители Ликии 82 
Ликия — страна в Малой Азии 45, 

47, 83-84, 179, 296 
Липара — остров западнее Сицилии 

221 
Липонисса — город в Гиркании 338 
Лисимахия — город в Греции 201 
Литарм (Литармис) — мыс в Кель-

тике 191, 341 
Локры — город в Италии 199 
Лубий — населенный пункт к 

северо-востоку от Кавказской 
Иберии 338 

Лузитания — область на Пиреней-
ском полуострове 201 

Лука — город в Италии 201 
Луканы — народ в Италии 199 

Луна — город в Италии 201 
Лупении (лупоны) — народ в Закав-

казье 189, 338 
Лутта — река в Восточной Европе 

295 

Маврусия (Мавретания) — область 
в северо-западной Африке 
20, 151 

Мазаки (мазамаки) — народ к вос-
току от Меотиды 187, 328 

Майн — река в Германии 32, 133-
134 

Макарон — иное название Белого 
острова (Ахилла) 177, 287 

Македония — страна на Балканском 
полуострове севернее Греции 
38, 45, 71, 167, 199, 219, 221 

Македоняне (македонцы) — жители 
Македонии 163 

Макероны — народ в Закавказье 
189, 337-338 

Макра — остров около побережья 
Черного моря западнее Кры-
ма 177, 288 

Макрокефалы — народ в Южном 
Причерноморье (= макроны, 
макероны?) 183, 300 

Макрокремны — горы в Северо-
Западном Причерноморье 
171, 253 

Макроны — народ в Юго-
Восточном Причерноморье 
87, 299-301, 304, 371 

Малая Азия — восточная часть Ази-
атского континента 77, 83-84, 
87, 90, 112, 139, 227, 238, 296, 
303, 326-327, 331, 337, 340, 
354-355, 361 

Мандр — река в Средней Азии 195 
Мандрагей — река в Средней Азии 

197 
Мандруаны — народ в Средней 

Азии 195 
Манралы — народ в Колхиде 311 
Мараканда — город в Средней Азии 

(совр. Самарканд) 350 
Маргиана — область в Средней 

Азии 344 
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Марды (1) (мардиены) — народ на 
кавказском берегу Черного 
моря 74, 130, 185, 195, 316 

Марды (2) — народ в Средней Азии 
(ср. амарды) 217, 316, 343 

Марис — река в Дакии (совр. Ма-
рош, Муреш), ср. также Ду-
рия 171, 250, 281 

Маркоманы (маркоманны) — гер-
манский народ 249-250 

Маронея — город в Греции 201 
Маротианы — народ в Средней 

Азии 195 
Марсы — народ в Италии 201 
Мары — народ в Южном Причерно-

морье 300 
Массагеты — народ скифского про-

исхождения, обитавший в 
закаспийских и приаральских 
областях 45, 72, 74, 197, 283, 
328, 344, 350-351 

Массилия (Массалия) — греч. город 
на юге Галлии (совр. Мар-
сель) 126, 201, 291, 357 

Массины см. моссины 
Матиана (Мантиана) — область 

между Арменией и Ираном 
349 

Матианы (1) (матиены) — народ на 
Южном Кавказе 77, 349 

Матианы (2) — народ в Средней 
Азии 45, 195 

Матий (Матиополь, Мадия) — город 
в Восточном Причерноморье 
183, 306 

Махелоны — народ в Южном При-
черноморье 303-304, 315, 413, 
430 

Махороны — народ в Южном При-
черноморье 183, 301, 338 

Меандареи (мандареи) — народ в 
низовьях Дона 189, 332 

Мегара — город в Греции 272 
Мегарцы — жители города Мегары 

в Греции 47, 84 
Медика — город на севере Греции 201 
Медиолан (Милан) — город в Ита-

лии 201 
Медия см. Мидия 

Меды (мидийцы) — население Ме-
дии (Мидии) — страны в 
Азии 45, 77, 167, 187, 189, 199, 
323, 336 

Мезия (Мисия) — область и позже 
римская провинция на Ниж-
нем Дунае 146-147, 165, 234, 
249, 360 

Мезы (мезийцы) — жители Мезии 
165, 236 

Меланский залив — залив на вос-
точном побережье Греции 
201 

Мелантий — река в Южном При-
черноморье 183, 302 

Меланхлена — страна в Северо-
Восточном Причерноморье 91 

Меланхлены (греч. «чернориз-
цы») — народ в Скифии 37, 
49, 55, 91-93, 120, 185, 314-315 

Мелас — река в Южном Причерно-
морье 183, 301 

Мелос — остров в Эгейском море 
221 

Мемфис — город в Египте 217 
Мен — река в Германии 207 
Менотар — река на Северном Кав-

казе 187, 330 
Меония — область в Малой Азии 

327 
Меоны — жители Меонии в Малой 

Азии 152, 187, 327 
Меотида (Меотийское озеро, Мео-

тийские болота, Меотидон, 
Темарунда) — совр. Азовское 
море 30, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 
66-67, 71, 79, 98, 100-103, 107, 
121, 125, 149, 152, 163, 165, 167, 
169, 173, 175, 179, 181, 185, 187, 
193, 199, 201, 203, 209, 215, 
219, 228, 233, 239, 241, 243, 
246-248, 264, 267, 277-278, 
282-283, 288, 296, 298, 321-
323, 326-327, 330-332, 345, 
356, 361, 366, 372, 376 

Меоты (меотики, меотиды) — жи-
тели Восточного и Южного 
Приазовья и Прикубанья 16, 
45, 49, 51, 78-79, 95-96, 100-
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101, 103, 121, 175, 187, 283-284, 
322, 325-326, 331, 370 

Мероэ — область к югу от Египта 165 
Месопотамия — область в между-

речье Евфрата и Тигра 77, 
227, 345 

Мессенианы (массеи, асеи?) — на-
род, живущий у Танаиса 
(Дона) 187, 324 

Метасорис — река в Колхиде 315 
Мидийцы (меды, мидяне) — жители 

Мидии 349, 351 
Мидия (Медия) — страна в Азии 77, 

83, 339, 349 
Мизена — город в Италии 143 
Милет — греч. город на эгейском 

побережье Малой Азии 89, 
256, 276, 312, 327, 351 

Милетополь — иное название греч. 
города Ольвии 257-258 

Милетяне (милетцы) — жители 
города Милета 87, 89, 97, 99, 
109, 152, 167, 173, 185, 258, 307, 
315, 320, 327 

Мирмекий (Мурмекий) — греч. го-
род на восточном побережье 
Крыма 51, 108-109, 173, 278, 
365 

Мисия см. Мезия 
Митилена — город на острове Лес-

бос 165 
Модоки — народ в Азиатской Сар-

матии 329 
Моки — народ в Средней Азии 195 
Мориморуса см. Северный океан 
Морисены — народ к югу от Нижне-

го Дуная 167 
Моса — совр. река Маас в Голлан-

дии 179 
Моссины (моссиники, массины) — 

народ в Южном Причерномо-
рье 87, 121, 183, 299, 300-301, 
324 

Мосхи (мушки) — народ на Кавказе 
45, 59, 77, 86-87, 94, 130, 183, 
189, 299-300, 307, 337 

Мосхийские горы — цепи Малого 
Кавказа, часть Тавра 49, 77, 
90, 181, 305, 307, 333 

Мурмекий см. Мирмекий 
Мурраны — народ в Малой Азии 45 
Муррасиары — народ в Средней 

Азии 195 

Набианы — сарматское племя к вос-
току от Меотиды 332 

Навар — город на реке Каркинит 
173, 264-265 

Напей (напиты, напры) — народ в 
низовьях Дона-Танаиса 187, 
189, 197, 278-279, 327-328, 
331, 352 

Напис — скифское поселение в Се-
верном Причерноморье 328 

Наракустома — одно из устьев Ду-
ная 169 

Нарбон — город в Галлии 201 
Наше (Великое, Внутреннее) море 

(Средиземное + Мраморное + 
Черное + Азовское) — единая 
акватория средиземных мо-
рей Евразии 21, 41, 43, 45, 47, 
51, 53, 57, 66-67, 80, 98, 117, 
228-229, 243 

Неаполь (1) — город в Италии 199 
Неаполь (2) — город (крепость) в 

Крыму 272-273, 365 
Невазы — народ, живущий у Танаи-

са (Дона) 187, 323 
Невры (неврии) — народ в Скифии 

в верхнем течении Южного 
Буга 53, 55, 106, 116, 120, 
279-281 

Неоптолемова башня — греч. по-
селение в Северо-Западном 
Причерноморье недалеко от 
устья Днестра 252 

Неорис — город в Кавказской Ибе-
рии 189, 336-337 

Нерипы — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Никея — город в Малой Азии 25, 201 
Никомедия — город в Малой Азии 

201 
Никополь — город в Малой Арме-

нии 189, 334 
Нил — река в Египте 28, 43, 53, 67, 69, 

115, 165, 179, 217, 238, 327, 354 
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Нимфей (Нимфея) — греч. город в 
Боепореком царстве на Крым-
ском полуострове южнее 
Пантикапея 173, 274-276 

Нифат — гора в Армении (возмож-
но, совр. Тендюрек Даг) 47, 
84, 181, 296 

Новый (Гераклейский) Херсонес — 
город в Крыму 173, 270 

Ногр (Нигер) — река в Восточном 
Причерноморье 183, 305 

Номады (греч. «кочевые») — обозна-
чение скифов-кочевников 53, 
55, 59, 106, 118, 120, 125, 171, 
173, 175, 193, 263, 266, 282 

Норик — область на среднем Дунае 
117 

Оакс — озеро в Средней Азии 195 
Одесс (Ордес) (1) — гавань в 

Северо-Западном Причерно-
морье, западнее устья Дне-
пра 171, 256 

Одесс (Ордес) (2) — греч. поселение 
в Северо-Западном Причер-
номорье 255 

Оеоны см. Эонские острова 
Оиум — местность на Таманском 

полуострове 320 
Оказана — река в Закавказье 189, 

335-336 
Оке — река в Средней Азии (совр. 

Амударья) 73-74, 132, 195, 
197, 217, 343, 349-351, 353 

Окситтаги — народ в Средней Азии 
195 

Олимп — гора в Греции 24, 211 
Олкиний (Колхиний) — город в 

Адриатике 165, 235 
Ольвиополиты — жители города 

Ольвии 258 
Ольвия (Ольвиополь, Борисфен, 

Милетополь) — греч. город 
на берегу Днепро-Бугского 
лимана 53, 115, 152, 171, 242, 
256-259, 261-262, 264, 272, 
294, 323, 356-357, 365 

Ораны (сураны, саканы) — народ к 
востоку от Меотиды 187, 328 

Оргокины — город в Крыму 147, 
173, 268-269 

Ордес(с) см. Одесс 
Орег — часть горного хребта Тавр 181 
Орик — город в Адриатике 165, 235 
Оринеи — народ в Азиатской Сар-

матии 328 
Оркады — острова в Северном море 

(совр. Оркнейские) 61, 135 
Оркианы — народ в Средней Азии 

195 
Ороанд — часть горного хребта 

Тавр 181, 296 
Отена — область в Закавказье 346 
Отио-скифы — народ на восточном 

побережье Каспийского моря 
(ср. уты и удины) 346 

Офар — река на Северном Кавказе 
187, 330 

Офариты — народ на Северном Кав-
казе 187, 330 

Офиунт — город в Южном При-
черноморье 303 

Офиуса (Офиусса) — греч. город в 
низовьях Днестра, возможно, 
идентичен Тире 171, 253-254 

Ох — река в Средней Азии 195, 217, 
343-344, 350 

Охарий (Охардей) — река восточнее 
Меотиды 189, 328, 331 

Пакирис см. Гипакирис 
Палакий (Палакикон) — поселе-

ние в Крыму (ср. Плакия) 
272-274 

Палеи — народ в Средней Азии 197, 
332, 352 

Палы — скифское племя 273, 352 
Памфилия — область в Малой Азии 

45, 83, 179, 296, 333 
Панда — город в Средней Азии 195 
Паннония — страна в среднем тече-

нии Дуная 165, 171, 246, 248, 
250 

Панотии (= фанесии?) — мифиче-
ский народ на севере Восточ-
ной Европы 137 

Пантикап — река в Северном При-
черноморье, идентификация 
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затруднена 53, 113-114, 159, 
171, 262-264 

Пантикапей (Пантикапея) — столица 
Боспорского царства, распола-
гавшаяся на территории совр. 
города Керчь 51, 108-109, 
152,169, 173, 211, 232, 240, 242, 
268, 272, 274, 276-278, 298, 318, 
361, 365, 369 

Пантикапейцы — жители Пантика-
пея 187 

Паракустома — одно из устьев Ду-
ная 159 

Паралаты — скифский народ 352 
Парапанис — река в Азиатской Ски-

фии 177, 290 
Парасин (ср. Пароста)- город в Кры-

му 163, 229-230 
Парентий — город в Адриатике 165 
Париад — часть горного хребта 

Тавр 181 
Парианы (парикании? парны?) — 

народ в Средней Азии 45, 73, 
195, 349 

Париэдр (Париадр, Париэдрийские 
горы) — часть горного хребта 
Тавр 90, 181, 189, 299, 334, 337 

Паропамис (Пропанис, Паропанис, 
Парапанис) — горный массив 
в Центральной Азии (возмож-
но, совр. Гиндукуш) 47, 73, 83, 
181, 195, 290, 350 

Пароста (ср. Парасин) — город в за-
падном Крыму 229-230 

Парфений (Партений) — мыс на вос-
точном берегу Крымского по-
луострова 51, 111, 173, 272 

Парфенополь — город в Малой Ски-
фии 167, 237 

Парфия (Парфянское царство) — 
страна в Азии 334, 339, 348, 
355 

Парфяне (парфы) — народ иранско-
го происхождения 15-16, 45, 
57, 78, 125, 211, 323, 351 

Пасики см. пестики 
Патавий — город в Италии 201 
Патисс — совр. река Тиса 171, 246 
Патус — город в Синдике 95 

Пафлагония — страна на севере Ма-
лой Азии 78, 111, 199, 205, 299 

Певка (Певке) (1) — одно из устьев 
Дуная 121, 169, 244 

Певка (Певке) (2) — остров в устье 
Дуная 57, 121-122, 169, 177, 
244, 247 

Певкинские горы — локализуются 
в Восточном Причерноморье 
324 

Певкины (певкенны) — народ в низо-
вьях Дуная 122, 179, 295, 324 

Пегра — гавань на кавказском бере-
гу Черного моря 92 

Пела — город на севере Греции 199 
Пелигны — народ в Италии 201 
Пелопоннес — полуостров на юге 

Греции 355 
Пений — река и город в Северо-

Восточном Причерноморье 
183, 308, 313, 317 

Пеония — область к северу от Маке-
донии 201 

Периэки — обитатели еще одного 
предполагаемого материка в 
Северном полушарии 231 

Персидский залив (море) 43, 45, 66 
Персия (Персида, Персидское цар-

ство) — страна в Азии 43, 
300, 355 

Персы — жители Персии 43, 167, 
197, 351 

Пестики (пасики) — народ восточ-
нее Каспийского моря 59, 61, 
130, 133, 197 

Печенеги — народ в Северном При-
черноморье 104 

Пигмеи (катизы) — легендарный 
народ в Египте и Малой Ски-
фии 167, 237-238 

Пиетас Юлии см. Пола 
Пики — народ на восточном побере-

жье Азовского моря 187, 328 
Пиксит — река в Юго-Восточном 

Причерноморье 183, 303 
Пирена — город в Пиренейских го-

рах 117 
Пиренейская гора — Пиренейские 

горы 201 
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Пирра — город рядом с Меотидой 
152, 163 

Писиды — народ в Малой Азии 45 
Писы — город в Италии 201 
Питиунт (Великий, Питиус) — греч. 

город на кавказском берегу 
Черного моря в районе совр. 
г. Пицунда 88, 93, 175, 306, 
313, 317-318 

Пицен — город в Италии 201 
Плакия — город в Крыму 173, 

272-273 
Планкты см. Кианеи 
Плаценция — город в Италии 201 
Пола (Пиетас Юлии) — город в 

Адриатике 162, 235 
Полемоний — город в Южном При-

черноморье 183 
Понт (1) (Аксинский, Эвксинский, 

Понтийское море) — греч. 
название Черного моря 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 57, 66, 70, 74, 
78-81, 84-86, 97, 100, 111, 115, 
146-147, 149, 152-153, 159, 163, 
165, 167, 169, 173, 177, 179, 181, 
185, 191, 193, 199, 203, 207, 
209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 
223, 229-230, 232, 237-242, 
246, 262, 264, 267, 286-288, 
296-299, 302-303, 308, 312-
313, 315, 326, 333, 339, 345, 361, 
365-366, 368, 371, 374 

Понт (2) (Понтйское царство) — 
страна на южном берегу Чер-
ного моря 78, 301, 317, 334, 361 

Понтики (понтийцы) — обитатели 
черноморского побережья 
(Понта) 45, 78 

Прекрасная Гавань (Калос Лимен, 
Салолиме) — залив и греч. 
город в Северо-Западном 
Крыму 51, 110 

Приап — город в Малой Азии 167 
Пропанис см. Парапамис 
Пропанисады — народ в Централь-

ной Азии 45 
Пропонтида — совр. Мраморное 

море 43, 45, 167, 181 
Псаки — народ в Средней Азии 197 

Псатис (Псатий) — река на восточ-
ном побережье Азовского 
моря (возможно, Кубань) 101 

Псевдостома — одно из устьев Ду-
ная 159, 169, 171 

Псессы — народ Северного Кавказа 
323 

Псилонстома — одно из устьев Ду-
ная 169, 245 

Птерофор (греч. «Пероносный») — 
область на севере Восточной 
Европы 175 

Путеолы — город в Италии 199 

Ра — река в Восточной Европе (совр. 
Волга) 128, 345, 374 

Равенна — город в Италии 34, 201 
Раврик — город в Галлии (совр. 

Аугшт в северной Швейца-
рии) 169 

Рамы — народ на Северном Кавказе 
187, 329 

Ревксиналы см. роксоланы 
Регий — город в Италии 199 
Рен (Рейн) — река в Западной Евро-

пе 32, 57, 80, 137, 179, 227, 250, 
292, 365, 380 

Ризиний — город в Адриатике 165 
Рим — столица Римской империи 

38, 145-146, 148, 201, 211, 
213, 221, 250, 272, 295, 298, 
303, 318, 320, 324, 361, 370, 
377-378, 380 

Римляне — граждане Римской им-
перии 144, 149, 157, 173, 213, 
226-228, 230, 235, 238, 243, 
246, 248-251, 271-272, 286-
287, 289, 293, 303, 318, 359, 361 

Риммы — народ за Каспийским мо-
рем 329 

Римосолы — народ к востоку от 
Меотиды 187, 329 

Римфаки — народ на перешейке 
между Каспием и Черным 
морем 45, 77 

Риндак — река и город в Малой 
Азии 201 

Рипейские (Рифейские, Римфейские, 
Рипы, Рифейская гора) горы — 
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в представлении античных 
географов горный массив на 
севере Восточной Европы, 
проходящий в широтном на-
правлении 49, 51, 57, 71, 89-90, 
102, 105-106, 117, 126, 169, 175, 
177, 179, 181, 185, 187, 191, 201, 
243, 284, 296, 314-315, 325, 
341-342, 345, 357 

Рис — река в Колхиде 308 
Роан — река в Колхиде 183, 310-311 
Рода — река в Северо-Западном 

Причерноморье 171, 255 
Родос — остров в Эгейском море 

122, 165, 199 
Рокобы — город в Малой Скифии 

167 
Роксоланы (ревкеиналы) — сармат-

ское племя в Северном При-
черноморье 107, 171, 233-234, 
248-249, 324 

Ромбит Большой — один из заливов 
Восточного Приазовья (воз-
можно, Ейский) 121 

Ромбит Малый — один из заливов 
Восточного Приазовья (воз-
можно, Бейсугский или Ах-
тарский) 121 

Румники — народ в Средней Азии 
197, 329 

Румы-скифы — народ в Средней 
Азии 329 

Русбей — один из мысов между 
совр. Данией, Норвегией и 
Швецией 177, 291 

Сабины — народ в Италии 201 
Савроматы (савроматиды) — ира-

ноязычный народ Северного 
Причерноморья 45, 51, 59, 
71, 79, 81-82, 91-92, 101-103, 
106-107, 120, 125, 152, 171, 175, 
185, 187, 193, 203, 233, 246, 
248, 250, 261, 282, 318, 323, 
347, 360 

Саггарийский залив — локализует-
ся в Северо-Западном При-
черноморье 171, 255 

Сакасаны — народ в Закавказье 189, 338 

Сакасены — область в Закавказье 
338 

Саки — скифский народ в Средней 
Азии 34, 63, 74, 106, 120, 
132, 139, 197, 223, 233, 344, 
350-351 

Саксы — германский народ 292 
Салтии — народ в Колхиде 93, 183, 

310 
Самос — остров в Эгейском море 

165, 239, 276 
Самофракия — остров в Эгейском 

море 201 
Сангарис — река на южном побере-

жье Черного моря 255 
Саниги (санники, санниги, са-

тины) — народ в Северо-
Восточном Причерноморье 
183, 308, 310, 312-313 

Санника — страна санов 317 
Санны-гениохи — народ в Юго-

Восточном и Восточном 
Причерноморье 183, 213, 301, 
303-304, 310, 313-314, 371 

Сапеи — народ к востоку от Меоти-
ды 189, 328, 331-332 

Сарапаны — крепость в Колхиде на 
реке Фасис 307 

Сарапары — народ в Средней Азии 
195, 349 

Сардиния — остров в Западном Сре-
диземноморье 145, 221, 355 

Сарды — одно из скифских племен 
восточнее устья Днепра 171, 
260 

Сарматия — обозначение Восточной 
Европы от Вислы до Дона 
21-22, 32-33, 57, 82, 123-124, 
136, 149, 152, 171, 175, 215, 227, 
236, 255, 286, 293, 324, 332, 
344, 356-357, 376 

Сарматские ворота — перевал че-
рез Кавказские горы (совр. 
Военно-Грузинская дорога) 
339 

Сарматский океан см. Северный 
океан 

Сарматский остров — остров в 
устье Дуная 169, 245 
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Сарматы — ираноязычный народ 
Северного Причерноморья 
30, 47, 57, 79, 81-82, 101-102, 
124-125, 130, 147, 165, 167, 171, 
179, 187, 193, 195, 201, 207, 213, 
233, 236, 245-246, 248-250, 
261, 263, 270, 281, 293, 323, 
329, 331, 336, 348, 351, 356, 
370-371, 373 

Сарпедон — западная часть горного 
хребта Тавр 181, 296 

Сасперы (саспиры) — народ на севе-
ре Малой Азии между Колхи-
дой и Мидией 336 

Сатала — город в Закавказье 337 
Сатарха — город в Крыму 107 
Сатархи (сатарки, сатархеи-спа-

леи) — народ у Танаиса и в 
Крыму 30-31, 33, 51, 53, 55, 
107, 118, 173, 189, 247, 260, 
268, 270, 332 

Саудараты — народ на Северном 
Кавказе 92 

Свебы (свевы) — германский народ 
в Центральной Европе 133-
134, 163, 171, 179, 229, 248, 250 

Свеоны — германский народ в 
Скандинавии 292 

Святой порт — пункт в Северо-
Восточном Причерноморье 
318 

Себастополь (Севастополь) — город 
в Северо-Восточном При-
черноморье (совр. Сухум) 97, 
183, 185, 302, 308, 312-313, 
315-316, 319 

Северный (Амальхийский, Герман-
ский, Кронийский, Ледови-
тый, Сарматский; Моримору-
са) — Северный Ледовитый 
океан, или Балтийское море 
22, 29, 43, 66, 68-69, 73, 
79-80, 90, 105, 125, 128-129, 
136-138, 163, 177, 191, 193, 197, 
211, 223, 226, 227-228, 234, 
236, 289-290, 295, 318, 329, 
341-342, 357, 380 

Сево — горная цепь на севере Евро-
пы 179, 292 

Севсамора — город в Иберии 337, 
339 

Секвана — река в Галлии (совр. 
Сена) 80 

Селевкийское море см. Каспийское 
море 

Селевкия Пиэрия — город в Малой 
Азии 199 

Сераки см. сираки 
Серика — область серов на востоке 

Азии 69 
Серита — остров у берегов Герма-

нии 221 
Серны — народ в Восточном При-

азовье 187, 322 
Серы (серреи) — народ в Восточном 

Приазовье 187, 316-317, 322 
Серский океан см. Восточный оке-

ан 
Серы — народ на крайнем востоке 

ойкумены, отождествляемый 
обычно с китайцами 43, 63, 
68-69, 92, 139, 197, 354 

Сетерий — река в Северо-
Восточном Причерноморье 
185, 318-319 

Сигама (Сигам, Сингам, Сиганей) — 
река в Колхиде 183, 311 

Сигейский мыс — мыс в Малой 
Азии 165 

Сиде — город в Южном Причерно-
морье 301-302 

Сиден — река в Южном Причерно-
морье 183, 301 

Сидены (сидоны) — народ в Южном 
Причерноморье 183, 301 

Сила — река в Северной Индии 326 
Силии — народ, живущий у реки 

Сила в Индии 326 
Силис (Синус) — скифское (?) на-

звание рек Танаиса (Дона) и 
Танаиса-Яксарта (Сырдарьи) 
187, 195, 325-326, 351 

Сильвы — народ в Закавказье 189, 
338 

Симболов гавань (бухта, порт) — 
совр. Балаклавская бухта в 
Южном Крыму 173, 273-274 

Симплегады см. Кианеи 
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Синд (1) (Синдская гавань) — греч. 
город на берегу Черного мо-
ря в районе совр. г. Анапа, 
возможно, позже переимено-
ванная в Горгиппию 49, 92, 
94-98, 319 

Синд (2) деревня — населенный 
пункт в Северо-Восточном 
Причерноморье 92, 96 

Синдика — область (город?) в глу-
бине Таманского полуострова 
95-98, 101, 173, 185, 267, 286, 
322 

Синды (синдоны, сидианы) — на-
род, обитавший в районе 
Таманского полуострова 49, 
91-96, 98, 100-101, 267, 277, 
319, 323, 326 

Синопа — греч. город на южном по-
бережье Черного моря 89, 159, 
199, 299-302, 340 

Синхиеты — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Сираки (сирахи, сиракены, сера-
ки) — сарматское или меот-
ское племя, жившее восточнее 
Дона 49, 92, 101, 171, 185, 233-
234, 260-262, 316-317, 324, 332 

Сирия — страна на Ближнем Вос-
токе 45, 77, 143, 167, 205, 227, 
296, 361 

Сирматы — народ в Средней Азии 
195, 349 

Сирокиликийцы — народ в Малой 
Азии 45 

Ситоны — народ к югу от Нижнего 
Дуная 167, 236 

Сицилийский пролив — пролив 
между Италией и Сицилией 
199 

Сицилия — остров в Средиземном 
море 145, 199, 201, 342, 355 

Скатинавия (Скандинавия, Скандза, 
Скандия) — остров в Балтий-
ском море 61, 135-136, 179, 
292-293 

Скаугды — народ к югу от Нижнего 
Дуная 167 

Скепсис — город в Малой Азии 199 

Скидис — горы в Южном При-
черноморье (Восточно-
Понтийский хребет) 300-301 

Скизы — народ в Восточном При-
азовье 187, 323 

Скиры — народ на севере Европы 
179, 293-294 

Скифия — страна в Северном При-
черноморье 22, 28, 31, 33, 45, 
53, 55, 61, 70, 72, 80-81, 92, 
106, 113, 116, 123-125, 147, 152, 
163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 
203, 205, 215, 221, 226-227, 
233, 236-238, 244, 267, 269, 
278-280, 284-285, 289-290, 
315, 325, 328, 344, 351, 357, 
359-360, 365, 367 

Скифия Азиатская — территория 
северо-восточнее Каспийско-
го моря 80, 81, 15 

Скифия Таврика — обозначение 
Крыма в скифскую эпоху 152, 
175, 286 

Скифотавры — население Крыма в 
римское время (ср. тавроски-
фы) 173, 269 

Скифские острова — острова в Се-
верном океане у побережья 
Азии 63, 138 

Скифские пустыни — степи в 
Северо-Западном Причерно-
морье 45, 73, 219, 251 

Скифский залив — часть Каспий-
ского моря 59, 61, 129-130, 
132, 193, 314, 346 

Скифский мыс — мыс на северо-
восточной оконечности Ев-
разии 57, 63, 122-123, 139, 197, 
353 

Скифский океан см. Северный океан 
Скифский Тавр — часть Тавра 90, 

181 
Скифы (-антропофаги, -аротеры, 

-авхеты, -дегенеры) — иран-
ский народ, населявший се-
верочерноморскую Скифию 
16, 34, 38, 43, 45, 51, 59, 63, 
68-70, 72-75, 81-82, 85, 89, 
92, 101, 103, 105-107, 112-114, 
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116-120, 124-125, 129, 167, 171, 
173, 187, 189, 191, 193, 197, 201, 
203, 205, 207, 209, 211, 215, 
217, 219, 221, 233, 236-237, 239, 
246-248, 251, 256, 261-262, 
266-267, 269, 272-273, 278-
282, 290, 317, 323-325, 328, 
336, 346, 351, 354, 358-359, 
362, 373, 377, 381 

Скордиски — племя во Фракии 359 
Славяне (склавины) — народ, жив-

ший западнее Днестра от 
Дуная до Вислы 103, 280, 294, 
322 

Соаны см. суаны 
Согд (Согдиана) — город и мест-

ность в Средней Азии 344, 
351 

Согдианы (сугдианы, согды) — на-
род в Средней Азии 45, 61, 73, 
132, 195 

Согдийские горы — горы в Средней 
Азии 132 

Соды — народ в Закавказье 189, 338 
Спалеи см. сатархи 
Спиреонстома — одно из устьев 

Дуная 159 
Сподуса — остров около побережья 

Черного моря западнее Кры-
ма 177, 288 

Спондолики — народ в низовьях 
Дона 189, 332 

Средиземное море см. Наше море 
Стактары — город в Крыму 147, 173, 

268-269 
Стамения — греческий город в Юж-

ном Причерноморье 299 
Стома Певки (греч. «Устье Певки») 

см. Певка (1) 
Стратоклия — город на Таманском 

полуострове 185, 320 
Стронгила — остров в западном 

Средиземноморье 221 
Суаны (соаны, суавы) — народ в 

Колхиде 183, 191, 219, 310, 
340, 376 

Сурий — город и река в Колхиде 
183, 309 

Табалы — народ в ассирийских ис-
точниках, возможно, тибаре-
ны античных авторов 300 

Табис (Тапурские горы) — гора и 
мыс на восточном побережье 
Китая 63, 139, 197, 353 

Тавр — горный массив, идущий, по 
представлению античных ав-
торов, от Малой Азии до Вос-
точного океана 47, 59, 63, 69, 
83-84, 90, 131, 139, 167, 179, 
181, 193, 236, 296-297, 327, 
333, 337, 344-345, 381 

Таврика (Таврия, Таврида) — совр. 
Крымский полуостров 78, 
109, 113, 152, 158, 163, 267, 270, 
274, 286, 332, 344 

Тавроскифы — население Крыма 
(ср. скифотавры) 109, 269 

Таврские горы — горы в Малой 
Азии 49, 333 

Тавры (таврийцы) — древнее на-
селение Крыма 51, 53, 55, 78, 
109, 111, 118, 163, 173, 230, 
267-270, 272-273 

Тагоры — народ в низовьях Дона 
189, 332 

Тадзос — город на кавказском побе-
режье Черного моря 92 

Талы — народ на Северном Кавказе 
185, 318 

Тальге (Тальке, Талартика) — 
остров в Каспийском море 
63, 138 

Тамирака — населенный пункт в 
районе Керкинитского залива 
326 

Танаис (1) (Силис) — совр. река Дон 
21, 28, 33, 43, 45, 49, 51, 67, 69-
71, 79-82, 90, 100-103, 106-
107, 118, 120-121, 124-126, 
149, 152, 165, 169, 175, 179, 187, 
189, 195, 201, 228, 232-233, 
235, 241, 246, 248, 261, 263, 
270, 278-280, 283, 289-290, 
323-326, 331, 341, 349-351, 356 

Танаис (2) — город в устье одно-
именной реки 232, 242, 326-
327, 331 
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Танаиты — жители Танаиса и при-
легающих местностей 189, 
278-279, 331-332 

Тапсак — город в Армении 84, 296 
Тарент — город в Италии 199 
Тарифа — город в совр. Южной Ис-

пании 19 
Тарракон — город в Испании 201 
Тасийская область — местность в 

Закавказье 189, 337 
Тасос см. Фасос 
Тастрис — полуостров на севере Ев-

ропы 392 
Тат см. Фат 
Таты см. фаты 
Тафрии — народ в Крыму 112, 247, 270 
Тафры (Тафр) — город и область в 

Крыму в районе Перекопа 53, 
112, 175, 270, 278 

Тевтоны — народ в Северной Герма-
нии 61, 135-136, 179, 292 

Темарунда — иное название Мео-
тийского озера (Азовского 
моря) 187, 326 

Темеоты (фаты меоты?) — народ в 
Азиатской Сарматии 101 

Тенедос — остров в Эгейском море 
165, 199, 230 

Теос — город на западном побере-
жье Малой Азии 99 

Теосцы — жители города Теос 327 
Термодонт — река в Южном Причер-

номорье в долине Темискиры, 
родина мифических амазонок 
70, 90, 183, 225, 299 

Терс (Тарсура) — река в Колхиде 
183, 311 

Тибараны (тибарены) — народ в 
Южном Причерноморье 45, 
77, 87, 121, 183, 300-301, 324 

Тибарения — область на южном по-
бережье Черного моря 317 

Тибии — колдуны, жившие на юж-
ном побережье Черного моря 
203, 360 

Тибиада — мифическая область 
амазонок 360 

Тигр — река в Месопотамии 189, 
334 

Тигранокерта — город в Великой 
Армении 189, 334 

Тидии — народ на Северном Кавка-
зе 187, 329 

Тиле см. Туле 
Тимах и — народ в Мезии 165 
Тингентера (Тингис) — город в 

Северо-Западной Африке 19 
Тиндарида — город в Колхиде 183, 

308 
Тиндары — народ, живущий у Та-

наиса (Дона) 187, 325 
Тира (Тирас) (1) — греч. город в 

низовьях Днестра 53, 116, 171, 
242, 252-254 

Тира (Тирас) (2)- совр. река Днестр 
16, 53, 113, 116, 171, 177, 247, 
254, 288 

Тирагеты — гето-фракийское племя 
в низовьях Днестра (Тиры) 
171, 254 

Тирамба — греч. поселение на се-
верном, азовском побережье 
Таманского полуострова 325 

Тирамбы — народ в Азиатской Сар-
матии 325 

Тиритака — город в Боспорском 
царстве 275-276, 365 

Тирки (иирки, турки) — народ в Се-
верном Причерноморье 104, 
187, 325 

Тирренское море (Тусское море) — 
море, примыкающее к Ита-
лии с юго-запада 45, 199, 238 

Тиссагеты (туссагеты, фиссаге-
ты) — народ в Северном При-
черноморье 51, 104, 106, 175, 
187, 280, 325 

Томы — греч. город в Запад-
ном Причерноморье, рас-
положенный южнее устьев 
Дуная (совр. Констанца в 
Румынии) 167, 201, 237, 245, 
259, 356 

Торетский мыс — один из мысов на 
кавказском берегу Черного 
моря 92 

Тореты (тореаты, ториты) — народ 
на кавказском берегу Чер-
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ного моря в окрестностях 
Геленджикской бухты 49, 76, 
91-92, 94, 185, 316, 319 

Торик — город на кавказском побе-
режье Черного моря 92 

Тохары — народ Центральной Азии 
270 

Трапезунт — греч. город на южном 
побережье Черного моря 
(совр. Трабзон в Турции) 86-
87, 89, 183, 299-304, 314 

Триарская область — местность в 
Закавказье 189, 337 

Трибаллы — народ в Нижней Мезии 
165, 201, 203, 360 

Триполь — река и крепость в Юж-
ном Причерноморье 183, 
301-302 

Троада — область в Малой Азии во-
круг Трои 45, 199, 260 

Трогодиты (троглодиты) — народ в 
Нижней Мезии 171, 247-248, 
332 

Троя — город в Малой Азии, место 
Троянской войны 28 

Туле (Тиле, Фула) — легендарный 
остров в Северной Европе с 
неизвестной локализацией 
61, 126, 137-138, 149, 165, 201, 
234, 238, 285, 357 

Турки (1) см. иирки 
Турки (2) — народ тюркского про-

исхождения в Северном При-
черноморье 104 

Тускское море см. Тирренское море 
Туссагеты см. тиссагеты 

Удины (уды) — народ на северо-
западе от Каспийского моря 
130, 193, 346 

Удон — река, впадающая в Каспий-
ское море (совр. Кума) 346 

Умбрия — область в Италии 201 
Урарту — государство на террито-

рии позднейшей Армении 377 
Усис (Асис, Мусис) — река, приток 

Аракса 189, 333 
Ускардеи (оскардеи) — народ на Се-

верном Кавказе 187, 330 

Уты (утии, витии) — народ в Закав-
казье 130, 193, 346 

Фанагория (Фанагорея, город Фана-
гора) — греч. город на побе-
режье Таманского полуостро-
ва (совр. пос. Сенной) 49, 95, 
98-100, 185, 277, 290, 320-321 

Фанесии (=панотии?) — мифиче-
ский народ на севере Восточ-
ной Европы 177, 292 

Фармакотрофы — народ в Средней 
Азии 45, 73, 195, 348 

Фарнакия (Фарнакея) — город в 
Южном Причерноморье 183, 
299-303 

Фарос — остров с маяком напротив 
Александрии Египетской 26 

Фарсалия — город в Греции 199 
Фасианы — население Фасиса 306 
Фасис (1) — река в Колхиде (совр. 

река Риони) 49, 66-67, 84, 
86-89, 90-91, 94, 106, 134, 
181, 183, 197, 205, 211, 229, 299, 
304-311, 315, 333, 341, 361 

Фасис (2) — греч. город в устье 
одноименной реки 87, 89, 183, 
307-308, 314 

Фасос (Тасос) — остров в Эгейском 
море 199, 223 

Фат (Тат) — река на территории Бо-
спорского царства (возможно, 
Кубань) 101 

Фаты (фатеи, таты, татей, ср. темео-
ты) — народ на территории 
Боспорского царства 49, 101, 
323-325 

Феодосия — греч. город на юго-
востоке Керченского полу-
острова, входивший в Бо-
спорское царство 51, 109-110, 
173, 267, 274, 277 

Фессалия — область в Северной 
Греции 199 

Фессалоника — город в Северной 
Греции 199 

Фивы — город в Египте 26 
Фикоры — меотское племя в низо-

вьях Кубани 49 
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Филокалия — река и крепость в 
Южном Причерноморье 183, 
302 

Финикийское море — часть Среди-
земного моря, прилегающая к 
Финикии 179 

Финикийцы (финикияне) — народ 
на Ближнем Востоке 19 

Финны (финно-угры) — древнее на-
селение Северо-Восточной 
Европы 103-104, 134, 280, 293 

Фиссагеты см. тиссагеты 
Фористы — народ в Малой Азии 

45, 77 
Фракийский Боспор см. Боспор 

Фракийский 
Фракийцы — народ, населявший 

Фракию 236, 247, 241, 349 
Фракия — страна в Западном При-

черноморье 45, 71, 81-82, 167, 
169, 201, 209, 211, 236-238, 
359, 366, 370 

Фригийцы — народ в Малой Азии 45 
Фригия — страна в центре Малой 

Азии 199 
Фризия — область в Северо-

Западной Европе 380 
Фризы — германский народ 292 
Фтирофаги (фтейрофаги) — народ 

на кавказском побережье 
Черного моря 37, 49, 93-94, 
183, 315, 333 

Фула см. Туле 
Фурии — город в Италии 199 

Хаб — скифская крепость в Крыму 
272-273 

Хабала — город в Кавказской Алба-
нии 336 

Хавки — германский народ 179, 292 
Халды (халдеи) — народ в Южном 

Причерноморье (= халибы?) 
299-300 

Халибы — народ, локализуемый на 
юго-восточном побережье 
Черного моря 183, 299, 300, 
303 

Халкедон см. Калхедон 
Халкида — город в Греции 199 

Хамакойты — народ на Северном 
Кавказе 324 

Харакены (Харакс) — город в Кры-
му 147, 173, 268-269 

Харес — река в Абхазии 311 
Хариент (Харий, Хариуст) — река в 

Колхиде 183, 310 
Харины — германский народ 179, 

295 
Хаты — германский народ 79 
Хелидонии — группа островов у по-

бережья Малой Азии 199 
Хелидонийский мыс — отделяет 

Памфилию от Ликии 179, 296 
Херобий — река в Колхиде 310 
Херсонес (1) (Херронес — Тав-

рический, Гераклейский, 
Мегарский) — греч. город 
в Восточном Крыму (совр. 
Севастополь) 30, 51, 110-112, 
147, 152, 157, 167, 169, 173, 211, 
230, 242, 249, 267-274, 370 

Херсонес (2) — полуостров Херсо-
нес Таврический (Крым) 238 

Херсонес (3) — полуостров Херсонес 
Фракийский (Галлипольский 
полуостров) 201, 238 

Херсонес (4) — город в Киренаике 
(Северная Африка) 271 

Херсонеситы — жители Херсонеса 
(1) 272 

Херуски — германский народ 179 
Хизои — народ на Северном Кавка-

зе 324 
Химерион см. Киммерида 
Хиндр — река в Средней Азии 195 
Хиос — остров в Эгейском море 165 
Хирры см. гирры 
Хисты — народ в Средней Азии 197 
Хоаманы — народ в Средней Азии 

45, 73, 195, 348 
Хоатр — часть горного хребта Тавр 

181 
Хоб (=Хорс?) — река в Колхиде 183, 

310 
Хомары — народ в Средней Азии 45, 

73, 195, 348 
Хомодоты — народ в Средней Азии 

197 
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Хорасмы (хорасмии) — народ в 
Средней Азии 195, 344, 349 

Хорсары — скифское название пер-
сов 197, 351 

Хрисоррой — река в Колхиде 183, 
311 

Хроасы — народ в Средней Азии 197 

Эвбея — остров у восточного побе-
режья Греции 199 

Эвксинский Понт см. Понт (1) 
Эвхаты — народ в Средней Азии 

197, 352 
Эгеида — территория Эгейского 

моря 45, 236, 238, 288, 296, 
327, 355 

Эгипий см. Гипп 
Эгритика (Экректика) — область в 

Колхиде 183, 311 
Эдес — город на севере Греции 199 
Эдоны — народ в Средней Азии 

197 
Эды — народ к югу от Нижнего Ду-

ная 167 
Эйский остров — легендарный 

остров Кирки 94 
Эксаматы см. иксоматы 
Эксампей — озеро в верховьях Юж-

ного Буга (Гипаниса) 53, 116, 
375 

Элида — область на западе Пело-
поннеса 260 

Эликсойя — остров на севере Евро-
пы 342 

Эльбурс — гора в Мидии 345, 351 
Эмод см. Гемод 
Эн — город в Греции 201 
Энингия — остров в Балтийском 

море 179, 293 
Энхейриейцы — народ в Колхиде 

311 
Энойкадии — жители Гилеи в Се-

верном Причерноморье 171, 
262, 267-268 

Эойский океан (море) см. Восточ-
ный океан 

Эолида — область в Малой Азии 45 
Эоне — античное название Таман-

ского полуострова 185, 320 

Эонские острова (Оеоны) — острова 
в Балтийском море 137-138, 
177 

Эоны — народ на балтийских остро-
вах 61, 137, 292 

Эпагерриты (агориты, агры) — на-
род на кавказском берегу 
Черного моря 185, 318 

Эпидавр — греческий город на тер-
ритории совр. южной Далма-
ции 165 

Эполий — город в Северо-Западном 
Причерноморье 171, 253 

Эсседоны см. исседоны 
Этеи — народ в Средней Азии 197 
Этолия — область в Греции 199 
Этрурия — область в Италии 201 
Эфиопия — страна в Африке 209, 

219, 348 
Эфиопский океан см. Южный океан 
Эфиопы — жители Эфиопии 43, 45, 211 
Эя — город в Колхиде 183, 308 

Югра — народ в Приуралье 104 
Южный океан (Эфиопский океан) — 

море, омывающее Африку с 
юга 68, 165 

Юлия Иоза (Традукта) — город в 
Южной Иберии 19 

Юты — германский народ 292 

Язаматы (яксаматы, ср. иксома-
ты) — скифо-сарматское пле-
мя, локализуемое восточнее 
Дона 101, 328 

Языги (язиги, язиги-метанасты) — 
сарматское племя, в I в. н. э. 
выдвинувшееся к низовьям 
Дуная 101, 107, 171, 233-234, 
246, 248-250 

Яксарт (Силис) — река в Средней 
Азии (совр. Сырдарья) 61, 
73-74, 132, 139, 193, 195, 197, 
279, 325, 343-344, 350-352 

Ясоний — река в Южном Причерно-
морье 183, 302 

Ясония — греческий акрополь в 
земле халибов в Южном При-
черноморье 299 
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Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан — 
римск. император (27 г. до н. э. -
14 г. н. э.) 10, 20, 29, 30, 80, 85,117, 
151,152, 163, 221, 227, 230, 235, 241, 
268, 271, 298, 302, 312, 341, 371 

Авиен, Руф Фест — римск. чинов-
ник и поэт (1У в. н. э.), пере-
ложивший на латинский язык 
«Землеописание» Дионисия Пе-
риэгета 139 

Агатархид Книдский — греч. пи-
сатель, автор книг по истории и 
географии (II в. до н. э.) 83, 121 

Агафемер — греч. писатель, автор 
географического трактата (1Н-1У 
вв. н. э.) 67, 83, 136 

Агафий Схоластик — визант. исто-
рик (У1 в. н. э.) 88, 305, 308 

Агафирс — легендарный сын Ге-
ракла и змееногой богини, пра-
родитель северочерноморского 
племени агафирсов 118 

Агриппа, Марк Випсаний — римск. 
полководец и политический 
деятель (64/63-12 гг. до н. э.) 10, 
14-15, 29-33, 68-69, 81-83, 90, 
122-124, 129-131, 149-151, 153, 169, 
171, 175, 181, 183, 199, 235, 241-243, 
248, 250-252, 268, 286, 293, 298, 
341-342, 344-347, 349, 354-357 

Адам Бременский — средневековый 
историк (XI в.) 295 

Адриан, Публий Элий — римск. им-
ператор (117-138 гг. н. э.) 89, 305, 
313, 322 

Аквила, Юлий — римск. военачаль-
ник (I в. н. э.) 262, 298 

Александр Великий (Македон-
ский) — греч. политик и полково-
дец, завоевавший многие страны 

Востока (356-323 гг. до н. э.) 16, 
28, 34, 68, 139, 167, 195, 197, 203, 
207, 228, 236, 239, 263, 279, 325, 
340, 343, 345, 348-350, 352, 359 

Александр Полигистор — греч. ав-
тор, живший в Риме (первая по-
ловина I в. до н. э.) 149, 253, 267 

Александр Миндийский — греч. ав-
тор (первая половина I в. н. э.) 368 

Алкей — греч. поэт (ок. 600 г. до н. э.) 
127 

Алкман — греч. поэт (вторая поло-
вина УН в. до н. э.) 106, 282-283 

Амбросий — римск. автор, отец 
церкви (1У в. н. э.) 102 

Аммиан Марцеллин — римск. 
военачальник и писатель (вторая 
половина IV в. н. э.) 4, 31, 64, 85, 
92, 94, 102, 106-107, 114, 125, 132, 
241, 244-245, 247-249, 288, 315, 
324, 331, 347, 359, 364, 374 

Ампелий, Луций — римск. писатель 
(II в. н. э.) 67 

Амфит (Амфий, Амфистрат) — миф. 
возничий Диоскуров 97, 185, 313 

Анаксимандр — греч. ученый (пер-
вая половина У1 в. до н. э.) 9, 26, 
65-66 

Анаксимен — греч. ученый (У1 в. до 
н. э.) 26 

Анахарсис — легендарный мудрец 
из скифского царского рода 
(У1 в. до н. э.) 205, 362 

Андромах — главный врач римск. 
императора Нерона 372 

Аникет — руководитель антирим-
ского восстания 69 г. н. э. в Юго-
Восточном Причерноморье 310 

Антигон из Кариста — греч. автор 
(III в. до н. э.) 366 
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Антиох I Сотер — сын правителя 
Селевкии Селевка I Никатора 
(324-261 гг. до н. э.) 83, 163, 195, 
197, 228, 348-350 

Анхиал — царь махалонов и генио-
хов в Юго-Восточном Причерно-
морье (II в. н. э.) 303 

Аполлон — бог искусств и поэзии в 
греч. и римск. мифологии 59, 71, 
88, 127, 175, 177, 195, 284-285, 287, 
320, 351 

Аполлонид — греч. писатель (нача-
ло I в. до н. э.) 203, 360 

Аполлоний Родосский — греч. поэт 
(III в. до н. э.) 84, 86, 89, 90, 117, 121, 
127, 228, 235, 245, 247, 289, 291, 305 

Аппиан — греч. историк (II в. н. э.) 
97, 359, 361, 377-378 

Апсирт — брат Медеи, убитый ею при 
бегстве из Колхиды с Ясоном 304 

Арат — греч. автор (первая полови-
на III в. до н. э.) 65 

Арес — бог войны в греч. мифоло-
гии 89, 120-121 

Ариовист — германский вождь (I в. 
до н. э.) 134 

Аристей Проконнесский — греч. 
автор (УН в. до н. э.) 72, 105-106, 
203, 282-283, 359 

Аристобул — историк Александра 
Македонского (1У в. до н. э.) 348 

Аристогитон — известный греч. 
врач 215 

Аристотель — греч. философ и уче-
ный (394-322 гг. до н. э.) 28, 64-
66, 87, 117, 119, 128, 148, 205, 230, 
238, 258, 263, 288, 314, 361-362, 
364, 365-369, 375 

Арктин — греч. эпический поэт из 
Милета (конец УШ в. до н. э.) 259 

Арриан, Флавий — римск. полити-
ческий деятель и писатель (ок. 
95-175 г. н. э.) 76, 85, 87, 88, 93, 
96-97, 99, 100, 114, 116, 122, 239, 
244-245, 255, 258, 265, 267, 287, 
296, 302-307, 309-313, 315-319, 
324, 326, 339, 349-350, 365, 367 

Артаксий — царь Армении (II в. 
до н. э.) 334 

Артемидор Эфесский — греч. гео-
граф (рубеж II и I вв. до н. э.) 28, 
76, 94, 110, 150, 163, 165, 169, 179, 
199, 231-233, 241, 243, 252, 295, 
296, 298, 343-344, 354 

Архий — легендарный основатель 
г. Калхедона в Босфоре Фракий-
ском 47 

Асклепиад — известный в Риме 
врач (И в. до н. э.) 213, 372 

Аспург — боспорский царь (10/1-
37/8 гг. н. э.) 269, 318, 331 

Ауфидий Басс — римск. историк 
(I в. н. э.) 189, 334 

Афина — богиня искусств, ремесел 
и справедливых войн в греч. ми-
фологии 321 

Афиней — греч. автор (начало III в. 
н. э.) 237, 276 

Афродита — богиня любви и красо-
ты в греч. мифологии 99, 320-321 

Ахей — брат царя Селевкиды Анти-
оха I Сотера (1У-Ш вв. до н. э.) 349 

Ахилл (Ахиллес) — герой Троянской 
войны, после смерти переселен-
ный на остров Левку в Черном 
море 53, 57, 87,114-115, 121, 152, 171, 
177, 209, 258-261, 287-288, 367 

Беллерофонт — миф. персонаж, сын 
Посейдона, победитель Химеры 82 

Биребиста — царь гетов (середина 
I в. до н. э.) 356-357 

Бэтон — один из географов-
бематистов в походах Алексан-
дра Македонского 203, 359 

Вакх см. Дионис 
Ванний — царь маркоманнов (17-

50 гг. н. э.) 248-250 
Валериан — римск. император (253-

260 гг. н. э.) 317 
Валерий Флакк — римск. поэт 

(I в. н. э.) 31, 73, 75, 85, 101, 107, 
118, 128, 253, 278-279, 360 

Веллей Патеркул, Гай — римск. писа-
тель (начало I в. н. э.) 86, 227, 293 

Варрон, Марк Теренций — римск. пи-
сатель-энциклопедист (116-27 гг. 
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до н. э.) 10, 14, 28-29, 68, 145, 149-
151, 169, 193, 197, 221, 240-243, 307, 
333, 341-342, 345, 353, 358, 365-366, 
369, 371, 376, 378-379 

Вергилий — римск. поэт (70-19 гг. 
до н. э.) 10-11, 19, 65, 74, 80, 118, 
138, 281, 363, 369-370 

Веррий Флакк — римск. автор (вто-
рая половина I в. до н. э. — нача-
ло I в. н. э.) 14, 149, 229, 358 

Веспасиан, Тит Флавий — римск. 
император (69-79 гг. н. э.) 143, 
146, 303-304 

Вибий Секвестер — римск. автор 
(1У-У в. н. э.) 34, 83 

Витрувий, Марк — римск. автор (ко-
нец I в. до н. э.) 149, 378 

Гален — греч. врач и писатель (ок. 
130-199 гг. н. э.) 363, 371-372 

Ганнон — карфагенский политик 
и путешественник (УН-У1 или 
1У в. до н. э.) 26-27 

Геката — божество Луны, погребе-
ний и подземного мира в греч. 
мифологии 89 

Гекатей — царь синдов (У в. до н. э.) 96 
Гекатей Абдер.ский — греч. автор 

(1У-Ш вв. до н. э.) 72, 127, 177, 
285, 290, 293, 341-342 

Гекатей Милетский — греч. ученый 
(У1 — начало У в. до н. э.) 9, 26, 
28, 33, 65-66, 77, 82-84, 86, 92-93, 
95, 99, 101, 106, 112, 146, 238-239, 
265, 283, 299, 314, 320, 349, 371 

Гелланик — греч. автор (вторая по-
ловина У в. до н. э.) 94, 146, 149, 
233, 267, 329 

Геллий, Авл — римск. автор (II в. 
н. э.) 119, 360, 372 

Гелон — легендарный сын Геракла и 
змееногой богини, прародитель 
гелонов — народа в Северном 
Причерноморье 118 

Гемин — греч. ученый (середина I в. 
до н. э.) 11, 65, 138 

Геракл (Геркулес) — греч. герой, про-
славившийся своими 12 подвига-
ми 118,163, 167, 306, 316, 321, 360 

Гераклид Понтийский — греч. автор 
(1У в. до н. э.) 87, 89, 314 

Германик, Юлий Цезарь — прием-
ный сын римск. императора Ти-
берия (15 г. до н. э. — 19 г. н. э.) 
223, 380 

Гермес — один из богов греческого 
пантеона 277, 303 

Геродот — греч. историк (У в. до 
н. э.) 9, 15, 23-25, 27-28, 30-33, 
65-68, 71-74, 77-79, 82, 84, 86-87, 
92-93, 100-107, 112-121, 125-129, 
133, 146-147, 150, 203, 226, 
232-233, 235, 237-240, 243-247, 
251, 255-257, 260, 262-267, 269, 
277-283, 285-286, 298-300, 306, 
314-315, 322-323, 325-328, 336, 
342, 345, 349-352, 359, 363, 365, 
370, 373, 375, 377 

Гесиод — греч. поэт (ок. 700 г. до 
н. э.) 117, 287, 306, 366, 369, 371-
372, 373 

Гесихий — визант. автор (У1 в. н. э.) 
94, 276, 321 

Гигин (2), Гай Юлий — римск. писа-
тель (ок. 64 г. до н. э. — 17 г. н. э.) 
10, 121, 149, 370-371 

Гигин (1), Гай Юлий — римск. 
астроном и мифолог (II в. н. э.) 
67, 112 

Гикесий — известный греч. врач 215 
Гипербий — легендарный изобрета-

тель гончарного круга из Корин-
фа 205 

Гиппарх Никейский — греч. ученый 
(II в. до н. э.) 9, 15, 28, 65, 68, 138, 
149, 340, 345, 355-357 

Пс.-Гиппократ — неизвестный греч. 
ученый (1У в. до н. э.?), труд 
которого вошел в Согриз Шрро-
сгаНсит, приписываемый Гип-
пократу 67, 102, 125, 228, 233, 246, 
251, 306, 373 

Гомер — легендарный сочинитель 
эпических поэм «Илиады» и 
«Одиссеи» (УШ-УН вв. до н. э.) 
11, 26, 61, 65, 82, 94, 133, 231, 
237, 286, 308, 321, 362, 366, 369, 
371-373, 375 
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Гораций — римск. поэт (65-8 гг. до 
н. э.) 12, 64, 80, 129, 246, 366 

Дарий I Гистасп — царь Персии 
(522-486 гг. до н. э.) 73, 167, 239 

Дева — богиня тавров и позже по-
кровительница Херсонеса Таври-
ческого 111-112, 272 

Дела — фригиец, легендарный изо-
бретатель плавки меди 205 

Демодамант — полководец Селев-
ка I и Антиоха I (III в. до н. э.) 
83,195, 326, 350-351 

Демокрит — греч. философ (470/60 -
380/70 гг. до н. э.) 65, 68, 366, 
369-376, 378 

Демосфен — греч. оратор и полити-
ческий деятель (IV в. до н. э.) 370 

Дидий, Авл Дидий Галл — римск. 
военачальник и политический 
деятель (I в. н. э.) 298 

Дикеарх — греч. писатель (ок. 300 г. 
до н. э.) 9, 65, 83, 149 

Диоген Лаэртский — греч. историк 
философии (III в. н. э.) 362 

Диодор Сицилийский — греч. исто-
рик (I в. до н. э.) 66, 71-72, 74, 96, 
98-99, 101, 125-127, 129, 149, 233, 
278, 288-289, 291, 323, 328, 332, 
350, 352, 380 

Дион Кассий Коккейян — греч. исто-
рик (ок. 150-235 гг. н. э.) 20, 131, 
227, 248, 274, 301, 303, 324, 347-348 

Дион Хрисостом — греч. автор (ок. 
40-120 гг. н. э.) 256-257, 261 

Дионис (Вакх, Либер Отец) — бог 
вина и виноделия в греч. мифо-
логии 167, 236, 350 

Дионисий Периэгет (Александрий-
ский) — греч. автор (II в. н. э.) 12, 
66, 74, 76, 85, 91-92, 94, 99, 102, 110, 
114, 122, 137, 139, 250, 259, 284, 287, 
291, 323, 326, 328, 364, 379 

Диоскорид — греч. писатель из 
Александрии, автор 26 книг об 
искусстве врачевания (середина 
I в. н. э.) 369, 371-374, 377-378 

Диоскуры, братья-близнецы Кастор 
и Полидевк (Поллукс) — участ-

ники колхидской экспедиции 
Ясона, легендарные основатели г. 
Диоскурии в Северо-Восточном 
Причерноморье 49, 87, 94, 97, 185, 
308, 313, 316 

Диофант — полководец Митридата 
VI Евпатора (первая половина 
I в. до н. э.) 110, 248, 272-273 

Друз, Нерон Клавдий — сын импе-
ратора Тиберия, римск. полково-
дец (ок. 15 г. до н. э. — 9 г. н. э.) 
117, 227, 250 

Евдокс Книдский — греч. философ 
и астроном (406-355 гг. до н. э.) 
146, 231-233 

Евмел см. Эвмел 
Еврипид — греч. драматург (ок. 480-

406 гг. до н. э.) 85-86, 114, 380 
Евсевий Кесарийский — греч. исто-

рик (ок. 265-339 гг.) 302 
Евстафий Византийский — визант. 

автор, комментатор Гомера и 
Дионисия Периэгета (XII в.) 84, 
114, 284, 321, 325, 373 

Евтропий — римск. историк (IV в. 
н. э.) 237 

Ехидна — миф. персонаж 55, 118 

Зевс см. Юпитер 
Зосим — визант. историк (вторая по-

ловина V в.) 88, 317 

Иордан — историк готов (VI в. н. э.) 
19, 129, 136, 248, 259, 294-295, 320 

Иосиф, Флавий — иудейский писа-
тель (37-95 гг. н. э.) 102, 248 

Исигон Никейский — греч. географ-
парадоксограф (годы жизни не-
известны, жил между III в. до 
н. э. и началом I в. н. э.) 203, 282, 
335, 358-360 

Исидор Севильский — испанский 
автор-энциклопедист (ок. 570-
636 гг.) 66, 137, 187 

Исидор Харакский — греч. автор ав-
густовского времени 28, 79, ПО, 
149-150, 165, 179, 231, 243, 289, 
295-296, 316 
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Ифигения — легендарная дочь Ага-
мемнона, жрица Деметры в Тав-
риде (совр. Крым) 55, 111-112, 114 

Каламид — греч. скульптор, создав-
ший огромную статую Аполлона 
для западнопонтийского города 
Аполлония 287 

Калигула — римск. император (12-
41 гг. н. э.) 20 

Каллимах Киренский — греч. поэт 
(ок. 300 — ок. 240 г. до н. э.) 235, 
286, 366, 375 

Каллисфен — греч. автор, историк 
Александра Македонского (вто-
рая половина 1У в. до н. э.) 348 

Кастор см. Диоскуры 
Катон Старший — римск. поли-

тический деятель и писатель 
(234-149 гг. до н. э.) 145, 158, 215, 
368-370, 373 

Кербер — миф. персонаж — пес, 
охраняющий вход в Аид 118, 321 

Кир II Великий — царь Персии 
(558-529 гг. до н. э.) 350 

Кириак — христианский мученик, 
похороненный в Зиганисе на ру-
беже III—IV вв. 311 

Кирка — миф. волшебница, сестра 
колхского царя Ээта 308 

Клавдий — римск. император (10 г. 
до н. э. — 54 г. н. э.) 20, 189, 334, 
340, 365, 370 

Клеомед — греч. автор (вторая по-
ловина II в. н. э.) 11 

Климент Александрийский — греч. 
автор (II в. н. э.) 362 

Клитарх — греч. автор, историк 
Александра Македонского (ок. 
300 г. до н. э.) 229, 343, 348 

Колумелла, Луций Юний Моде-
рат — римск. автор, писавший 
о сельском хозяйстве (I в. н. э.) 
369, 370 

Конон — греч. автор (вторая по-
ловина I в. до н. э. — начало I в. 
н. э.) 147, 287, 295, 324 

Константин Багрянородный — визант. 
император (905-959 гг.) 265, 280 

Корбулон, Гней Домиций — рим-
ский военачальник (7-67 гг. н. э.) 
146-147, 195, 299, 302, 341, 348 

Кореб — легендарный афинянин, 
изобретатель гончарного дела 205 

Котис I — боспорский царь (45/6-
67/8 гг. н. э.) 262, 298, 318 

Кратет Малосский — греч. ученый 
(II в. до н. э.) 230, 321 

Кронос — бог подземного мира в 
греч. мифологии 291 

Ксенократ из Афродисиады — греч. 
автор, врач и фармаколог (вторая 
половина I в. н. э.) 376 

Ксенократ Зенонский (или Эфес-
ский) — греч. автор, современ-
ник Нерона, автор книги о кам-
нях 221, 380 

Ксенофонт (1) — греч. писатель (ко-
нец V — первая половина IV в. 
до н. э.) 74, 87, 299-302, 306, 324, 
343, 350, 369, 371 

Ксенофонт (2) Лампсакский — греч. 
автор (И-1 вв. до н. э.) 137, 177, 
291, 293 

Ксеркс — персидский царь (485-
465 гг. до н. э.) 86, 167, 239 

Ктесий Книдский — греч. автор (ок. 
400 г. до н. э.) 137 

Курций Руф, Квинт — римск. автор, 
историк Александра Македон-
ского (I или II в. н. э.) 102, 228, 
345, 350, 352-353, 364 

Левкон II — сын боспорского царя 
Перисада II (ок. 240-220 гг. 
до н. э.) 320 

Левкотея — богиня греч. пантеона 
89, 309 

Леней — римск. автор, переведший 
на латинский язык медицинские 
сочинения Митридата VI Евпа-
тора (I в. до н. э.?) 372 

Либер Отец см. Дионис 
Ливий, Тит — римск. историк (59 г. 

до н. э. — 17 г. н. э.) 10, 28, 66, 74, 
250, 359 

Ливия — жена римск. императора 
Августа 302 
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Лид — легендарный скиф, изобрет-
ший медеплавильное производ-
ство 205, 361 

Лик, сын Пандиона — легендарный 
греч. эпоним ликийцев 82 

Ликофрон — греч. поэт (III в. до н. э.) 
299 

Липоксай — легендарный предок 
скифов 278 

Лисимах — полководец Александра 
Македонского и один из его диа-
дохов, ставший царем Фракии 340 

Лукан, Марк Анней — римск. поэт 
(39-65 гг. н. э.) 20, 67, 74, 228, 248 

Лукиан — греч. автор (ок. 120-
180 гг. н. э.) 93 

Лукреций Кар, Тит — римск. поэт 
(ок. 94-55 гг. до н. э.) 11, 226, 366 

Лукулл (1), Луций Лициний — 
римск. полководец (117-56 гг. до 
н. э.) 287 

Лукулл (2), Марк — римск. поли-
тический деятель и полководец, 
брат Луция Лукулла 177, 287,378 

Макробий Феодосий, Амбросий — 
римск. автор (ок. 400 г. н. э.) 363 

Максим Тирский — греч. автор (вто-
рая половина II в. н. э.) 66, 259, 288 

Маллас — царь лазов при императо-
ре Адриане 305 

Мандрокл — строитель моста через 
Босфор Фракийский ок. 514 г. 
для переправы войска персид-
ского царя Дария, шедшего по-
ходом на скифов 239 

Марин Тирский — греч. автор (пер-
вая треть II в. н. э.) 11, 69 

Маркиан Гераклейский — греч. автор 
(П-1 вв. до н. э.) 32, 124, 139, 341 

Маробод — король маркоманнов (ко-
нец I в. до н. э. — начало I в. н. э.) 
250 

Марс — бог войны в римск. мифоло-
гии (= греч. Арес) 55, 120-121 

Марциал, Марк Валерий — римск. поэт 
(ок. 40-102 гг. н. э.) 363, 370, 376 

Марциан Капелла — римск. автор 
(начало У в. н. э.) 11, 19, 67, 259 

Мегасфен — политический и воен-
ный деятель при дворе Селевка I 
Никатора 28, 137, 377 

Медея — легендарная дочь колхид-
ского царя Ээта 89, 304, 308 

Мела, Луций Анней — брат фило-
софа Сенеки и отец поэта Лукана 
(первая половина I в. н. э.) 20 

Менипп Пергамский — греч. гео-
граф (I в. до н. э.) 28 

Метелл см. Целер 
Митридат У1 Евпатор — правитель 

Понтийского царства (ок. 132— 
63 гг. до н. э.) 16, 91, 97, 110, 203, 
205, 213, 248, 272-273, 287, 299, 
309, 314, 317, 318, 334, 353, 361, 
372, 378-379 

Митридат VII — боспорский царь 
(40-е гг. I в. н. э.) 146, 152, 157, 
185, 211, 221, 262, 298, 316, 318, 
320, 322-323, 369 

Музы — божественные покрови-
тельницы искусств и наук в греч. 
мифологии 24 

Муциан — возможно, римский по-
литический деятель и писатель 
Гай Лициний Муциан (середина 
I в. н. э.) 169, 240-241 

Назон см. Овидий 
Нап — легендарный скифский царь 

328, 352 
Неарх — полководец Александра Ма-

кедонского (IV в. до н. э.) 28, 139 
Неоптолем — полководец Митрида-

та VI Евпатора (первая половина 
I в. до н. э.) 299 

Непот, Корнелий — римск. историк 
(ок. 100-25 гг. до н. э.) 10, 26-27, 
29, 61, 133, 145, 150, 163, 169, 191, 
228-229, 241, 340, 366, 369, 376, 378 

Нерей — некий германец (первая 
половина I в. н. э.) 295 

Нерон — римск. император (54-
68 гг. н. э.) 152, 195, 219, 268, 299, 
302, 341, 348, 372, 377, 380 

Нигидий Фибул, Публий — рим-
ский ученый (I в. до н. э.) 10, 201, 
355-356, 366 
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Никандр — греч. автор (II в. до н. э.) 
366, 371-375, 380 

Нимфодор — греч. автор (первая 
треть III в. до н. э.) 360 

Овидий, Публий Овидий Назон — 
римск. поэт (43 г. до н. э. — 18 г. 
н. э.) 11, 64-65, 85-86, 89, 118, 
244-245, 249-250, 255, 313, 368-
369, 375 

Октавиан см. Август 
Онесикрит — историк Александра 

Македонского (вторая половина 
1У в. до н. э.) 28, 348 

Оппиан — греч. автор (III в. н. э.) 
363, 366 

Орест — сын Агамемнона и Кли-
темнестры, приплывший в Крым 
по заданию богов 55, 112 

Оросий, Павел — римск. историк 
(У в. н. э.) 67, 83-84, 274 

Орфей — легендарный греч. певец 
167, 236, 372-375 

Павсаний — греч. писатель (вторая 
половина II в. н. э.) 102, 127, 259, 
260, 286-287, 324, 363, 369 

Пал — легендарный скифский царь 
332, 352 

Палак — царь Крымской Скифии 
(II в. до н. э.) 249, 273 

Пандион — легендарный отец Лика, 
давшего имя ликийцам 82 

Парменид — греч. философ (ок. 
500 г. до н. э.) 65 

Патрокл — начальник флота диадоха 
Селевка I Никатора, исследо-
вавший побережье Каспийского 
моря (рубеж 1У-Ш вв. до н. э.) 28, 
69, 130, 197, 228, 340, 345-346, 353 

Перисад II — боспорский царь 
(284/3 — ок. 245 гг. до н. э.) 320 

Перс — сын Персея , изобретатель 
стрел 205 

Персей — сын Зевса и Данаи, убив-
ший Медузу-Горгону и освободив-
ший от чудовища Андромеду 205 

Петроний Арбитр — римск. писа-
тель (I в. н. э.) 370 

Пиепор — царь койстобоков 324 
Пиндар — греч. поэт (ок. 520-445 гг. 

до н. э.) 67, 72, 85-86, 114, 127, 287 
Пифей — греч. мореплаватель и гео-

граф из Массилии (вторая поло-
вина 1У в. до н. э.) 72, 79, 126, 135, 
137-138, 177, 234, 289-291, 293, 357 

Плавтий Сильван — римск. воена-
чальник и политический деятель 
(I в. н. э.) 146-147, 272, 370 

Плиний Младший — римск. автор 
(62 — ок. 114 гг. н. э.) 143-144, 148 

Плутарх — греч. писатель (ок. 46 — 
ок. 120 гг. н. э.) 127-128, 228, 239, 
250, 298, 325, 330, 345, 352-353, 
360-362, 364, 378 

Полемон II — царь Понта и Боспора 
(конец I в. до н. э.) 301, 303, 326 

Полибий — греч. историк (И в. до н. э.) 
27-28, 66, 74,100,150, 169,199, 234, 
239-240, 250, 288, 322, 354, 368 

Поликлет из Ларисы — греч. исто-
рик времени Александра Маке-
донского (вторая половина 1У — 
начало III в. до н. э.) 352 

Полиен — греч. автор (II в. н. э.) 95-96 
Поллукс см. Диоскуры 
Помпей, Гней — римск. полководец 

и политик (106—48 гг. до н. э.) 197, 
203, 213, 219, 221, 240, 248, 307, 
309, 337, 349, 353, 361, 378-379 

Посидей — житель Ольвии 270 
Посидоний Апамейский — греч. уче-

ный (И—I вв. до н. э.) 11, 27-28, 68, 
72, 136, 226, 234, 292, 358, 362 

Постумий — римск. полководец 
(III в. до н. э.) 359 

Присциан — римск. автор, пере-
ложивший на латинский язык 
«Землеописание» Дионисия Пе-
риэгета (ок. 500 г. н. э.) 10, 379 

Прокл — греч. философ (ок. 410-
485 гг. н. э.) 259 

Прокопий Кесарийский — визант. 
историк (ок. 500 — ок. 560 гг. 
н. э.) 308, 311-313, 317 

Прометей — титан, благодетель че-
ловечества, прикованный Зевсом 
к Кавказской скале 221, 379 
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Проперций — римск. поэт (ок. 50-
15 гг. до н. э.) 115 

Протей из Зевгмы — греч. автор 
(II в. н. э.) 321-322 

Протоген — знатный ольвиополит 294 
Псамметих — царь Египта (УН в. до 

н. э.) 25, 327 
Птолемей I Сотер — диадох Алек-

сандра Македонского, его исто-
риограф и царь Египта (вторая 
половина 1У — начало III в. 
до н. э.) 340 

Птолемей, Клавдий — греч. ученый 
(II в. н. э.) 11, 31, 33, 68-69, 71, 
73-78, 82, 84, 90-94, 96, 98-99, 101, 
107, 110-112, 114-116, 121, 123-124, 
128, 130-132, 134-136, 138-139, 229, 
232, 244-245, 247-249, 251, 253-255, 
258, 261, 264-268, 270, 275, 278, 
287-288, 294-295, 297, 301-302, 
306, 309-311, 316, 318, 320, 322, 
324-333, 335-341, 345-350, 352-353 

Птолемей Керавн — сын Птолемея 
I Сотера, одного из диадохов 
Александра и царя Египта (III в. 
до н. э.) 191 

Равеннский аноним — автор «Кос-
мографии» (VII в. н. э.) 91, 130, 
136, 138, 276, 295, 320, 330, 332, 
338, 353 

Рея — греч. богиня (фасианская Ар-
темида) 87 

Рустиций Гельпидий Домнул — 
христианский поэт, редактор 
«Хорографии» Мелы 

(вторая четверть VI в. н. э.) 34 

Савлак — колхидский царь (I в. н. э.) 
219, 310, 376 

Саллюстий Крисп, Гай — римск. 
историк (86-34 гг. до н. э.) 10, 14, 
25-26, 28, 64, 66-67, 84, 85, 145 

Самирамида (Семирамида = Самму-
рамат) — царица Ассирии (IX в. 
до н. э.) 195, 350 

Сарпедон — легендарный царь Ли-
дии, участник Троянской войны 
82, 181, 296 

Сатир — греч. демон плодородия 373 
Сатир — греч. автор, написавший 

книгу «О камнях» (годы жизни 
неизвестны) 380 

Сатир I — боспорский царь 
(433/432-389/388 гг. до н. э.) 96 

Светоний Транквилл, Гай — римск. 
биограф (ок. 75 — ок. 150 гг. н. э.) 
20, 227, 334, 348, 377 

Секстий Нигер, Квинт — римск. 
философ, писавший также о фар-
макологии (вторая половина I в. 
до н. э.) 230, 371 

Селевк I Никатор — диадох Алек-
санда Македонского, царь Селев-
кии (ок. 355 — 281 гг. до н. э.) 69, 
83, 137, 163, 191, 195, 197, 227-228, 
340, 350-351, 354 

Сенека (1), Луций Анней — римск. 
ритор, отец философа Сенеки (ок. 
55 г. до н. э. — ок. 40 г. н. э.) 20 

Сенека (2), Луций Анней — римск. 
философ и писатель (4-65 гг. 
н. э.) 20, 138, 143-144, 149, 228, 
362-363, 375 

Сесострис — египетский царь, воз-
можно, Рамсес II (XIII в. до н. э.) 
219, 377 

Сидоний Аполлинарий — латин-
ский автор (вторая половина V в. 
н. э.) 294 

Силий Италик — римск. поэт (I в. 
н. э.) 359 

Скавр см. Эмилий Скавр 
Пс.-Скилак Кариандийский — греч. 

автор (середина IV в. до н. э.) 76, 78, 
86-87, 91-95, 99, 103,100,110-111, 
121,137, 231, 253, 275, 287, 299-301, 
304, 308, 310-311, 314-315, 349 

Скилур — царь Крымской Скифии 
(И в. до н. э.) 273 

Скимн Хиосский — греч. автор 
(вторая половина III — первая 
половина II в. до н. э.) 289 

Пс.-Скимн Хиосский — греч. автор 
(конец II в. до н. э.) 78, 82, 87, 95, 
98-101, 103, 108, 110, 121-122, 
228, 233, 235, 244, 255, 258, 262, 
267, 271, 277, 323 
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Скиф — легендарный сын Геракла и 
змееногой богини, прародитель 
скифских царей 118 

Солин, Гай Солин — римск. автор 
(III в. н. э.) 10-11, 28, 64, 66-67, 
94, 97, 105, 115, 117-120, 126, 
136-138, 149, 240, 259, 281, 291, 
313, 316, 326, 333 

Софокл — греч. драматург (496-
406 гг. до н. э.) 371-373, 380 

Спадаг — царь санигов 313 
Стаций, Публий Папиний — римск. 

поэт (вторая половина I в. н. э.) 138 
Стефан Византийский — визант. 

эрудит, комментатор Гомера и 
Дионисия Периэгета (VI в. н. э.) 
89, 92-93, 99, 101, 106-108, 115, 
121, 237, 253, 267, 270, 275-276, 
282-283, 294, 308, 324, 328-329, 
341, 346, 351, 360, 364, 366, 368 

Страбон — греч. автор (I в. до н. э. — 
начало I в. н. э.) 9, 12, 15, 19-20, 26, 
29, 33, 64-68, 70-74, 76-78, 82-87, 
89-90, 92-94, 96-112, 114, 116-117, 
121-123, 125, 129-132, 134, 138-139, 
145, 227-229, 231, 233-240, 243-247, 
249-254, 258, 260-261, 263-267, 
269-275, 277-278, 281-282, 284, 
286-288, 290-297, 299-301, 303-
304, 306-318, 320-321, 323-328, 
330-343, 345-353, 357-358, 362, 
366, 370-371, 375-377 

Стратокл — знатный боспорянин 320 
Стратофил — епископ Питиунт-

ский, участвовавший в 325 г. в 
Первом Вселенском соборе 317 

Сукессиан — начальник гарнизона 
г. Питиунта (50-е гг. III в. н. э.) 317 

Сулла — римск. политический дея-
тель и военачальник (138-78 гг. 
до н. э.) 221 

Тацит, Корнелий — римск. историк 
(ок. 55-116/20 гг. н. э.) 19-20, 82, 
122-123, 125, 134-135, 143-144, 227, 
244, 249-250, 260, 262, 274, 292-295, 
298, 303, 310, 318, 325, 339, 348, 380 

Тельхий (Керкий, Река) — легендар-
ный возничий Диоскуров 185 

Тиберий — римск. император (14-
37 гг. н. э.) 29, 117, 227, 243, 249, 295 

Пс.-Тибулл — римск. поэт (I в. до 
н. э.) 11 

Тигран II Великий — царь Армении 
(96-56 гг. до н. э.) 205, 334, 361 

Тимей из Тавромения — греч. 
историк (1У-Ш вв. до н. э.) 177, 
289-290, 293 

Тимосфен — греч. географ (III в. до 
н. э.) 68, 87, 185, 295-296, 315 

Тиридат — брат парфянского царя 
Вологеза I (I в. до н. э.) 219, 377 

Траян — римск. император (98-
117 гг. н. э.) 282, 312 

Фабиан, Гай Папирий — римск. ав-
тор, представитель стоической 
философии в Риме во время Ав-
густа 163 

Фабий Пиктор, Квинт — римск. 
автор (вторая половина III в. до 
н. э.) 366 

Фалес — греч. натурфилософ (ок. 
600 г. до н. э.) 26 

Фарасман — иберийский царь (сере-
дина I в. н. э.) 304, 433 

Фарнак — сын Митридата VI Евпа-
тора, боспорский царь (63-47 гг. 
до н. э.) 221, 266, 302, 361, 378 

Фаэтон — миф. персонаж 380 
Фемистагор — житель Милета, 

основатель г. Фасиса в Восточ-
ном Причерноморье 49, 89 

Феокрит — греч. автор (первая по-
ловина III в. до н. э.) 89 

Феопомп — греч. автор (IV в. до 
н. э.) 28, 375 

Феофан Митиленский — греч. поли-
тический деятель и историк (I в. 
до н. э.) 299, 307, 349 

Феофраст — греч. писатель и уче-
ный (372-287 гг. до н. э.) 148, 205, 
221, 313, 362, 364, 366, 368-375, 
377-379, 381 

Фетида — морская нимфа, мать 
Ахилла 259 

Филарх — греч. историк (вторая поло-
вина III в. до н. э.) 148, 203, 297, 360 
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Филемон — греч. географ (I в. н. э.), 
предшественник Плиния Стар-
шего 28, 135, 177, 221, 289-291, 
293, 379, 381 

Филипп II, сын Аминты — царь Ма-
кедонии (382-336 гг. до н. э.) 365 

Филоксен — греч. поэт и драматург 
(435-380 гг. до н. э.) 380 

Флор — римск. автор (II в. н. э.) 293 
Фрикс — греч. легендарный герой, 

посетивший Колхиду 49, 89 
Фукидид — греч. историк (ок. 

460 — ок. 400 гг. до н. э.) 84, 245, 
253, 326 

Химера — миф. существо с голова-
ми льва, козы и змеи 47, 82-83 

Хрестион, сын Асиатика — купец, 
умерший в Боспорском царстве 261 

Цезарь, Гай Юлий — римск. полко-
водец и политический деятель 
(100-44 гг. до н. э.) 66, 117, 122, 
137, 246, 271, 279, 357-358, 363 

Целер, Квинт Метелл — римск. 
военачальник и политический 
деятель (I в. до н. э.) 61, 133, 163 

Целер — командир вспомогатель-
ных римских отрядов в Апсаре 
(II в. н. э.) 304 

Цец, Иоанн — визант. автор (XII в. 
н. э.) 106, 114 

Циклоп — миф. персонаж: одно-
глазый человек огромного роста 
201, 205, 283 

Цицерон, Марк Туллий — римск. 
политический деятель и писа-
тель (106-43 гг. до н. э.) 10-12, 
64, 85, 229, 368-369, 375 

Чандрагупта — правитель индий-
ской империи Маурьев (322-
298 гг. до н. э.) 137 

Эвдокс из Кизика — греч. путеше-
ственник и писатель (вторая по-
ловина II в. до н. э.) 65, 68, 375 

Эвмел (Евмел) — боспорский царь 
(1У в. до н. э.) 96 

Эвмел (Евмел) — коринфский поэт 
(вторая половина УШ — УН в. 
до н. э.) 86 

Эгей — легендарный царь Афин 88 
Элиан, Клавдий — греч. автор (ок. 

170 — ок. 240 гг. н. э.) 237, 364-
366, 368, 370 

Эмилий Скавр, Марк — эдил 58 г. до 
н. э., славился своим богатством 
и любовью к роскоши 221, 379 

Эратосфен — греч. ученый (III в. до 
н. э.) 9, И, 16, 27-28, 65, 68, 79, 
83, 132, 149, 179, 181, 193, 230-231, 
234, 240-242, 295-296, 298, 340-
341, 343, 345 

Эсхил — греч. драматург (У1-У вв. 
до н. э.) 72, 127, 235, 283, 366, 380 

Эсхин — греч. оратор (389 — ок. 
314 гг. до н. э.) 276 

Эфор — греч. историк (IV в. до н. э.) 
28, 30, 82, 87, 103, 107, 117, 267, 362 

Ээт — легендарный царь Колхиды 
во время похода аргонавтов за 
золотым руном 88, 94, 219, 235, 
308, 376 

Ювенал, Децим Юний — римск. 
поэт-сатирик (ок. 60-140 гг. н. э.) 
19, 138, 238, 364 

Юба II — царь Нумидии (ок. 50 г. 
до н. э. — начало I в. н. э.) 21,151, 375 

Юлиан — царь апсилов при импера-
торах Траяне и Адриане 311-312 

Юлий Гонорий — римск. автор 
«Космографии» (1У-У вв.) 11, 94, 
130, 137, 349 

Юпитер (Зевс) — верховный бог в 
греч. и римск. мифологии 47, 205, 
243, 321, 379 

Юстин, Марк Юниан — эпитоматор 
Помпея Трога (ок. 300 г. н. э.) 71, 
125, 323, 345, 350, 377 

Юстиниан — визант. император 
(482-565 гг. н. э.) 312 

Ясон — миф. персонаж, предводи-
тель похода аргонавтов в Колхи-
ду за золотым руном 47, 49, 76, 
84, 89, 97, 193, 235, 302, 335 
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АЪаптоп (ег. Р1. УII, 11 
АЪёега с/у. Р1. VI, 217 
АЬпоуа т. Р1. IV, 79 
АЬзаггит саз(.е(Д. Р1. VI, 12-13; VI, 

29 
АЬзНае рор. Р1. VI, 14 
АЪуёоз с/у. Р1. VI, 216 
АЪхоае рор. Р1. VI, 38 
АсатрзеопД Р1. VI, 12 
Асагпата (ег. Р1. VI, 216 
АсазсотагЫ рор. Р1. VI, 21 
АСС181 рор. Р1. VI , 21 
АЫе'хрор. Р1. VI, 21 
Асегаипиз т. М. III, 84 
АсезтизД. Р1. IV, 83 
АсЬае1 рор. М. I, 13; 110; Р1. VI, 

16-17; VI, 30 
АсЬаеогит рог1. Р1. IV, 83 
АсЬа18 с/и Р1. VI, 48 
АсЫПеа/АсЫШз ж М. II, 98; Р1. IV, 

83; IV, 93 
АсЫПеоз Бготоз раеп. М. II, 15; Р1. 

IV, 83 
АсЫПез регз. М. II, 6; II 98; Р1. X, 78 
АспзаШае с/и Р1. IV, 85 
Асгае С/У. Р1. IV, 86 
Асгишт С/У. Р1. III, 144 
АсИаЪепе (ег. Р1. VI, 28 
Аеа С/У. Р1. VI, 13 

АесИ рор. Р1. IV, 41 
Аее1арегз. Р1. XXXIII, 52 
Ае§аеит таге М. I, 17; I, 18 
Ае§ур1п рор. М. I, 14 
Ае§ур1ш8 суапоз Р1. XXXVII, 119 

Ае§урПит саеги1еит Р1. XXXIII, 161 
Ае§урйи8 Негси1е8 регз. М. III, 46 
Ае§ур1ш8 зтага%с1из Р1. XXXVII, 64 
Ае§урШ8 1ег. Р1. II, 135; IV, 39; V, 47; 

XVI, 160; XXXI, 52; XXXIII, 52; 
XXXV, 184; XXXVII, 84 

Аепт§1а тз. Р1. IV, 96 
Аепиз С/У. Р1. VI, 217 
АеоНз 1ег. М. I, 14 
АероНит С/У. Р1. IV, 82 
АеШюрез рор. М. I, 12; I, 14; Р1. XVI, 

160 
Ае1Ыор1а 1ег. Р1. XXXII, 143 
Ае1Ыорюи8 ос. Р1. II, 245 
АеЮНа (ег. Р1. VI, 216 
АГгашиз регз. Р1. II, 170 
АГпса (ег. М. I, 8-9; I, 12; II, 95-96; 

Р1. III, 3;У1, 1; VI, 210; VIII, 38-
39; XXXII, 27; XXXV, 184 

А§ата1Ьае рор. Р1. VI, 21 
А§апёае1 рор. Р1. VI, 22 
А§а%г81 рор. М. II, 2; И, 10; Р1. IV, 

88 
А§и1а С/У. Р1. III, 129 
А§прра, Магсиз У1р8апш8 регз. Р1. 

IV, 77-78; IV, 81; IV, 83; IV, 91; VI, 
3; VI, 37; VI, 39; VI, 207 

А1ат рор. Р1. IV, 80 
А1Ъат рор. М. III, 39; Р1. VI, 29; VI, 

38; VII, 98 
А1Ъата (ег. Р1. IV, 39; VI, 29; VI, 36; 

VI, 39; VII, 12; VIII, 149 
АШапит таге Р1. VI, 38 
А1Ьапи8 Д. Р1. VI, 39 

1 Указатель содержит только те имена собственные, которые встречаются в 
публикуемых в книге текстах Мелы (М.) и Плиния (Р1.). Сокращения: сам. — са81е1-
1иш; с/и — ЫуНаз, игЪ$, оррИитД. — Яиушз, ЯитещДе/. — Й*е1иш; тз. — 1П8и1а; т. — 
шоп 8, топ1е§/ ос. — осеапиз; раеп. — раешп8и1а; регз. — регзопа, с1еи§; рор. — рори1и§, 
§еп8; рог(. — рог!и§; рг. — рготипШпит; зт. — §тш; (ег. — 1егга, ргоутаа, ге§ю. 
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А1Ы8Д. Р1. IV, 100 
А1ехапёег Ма§пи8 регз. Р1. IV, 75; 

VI, 40; VI, 48-49; VI, 51; VII, 11; 
VIII, 149 

А1ехапс1па с/у. т Ае%ур(о Р1. II, 245; 
VI, 207 

А1ехапс1па с/у. т Азга Р1. VI, 49 
А1оресе тз. Р1. IV, 87 
А1ре8 т. М. III, 25; Р1. IV, 79; VI, 218; 

VII, 9 
АШпиш С/У. Р1. VI, 218 
Ата1сЫи8 ос. Р1. IV, 94 
АтапН рор. М. III, 39; III, 42; Р1. VI, 

36 
Ашахопез рор. М. I, 12-13; III, 39; Р1. 

VI, 19; VI, 35; VI, 39; 
Атагоша т. М. I, 109 
Атагошсиз Таигиз т. Р1. V, 99 
АШ1818Д. Р1. IV, 100 
Апшиз/Аптит с/у. Р1. VI, И; VI, 

216 
АтрЫроНз С/У. Р1. VI, 216 
АтрЫШз регз. Р1. VI, 16 
Атргеи1ае рор. Р1. VI, 12 
АпасЬаг818 регз. Р1. VII, 198 
Апапаа рор. Р1. VI, 36 
АПА81 рор. Р1. VI , 22 
Апс1асае рор. Р1. VI, 21 
Апсопа С/У. Р1. VI, 218 
АпёгорЬа^ое рор. М. III, 59 
Атасай рор. Р1. VI, 50 
АпШетизД. Р1. VI, 15 
АШЫ рор. Р1. VI, 35 
Ап1ЬгорорЬа§1 рор. М. II, 14; Р1. IV, 

88; VI, 53; VII, 11-12 
АпПсЬШопез рор. М. I, 4 
АпНосЫз с/у. Р1. II, 167 
АтюсЬиз регз. Р1. II, 167; VI, 48-49 
АпНроёез рор. Р1. IV, 90 
АпНроПз С/У. Р1. VI, 217 
Ап1188а С/У. Р1. II, 206 
АОГ81 рор. Р1 . I V , 8 0 ; V I , 3 9 

Араг1ае1 рор. Р1. VI, 21 
АраШгоз С/У. Р1. VI, 18 
АрЬгоё181а8 С/У. Р1. IV, 44 
Аро11о регз. М. III, 37; Р1. IV, 9; IV, 

92; (А. ОМутаеиз) VI, 49 
АроИоша с/у. Р1. IV, 78; VI, 216-217 
Аро11ота1ае рор. Р1. IV, 92 

АроПопМез регз. Р1. VII, 17 
Аррептиз т. Р1. VI, 218 
АриНа (ег. Р1. VI, 217 
АяшЫа С/У. Р1. VI, 218 
АциНо уеп(из Р1. IV, 88-89; VI, 34 
АгаЬез рор. М. I, 12; Р1. XVI, 160 
АгаЫа (ег. М. I, 14; Р1. XXXVII, 84 
АгаЫсит таге М. I, 9 
Агатп рор. Р1. VI, 50 
Ага8Ш1 рор. Р1. VI, 48 
Агахез/АгахозД. М. III, 40; Р1. VI, 26 
АгсЫаз регз. М. I, 101 
Агеа1ае рор. Р1. IV, 41 
АгетрЬае1/Аг1трЬае1 рор. М. I, 13; I, 

117; Р1. VI, 19; VI, 34 
Аг§1Уи8 Негси1е8 уШе Негси1е8 
Апа (ег. М. I, 12 
Апа тз. М. II, 98 
Аг1апе (ег. МЛ, 12 
А т рор. Р1. XXXI, 74 
Апта8рое/Апта8р1 рор. М. II, 2; Р1. 

IV, 88; VI, 50; VII, 10 
Апт1пит с/у. Р1. VI, 218 
АптрЬае1 уШе АгетрЬае1 
Ап81еа8 Ргосоппезшз регз. Р1. VII, 10 
АП81О§11ОП регз. Р1. XXVII, 31 
Ап8Ю1е1е8 регз. Р1. VII, 197 
Агтеша (ег. М. III, 40; Р1. IV, 39; VI, 

28; VI, 37; VI, 39-40; VI, 216-217; 
VII, 98; XXXIII, 54; XXXIII, 89; 
XXXV, 47; XXXV, 184 

Агтеша Маюг (ег. Р1. VI, 12; VI, 26 
[Агтеша] Мтог (ег. Р1. VI, 26 
Агтешае ру1ае (рог(ае) М. I, 81; Р1. 

4 99 
АгтепН рор. Р1. XXXI, 75 
АгтепосЬа1уЬе8 рор. Р1. VI, 12; VI, 

29 
Аго1еге8 уШе 8су1Ьае Аго1еге8 Р1. VI, 

39 
Аггае1 8агта1ае рор. Р1. IV, 41 
АгзатозаШ С/У. Р1. VI, 26 
АГ81 рор. Р1. VI, 48 
Аг1аха1а С/У. Р1. VI, 26 
АПеппёогиз регз. Р1. II, 242; II, 246; 

IV, 77; V, 47; VI, 36; VI, 207 
Азатра1ае рор. Р1. VI, 22 
А8с1ер1аёе8 регз. Р1. XXV, 6 
А81а (ег. М. I, 8; I, 15; I, 19; I, 101; II, 
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1; II, 3; III, 36; Р1. III, 3; IV, 39; IV, 
75; IV, 78; IV, 83; IV, 86-87; IV, 
90; V, 47; V, 97; VI, 1; VI, 18; VI, 
31; VI, 33; VI, 36; VI, 210; VII, 98; 
VIII, 39 

Аз1асае рор. М. II, 7; II, 11 
Аз1асезД М. II, 7 
Аз1айсит Шиз М. III, 36 
Аззугаш с/у. Р1. IV, 85 
Аззугп рор. М. I, 14 
Аз1асае рор. Р1. VI, 50 
Аз1е1ерЬиз Д. Р1. VI, 14 
А1Ьетеп818 рор. Р1. VII, 198 
А1Ьегпе1 рор. Р1. VI, 22 
А11апИсиз ос. М. I, 15; Р1. III, 3 
А«ас1 рор. Р1. IV, 90 
АШса Iег. Р1. X, 78 
Аи§из1из регз. Р1. II, 167; XXXIII, 151 
АисЬе1ае рор. Р1. IV, 88; VI, 22 
АиМшз регз. Р1. VI, 27 
Аи81егаУ1а тз. Р1. XXXVII, 42 
Аи1асае рор. Р1. VI, 21 
АтЫапёае рор. Р1. VI, 21 
Аи1Ьиз1ат рор. Р1. VI, 50 
Ахепиз/Ахтиз (РопШз) М. I, 102; Р1. 

IV, 76; VI, 1 
Ах1асае рор. Р1. IV, 82 
Ах1асезД Р1. IV, 82 
Аха С/У. Р1. VI, 26 

ВаЬу1опе 1асиз Р1. XXXI, 55 
ВаЬу1опп рор. М. I, 14 
ВасШ рор. М. I, 13; Р1. IV, 39; VI, 

47-48;У1, 52; VI, 216; XVI, 160; 
XXIV, 164; XXXI, 74-75 

ВасШаш зтага^сН Р1. XXXVII, 65 
ВастнпД. Р1. VI, 48; VI, 52 
Вас1гит С/У. Р1. VI, 48 
ВаеЮп регз. Р1. VII, 11 
Вакпа (ег. Р1. IV, 95 
ВаНагез тз. Р1. VI, 216 
ВазШа (ег. Р1. IV, 95 
ВазШёае рор. М. II, 4; II, 11; Р1. IV, 

84; IV, 88 
Ваз1егпае рор. Р1. IV, 81; IV, 100; VII, 

98 
Ва1ет рор. Р1. VI, 48 
Ва1Ьеа РопП 1осиз т Роп(о Еихто Р1. 

II, 224 

ВаШузД. Р1. VI, 12 
Ваипота (ег. Р1. IV, 94 
ВесЫгез рор. Р1. VI, 11 
Ве1сае рор. М. III, 36; III, 57 
Вегёп^ае рор. Р1. VI, 47 
Вегоеа С/У. Р1. VI, 216 
Веззюа С/У. Р1. VI, 217 
ВкЬут рор. М. I, 14 
ВШае рор. Р1. VII, 17 
В120пе с/у. Р1. IV, 44 
Воео1е8 рор. Р1. VI, 216 
Воеойа (ег. Р1. X, 78 
Воп рор. М. III, 45 
Вопота С/У. Р1. VI, 218 
Вогюп 81ота, Шз(г1 озйит Р1. IV, 

79 
ВогузШепез (ап(еа 01ЫороН8 е( МПе-

ЮроНз) С/У. Р1. IV, 82 (с/ 01Ыа) 
ВогузШепезД. М. II, 6; II, 98; Р1. IV, 

78; IV, 82-83; IV, 88; IV, 91; IV, 
93; VI, 218-219; VII, 12; IX, 45; 
XXIV, 164; XXXI, 52; XXXI, 56 

ВогузШепез 1асиз Р1. IV, 82 
ВогузШепез рор. Р1. IV, 82 
ВогузШетёа С/У. М. II, 6 
ВозрЬогиз/Возрогиз (СЛттепиз) /ге(. 

е( (ег. М. I, 7; I, 112; I, 114-115; II, 
2-3; Р1. IV, 76-78; IV, 87; VI, 1-3; 
VI, 17-18; VI, 31; VI, 218; XVI, 137; 
XXXI, 52 

ВозрЬогиз (ТЬгасшз)/ге(. М. I, 7; I, 14; 
I, 101; I, 108; И, 24; Р1. IV, 76-77; 
IV, 92 

ВгИапша тз. Р1. VI, 219 
Вгкапшсиз ос. МЛ, 15 
ВгипсНзшт С/У. Р1. VI, 216 
Висез 1асиз М. II, 2; Р1. IV, 84 
Висез Д. Р1. IV, 84; IV, 88 
Виё1П1 рор. М. I, 116; Р1. IV, 88 
Виг§оёюпез рор. Р1. IV, 99 
Ви1иапит с/у. Р1. III, 144 
Вихеп рор. Р1. VI, 11 
ВугапНит С/У. Р1. IV, 78; VI, 217 

СаЬа1аса С/У. Р1. VI, 29 
Саёиз1(0 рор. М. I, 13; Р1. VI, 48 
Саёиз1а (ег. Р1. VI, 36 
Саезаг регз. Р1. XXXVII, 42 
Саезагеа С/У. Р1. VI, 26 
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Са1сЬеёоп/Са1сЬас!оп С/У. М. I, 101; 
Р1. VI, 3; VI, 217 

СаНопП С/У. Р1. IV, 85 
СаИаНз с/у. (ап(еа СегЪайз) Р1. IV, 44; 

IV, 78; VI, 218 
СаШррМае рор. М. II, 7 
Са1оп 81ота, Шз(п озйит Р1. IV, 79 
Са1оз Ншеп зт. М. II, 3 
Са1ре т. Р1. VI, 1 
Сашасае рор. Р1. VI, 21; VI, 50 
Сатае рор. Р1. VI, 50 
СатЪаёез т. Р1. V, 98 
СатЪузезД. М. III, 41; Р1. VI, 39 
Сатраша (ег. Р1. VI, 217; XVIII, 

100 
Сапорюит озйит (МИ) Р1. V, 47 
СатаЪп рор. М. III, 12 
Сапйс1 рор. Р1. VI, 22 
Сап1юсар1ае рор. Р1. VI, 21 
Сапизшт С/У. Р1. VI, 217 
СаркоНит соШз Р1. XXXVII, 11 
Сарраёосез рор. МЛ, 13 
Саррас1ос1а (ег. Р1. IV, 39; VII, 98 
СагатЫсит рг. М. II, 3; Р1. IV, 86 
СагатЫз рг. Р1. II, 245; X, 60 
СагатЪиаз Д. Р1. VI, 34 
Сагаз1азе1 рор. Р1. VI, 21 
Сагса1Ыосег1а С/У. Р1. VI, 26 
Сагсте С/У. М. И, 4; Р1. IV, 84-85 
СагстИез зт. М. II, 4; Р1. IV, 84-85; 

IV, 93 
Сагез рор. Р1. VI, 20 
Сапа (ег. М. I, 14 
Сагтата (ег. Р1. XXXVII, 110 
Сагпае рор. Р1. VI, 21 
Сагош рор. Р1. VI, 22 
Сагуз1ит С/У. Р1. VI, 216 
СазразитД. Р1. VI, 50 
Сазр1 рор. Р1. VI, 39 
Сазр1а 1азр1з Р1. XXXVII, 115 
Сазр1ае ру1ае (рог(ае) М. I, 81; Р1. V, 

99; VI, 30; VI, 40; XXXI, 75 
Сазр1ае %еп(ез М. III, 39; Р1. VI, 40; 

VI, 217 
Сазр1ат рор. МЛ, 12 
Сазрп т. М. I, 109 
Сазршт таге М. I, 9; I, 109; III, 

38; III, 58; Р1. И, 167-168; V, 97; 
VI, 15; VI, 17; VI, 26-28; VI, 

31; VI, 35-37; VI, 40; VI, 52-53; 
VI, 218 

Сазршз зт. М. I, 11-13; III, 38-39; Р1. 
II, 170 

Сазршз Таигиз т. Р1. V, 99 
Саззапёпа с/у. Р1. VI, 216 
СазЮг регз. М. I, 111; Р1. VI, 16 
Сазиз Д Р1. VI, 39 
Са1аее1ае рор. Р1. VI, 22 
Са1Ье1 т. Р1. VI, 21 
Са1121 у/б/с Ру§тае1 
СаЮ регз. Р1. XXVI, 91 
СаисазОД т. М. I, 109; Р1. VI, 28-29; 

VI, 39 
Саисаз1ае рог(ае Р1. VI, 31; VI, 40; 

VI, 230 
Саисазиз т. М. I, 81; Р1. IV, 39; V, 98; 

VI, 14-16; VI, 21; VI, 37; VI, 47; 
VI, 217; XXXVII, 2; XXXVII, 110 

СатЬаёае рор. Р1. VI, 21 
Сес1го818 (ег. МЛ, 12 
Се1е§еп рор. Р1. III, 149 
Се1ег У/̂ /С Ме1е11из 
Секае рор. М. III, 20 
СеШЪепа (ег. Р1. VI, 218 
СеШса (ег. Р1. VI, 34 
СеШса §епз М. III, 13 
СеШсит рг. М. III, 12 
СерЬа1опезоз тз. Р1. IV, 93 
СерЬа1оЮт1 рор. Р1. VI, 16 
Серое С/У. М. I, 112; Р1. VI, 18 
Сегазиз с/у. Р1. VI, 11 
Сегаит© т. М. I, 109; III, 39; Р1. VI, 

20; VI, 29 
Сегаипшз Таигиз т. Р1. V, 99 
СегЬаПз у/б/с СаПаНз 
Сегсеше рор. М. I, 13; Р1. VI, 16-17 
Сегсе11с1 рор. МЛ, 110 
СЬа1с1з с/у. Р1. VI, 216 
СЬа1уЬез рор. Р1. VI, 11 
СЬагасеп1 С/У. Р1. IV, 85 
СЬапепД Р1. VI, 14 
СЬапп1 рор. Р1. IV, 99 
СЬаШ рор. Р1. IV, 100 
СЬаис1 рор. Р1. IV, 99 
СЬеНёопшт рг. Р1. V, 97 
СЬеПаоп1ае С/У. Р1. VI, 206 
СЬеггопезиз (ТЬгас1из) раеп. Р1. IV, 

75; VI, 217 
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СЬеггопезиз (Негас1еа, Ме§апсе, 
Таипса) С/У. М. II, 3; Р1. IV, 78; IV, 
85-87; XIX, 95 

СЬеггопезиз Ыеа С/У. Р1. IV, 85 
СЬегзопезиз (ег. Р1. XVIII, 66 
СЬегиза рор. Р1. IV, 100 
СЫшаега регз. М. I, 80 
СЫпёгит Д. Р1. VI, 48 
СЫиз тз. Р1. II, 245 
СЬоатат рор. М. I, 13; Р1. VI, 47 
СЬоа1газ т. Р1. V, 98 
СЬоЬит Д. Р1. VI, 14 
СЬотагае рор. Р1. VI, 47 
СЬогазпн рор. Р1. VI, 48 
СЬогзап рор. Р1. VI, 50 
СЬгоаза1 рор. Р1. VI, 50 
СЬгузоггЬоазД. Р1. VI, 14 
СШаа (ег. М. I, 14; II, 102; Р1. VII, 98; 

XXII, 24 
СШаае рог(ае Р1. V, 99 
С1тЬп рор. Р1. IV, 95-97; IV, 99 
С1ттепса оррШа М. II, 3 
С1ттепит (<ап(еа СЫтепит) С/У. М. 

I, 112; Р1. IV, 87; VI, 18-19 
а т т е г п рор. М. I, 13; Р1. VI, 35 
О т т е п и з ВозрЬогиз уШе ВозрЬогиз 
С1гсаеит с/у. Р1. VI, 13 
Спсшз т. Р1. V, 98 
С1331 рор. Р1. VI, 35 
С1331ап1:1 рор. МЛ, 13 
С18811 т. Р1. VI, 2 
СШит С/У. Р1. XXXI, 74 
С121С1 рор. Р1. VI, 19 
С1апае рор. Р1. IV, 41 
С1аисНиз регз. Р1. VI, 17; VI, 27; VI, 31 
С1а2отеш рор. Р1. VI, 20 
СШагсЬиз регз. Р1. VI, 36 
Сшёиз тз. Р1. II, 245 
Соёапиз зт. М. III, 54; Р1. IV, 96 
СоНае рор. Р1. VI, 19 
Со1сЫ рор. М. I, 108; II, 98; Р1. III, 

129; 144-145; VI, 12; VI, 15; VI, 
21; X, 132; XXXIII, 52; XXXIII, 
114 

Со1сЫсае зоШисНпез Р1. VI, 29 
Со1сЫпшт С/У. Р1. III, 144 
Со1сЫз (ег. Р1. XXV, 157 
СоНса (зех СоПсае) (ег. М. I, 110; Р1. 

VI, 15 

Сотап рор. МЛ, 13 
С о т т а § е т рор. МЛ, 13 
С о т т о п рор. Р1. VI, 47 
Сопороп Ь1аЬа818 тз. Р1. IV, 79 
СогасапёаД. МЛ, 112 
Согасезшз т. Р1. V, 98 
Согах1С1 рор. М. I, 110 
Согахю1/Согахюиз т. М. I, 109; III, 

41; Р1. VI, 26; VI, 39 
Согах1 рор. Р1. II, 224; VI, 15 
Согах1сиз Таигиз т. Р1. V, 99 
СогЬи1о регз. Р1. VI, 40 
Согёи1 ърог(. Р1. VI, 11 
СогеШз зт. Р1. IV, 84 
СоптЫиз рор. Р1. VII, 198 
СогпеПиз Йероз регз. М. III, 45; Р1. 

II, 170; IV, 77; VI, 31 
СогпиШит С/У. Р1. IV, 80 
СогоеЬиз регз. Р1. VII, 198 
Согзюа тз. Р1. VI, 216 
Соз1оЬос1 рор. Р1. VI, 19 
СоИег1 рор. Р1. VI, 50 
Со1уогит С/У. Р1. VI, 11 
Соиз тз. Р1. И, 245 
Сга§из т. Р1. V, 98 
Сгетп13Сое С/У. Р1. IV, 82 
Сгетопа С/У. Р1. VI, 218 
Сге1а тз. Р1. VI, 206; VII, 98 
Сгейсае гасНсез асоп Р1. XXV, 157 
Сг1и МеЮроп рг. М. II, 3; Р1. IV, 86; 

X, 60 
СгоЬу21 рор. Р1. IV, 82 
Сгопшз ос. Р1. IV, 95 
Сгоисаз18 т. Р1. VI, 50 (с/ Саисазиз) 
Сгипое рг. Р1. VI, 17 
Сгипоп уШе В10пузороПз 
Ситап1а С/У. Р1. VI, 30 
Суапеае тз. Р1. IV, 92 
СуапеозД Р1. VI, 13 
СусЬрез регз. Р1. VII, 9; VII, 198 
Суспиз/Су^пиз С/У. М. I, 110; Р1. VI, 

13-14 
СуНрепиз зт. Р1. IV, 97 
Сурпа суапоз Р1. XXXVII, 119 
Сургшт саеги1еит Р1. XXXIII, 161 
Сургиз/Сургоз тз. Р1. VI, 206; XXXI, 

74; XXXVII, 84; XXXVII, 115 
Сугиз Д М. III, 41; Р1. VI, 26; VI, 29; 

VI, 39; VI, 52 
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Сугиз регз. Р1. VI, 49 
Су1ае сIV. Р1. IV, 86 
Сухюит сIV. Р1. VI, 216 

Оас1 рор. Р1. IV, 80; IV, 100; VI, 219; 
XXII, 2 

ЭаЬае рор. М. I, 13; III, 42; Р1. VI, 50; 
XXXVII, 110 

ЭапиушзД М. II, 8; Р1. III, 149; IV, 
79-80; IX, 45 

Оагёат рор. Р1. III, 149 
Банив регз. Р1. IV, 76 
Эазсиза С/У. Р1. VI, 27 
Эазрейасае гасНсез асоп Р1. XXV, 

157 
Эе1а8 регз. Р1. VII, 197 
Ое1о8/Бе1и8 тз. М. II, 111; III, 37; Р1. 

IV, 91 
Э ф Ы С/У. Р1. VI, 216 
Оетоёатаз регз. Р1. VI, 49 
ЭегЫсез рор. М. III, 39 (с/ ОпЪусез) 
Вт С/У. Р1. IV, 86 
01апа регз. М. II, 3 
ЭИип рор. Р1. VI, 29 
ЭюпузороНз С/У. (аШеа Сгипоп) Р1. 

IV, 44 
0 Ю 8 С 0 П А 8 / 0 Ю 8 С И Г 1 А 8 С/У. М Л , 111; 

Р1. VI, 15-16 
ЭпЪусез рор. Р1. VI, 48 (с/ ЭегЫсез) 
Эготоз АсЫИеоз У/̂ С АсЫИеоз Эго-

тоз 
Эипа у/б/с Магиз 
ЭиггасЫит с/у. Р1. VI, 217 

ЕсЫёпа регз. М. II, 11 
Еёезиз С/У. Р1. VI, 216 
Есктез рор. Р1. VI, 50 
Е§пйсе (ег. Р1. VI, 14 
Етоёиз т. Р1. V, 98 
ЕпоесасНое рор. Р1. IV, 83 
Еоп (ег. Р1. VI, 18 
Еоиз ос. М. I, 9; Р1. VI, 33; VI, 53 
Еоа Шога МЛ, 81; Р1. V, 97 
Еоит таге М. III, 59 
Ера§егп1ае рор. Р1. VI, 16 
ЕрМаигиз С/У. Р1. III, 144 
ЕгаЮ81Ьепе8 регз. Р1. V, 47; VI, 3 
Еззеёопез рор. М. II, 2; И, 9; II, 13; 

Р1. IV, 88; VI, 21; VI, 36; VI, 50 

Е1гипа (ег. Р1. VI, 217 
ЕиЬоеа тз. Р1. VI, 216 
ЕисЬа1ае рор. Р1. VI, 50 
ЕирЬга1е8 Д. Р1. VI, 26 
Еитета С/У. Р1. IV, 44 
Еипри$/ге(. Р1. IV, 75 
Еигора/Еигоре (ег. М. I, 8-9; I, 15; I, 

101; II, 1; Р1. III, 3; Р1. IV, 75; IV, 
77-78; IV, 87; IV, 90; IV, 92; IV, 
94; VI, 1; VI, 18; VI, 34; VI, 210 
Еихтиз Роп1и8 уШе РоШиз (Ей-
Х1Пи8) 

Ехатраеиз/опз М. II, 7 

РаЫапиз регз. Р1. II, 224 

СаЪп рор. Р1. VI, 21 
Оаёез тз. М. II, 97; Р1. II, 167; II, 242; 

IV, 94 
Саёкапит/ге(. Р1. III, 3; IV, 93; VI, 

206-207 
ОаеП рор. Р1. VI, 48 
Са1аИа (ег. Р1. XXV, 157; XXXII, 27; 

XXXVII, 84 
СаШа (ег. М. I, 18-19; III, 45; Р1. II, 

167; II, 170; IV, 79; VI, 219; XX-
VII, 45 

СаШа Ацикашса (ег. Р1. VI, 218 
СаШсит (гШсит Р1. XVIII, 66 
Оа11о§гаес1 рор. МЛ, 13 
Оапёап рор. М. I, 13; Р1. VI, 48 
Ое§аг1 рор. Р1. VI, 21 
Ое1оп1 рор. М. II, 14; Р1. IV, 88 
ОеЬпоз (Се1опоп?) С/У. М. I, 116 
Степей рор. Р1. VI, 11 
Оепиа С/У. Р1. VI, 217 
Оеог§1 (8су1Ьае) рор. т Роп(о зер(еп-

(попа И М. II, 5; II, 11; Р1. IV, 83 
Оеог§1 рор. т Саисазо М. I, 13; Р1. 

VI, 35 
Оегата с/у. Р1. IV, 44 
Сегтат рор. М. I, 19; Р1. IV, 80-81; 

IV, 99; XXXVII, 42 
Оегтап1си8 Саезагрегз. Р1. XXXVII, 

42 
Оегтап1а (ег. М. II, 8; III, 25; III, 45; 

III, 54; Р1. И, 170; IV, 79; IV, 96; VI, 
219; VIII, 38; IX, 45; XXXVII, 39 

ОеггЬоз/ОеггЬизД. М. II, 4; Р1. IV, 84 
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Сев сШЬгоп (ег. Р1. VII, 10 
Се1ае рор. М. II, 18; Р1. IV, 41; IV, 80 
СЬевапа ж Р1. XXXVII, 42 
01аиси8 Д Р1. VI, 13 
ОП1881 рор. Р1. VI, 19 
Сгаеа рор. М. I, 7; Р1. VI, 48; VI, 211; 

XXIX, 70 
Огаеаа (ег. М. I, 18; Р1. XVIII, 63 
Огаеса туеп(ю Р1. VI, 211 
Огаеса оррШа М. II, 6 
Огаес1 тегса(огез М. I, 110 
Сга1 рор. М. I, 17 
ОигсНпи т. Р1. VI, 30 
Ои1Ьа1и8Д Р1. IV, 100 
СиЮпез рор. Р1. IV, 99 
ОупаесосгаШшепое (Маеоиёае, 8аи-

гоша1ае) рор. М. I, 116; Р1. VI, 19 

НаёпаИсиш таге М. I, 17-18; Р1. VI, 
218 

Наетоёае тз. М. III, 54 
Наетоёез т. М. I, 81 
Наетиз т. Р1. IV, 41 
НаН рор. Р1. VI, 19 
На1туп8 1асиз Р1. IV, 79 
НатахоЪп рор. Р1. IV, 80 
НатахоЫоерор. М. II, 2 
НагтазШз С/У. Р1. VI, 29-30 
Неса1аеи8 регз. Р1. IV, 94 
НеПезроШзсит/гс/. М. I, 10 
НеНезроШиз/ге(. М. I, 7; I, 14-15; Р1. 

IV, 75-76; IV, 92; VI, 1-2; VI, 216 
НетосЫ рор. М. I, 110-111; Р1. VI, 

12; VI, 14; VI, 16; VI, 30 
НетосЫ т. Р1. VI, 26 
Негас1еа С/У. т Роп(о теггсНапаН М. 

I, 103; Р1. VI, 216 
Негас1еа С/У. т Роп(о оссШеп(аИ Р1. 

IV, 44 
Негас1еа С/У. т Сазрю тепсИапаИ Р1. 

VI, 48 
Негас1ео1ае рор. Р1. IV, 78 
Негас1еит рг. е(Д. Р1. VI, 12; VI, 17 
Негас1еит С/У. Р1. VI, 16 
Негси1е8 регз. М. II, 11; Р1. IV, 39; 

VI, 49 
НегсиНз со1итпае Р1. II, 167; II, 242 
Негсутиз заНиз Р1. IV, 80 
Негтюпез рор. Р1. IV, 100 

Негт18шт С/У. М. II, 3; Р1. IV, 87 
Негтопазза с/у. М. I, 112; Р1. VI, 18 
Негтипёип рор. Р1. IV, 100 
НегоёоШз регз. Р1. VII, 10 
НегПсЬе1 рор. Р1. VI, 22 
ШЪеп/ШЪегез рор. М. I, 13; III, 41; 

Р1. VI, 29-30 
ШЪепа (ег. Р1. IV, 39; VI, 12; VI, 27; 

VI, 29; VI, 39-40; VI, 216; VII, 98 
ШЪепае рог(ае Р1. VI, 40 
Нюезшз регз. Р1. XXVII, 31 
Н1еги8 С/У. е(Д. Р1. VI, 17 
НШеуюпез рор. Р1. IV, 96 
Шрророёез рор. М. III, 56; Р1. IV, 95 
ШрровД Р1. VI, 13 
Н1ГГ1 рор. Р1. IV, 97 
Н18рап1а (ег. М. I, 18; Р1. II, 167; VI, 

216; XXXIII, 89 
Шзрата Таггасопеп818 (ег. Р1. VI, 217 
Ш8*егД. М. II, 8; II, 98; III, 33; Р1. IV, 

41; IV, 44; IV, 78-79; IV, 81-82; 
IV, 92 

Н18й рор. Р1. VI, 50 
Н181па (ег. Р1. III, 129 
Ш81ПС1 рор. М. II, 7 
Н181гороП8 с/У. Р1. IV, 44; IV, 78-79 
Нотегиз регз. М. III, 45 
НотоёоН рор. Р1. VI, 50 
[Ну1аеа] ге§юп Р1. IV, 83 
Ну1ае1 рор. Р1. IV, 84 
Ну1аеит таге Р1. IV, 83 
НурасапзД. М. II, 4 (с/ Расупз) 
Нурап18Д. М. II, 7; Р1. IV, 83; IV, 84; 

IV, 88; XI, 120; XXXI, 56 
НурегЬшз регз. Р1. VII, 198 
НурегЪоге1 рор. М. I, 12-13; III, 36; 

Р1. IV, 89; VI, 34; VI, 219 
Нугсат рор. М. I, 13; III, 39; III, 41; 

Р1. VI, 36; XXXVII, 110 
Нугеапшт таге Р1. V, 97; VI, 15; VI, 

35-36 
Нугсапшз зт. М. III, 38-39; III, 41 
Нугсапшз Таигиз т. Р1. V, 99 

1азо регз. М. I, 101; I, 111; Р1. VI, 38 
1а8општД. Р1. VI, 11 
1ахаг1е8Д. М. III, 42; Р1. VI, 36; VI, 49 
1агу§е8 8агта1ае рор. Р1. IV, 80 
1саги8Д. Р1. VI, 17 
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1са1а1ае рор. Р1. VI, 21 
Ыа т. Р1. VI, 216 
Шит с/и Р1. VI, 216 
Шупсит (ег. Р1. IV, 79; VI, 218 
И1уп(0 рор. Р1. VI, 217; VII, 16 
Шупз (ег. М. I, 18 
1таёосЫ рор. Р1. VI, 21 
1таиз/1тауи8 т. Р1. V, 98; VII, 11 
1тЬги8 тз. Р1. VI, 216 
1тИуе8Д. Р1. VI, 21 
1тИу1 рор. Р1. VI, 21 
1псН рор. М. I, 11-12; III, 45; Р1. И, 

170; XVI, 160; XXXVII, 115 
1псИа (ег. Р1. И, 170; II, 242; VIII, 149; 

XXXII, 143; XXXVII, 110 
1пёюа аедиога М. III, 45 
1псИсае тегсез Р1. VI, 52 
1псИсит аигит Р1. XXXIII, 66 
1п(Нсит таге М. I, 11; Р1. II, 167; V, 

97 
1псНси8 ос. М. I, 9; Р1. VI, 33 
1пёи8 Д Р1. VI, 48 
1п§иеопе8 рор. Р1. IV, 96; IV, 99 
1оша (ег. М. I, 14 
1ошит таге М. I, 17-18 
1рЫ§ета регз. М. II, 11 
18аип рор. МЛ, 13 
Ы(1оги8 регз. Р1. II, 242; II, 245-6; V, 

47 
181§опи8 №саееп818 регз. Р1. VII, 12; 

VII, 16 
1818 Д Р1. VI, 12 
1881 рор. Р1. VI, 22 
1881СИ8 зт. Р1 . V I , 2 0 7 
ЫЬтиз т Таипса Р1. IV, 87 
Ыиаеопез рор. Р1. IV, 100 
ИаНа (ег. М. I, 18; Р1. XVIII, 63; 

XXXVII, 40 
ИаИсит аЪзШЫит Р1. XXVII, 45 
1иёае1 рор. Р1. VII, 98 
1ирркег регз. М. I, 101; Р1. VII, 201 
1хата1:аерор. М. I, 114 

ЬаезШ^опез рор. Р1. VII, 9 
Ьа§пи8 зт. Р1. IV, 97 
Ьа§ои8Д. Р1. VI, 21 
Ьатрзасит с/и Р1. VI, 216 
Ьапза с/и Р1. VI, 216 
Ьа1г18 тз. Р1. IV, 97 

Ьа21 рор. Р1. VI, 12 
Ьетпиз тз. Р1. VI, 216 
Ьепаеиз регз. Р1. XXV, 7 
Ьеисе тз. Р1. IV, 93 
ЫЬег Ра1ег регз. Р1. IV, 39; VI, 49 
ЫЬего8и8 соШз Р1. II, 231 
ЫЬ18Ю8 с/и Р1. IV, 44 

ипа (ег. Р1. VI, 217 
Ырага тз. Р1. XXXV, 184 
Ыу1ороП8 с/и Р1. VI, 11 
Ьосп с/и Р1. VI, 216 
Ьиса с/и Р1. VI, 217 
Ьисап1 рор. Р1. VI, 216 
Ьиси11и8, Магсиз регз. Р1. IV, 92 
Ьипа с/и Р1. VI, 217 
ЬирепИ рор. Р1. VI, 29 
Ьи8кап1а (ег. Р1. VI, 217 
Ьусаопез рор. МЛ, 13 
Ьус1а (ег. М. I, 14 
Ьусиз регз. М. I, 80 
ЬусН рор. МЛ, 13 
Ьуёиз регз. Р1. VII, 197 
Ьу81тасЬеа с/и Р1. VI, 217 
Ьу1Ьагт18 рг. Р1. VI, 34 

Масагоп тз. Р1. IV, 93 
Масеёопез рор. Р1. II, 167 
Масеёота (ег. М. I, 18; Р1. IV, 39; VI, 

216; XXXIII, 89; XXXV, 184 
Масегопез рор. Р1. VI, 29 
МасЬогопез рор. Р1. VI, 11 
Масга тз. Р1. IV, 93 
МасгосерЬаН рор. Р1. VI, 11 
Масгосгетт т. Р1. IV, 82 
МаесНса с/и Р1. VI, 217 
Маеопез рор. Р1. VI, 20 
Маео1аерор. Р1. IV, 88; IV, 97; VII, 97 
Маеойсара1из Р1. II, 168 
Маеойарор. М. I, 14; I, 114; Р1. VI, 

18 
Маеойёае (Супаесосга1итепое) рор. 

М. I, 116 
Маео118 ра1из, 1асиз, таге (Тетагип-

да) М. I, 7-8; I, 10; I, 15; I, 109-110; 
1,115; II, 1-2; II, 4; II, 97; Р1. II, 206; 
245; IV, 75; IV, 78; IV, 84; IV, 87-88; 
V, 47; VI, 18; VI, 20; VI, 206-207; 
VI, 219; X, 23; XXV, 82; XXVII, 2; 
XXXII, 146, XXXII, 149 
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Маеойиш таге Р1. VI, 15 
МаеоНш 1асиз Р1. IV, 76; IV, 84; V, 

97; VI, 1; VI, 3; VI, 18; VI, 38 
Мапёга^аеитД. Р1. VI, 50 
Мапёгиат рор. Р1. VI, 47 
МапёгитД. Р1. VI, 48 
МагсИ рор. Р1. VI, 16; VI, 47; XXXI, 

75 
Магопеа с/у. Р1. VI, 217 
Магойаш рор. Р1. VI, 48 
Маг81 рор. Р1. VI, 218 
Магиз (Я/УС Эина) Д Р1. IV, 81 
Ма88а§е1ае рор. М. I, 13; Р1. VI, 50 
МаззШа с/у. Р1. VI, 217 
МаНат рор. М. I, 13; Р1. VI, 48 
Майит С/У. Р1. VI, 12 
Магатасае рор. Р1. VI, 21 
Меапёагае1 рор. Р1. VI, 22 
МесН рор. М. I, 13; Р1. IV, 39; VI, 19; 

VI, 28 
Меёю1апит С/У. Р1. VI, 218 
Ме§агеп8е8 рор. М. I, 101 
Ме1ап1ЫитД Р1. VI, 11 
Ме1аз Д Р1. VI, 11 
Ме1аз зт. Р1. VI, 217 
Ме1апсЫаепа §епз М. I, 110 
Ме1апсЫает рор. М. II, 14; Р1. VI, 15 
Ме1и8 тз. Р1. XXXV, 184 
МетрЫз с/у. Р1. XXXI, 74 
Мепо1Ьаги8Д. Р1. VI, 21 
Мегое С/У. Р1. И, 245 
Мез8а1арегз. Р1. VII, 98 
Ме88етат рор. Р1. VI, 19 
Ме1е11и8 Се1ег, (Зшп1ш регз. М. III, 

45; Р1. II, 170 
МПезп рор. Р1. IV, 44; IV, 87; VI, 18 
МНезшз ТЬет181:а§ога8 уШе ТЬепш-

1а§огаз 
МНе1ороН8 уШе ВогузШепез 
МШшс1а1е8 ЕираЮг регз. Р1. VI, 17; 

VII, 88; VII, 98; XVI, 137; XXV, 5; 
XXXIII, 151; XXXVII, 11; ХХХ-
УП, 39 

МпЬпёайсит ЬеИит Р1. VI, 51 
Мос1 рор. Р1. VI, 48 
МоепизД. Р1. IX, 45 
Мое81 рор. Р1. III, 149; IV, 41 
Моез1а (ег. Р1. III, 149 
Моптагиза ос. Р1. IV, 95 

М о т е т рор. Р1. IV, 41 
МозаД Р1. IV, 100 
МовсЫ рор. М. I, 13; III, 39; VI, 13; 

VI, 29 
Мо8сЫс1 т. М. I, 109 
МозсЫсиз Таигиз т. Р1. V, 99 
Мо88уш рор. Р1. VI, 11 
Миаапиз регз. Р1. IV, 77 
Мигтесюп С/У. М. II, 3 (с/ Мугте-

сшт) 
Миггат рор. МЛ, 13 
Мигга81агае рор. Р1. VI, 47 
Мугтесшт с/у. Р1. IV, 87 (с/. Миг-

тесюп) 
Му81а (ег. Р1. VI, 216 
МуШепе С/У. Р1. II, 245 

№еуагае рор. Р1. VI, 19 
Иарае1 рор. Р1. VI, 22; VI, 50 
Ыаркае рор. Р1. VI, 21 
ЫагасизЮта, Шз(п озйит Р1. IV, 79 
ЫагЬо С/У. Р1. VI, 217 
Ыауагит С/У. Р1. IV, 84 
ЫеароПз С/У. Р1. VI, 216 
№опз С/У. Р1. VI, 29 
Ыероз уШе СогпеНиз №ро§ 
Ыепр1 рор. Р1. VI, 22 
Ыего регз. Р1. VI, 40; XXXIII, 54 
№ип/Ыеигое рор. М. II, 7; II, 14: Р1. 

IV, 88 
Мсаеа С/У. Р1. VI, 217 
№са1ог 8е1еиси8 регз. Р1. VI, 31 
МюотесНа С/У. Р1. VI, 217 
ЫюороПз с/у. Р1. VI, 26 
№§1(1ш8 регз. Р1. VI, 217 
ШизД. М. I, 8-9; I, 14; И, 8; Р1. III, 3; 

XXXI, 52 
МрЫез т. М. I, 81; Р1. V, 98 
Ыо§ги8Д. Р1. VI, 12 
Ыотаёез рор. М. И, 4-5; И, 11; Р1. IV, 

83-84; IV, 88; VI, 38 
ЫутрЬаеит с/у. Р1. IV, 86 

Оахиз 1асиз Р1. VI, 48 
Оса2ап18Д Р1. VI, 29 
ОсЬапит Д Р1. VI, 22 
ОсЬизД. Р1. VI, 48; XXXI, 75 
Оеопае рор. М. III, 56; Р1. IV, 95 
Ое1ае1 рор. Р1. VI, 50 
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01Ыа с/у. М. II, 6; Р1. IV, 83 (с/ Во-
гузШепез) 

01ЫороН8 С/У. Р1. IV, 82 (с/ Вогуз-
1Ьепез) 

01стшт С/У. Р1. III, 144 
01утри8 т. Р1. XVI, 137 
ОрЬагНае рор. Р1. VI, 21 
ОрЬагизД. Р1. VI, 21 
ОрЫиза у/б/с Туга 
Огат рор. Р1. VI, 21 
Огсаёез тз. М. III, 54 
Огаат рор. Р1. VI, 47 
Огёеззоз рог(. Р1. IV, 82 
Оге§ез т. Р1. V, 98 
Оге81ез регз. М. II, 11 
Ог§ос1П1 С/У. Р1. IV, 85 
Опсит С/У. Р1. III, 145 
Огоапёез т. Р1. V, 98 
ОгрЬеиз регз. Р1. IV, 41 
Охоз/ОхизД. М. III, 42; Р1. VI, 48; 

VI, 51; XXXI, 75 
Оху«а§ае рор. Р1. VI, 48 

Расуг18Д Р1. IV, 84 (с/ Нурасапз) 
РаеН§т рор. Р1. VI, 218 
Раеоша (ег. Р1. VI, 217 
Ра1ае1 рор. Р1. VI, 50 
РатрЬуПа (ег. М. I, 14 
Рапс1а С/У. Р1. VI, 49 
Рапёюп регз. М. I, 80 
Раппота (ег. Р1. III, 149 
Раппотса ЫЪегпа Р1. IV, 80 
РапоШ рор. М. III, 56 
Рапйсараеепзез рор. Р1. VI, 20 
Рап1юараеоп/Рап1;юараеит С/У. М.И, 

3; Р1. IV, 78; IV, 87; XVI, 137 
РапйсарезД. М. II, 5; Р1. IV, 83 
РарЫа§ота (ег. Р1. VI, 216; VII, 98 
РагарашзиБД Р1. IV, 94 
Рагазтит С/У. Р1. II, 211 
Рагепйит С/У. Р1. III, 129 
Рапаёез т. Р1. V, 98 
Рапат рор. М. I, 13; Р1. VI, 48 
РапЬеёп т. Р1. VI, 29 
РапЬескиз Таигиз т. Р1. V, 99 
Рагораш$и$ т. Р1. V, 98; VI, 48 
РагШепюп/РагШетит рг. М. II, 3; Р1. 

IV, 86 
РаПЬепороНз С/У. Р1. IV, 44 

РаЛЫ рор. М. I, 14; Р1. VI, 50; XVI, 
160 

Раг1Ыса §епз М. III, 33 
Ра1аушт С/У. Р1. VI, 218 
РаШ188и8Д Р1. IV, 80 
Ре11а С/У. Р1. VI, 216 
Репшз Д Р1. VI, 14 
Регзае рор. Р1. IV, 39; IV, 75; VI, 50; 

XXXVII, 115 
Регзе регз. Р1. VII, 201 
Регзешз регз. Р1. VII, 201 
Регзюит таге М. I, 9 
Регзюиз зт. М. I, 12; I, 14 
Рег818 (ег. М. I, 12 
Ре8Ис1 рор. М. III, 39; III, 42; Р1. VI, 

50 
Рейсе тз. М. II, 98; Р1. IV, 79; IV, 93 
Реисез, Шз(п озйит Р1. IV, 79 
Реис1П1 рор. Р1. IV, 100 
РЬапа§огеа/РЬапа§ог1а с/у. М. I, 112; 

Р1. VI, 18 
РЬапезИ рор. Р1. IV, 95 
РЬагтасойорЫ рор. М. I, 13; Р1. VI, 

47 
РЬагпасеа с/у. Р1. VI, 11 
РЬагпасез регз. Р1. XXXIII, 151 
РЬагзаНа С/У. Р1. VI, 216 
РЬа81апае ауез Р1. X, 132 
РЬа818 Д М. I, 108; Р1. VI, 3; VI, 

12-14; VI, 52; VIII, 120; XIX, 52; 
XXV, 157 

РЫсогез рор. М. I, 114 
РЬПетоп регз. Р1. IV, 95; XXXVII, 33 
РЬЛосаНз саз(.е(Д. Р1. VI, 11 
РЬоеп1сеит таге Р1. V, 97 
РЬог181ае рор. МЛ, 13 
РЬпхиз регз. М. I, 108 
РЬгу§ез рор. М. I, 13; Р1. VII, 197 
РЬгу§1а (ег. Р1. VI, 216 
РЫЫгорЬа§1 рор. М. I, 110; Р1. VI, 14 
РЬу1агсЬи8 регз. Р1. VII, 17 
Рюепит С/У. Р1. VI, 218 
Р1С1 рор. Р1. VI, 21 
Р1е1а8 1иПае С/У. Р1. III, 129 
Р18ае С/У. Р1. VI, 217 
Р181ёае рор. МЛ, 13 
Р180, Магсиз регз. Р1. VII, 98 
РНуиз С/У. Р1. VI, 16 
Р1асепйа С/У. Р1. VI, 218 
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Р1ас1а С/У. Р1. IV, 86 
Ро1а С/У. Р1. III, 129 
Ро1етопшт с/у. Р1. VI, 11 
Ро11их регз. Р1. VI, 16 
Ро1уЫи8 регз. Р1. IV, 77; VI, 206 
Ротрешз регз. Р1. VI, 51-52; VII, 

97; XXV, 5; XXV, 7; XXXIII, 54; 
XXXIII, 151; XXXVII, 11-12 

Ропйса аг\з(о1осЫа Р1. XXV, 97 
РопИса сега Р1. XV, 65; XXI, 83 
Ропйса ШкуосоНа Р1. XXXII, 73 
Ропйсае апа(ез Р1. XXV, 6 
Ропйсае^еттае Р1. XXXVII, 127; 

XXXVII, 179 
РопПсае гасИсез асоп Р1. XXV, 157 
Ропйа $Ъп Р1. VIII, 109; XXXII, 110 
Роп11С1 рориИ М. I, 14 
РопИсит аЪзтМит Р1. XXVII, 45 
РопИсит Шиз М. I, 10; I, 18; Р1. IV, 

44 
Ропйсит таге Р1. II, 173; V, 97 
Ропйсит (гШсит Р1. XVIII, 63 
Рописиз$ехиз МЛ, 15 
РопШз (Еихтиз) таге М. I, 7; I, 14-15; 

I, 101-102; I, 108-109; I, 111-113; I, 
115; II, 2-3; II, 98; Р1. II, 224; II, 
245; III, 149; IV, 41; IV, 75-79; IV, 
86; IV, 92-93; V, 47; VI, 1; VI, 3; 
VI, 12; VI, 15; VI, 30-31; VI, 36; 
VI, 52; VII, 17; VIII, 167; IX, 49-
50; IX, 60; X, 78; XI, 120; XI, 194; 
XXVII, 128; XXXII, 27; XXXII, 
146; XXXVII, 79 

РопШз (Ро1етотасит) (ег. Р1. VII, 98; 
XVII, 233; XXI, 77; XXII, 24; XX-
VII, 45; XXXIII, 151; XXXV, 184; 
XXXVII, 84 

Рпариз С/У. Р1. IV, 75 
Рготе1Ьеиз регз. Р1. XXXVII, 2 
Ргоратзаёае рор. МЛ, 13 
Ргоратзиз т. М. I, 81 
РгоропНз таге М. I, 7; I, 15; Р1. IV, 

76; VI, 1 
Рзасае рор. Р1. VI, 50 
РзеиёозЮтоп, Шз(п оз(шт Р1. IV, 

79; IV, 82 
РзПоп 81ота, Шз(п озйит Р1. IV, 79 
Р1егорЬогоз (ег. Р1. IV, 88 
Р1о1етаеиз Сегаипиз регз. Р1. VI, 31 

Ритса сега Р1. XXI, 83 
Ри1еоН С/У. Р1. VI, 216 
Ру§тае1 (Сай21) рор. Р1. IV, 44 
Ругепаеиз т. Р1. VI, 218 
РуггЬа С/У. Р1. II, 206 
Ру1Ьеаз регз. Р1. IV, 95 
РухкезД. Р1. VI, 12 

(2шп1из Ме1е11из Се1ег уМе Ме1е11и8 

Кат1 рор. Р1. VI, 21 
Каипсит С/У. Р1. IV, 79 
Яауеппа с/у. Р1. VI, 218 
Яе§шт С/У. Р1. VI, 216 
КЬепиз Д Р1. IV, 100 
КЫхтшт С/У. Р1. III, 144 
КЬоапД Р1. VI, 14 
КЬосоЬае С/У. Р1. IV, 44 
ЯЬоёеД. Р1. IV, 82 
ЯЬоёиз тз. Р1. II. 245; VI, 206 
КЬохо1ат рор. Р1. IV, 80 
КЬупёасиз С/У. Р1. VI, 217 
Я1р(Ь)аеиз/К1р(Ь)ае1 т. М. I, 109; I, 

115; I, 117; II, 1; III, 36; Р1. IV, 78; 
IV, 88; IV, 94; IV, 96; V, 98; VI, 15; 
VI, 19; VI, 33-34; VI, 219 

Нота С/У. Р1. VI, 217; XVIII, 66; XIX, 
52; XXV, 6; XXXVII, 11 

Котап 1 рор. Р1. III, 129; III, 144; IV, 
80; IV, 85; XXI, 77 

КиЬгит таге Р1. VII, 97 
Китпкп рор. Р1. VI, 50 
КизЬеаз рг. Р1. IV, 95 
КутозоП рор. Р1. VI, 21 

8аЫт рор. Р1. VI, 218 
8асае рор. М. III, 59; Р1. VI, 50; 

XXXVII, 110 
8аса8ат рор. Р1. VI, 29 
8аеуо т. Р1. IV, 96 
8а§§апиз зт. Р1. IV, 82 
8а111ае (ап(еа РЬ1ЫгорЬа§1) рор. Р1. 

VI, 14 
8апнгапнз регз. Р1. VI, 49 
8ато1Ьгас1а (ег. Р1. VI, 217 
8атиз тз. Р1. II, 245 
8ат§ае рор. Р1. VI, 14 
8апш рор. Р1. VI, 14; XXI, 77 
8апп1 НепюсЫ рор. Р1. VI, 12 



480 Латинский именной и этногеографический указатель 

8ап1отсит аЬзШЫит Р1. XXVII, 
45 

8арае1 рор. Р1. VI, 22 
8агарагае рор. Р1. VI, 48 
8апН рор. Р1. IV, 83 
8аг<Ита ш . Р1. XXXV, 184 
8агта1ае рор. М. I, 19; III, 55; Р1. II, 

246; IV, 80-81; IV, 97; VI, 16; VI, 
19; VI, 39-40; VI, 219; VIII, 162; 
XVI, 160; XXII, 2 

8агтаИа (ег. М. III, 33; Р1. IV, 81; IV, 
91; XXVI, 98 

8агтаНса тз. Р1. IV, 79 
8агтайсае §еп(ез М. III, 25 
8агреёоп т. Р1. V, 98 
8а1агс(Ь)ае/8а1агсЬе1 рор. М. II, 3-4; 

II, 10; Р1. VI, 22; IV, 85 
8а1ЬагсЬе1 8ра1ае1 рор. Р1. VI, 22 
8аи1асе§ регз. Р1. XXXIII, 52 
8аигота1ае рор. М. I, 14; I, 116; II, 2; 

Р1. IV, 80; IV, 88; VI, 16; VI, 19; 
VI, 38; VII, 12 

8аигота1лс1ае Атагопез рор. М. III, 
39; Р1. VI, 39 

8сасИпаУ1а/8са1:1паУ1а тз. М. III, 54; 
Р1. IV, 96 

8саи§с1ае рор. Р1. IV, 41 
Зсаигиз регз. Р1. XXXVII, 11 
8сер815 сIV. Р1. VI, 216 
8 с т рор. Р1. IV, 97 
8С121 рор. Р1. VI, 19 
8су1Ьае рор. М. I, 11-13; II, 2; III, 38; 

III, 59; Р1. III, 149; IV, 41; IV, 80-
81; IV, 83; IV, 95; VI, 20; VI, 34-35; 
VI, 38; VI, 49-50; VI, 53; VII, 9; 
VII, 98; VIII, 123; VIII, 165; X, 97; 
XI, 279; XVI,160; XXV, 83; XXVI, 
146; XXIX, 69; XXXI, 74; XXXIII, 
66; XXXVII, 40 

8су1Ьае АтЬгорорЬа^ рор. Р1. VI, 
53; VII, И 
8су1Ьае Аго*еге$ рор. Р1. IV, 44 

8су1Ьае АисЬе1ае рор. Р1. VI, 22 
8су1Ьае Ое^епегез рор. Р1. IV, 80 
8су1Ье8 регз. Р1. VII, 201 
8су1Ье8 рор. Р1. VII, 197-198 
8су1Ыа Iег. М. I, 18; II, 6; II, 8; III, 42; 

Р1. II, 135; IV, 84; IV, 91; IV, 94; 
VII, 17; VIII, 38; X, 136: XI, 90; 

XXV, 82; XXVII, 31; XXXII, 143; 
XXXVII, 33 

8су1Ыа Таипса (ег. Р1. IV, 91 
8су1Ыса суапоз Р1. XXXVII, 119 
8су1Ыса кегЬа Р1. XXVI, 146; XXVII, 

2 
8су1Ыса р1а%а Р1. II, 167 
8су1Ысае тзи1ае М. III, 5 
8су1Ысе Р1. XXV, 82 
8су1Ыс1 едш(а(из Р1. VIII, 156 
8су1Ыа рориП М. III, 36 
8су1Ысит саеги1еит Р1. XXXIII, 161 
8су1Ысит Шиз М. I, 11 
8су1Ысит рготипШпит М. III, 12; 

III, 59; Р1. VI, 53 
8су1Ысит зе§теп(ит огЫз (еггагит 

Р1. VI, 219 
8су1Ыси8 агсиз Р1. IV, 76; IV, 86 
8су1Ыси8 ос. М. I, 9; Р1. VI, 33; VI, 

36-37; VI, 53 
8су*Ыси8 зт. М. III, 38-39; III, 42; Р1. 

VI, 38 
8су1Ыси8 зтага^из Р1. XXXVII, 

64-65 
8су1Ыси8 Таигиз т. Р1. V, 99 
8су1Ьо1аиг1 рор. Р1. IV, 85 
8еЬа81ороП8 саз(. Р1. VI, 14; VI, 16 
8е1ешла Пепа с/и Р1. VI, 206 
8е1еис18 с/и Р1. II, 167 
8е1еиси8 регз. Р1. II, 167; VI, 49 
8егас1 рор. Р1. VI, 16 
8егез рор. М. I, 11; III, 60; Р1. VI, 54 
8епси8 ос. Р1. VI, 37 
8еп1а тз. Р1. XXXVII, 39 
8егп1 рор. Р1. VI, 19 
8егге1 рор. Р1. VI, 19 
8е808Ш8 регз. Р1. XXXIII, 52 
8еШег1е8 Д Р1. VI, 17 
8юШа тз. Р1. VI, 206 
81си1ит/ге(. Р1. VI, 207 
81ёеп1 рор. Р1. VI, 11 
81(1епитД Р1. VI, 11 
8щатаД Р1. VI, 14 
81§еит рг. Р1. II, 245 
8Ш8 Д. Р1. VI, 20; VI, 49 
8ПУ1 рор. Р1. VI, 29 
81п(1юа (ег. Р1. IV, 84 
81пё1са с/у. Р1. VI, 17 
81пёопе8 рор. МЛ, 111 
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8тс1о8 С/У. МЛ, 111 
8торе с/у. Р1. VI, 216 
81гасЫ/81гас1 рор. М. I, 114; Р1. IV, 83 
8кот рор. Р1. IV, 41 
8осИ рор. Р1. VI, 29 
8о§сНат рор. Р1. VI, 49 
8ра1ае1 рор. Р1. VI, 22 
8ро(1иза тз. Р1. IV, 93 
8ропёоНс1 рор. Р1. VI, 22 
81ас1ап С/У. Р1. IV, 85 
81га1осНа С/У. Р1. VI, 18 
81гоп§у1е тз. Р1. XXXV, 184 
8иат рор. Р1. VI, 14; VI, 30; XXXIII, 

52 
8иеЫ рор. Р1. И, 170; IV, 81; IV, 100 
8и§сИат рор. М. I, 13; III, 42 
8и11арегз. Р1. XXXVII, 11 
8игшт С/У. Р1. VI, 13 
8утЬо1ит роП. Р1. IV, 86 
8утр1е§аёе8 тз. Р1. IV, 92 
8упЫе1ае рор. Р1. VI, 22 
8упа (ег. М. I, 14; Р1. IV, 39; VI, 206; 

VII, 98 
8угта1ае рор. Р1. VI, 48 
ЗугосШсез С/У. М. I, 13 

ТаЫз т. М. III, 60; Р1. VI, 53 
Та^огае рор. Р1. VI, 22 
Та1§е тз. М. III, 58 
Тапа18Д. М. I, 8-10; I, 14-15; I, 18; I, 

109; I, 114-115; II, 1; Р1Л1. 245-
246; III, 3; IV, 78; IV, 88; V, 47; VI, 
19-20; VI, 22; VI, 49; VI, 219 

Тапакае рор. Р1. VI, 22 
ТарЬгае С/У. М. И, 4; Р1. IV, 85; IV, 
87-88 

ТагеШиш с/у. Р1. VI, 216 
Таггасо С/У. Р1. VI, 217 

Таип рор. М. II, 11; Р1. II, 211; II, 
231; Р1. IV, 86 

Таипса (ег. Р1. IV, 85 
Таиг1С1 т. М. I, 109 
Тайна рор. М. II, 3; II, 4 

Таигиз т. М. I, 80-81; II, 100; II, 102; 
III, 40; III, 60-61; III, 68; III, 77; 
Р1. IV, 39; V, 97-98; VI, 37 

Те1сЫи8 регз. Р1. VI, 16 
Тетагипёа 1асиз Р1. VI, 20 (с/ Маео-

118) 

Тепеёиз тз. Р1. II 245; VI, 216 
ТеиЮш рор. Р1. IV, 99 
ТЬаН рор. Р1. VI, 17 
ТЬа81е (ег. Р1. VI, 29 
ТЬазиз тз. Р1. VI, 216; XXXVII, 84 
ТЬа1ае рор. М. I, 114 
ТЬеЬае С/У. М. I, 60 
ТЬеш181:а§ога8 регз. М. I, 108 
ТЬеоёо81а С/У. М. II, 3; Р1. IV, 86-87 
ТЬеорЬгазШз регз. Р1. VII, 197; 

XXXIII, 113 
ТЬегшоёопД Р1. XXXVII, 115 
ТЬегзозД. Р1. VI, 14 
ТЬеззаНа (ег. Р1. VI, 216 
ТЬезаНопюе с/у. Р1. VI, 216 
ТЫЬп рор. Р1. VII, 17 
ТЬгасез рор. М. II, 18; Р1. III, 149 
ТЬгааа (ег. М. I, 18; Р1. IV, 44; IV, 78; 

VI, 217-218; X, 23; XVII, 233 
ТЬгасшз ВозрЬогиз уШе ВозрЬогиз 

(ТЬгасшз) 
ТЬпаге С/У. Р1. VI, 29 
ТЬиш С/У. Р1. VI, 216 
ТЬу1е тз. М. III, 57; Р1. И, 246; VI, 

219 
ТЬузза§е1ае/ТЬи88а§е1ае рор. М. I, 

116; Р1. IV, 88; VI, 19 
Т1Ьагап1/Т1Ьагеп1 рор. М. I, 13; Р1. 

VI, 11 
Т1§гапе8 регз. Р1. VII, 98 
Т1§гапосеПа С/У. Р1. VI, 26-27 
Т1§П8Д. Р1. VI, 26; VI, 28 
Т1шасЫ рор. Р1. III, 149 
Т1шаеи8 регз. Р1. IV, 94 
Т1шо81Ьепез регз. Р1. V, 47; VI, 15 
Тт&ш'хрор. Р1. VI, 19 
Ттс1а1е8 регз. Р1. XXXIII, 54 
Тошо1 с/у. Р1. IV, 44; VI, 218 
Тоге1ае рор. Р1. VI, 17 
ТогеИса §епз М. I, 110 
Тгарегиз с/у. Р1. VI, 11-12 
ТпЬаШ рор. Р1. III, 149; VI, 218; VII, 

16 
ТпроПз саз(. е(Д. Р1. VI, 11 
Тгоаз (ег. М. I, 14; Р1. VI, 216 
Тго§оёу1ае рор. Р1. IV, 80 
Тизсит таге М. I, 17-18; Р1. VI, 216 
Тудп рор. Р1. VI, 21 
Тупёаг18 с/у. Р1. VI, 13 
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ТугаД. е1 С/У. (ап1еа ОрЫиза) М. II, 7; 
Р1. IV, 82; IV, 93 

Туга§е1ае рор. Р1. IV, 82 
Тугсае рор. Р1. VI, 19 
ТуггЬешсит таге МЛ, 17 

Ш ш рор. Р1. VI, 38-39 
11тЪпа (ег. Р1. VI, 218 
118саг(1е1 рор. Р1. VI, 21 
ШзД. Р1. VI, 26 
Ш рор. Р1. VI, 39 

УаШ рор. Р1. VI, 30 
УапёШ рор. Р1. IV, 99 
Уаптапит ге§пит Р1. IV, 81 
Уапппае рор. Р1. IV, 99 
Уагго, Магсиз регз. Р1. IV, 77; VI, 38; 

VI, 51; XXXVII, 11 
Уе§ей рор. МЛ, 13 
УепесИ (Уепеёае?) рор. Р1. IV, 97 
УепеПа С/У. Р1. VI, 218 

Уегопа с/у. Р1. VI, 218 
Уюейа С/У. Р1. VI, 218 
У1еппа с/у. Р1. VI, 218 
У18си1и§ (зме У181и1а)Д Р1. IV, 100 
У181и1а/У1811аД. М. III, 33; Р1. IV, 81; 

IV, 97; IV, 100 
У18иг§18Д. Р1. IV, 100 

Хепосга1е8 регз. Р1. XXXVII, 40 
ХепорЬоп Ьатрзасепиз регз. Р1. IV, 95 
Хегхез регз. Р1. IV, 75-76 

Хагап^ае рор. Р1. VI, 48 
2апа81е8 рор. Р1. VI, 48 
2ага1а тз. Р1. VI, 51 
2есе1ае рор. Р1. VI, 19 
2ерЬупит С/У. Р1. IV, 86 
2л%жрор. Р1. VI, 19 
2опитД. Р1. VI, 36 
2у§еге с/у. Р1. IV, 44 
2угаз Д. Р1. IV, 44 



У К А З А Т Е Л Ь Ц И Т И Р О В А Н Н Ы Х М Е С Т 
А Н Т И Ч Н Ы Х И С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Х А В Т О Р О В 

И Э П И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х П А М Я Т Н И К О В 

АеНапиз 
Ие па1ига аттаНит 

I, 7: 364 
II, 7, 11: 365 
II, 16: 364, 369 
III, 8, 17: 365 
IV, 7: 365 
IV, 9: 366 
V, 27: 368 
IX, 15: 368 
IX, 42: 366 
IX, 59: 366 
XI, 29: 368 
XIV, 18: 365 
XV, 3: 366 
ХУ, 29: 237 
XXXII, 29: 365 

Уапа к Шопа 
III, 39: 370 

АезсЫпез 
Огайо т С1е51ркоп(ет 

171: 276 
Ае$сЬу1и$ 

Скоеркогог 
372-374: 127 

Рготе(кеиз утсШз 
21:72 
31:72 
75: 72 
119: 72 
707-729: 235 
802-803: 283 

А§а(ЬагсЫёе$ 
Маге Егу(кгаеит 

34: 121 
А§а(Ьетеги$ 

Нуро1урозе5 §ео%гарЫае 
I, 3: 67 

I, 5: 83 
II, 4: 136 

А§а(1на$ 
ШзЮпае 

II,21: 308 
III,3: 310 
III, 5: 305 
111,21: 88 

А§прра 
Ского^гарЫа 

Рга§т. 17: 81 
Рга§т. 18: 251, 293 
Рга§т 20: 82, 344 
Рга§т. 30: 69, 344 
Рга§т. 31: 344, 347 

А1саеи$ 
Рга^т. 2-4: 127 

А1стапи$ 
Рга§т. 136А: 106, 282 

АтЬгсшиз 
Бе ехсШо 

У, 1: 102 
Атпнапиз Магсе1Нпи$ 

Кез §е$(ае 
XII, 7: 374 
ХУ, 9, 7: 64 
XX, 8, 43: 247 
XXII, 8, 10: 85, 241 
XXII, 8, 27: 102 
XXII, 8, 30: 107 
XXII, 8,31:248, 249 
XXII, 8, 40: 288 
XXII, 8,41: 114 
XXII, 8, 42: 324 
XXII, 8, 43: 247 
XXII, 8, 44: 244 
XXII, 8, 45: 244, 245 
XXII, 8,46: 85 
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XXII, 15, 25: 64 
XXII, 24: 94 
XXIII, 5, 16: 248 
XXIII, 6, 12: 84 
XXIII, 6, 39: 349 
XXIII, 6, 40: 347 
XXIII, 6,61:359 
XXIII, 6, 66: 106 
XXIII, 6, 79: 132 
XXVIII, 4: 359 
XXXI, 2, 15: 353 
XXXI, 2, 20: 125 
XXXI, 3, 1: 331 
XXXI, 3, 8: 364 
XXXI, 5: 92, 315 
XXXI, 15, 1: 248 

АтреНиз 
ЫЪег тетопаИз 

VI, 2: 67 
Апопутиз 
([Р8.-]Агг1апи8) 

Рерпр1из РопН ЕихШ 
3: 89 
39: 301 
42: 301,311 
43: 305 
45: 101 
47: 311 
48: 305 
55: 317 
61: 116 
63: 92, 96 
65: 92 
67: 319 
70: 275 
74: 99 
75: 120 
76: 108, 275, 276 
83: 110, 265 
87: 255 
89: 245, 252 
117: 243 
118: 298 

Ап(1§опи$ 
Шз(опа гегит тггаЫИит 

33: 366 
Ап(ошпи$ ЫЬегаНз 

Ме(атогрИозез 
XX: 72 

Аро11опш$ КЬосНиз 
Аг^опаийса 

II, 384-387: 121 
II, 399: 305 
II, 404: 89 
II, 531-532: 84 
II, 674: 127 
II, 979: 90 
II, 1030-1230: 121 
II, 1264: 86 
II, 1268-1269: 89 
IV, 12 8яя.: 235 
IV, 286-287: 117 
IV, 312: 245 
IV, 313: 245 
IV, 320: 247 
IV, 548: 291 
IV, 611-618: 127 

ЗсНоИа ас1Аро11. КкосЛ. 
II, 675: 72 
IV, 284: 228, 289 
IV, 306: 244 

Арр1апи$ 
МИкгШаИса 

15: 361 
41: 361 
101-102: 97 
102: 359 
103: 377 
117: 378 
467: 97 

Зупаса 
ЬУН, 298: 350 

Ап8*о*е1е8 
йе сае1о 

II, 13, 2: 65 
Ие топЬиз аттаИит 

VII: 119 
Ие типс!о 

II, 391Ь: 64 
Шз(опа аттаИит 

II, 13-14: 364 
V, 19, 14: 263, 368 
VI, 16, 5: 366 
VIII, 12: 238, 367 
VIII, 76: 238 
VIII, 89-91: 366 
VIII, 29: 368 
VIII, 121: 366 



485 Указатель цитированных мест 

УШ, 151: 365 
УШ, 162: 365 
IX, 47: 365 
IX, 121: 367 
IX, 131: 366 
IX, 132: 366 

Ме1еого1о§1са 
I, 1, 12: 288 
I, 3, 19: 117 
I, 13, 18: 230 
I, 13, 28: 230 
I, 13, 29: 230 
II, 1, 35: 128 
II, 2, 35: 66 

РоННса 
УШ, 3, 4: 258 

[Р8.-1Ап8*о*е1е8 
Бе ттз аизсиНайотЬт 

30: 364 
62: 361 
141: 368 

Агпапиз 
АпаЬаш А1ехапс1г/ 

1,2,2-3: 122 
I, 32: 239 
II, 4, 2: 296 
III, 19, 2: 339 
III, 25, 8: 349 
IV, 1, 3-4: 350 
IV, 8, 22-24: 302 
V, 5, 10: 302 

Супе^еНса 
XXIII, 2: 365 

1псИса 
II, 3-4: 83 
VI, 2: 326 
XXVII, 8: 121 

Репр1из РопИ ЕихЫ 
(РРЕ) 

I-2: 303 
3-5: 85 
7: 304 
8: 303 
9: 305 
10: 87, 307 
11:301 
II-12: 88 
13: 309,310,311 

14:312,316 
15: 303, 304, 305,312,313 
16: 121, 304 
19: 100 
23: 302 
24: 302, 303 
25: 97 
26: 97, 315 
27: 93, 313, 317, 324 
27-28: 306 
28: 76, 96, 258, 319 
28-29: 96 
30: 110, 265, 267 
31: 116, 255 
32: 245, 287, 367 
32-34: 114, 258 
35: 244 
60: 99 
98: 318 

А(Ьепаеи$ 
БегрпозорЫзШе 

393 ЕР: 237 
Аи§и$(и$ 

Кез §ез(ае (КОБА) 
26: 227 

Аи1и$ У. СеШиз 
Саезаг 

ВеПит СаШсит (ВС) 
IV, 10: 137 
IV, 20, 1: 122 
V, 1, 2: 66 
VI, 16: 358 
VI, 25, 2: 117, 246 
VI, 28: 363 

СаШтасЬиз 
Нутт 

III, 37: 286 
Са*о Маюг 

Бе ге гизНса 
7: 368 
159: 373 

СЛсего 
Бе ога(оге 

I, 59: 12 
Бе ге риЬПса 

III, 9, 15: 85 
ЕргзШае ас1 АШсит 

II,4,3: 10 
II, 6, 1: 10, 64 
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II, 7, 1: 10 
Рго Р1ассо 

12: 229 
Тгтаеиз 

IV 64 
Тшси1апае сИзриШйопез 

I, 327: 368 
С1аи(Ни$ 

ШзЮпае 
Рга§т. 5 (НКК II, 93): 334 
Рга§т. 6 (НИК II, 93): 340 

Со1ите11а 
Ке ге гизйса 

II, 9, 14: 370 
VI, 27, 3: 365 
VI, 27, 13: 365 
VI, 29, 1-2: 365 
VII, 1, 2: 365 

Сопоп 
Nаггайопез 

XVII: 287 
Соп$(ап(1пи$ РогрЬуго§епки$ 

Бе а(Лт '1П181гап(Ло шрепо 
42: 265 

Согриз тзспрИопит ЬаНпагит 
((СЩ 

VI, 1801: 324 
VI, 4344: 295 
VI, 14214: 324 
VI, 31856: 324 
XI, 3608: 147 

СигИиз КиГиз 
НЫопае А1ехапс1п Ма%т 
Маседотз 

III, 4, 9: 102 
VI, 4, 16: 345 
VI, 4, 18: 228, 352 
VI, 4, 19: 353 
VII, 6: 350 
IX, 1,4: 364 

Оетеп$ига(ю ргоушыагит 
(Оешепв.) 

6: 344 
8: 82 
9: 82 
18: 344 

Оето$Шепе$ 
Огайо т ЬерИпит 

XX, 31: 370 

Ою Са$$ш$ 
Шз1опае Яотапае 

XVIII, 19, 12: 303 
XIX, 15, 1: 248 
XXXVI, 36: 131 
XXXVII, 2, 4: 274 
XXXVII, 3: 347 
1Л V: 227 
ЬХ, 19-23: 20 
ЬХШ, 8, 1: 348 
ЬХУШ, 19, 2: 301 
ЬХХ1, 12, 1: 324 

ОшЛогиз 8ки1и$ 
В1Ыю1кеса 

I, 2: 323 
И, 2, 3: 74 
II, 13: 278 
II, 16-18: 350 
11,43: 118, 352 
И, 43, 3: 328, 332 
11,43,6: 125,352 
II, 43, 7: 233 
II, 44-46: 71 
II, 47: 72, 126, 127 
IV, 18: 66 
IV, 56: 288 
V, 23: 291, 380 
XVII, 75,3: 129 
XX, 22: 96, 101 
XX, 23: 98, 101 
XX, 24: 99 

Оюп СЫу$о$(оти$ 
Огайо Вогуз(Иетса 

XXXVI: 256, 257, 261 
Оюпузшз Репе§е*е8 

Оезспрйо огЫз Iеггагит 
7-9: 66 
32-33: 291 
150-155: 110 
157-162: 85 
165: 326 
301: 122 
306: 114, 250 
310: 137 
314-318: 379 
541: 287 
541-543: 259 
542 8яя.: 114 
551: 99 
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652-653: 323 
652-710: 94 
663: 102 
680-689: 91 
682: 92, 94 
682-685: 76 
708: 328 

СоттепШги ЕизШ1ки ас1 
В 'юпузшт Репе^еШт 

14: 325 
31: 284 
306: 114 
988: 84 

8скоНа ас/ Июпузшт Репе§е(ат 
306: 114 
310: 364 

Ою$соги1е$ 
Ма1епа тесИса 

I, 1, 2: 373 
I, 2, 17: 373 
I, 81: 369 
II, 2: 374 
II, 16-18: 375 
И, 26: 375 
II, 80: 373 
II, 92: 375 
II, 105-106: 371 
III, 5:371, 372 
III, 146: 372 
IV, 58: 372 
V, 89: 377 
У, 105: 378 
У, 122 (123): 378 
У, 126: 375 

Ош§епе$ ЬаегНиз 
УНае ркПозоркогит 

I, 8, 105: 362 
Ош$ю огЫз (еггагит (Ойу.) 

1:235 
14: 31, 82, 123 
15: 82 
18: 344 

Ега(о$(Ьепе$ 
Сео^гарЫа 

Рга§т. III В 78 Вег§ег (р. 329): 
298 
Рга§т. 328 Вег§ег (р. 339): 296 

Еипри1е$ 
1ркщета т Таипз 

218: 85 
437: 114 
438: 85 

ЕизеЫиз Сае$апеп$1$ 
Скготсоп 

II, 80: 302 
Еи(горш$ 

Вгеугапит аЪ игЬе сопсИш 
VI, 10: 237 

ЕхрозШо (о(ш$ типсП 
2: 74 
14: 74 

Р10Г118 
ЕрИоте ЪеИогит 

III, 10, 16: 293 
Са1епи$ 

Бе сотрозШопе тесИсатеШогит 
I, 1: 363, 372 

Се11ш$, Аи1и$ 
Ыос1ез АШсае 

IX, 4: 119 
IX, 6: 360 
XVII, 16: 372 

Сетшиз 
Е1етеп1а а81гопот1ае 

VI, 9: 138 
XVI, 19-20: 65 

Неса(аеи$ АЬёегКез 
Ие НурегЬогегз (РОгШз!) 

Рга§т. 7: 72, 127, 285, 290 
Рга§т. 7-14: 342 
Рга§т. 11: 341 

Неса(аеи$ МПе$ш$ 
Репе%е515 (РОгШз!) 
Рга§т 26: 66 
Рга§т. 184: 112, 265 
Рга§т. 185: 92, 93 
Рга§т. 193: 106 
Рга§т. 197: 239 
Рга§т. 203: 299 
Рга§т. 206: 371 
Рга^т. 208: 99 
Рга§т. 209: 93, 314 
Рга§т. 210: 86, 93, 314 
Рга§т. 211: 320 
Рга§т. 212: 99 
Рга§т. 216: 95, 101 
Рга§т. 286: 83 
Рга§т. 288: 77, 86 
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Рга§т. 292: 349 
Рга§т. 293: 349 
Рга§т. 328: 238 

НегасНЛез РопИсиз 
РоШега Рказгапа 

ХУШ: 87, 89, 314 
Него(1о(и$ 

НШопае 
I, 28: 299 
I, 72: 349 
I, 104: 86, 314, 336 
I, 125: 74 
I, 153: 73 
I, 173: 82 
I, 189: 349 
I, 201:74, 282,328, 351 
I, 201-202: 129 
I, 203: 68, 345 
I, 203-204: 128 
I, 215: 350 
I,215-216: 74, 351 
1,216: 128 
II, 16: 67 
II, 32: 238 
II, 33: 243 
II, 97: 314 
II, 103-104: 377 
III,91:73 
III, 92: 73 
III, 93: 349 
III, 94: 77, 87, 300, 349 
III, 97: 306 
III, 116: 283, 359, 377 
III, 117: 349 
IV, 1-4: 112 
IV, 2: 373 
IV, 3: 247, 265 
IV, 5: 251,278 
IV, 6: 278, 352 
IV, 7: 105 
IV, 8: 251 
IV, 9: 114, 262 
IV, 9-10: 118 
IV, 10: 281 
IV, 11:251 
IV, 13: 105, 106, 126,282,283 
IV, 13-16: 105, 359 
IV, 14: 283 
IV, 16: 282 

IV, 17: 116,237,251,256,279, 
370 
IV, 17-18: 115 
IV, 18: 114, 256. 262, 263, 359 
IV, 19: 114,262,263,266 
IV, 20: 251, 265, 266, 281,315, 
327 
IV, 21: 79, 103,233,246, 323 
IV, 22: 103, 104, 251,280, 325 
IV, 23: 104, 280, 325, 342 
IV, 25: 106, 285, 328 
IV, 25-27: 282 
IV, 26: 117 
IV, 27: 106, 283, 323, 359 
IV, 28: 226, 277, 365 
IV, 31: 284 
IV, 32: 106, 282 
IV, 32-35: 72 
IV, 33-35: 127, 128, 285 
IV, 36: 27, 65, 126, 133 
IV, 45: 66, 67, 235 
IV, 46: 125 
IV, 47: 244, 262, 264 
IV, 48: 102, 107 
IV, 49: 281 
IV, 51: 116, 279 
IV, 52: 116, 279 
IV, 53: 25, 115, 256 
IV, 54: 114, 262 
IV, 54-56: 113 
IV, 55: 112, 114, 262, 264, 265 
IV, 56: 264, 266 
IV, 57: 79, 102, 233, 323 
IV, 61: 121 
IV, 62: 120 
IV, 64: 120, 359 
IV, 64-66: 119 
IV, 65: 359 
IV, 70: 119 
IV, 76: 114, 262 
IV, 78: 257, 300 
IV, 79: 240 
IV, 81: 375 
IV, 83: 239 
IV, 85: 286, 298 
IV, 86: 298, 326, 345 
IV, 87: 84 
IV, 88: 239 
IV, 93: 245 
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IV, 99: 112 
IV, 99-101: 125 
IV, 99-103: 269 
IV, 100: 107, 116, 279,281 
IV, 100-102: 92 
IV, 102: 79, 103, 116, 279, 281 
IV, 103: 112, 118 
IV, 104: 281 
IV, 105: 103, 116, 120 
IV, 106: 119 
IV, 107: 92, 120 
IV, 108-109: 103, 120, 280 
IV, 109: 93, 103, 363 
IV, 110-117: 71,79, 233, 323 
IV, 116-117: 23, 101 
IV, 119: 103, 116,269 
IV, 119-120: 79, 103 
IV, 122-123: 79, 103 
IV, 123: 78, 79, 103, 322 
IV, 125: 116, 279,281 
IV, 128: 79 
IV, 136: 79, 103 
IV, 172: 74 
IV, 204: 73 
V, 49: 349 
V, 52: 349 
VI, 9: 73 
VII, 34-36: 150, 239 
VII, 64: 73,351 
VII, 66: 73 
VII, 67: 349 
VII, 72: 349 
VII, 79: 87 
VII, 86: 73 
VIII, 113: 73 
IX, 31:73 
IX, 113: 73 

НезюЛиз 
Ткео^ота 

339: 117 
340: 306 

Орега е( сИез 
170-171: 287 

НезусЫиз 
Ьехгсоп З.У. 

е Оуо? Еи/бько'у: 94 
керРерюь: 321 

[Р8.-] Шрросга(е$ 
Бе аеге, ациа, 1осгз 

12-13: 67 
22: 306 
24: 102 
25: 251 

Бе тогЫз 
IV, 20: 373 

Бе питего зер1ет 
XI, 7: 228 

Нотегиз 
Шаз 

III, 3-7: 237 
VI, 179-184: 82 
VII, 421: 65 
VII, 485: 65 
XVI, 328-329: 82 
XVIII, 600: 362 
XXI, 195-197: 133 

СоттепШгп Еиз1а1ки ас1 Нотеп 
Шас1ет 

XIII, 1-7: 373 
Одуззега 

X, 133-139: 94 
X, 135: 308 
XII, 61: 286 

СоттеШаги ЕизШки ас1 Нотеп 
Ос/уззегат 

XI, 14: 321 
Нопопиз у. 1иНи$ Нопопи§ 
Нога(ш$ 

Агз роеНса 
333-334: 12 

Сагтта 
I, 11,6: 80 
I, 35, 9: 246 
II, 9, 2-3: 129 
II, 20, 18: 246 
III, 2, 4: 80 
III, 6, 14: 246 
III, 8, 18: 246 

Ер1з1и1ае 
II, 1, 252: 64 

Зегтопез (ЗаИгае) 
II, 6, 53: 246 

Ну§ши$ 
Аз(гопотка 

I, 8: 67 
ЕаЪи1ае 

30, 6: 121 
120, 3: 112 
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1п$спр(к)пе$ огае $ер(еп(попаН$ 
Роп(1 Еих1П1 (Ю8РЕ) 

I2, 32 В: 92 
I2, 32: 294 
I2, 34: 262 
I2, 77-83: 115 
I, 79-80: 323 
I2, 352: 110, 113, 249, 265, 273 
I2, 401: 110, 113,265 
I2, 672: 107, 270 
И, 447: 323 

1ог(1апе$ 
СеНса 

16: 136 
34: 294 
46: 259 
74: 295 
119: 294 
226: 248 

1о$ерЬи$ Р1ауш$ 
Ве11ит 1идаеит (В1) 

УН, 7, 4: 102, 248 
ЫЛогиз Ш$ра1еп$1$ 

Огщтез (Е1уто1о§1ае) 
II, 3, 19: 187 
XIII, 6, 1: 66 

1и1ш$ Нопопиз 
Созто^гарЫа 

4А: 349 
13: 130 
29: 137 
38А: 94 

1и$(ши$ 
ЕрИота Ыз1ог1агит РкПИрюагит 
Ротреи Тго§1 

I, 1, 4: 377 
II, 3, 1-4: 350 
УН, 4, 1-2:71 
Х1Л, 1, 1: 125, 323 
ХЫ1, 2, 9: 345 

1иуепаН$ 
ЗаИгае 

У, 167: 238 
XII, 33-36: 364 
ХУ, 112: 138 

Корпус Боспорских надписей 
(КБН) 

6: 92, 320, 325 
6а: 92, 95, 325 

8: 79, 322 
8-11:95 
9: 101 
10: 79, 322 
11: 79, 322 
25: 79, 95, 101, 322 
31: 320 
35: 320 
39: 79, 92, 95, 269, 331 
40: 79, 92, 95, 331 
75: 320 
142: 261 
180: 79 
188: 99 
495: 99 
942: 275 
971: 79, 95, 320, 321 
972: 79, 95, 101 
1008: 269 
1014: 92, 95, 325 
1015: 79, 95, 101 
1037: 92, 325 
1037-1040: 95 
1038: 92, 325 
1039: 79 
1040: 79 
1042: 92, 95 
1045: 320 
1111: 320 
1234: 321 
1237: 261 
1242: 331 
1243: 331 
1245: 331 
1249: 331 
1251: 331 
1251а: 331 

1ЛУ1118 
АЪ игЬе сопсИ(а НЬп 

XXII, 24: 359 
ХХХУ, 48, 5: 74 
ХХУ1, 42, 4: 66 
ХЬ, 57: 250 

Ьисапиз 
РкагзаНа 

II, 296: 74 
III, 277: 228 
УН, 429: 74 
УШ, 133: 248 
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IX, 411: 67 
ЗскоИа ас1 Ьисапит 

IX, 411:67 
Ьисйапиз 

Тохапз 
7: 93 

Ьисге(ш$ Сагиз 
Бе гегит паШга 

VI, 360-361: 226 
ЬусорЬгоп 

А1ехапс1га 
1109: 299 

МасгоЫиз 
ЗаШтаИа 

VI, 4: 363 
Магаапиз Негас1ееп$1$ 

Реггр1из таг 13 ех(еп 
I, 3: 341 
II,31:32, 124 

МагНаНз 
ЕрщгаттаШ 

I, 3, 4: 370 
III, 2, 4: 376 
XIII, 1, 1: 376 
XXII, 10: 363 

МагНапиз СареПа 
Бе пирШз РкИо1о%1ае 
е1 Мегсиги 

VI, 622: 67 
VI, 624: 67 
VI, 626: 67 
VI, 663: 259 

Мах1ши$ Тупи$ 
В1а1ехе1з 

IX, 7: 259 
XIV, 2: 66 
XXXII, 3: 288 

1Чо(Ша сП§пКа(ит 
Ог1еп1. 

XXXVIII: 311, 312 
Орр1апи$ СШс1еп$1$ 

НаНеиНса 
I, 595-596: 366 

Оррйапиз 8уги8 ([Р$.-]Орр1апи$) 
Супе^еНса 

И,160: 363 
Опшиз 

ШзЮпае ас1уегзиз ра§апоз 
I, 2, 1-3: 67 

I, 2, 40: 84 
I, 2, 45: 83 
I, 36-47: 83 
VI, 5, 4: 274 

ОунНиз 
Ергз(и1ае ех РопЮ 

I, 2, 77: 249 
I, 3, 53-54: 85 
IV, 7, 9-10: 249 
IV, 10, 37 8яя.: 85 
IV, 10, 47: 255,313 

НегоШез 
XVIII, 157: 86 

1Ыз 
135: 249 

Ме(атогркозез 
I, 1-2: 64 
I, 45-51: 65 
VII, 74 8яя.: 89 

ТпзНа 
II, 189: 244 
II, 198: 250 
III, 10, 9: 85 
III, 10, 9-50: 118 
III, 10, 19-20: 118 
III, 12,44: 85 
IV, 4, 56-60: 85 
IV, 4, 57-58: 85 
V, 7, 12: 245 
V, 7, 16: 368 

Раизашаз 
ОезспрИо Огаесгае 

I, 18, 5: 127 
1,21,5: 102 
I, 31, 2: 127, 286 
I, 33, 1: 369 
III, 19, 11-13: 259, 287 
VI, 23, 3: 260 
X, 5, 7-8: 127 
X, 13, 7: 363 
X, 34, 5: 324 

Репр1и$ таг18 Ёгу(Ьгае1 
64: 228 

Ре(гопш$ АгЪКег 
8а(упсоп 

93: 370 
РЬу1агсЬо8 

Шз(ог!ае 
Рга§т. 70 (РгНОг): 297 
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РшЛагиз 
01утр1а 

И, 70: 287 
III, 13-16: 72 
111,23-33: 127 
III, 55-56: 127 

РуМа 
IV, 203: 85 
IX, 7-9: 67 
X, 46-55: 127 
X, 53-55: 127 

8скоИа ас1 РтсЛап Метеаз 
В 79: 114 

8ско На ас1 Ртдаг'1 
01утр1аз 

XIII, 75: 86 
РНпшз 1ишог 

ЕрШи1ае 
III, 5: 144 
III, 5, 6: 144 
III, 5, 10: 148 
III, 5, 12: 148 
III, 5, 17: 148 
VI, 16: 143 

Р1и(агсЬи$ 
АетШиз Раи1из 

9: 250 
12: 250 
13: 250 

А1ехапс1ег 
15: 239 
44: 228, 345, 352 

Ие А1ехапс1п Ма§т/ог(ипа аи1 
У1г(и(е 

I, 5: 128 
Бе тизюа 

XIV, 6: 127 
Бе зоИегйа аттаНит 

15: 364 
Са1Ьа 

13: 298 
15: 298 

ЬисиИиз 
16: 325 
37: 378 

Ротрешз 
25: 361 
36, 1: 353 
45: 361, 378 

(ЭиаезИопез сопуыакз 
V, 7, 1: 360 

Ро1уаепи$ 
8(га1е%ета1а 

VIII, 55: 96 
Ро1уЫи8 

ШзЮпае 
III, 37, 6: 66 
IV, 4, 5: 368 
IV, 39, 1: 240 
IV, 39, 2: 100, 288 
V, 44, 9: 74 
V, 79: 74 
XXV, 2: 323 
XXV, 6: 250 
XXVI, 6: 323 
XXXIV, 15, 5: 239 

Рпзсйапиз 
/пзШиНопез %гаттаНсае 

II, 267, 5: 10 
Рег1е§ез13 

306-310: 379 
Ргосоршз Сае$апеп$1$ 

ВеПит СоШсит (ВС) 
IV, 1,6:308 
IV, 4, 4: 313 
IV, 4, 6:312,317 
IV, 8, 1: 308 
IV, 9, 15-17: 312 
IV, 13:311 
IV, 14: 308 

Ргорег(1118 
Сагтта 

II, 7, 18: 115 
Р(о1етаеи$ 

Сео%гарЫа (нумерация глав 
приводится по изданию: 
РЫетаюз 2006) 

11,3,31: 135 
II, 6, 28: 123 
II, 11,35: 136 
III, 5, 1:33, 82, 123,294, 341 
III, 5, 1-2: 124 
III, 5, 2: 124, 251 
III, 5, 7: 114 
III, 5, 8: 264, 288, 326 
III, 5, 9: 112 
III, 5, 9-10: 107, 265 
III, 5, 10: 264 
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III, 5, 13: 327 У, 9, 27: 98, 101 
III, 5, 18: 116, 255 У, 10, 1: 93 
III, 5, 19: 107, 247, 248, 249, У, 10, 2: 309,310,311,316 
294 У, 10, 5:311 
III, 5,21: 324 У, 10, 6: 306, 309 
III, 5, 23: 332, 346 У, 11,2: 338 
III, 5, 24: 331 У, 11,3: 336 
III, 5, 25: 332 У, 12, 1: 84, 131 
III, 5, 26: 350 У, 12, 2: 330, 347 
III, 5,27: 112,264, 265 У, 12, 6: 336 
III, 5, 28: 115 У, 13, 3: 333 
III, 5, 29: 255 У, 13, 19: 337 
III, 5,31: 121,278 У, 13, 22: 337 
III, 6, 1: 107, 267 У, 20, 1:78 
III, 6, 2: 111,268 VI, 1, 1: 84 
III, 6, 5: 107, 112,229, 265, 270 VI, 2, 5: 130, 349 
III, 6, 6: 107, 268, 275 VI, 9, 1-8: 75 
III, 10, 2: 244 VI, 9, 5: 349 
III, 10, 2-6: 244 VI, 9, 8: 138, 353 
III, 10, 5: 245 VI, 10, 2: 130 
III, 10, 6: 245 VI, 11,2: 350 
III, 10, 9: 247 VI, 11,6: 73, 350 
III, 10, 13: 254 VI, 12, 2-3: 132 
III, 10, 16: 253 VI, 12,4: 73, 130, 352 
III, 10, 17: 287 VI, 12,6: 350 
У, 6, 8: 302 VI, 13, 3: 74, 348 
У, 6, 11:301 VI, 14, 2: 329 
У, 8, 12: 345 VI, 14, 4: 329 
У, 9, 4: 325 VI, 14, 7: 139, 353 
У, 9, 5: 320 VI, 14, 9: 324 
У, 9, 6: 93 VI, 14, 10: 77, 329, 352 
У, 9, 7: 333 VI, 14, 12: 139 
У, 9, 8: 76, 96, 99, 258 VI, 14, 13: 139 
У, 9, 9: 92, 94 VI, 15, 4: 328 
У, 9, 10: 98 VI, 16, 4: 353 
У, 9, 11: 339 VI, 16, 5: 328, 329 
У, 9, 12: 68, 101 VI, 16, 7: 328 
У, 9, 12-13: 128 VIII, 10, 2: 249 
У, 9, 14: 90,91,93, 297, 327, VIII, 19, 6: 336 
333 Кауеппаз Апопутиз 
У, 9, 16: 324, 328 Созто^гарЫа 
У, 9, 17: 318 I, 12: 136 
У, 9, 17-25: 261 II, 8: 130, 332, 338 
У, 9, 18: 318 II, 10: 320 
У, 9, 19: 71 II, 12: 75, 330, 338 
У, 9, 20: 328, 338 II, 16: 91 
У, 9,21:318, 322,328, 340 IV, 3: 276 
У, 9, 23: 338, 346 IV, 4: 136, 295 
У, 9, 25: 94, 310 V, 8: 91 
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У, 19: 138,353 
У, 30: 136 

8а11и$(111$ 
ВеПит 1и§иг(Итит (В1) 

10, 1: 26 
17, 3: 64, 67 
17, 5: 26 
17, 6: 26 
18, 1: 2 6 
18, 4: 66 

Н1з1ог1ае 
II, 21 Б: 26 
1У, 18: 26 
Рга§т. 63: 84 
Рга§т. 64: 85 
Рга§т. 134 М: 28 

8спр1оге8 Ы$(опае Аи§и$(ае 
(8НА) 

УНа Магсг Ап(опп Рк'йозорЫ 
22, 1: 324 

[Ре.-] 8су1ах 
Репр1из 

66-79: 315 
68: 111,253,275,287, 349 
69: 100 
70-71: 103 
71: 78 
72: 95, 99 
72-81: 91 
73: 94 
74: 92 
75: 76 
77: 93 
78: 93 
79: 92, 308 
80: 93 
81: 86, 87, 304, 308,310 
82: 301 
83:311 
84: 301 
85: 301 
86: 121 
88: 299 

[Ре.-] 8сутпи$ 
Репе§еш 

54: 110 
68: 108 
399: 99 
440: 235 

767-772: 87 
774: 244 
785-789: 122 
785-796: 258 
820: 267 
826-831: 271 
843: 262 
865: 78 
874: 233 
878-886: 101, 103 
880-881: 323 
886: 99 
886-889: 95 
887: 99 
890 8яя.: 98 
896-899: 100, 277 
911-913:121 

8епеса 
ЕрЫи1ае тогЫез 
ас1 ЬисШит 

30: 362 
82, 3: 144 

Негси1ез Ригепз 
1336-1338: 228 

Мес1еа 
378-379: 138 

Ыа1ига1ез диаезИопез 
III, 26, 5-6: 375 

Ркаес1га 
64-65: 363 

8н1оп1и$ АроШпапз 
Рапе^упсиз АУИО 

322: 294 
8Ши$ НаНсиз 

Ритса 
XIII, 482: 359 

8оНпи$ 
Со11ес1апеа гегит тетогаЪШит 

РгаеГ. 2-4: 64 
РгаеГ. 3: 64 
XIII, 1: 117 
ХУ, 1: 115, 281 
ХУ, 2: 120 
ХУ, 3: 120 
ХУ, 4: 120 
ХУ, 13: 117 
ХУ, 14: 118 
ХУ, 15: 119 
ХУ, 16: 119 
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ХУ, 17: 94, 97, 313, 316 
ХУ, 19: 333 
XV, 22: 105 
XVI, 1-6: 126 
XVIII: 66 
XIX, 1: 259 
XIX, 3: 240 
XIX, 6: 136, 137 
XIX, 6-8: 138 
XXIII, 13: 67 
ХЫХ, 5: 326 

8(а(ш$ 
ЗНуае 

III, 597: 138 
8(ерЬапи$ ВугапНиз 

Е(ктса, 
Аих: 308 

"Акра: 275 
'Араббкаи 329 
"Аллчасга: 351 

'Афробкла? 237 
афьубо?: 368 
ВориаОбУГ!?: 115 
ГеХизуб?: 364 

'Ерразуаааа: 99 
2ефирю: 275 
2иуо1: 324 
©феи 360 

ЧаСаратои: 101 
Чаат^бо'уб?: 282, 283 
Корокоубарт|: 93 
Ка)УО)ттг|: 366 
Екьро? 294 
Тсшр1кг[: 121 
Тафрои: 107, 270 
Торетаи 92 
Тг/ра?: 253 
Тир1такг|: 276 

"Уттат?: 267 
'ТттврРбрбои 106 
Фааь?: 89 

8(гаЬо 
Сео%гарЫа 

I, 1, 3: 65 
I, 1, 11: 65 
1,2, 1: 15 
I, 2, 3: 12 
I, 2, 10: 238, 286 
1, 2, 39: 89, 235 

I, 3, 4: 85 
I, 3, 7: 306 
I, 3, 21: 90, 332, 377 
1,4, 2: 138,291,357 
I, 4, 4: 357 
I, 4, 7: 66 
II, 1, 1: 83 
II, 1, 3: 83 
II, 1, 6: 228 
II, 1, 11: 83 
II, 1, 12: 122, 357 
II, 1, 15: 353 
И, 1, 18: 357 
И, 1, 26: 84, 296 
II, 1, 39: 30 
II, 2, 1: 65 
II, 4, 5-7: 67 
II, 4, 6: 67 
II, 4, 7: 67 
II, 5, 2: 64 
II, 5, 8: 138, 357 
II, 5, 9: 231 
II, 5, 12: 254 
II, 5, 13: 65 
II, 5, 22: 84, 239, 240 
II, 5, 22-23: 100 
II, 5, 23: 243 
II, 5, 26: 66 
II, 5, 28: 122 
II, 5, 32: 73 
И, 5, 33: 282 
II, 5, 39: 83 
II, 5, 43: 138 
III, 1, 8: 19 
III, 3, 3: 123 
III, 4, 19: 9 
111,4,20: 123 
III, 5, 5: 350 
IV, 4, 5: 358 
IV, 6, 9: 117 
V, 2, 4: 251 
V, 2, 14: 76 
VI, 2, 4: 375 
VI, 3, 9: 282 
VI, 6, 2: 282 
VII, 1, 3: 134 
VII, 1, 5: 243 
VII, 2, 1:227 
VII, 2, 4: 82, 249 



496 Указатель цитированных мест 

УН, 2, 15: 244 XI, 2, 12: 76, 97, 98, 258, 313, 
УН,3, 1:72,252 316 
УН, 3, 2: 346 XI 2 12-13: 76 
УН, 3, 6: 85 XI 2 14: 93, 94 
УП, 3, 8: 122 XI 2 14-15: 90, 317 
УП, 3, 9: 353, 362 XI 2 15: 83, 90, 337 
VII, 3, 12: 74, 246 XI 2 16: 86, 97,315 
VII, 3, 13: 117, 122 XI 2 17: 87, 307, 308, 310, 
VII, 3, 14: 245 37 
VII, 3, 15: 122,244,253 XI 2 18: 77,311 
VII, 3, 16: 287 XI 2 19: 93,310,313, 377 
VII, 3, 17: 249, 250, 281, 295 XI 3 1-6: 304 
VII, 3, 18: 277, 299 XI 3 2: 77, 333, 335, 336, 346, 
VII, 3, 19: 112, 114, 260, 265, 349 
270 XI 3 3: 336 
VII, 4, 1: 107, 121,267, 288 XI 3 4: 307, 308, 310 
VII, 4, 2: 111,269,270, 274 XI 3 5: 336, 337, 339 
VII, 4, 2-3: 271, 274 XI 3 6: 336 
VII, 4,3: 110 XI 4 1: 90, 297, 327, 335 
VII, 4, 4: 109, 275 XI 4 1-2: 130 
VII, 4, 5: 108, 237, 247, 269 XI 4 2: 131,333, 335 
VII, 4, 6: 370 XI 4 5: 70, 335, 348 
VII, 4, 7: 272, 273 XI 4 8: 335 
VII, 5, 22: 366 XI 5 1:71,76, 90, 330, 349 
VII, 6, 1: 287 XI 5 1-4: 71, 342 
VII, 6, 2: 84, 376 XI 5 3: 342 
VIII, 3, 14: 251 XI 5 5: 83 
VIII, 3, 17: 251,254 XI 5 7: 247, 324, 332 
X, 2, 3: 121 XI 5 7-8: 260 
X, 2, 12: 76 XI 5 8: 331,332 
X, 2, 12-13: 314 XI 6 1:74, 129,316, 343, 345 
X, 2, 17: 89 XI 6 2: 105, 129, 246 
X, 2, 18: 89 XI 7 1: 129, 228, 345, 346, 
Х,6, 1: 343 349 
XI, 1,5: 131,229, 340 XI 7 3: 343, 353 
XI, 2, 1: 78, 93, 96, 260, 324 XI 7 3-4: 350 
XI, 2, 2: 102 XI 7 4: 66, 228, 352 
XI, 2, 3: 67, 278, 326, 327 XI 7 8: 130 
XI, 2, 4: 78, 121,277, 323, XI 8 1: 83, 290 
327 XI 8 2-5: 139 
XI, 2, 4-5: 100 XI 8 2-7: 74, 351 
XI, 2, 5: 108 XI 8 5-6: 350 
XI, 2, 6: 108 XI 8 7: 130 
XI, 2, 8: 108, 275 XI 8 8: 132, 352 
XI, 2, 8-10: 93 XI 9 1: 349 
XI, 2, 9: 98, 243, 263 XI 9 2-3: 125 
XI, 2, 10: 96, 99, 320, 321 XI 9 3: 73 
XI, 2, 11:78, 92, 96, 236, 266, XI 9 4: 307 
318, 325 XI 11,2: 350 
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XI, 11 8: 130 Ыего 
XI, 12 1: 83,296 13: 377 
XI, 12 3: 333 19: 348 
XI, 12 4: 77, 84, 90, 348 30: 377 
XI, 13 2: 349 ТаЬи1а РеиНп^епапа 
XI, 13 3: 348 (её. ЕЛУеЪег) 
XI, 14 2: 84, 131 8е§т. VI, 5: 320 
XI, 14 3-4: 131 8е§т. VII, 2-3: 107 
XI, 14 4: 338 8е§ш. VII, 5: 295 
XI, 14 5: 334 8е§ш. VIII, 4: 324 
XI, 14 8: 77, 84, 349 8е§ш. VIII, 5: 331 
XI, 14 13: 131 8е§ш. IX, 2: 310 
XI, 14 14: 349 8е§ш. IX, 3-4: 310 
XII, 3 7: 84 8е§ш. X, 3-4: 337 
XII, 3 16: 301 8е§ш. X, 5: 338 
XII, 3 17: 300 8е§ш. X, 5 —XI, 2: 129 
XII, 3 18: 87, 299, 300, 301, 8е§ш. XI, 1: 138, 353 
304 8е§ш. XI, 1-2: 77, 130, 329, 352 
XII, 3 19: 303 8е§ш. XI, 2-3: 350 
XII, 3 21: 116, 233 Таскиз 
XII, 3 23: 87 А%псо1а 
XII, 5 2: 331 13: 20 
XIII, , 2: 299 Аппа1ез 
ХУ, 1 10: 83 II, 63: 250 
ХУ, 1 11: 341 II, 86: 380 
ХУ, 1 20: 139 VI, 33: 339 
XV, 1 26: 73 XII, 15: 298, 325 
XV, 1 27: 264 XII, 15-17: 260 
XV, 1 27-30: 263 XII, 15-21: 318 
XV, 1 30: 73 XII, 16: 262 
XV, 1 34: 139 XII, 17: 274 
XV, 1 37: 139 XII, 21: 318 
XV, 1 44-45: 263, 377 XII, 29-30: 249 
XV, 2 2: 121 XIII, 37: 303 
XV, 2 8: 290 XIV, 23, 4: 348 
XV, 2 10: 290 Сегтата 
XV, 2 18: 83 1: 244 

8ие(опш$ 
Ое уНа Саезагит 

Са1щи1а 
49, 2: 20 

С1аисИиз 
1:227 
2, 2-3: 334 
17: 20 
33, 2: 334 
38, 3: 334 
41-42: 334 

1, 1: 123 
2: 292, 293 
17: 125 
34: 227 
43: 294 
45: 293, 380 
46: 82, 122, 125, 250, 293, 294, 
295 

Шз1ог1ае 
I, 6: 348 
I, 79: 249 
111,47: 310 
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ТЬеосгКиз 
ЫуШа 

XIII, 24: 89 
ЗскоИа ас1 ТкеосгИит 

XIII, 24: 89 
ТЬеорЬга$(и$ 

Эе 1ар1сИЬиз 
УШ, 23: 381 
УШ, 29: 379 
УШ, 31:378, 381 
УШ, 34: 381 
УШ, 35: 381 
УШ, 37-58: 378 
УШ, 55: 381 
УШ, 58-59: 377 

ШзЮпа р1ап(агит 
II, 2, 6: 313 
III, 2, 6: 369 
IV, 5, 2: 369 
1У, 5, 3: 369, 371 
IV, 14, 12-13: 369 
VII, 13, 5: 371 
VII, 13, 8-9: 371 
VIII, 4, 3: 369 
IX, 7, 3: 374 
IX, 13, 2: 372, 373, 374 
IX, 13, 3: 373 
IX, 17, 4: 368 

Бе зис!оге 
Рга§т. 172: 364 
Рга§т. 159: 375 

ТЬисусНйез 
НШопае 

I, 8: 326 
II, 96-98: 245 
III, 99: 253 
IV, 75, 2: 84 

Т2е*2в8 
СкШас!ез 

VII, 685: 106 
VII, 687: 106 

ЗскоИа ас! Ьусоркгопит 
186: 114 

Уа1епи8 Пассив 
Аг^опаиНса 

II, 372: 360 
IV, 728: 85 
VI, 48-59: 118 
VI, 60: 278 

VI, 67: 73 
VI, 84-85: 253 
VI, 122: 128 
VI, 130: 75 
VI, 132: 278 
VI, 144: 107 
VI, 146: 101 

Уагго 
Ие ге гизйса 

II, 2, 7:365 
II, 7, 9:365 
II, 8, 3:365 

Уе11еш8 Ра(егси1и$ 
Шз(опа Котапа 

I, 40, 1: 86 
II, 46, 1:293 
II, 106, 3: 227 

Уег§Ши8 
Аепегз 

I, 67: 80 
IV, 147: 281 
VIII, 728: 74 

ЗскоИа БатеНз ас1 Уег§Ии 
АепеШет 

XI, 715: 10 
ЗскоИа ПопаИ ас! Уег§Пи 
АепеШет 

I, 108: 10 
I, 112: 10 
V, 19: 10 
УШ, 710: 10 

ВисоИса 
VII, 6: 369 

Сеог^гса 
I, 30: 138 
I, 233-239: 65 
II, 374: 363 
III, 349-383: 118 
III, 461-463: 370 
III, 532: 363 

УНмиз 8е^ие8^е^ 
Ие $итт1Ъиз 
топ(ез: 83 

УКГ11У1118 
Ие агскЫесШга 

VII, 5, 8: 378 
Хепосга*е8 

Ие аНтепЮ ех адиаИИЬиз 
XXIV, 65: 376 
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ХХ1У, 66: 376 
ХепорЬоп 

АпаЪазгз 
IV, 8, 1-9: 301 
IV, 8, 16-24: 87 
IV, 8, 20: 371 
IV, 8, 22-24: 302 
V, 2, 1: 87 
V, 3, 1-2: 301 
V, 4, 32: 300 
V, 5, 1:299, 300 
V, 5, 3: 300 

V, 5, 10: 302 
V, 37: 306 
VII, 8, 25: 324 

СугораесНа 
I, 1, 14: 350 
V, 3, 24: 343 

НеНетса 
II, 1, 13: 74 

208111111$ 
ШзЮпа поуа 

I, 32: 88 
I, 32-33: 317 
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