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Гекатея остались ничтожные фрагменты!, но его произведение в значительной мере 

И.спользовал Геродот, который систематизировал и отобрал данные Гекатея. 

Геродот говорит об Индии в разных местах своего труда8 , но главным образом 

в IH книге, где ондает описание областей Персидского государства и податей, кото
рыми они обложены. Геродоту, как и Гекатею, Индия рисуется страной на краю 

света с необыкновенными естественными богатствами. В ней живут различные пле

мена, говорящие на разных языках, с своеОбразными Обычаями, водятся необычаЙ-· 

ной величины животные и птицы, растут удивительные деревья, добывается много 

золота. Население многочисленнее, чем население других областей, и воинственно. 
В общем известия Геродота об Индии имеют тот же характер, что и сообщения его 

о других малоизвестных странах (Аравия, Эфиопия и др.). Ценные и достоверные сведе

ния переплетены с произвольными и фантастцческими, вроде известия о муравьях 

ростом больше собаки, но меньше лисицы, которые добывают золотой песок. Однако 

даже и в этом причудливом рассказе можно выделить историческую основу: действи

тельно, племена: в l{ашмире давали подать царю золотым песком;' который "они полу
чали из Сибири, а сказки о преследовании муравьями искателей золотого песка были 

созданы, вероятно, местными жителями с целью запугать охотников до золота со 

стрроны3• . 

Помимо. характеристики стра'ны, Геродот в VH книге описывает индийских 
воинов в армии Нсеркса, их .своеобразную одежду И' оружие. 

Значительно меньшую ценность имеют сообщения о.б Индии l{тесия, грека из 

гор. «нида, врача п'ерсидского царя Артаксеркса Мнемона (в конце V в. до н. э.), 
И греческого историка l{сеНОфонта в «l{иропедии.>. l{те~ий излагал часто совершенно· 

фантастический материал, отчасти пользуясь индийским фольклором, отчасти давая. 

свободу вымыслу. Произведение l{сенофонта не историческое: персы, индусы, бю,тры 
и др. В его pOMal:Ie лишь послушные орудия, выполняющие предначертания l{ира и 
иллюстрирующие определенные политические истины. 

Таковы в основном представления греков об Индии, выработавшиеся в VI.-V вв .. 
IV век не внес существенных изменений в эту картину, хотя интерес к отдаленным· 
странам, к этнографическим и 'географическим изысканиям I! это время растет. Начало 
совершенно' новому периоду в истории сношений дадьних стран Востока и Запада, 
ИнДии. и Греции, было положено походом J\лександра Македонского в Индию. С 30-х 

годов IV В. греки впервые в массовом 'масштабе познакомились с обитателями Востока 
и притом не как подданные «вели~ого царю>, а ЩIК новые властители огромных 

завоеванных территорий. 

Македонское завоевание имело громацное значение в истории развития геогра

;фических знаний в древности: греки познакомилисьс новыми странами, о которых 

имелись лишь отрывочные и спутанные с~едения. ·Македоняне и греки представляли 

себе совершенно неверно географию областей, которые они завоевали. Так, предпола-. 

галось, что l{аспийс~ое море является одним из заливов Океана, окружающего землю. 

Гиндукуш считали kавказским хребтом, а реку Сыр-Дарью.(др.Яксарт)-Танаисом 
(Доном), протекающим через МеоТидУ. TO~ЬKO постепенно, по мере лучшего озна
комления со страной и развития сношений стало выясняться истинное положение. 

Поход в Индию сыграл огромную роль в расширении ге6графичеСI<ОГО. горизонта 

ЭЛ.riинов. Непосредственным результатом этого поход~ и его политических последствий 
оказалось появление ряда трудов, которые легли в основу всей дальнейшей литера

турной традиции об Индии и дальше которых в главном эта традиция не пошла. Эпоха 

эллинизма и в области географии, как и во многих других, явилась периодом быстрого 

накопления' и Обработки новых знаний. Очень немного сохранилось из богатейшей 
историко~географической литературы этого времени, но она была широко использована 

' .. 1 См. J а с о Ь у, Die Fragmente der' griechischen Historiker. 1. Teil, ВегНп, 1923, 
N2294 сл. . 

-J! Herod., 111. 97-105,106; IV,44,40; У, 3; 1,192; VII, 187; 9,65,70,86; 111,38, 
94; VIII, 113; IX, 31. 

3 w. w. T~rn •. ТЬе. Greeks in Bact~ia and ~ndia, 1938, стр. \О5сл. 
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позднейшими авторами римской эпохи. Сведения об Индии мы находимвтрудах двоя

кого рода: в описаниях ПОХОДОВ Александра, его жизни и личности и в работах более 
специального характера. Современники и участники похода оставили ряд сочиненliй. 
Для' формирования последующей традиции об Индии ОСОбеJ:lное значение имели 
произведения Неарха, Онесикрита, Аристобула, Птолемея, l{литарха. В произведе~ 

киях Онесикрита и l{литарха, как и. в ряде других работ, давалась риторическая 
.обработКа исторического материала, который использовался в политических и мораль~ 
но-дидактических целях, Отсюда-преувеличения, риторические прикрасы, прямой 

вымысел, стремление усилить эмоциональное впечатление читателя, поразить его 

воображение . картинами необычайных приключений, экзотической природы, пора~ 
зительных подвигов. . 

О н е с и к р и т, сын Филиска, учителя Александ;ра, из города Астипал~и, уч~сТ:
вовал в ПОХОЩIХ Александра и был назначен во время экспедиции по Инду командиром 

царского к()рабля. Он был литературно и философски образованный человек и имел 

.опыт в морском деле, Его сочинение1 о восIiитании Александра' ('II:(j)~ 'AU;a'lQPo~ ~X{}IJ'i) 

.по замыслу напоминает «l{иропед;ию» l{сенофонтаи многие произведения современников 

Онесикрита (Марсия из Пеллы, Лисимаха и др.): вопросы воспитания очень занимали 
их. Сочинение его был'о проникнуто философским мировоззрением' автора: он был 
сторонником учения киников. Александр осуществил философский идеал, который, 

с другой стороны, в изложении Онесикрита, проникал учение и жизнь индийских мудре
цов. Главное внимание уделялось личностd завоевателя., Книга Онесикрита-занillviа" 
тельный и поучительный роман, ПОЛНЫЙ рассказов о диковинных I(Iриключениях 
в удивительных странах.l{онечно, как повествование участника похода труд Онесикрита 

представлял бы известный интерес, если бы он сохранился, но едва ли он мог дать мно-

'"о достоверных исторических сведений. .' .' 
Фантастические МОТИВЬJ, намеченные уже у Онесикрита, получили дальнейшую 

разработку у l{литарха, в сочинении которого много внимания было уделено Индии, 
и других представителей эллинистической риторической историографии. Работа l{ли
тарха приобрела большую популярность и была широко нспользована Помпеем Тро
'"ом, l{урцием. Руфом и Диодо'ром Сицилийским. 

Работы Птолемея и Аристобула носили иной характер. Птолемей-военный чело

век и в рассказе об Индийском походе t'ообщаеТ в общем очень ценные факты главным 
.образом военной истории. Аристобул-специалист по строительству в царской глав
ной квартире-дал много лет спустя описание похода, 'в котором принимал участие. 
Он использовал кое-где Онесикрита и l{литарха; но очень осторожно, не' впадая 
.Б особые преувелИчения. Его внимание привлекают география страны, ее растительный 
.Н животный мир, жизнь населения. l{онечно, и Аристобул не является непогрешимым 

в передаче фактов, и у него имеется определенная .тенденция (благоприятная Алек

.еандру), сказывающаяся на его повествовании~ Все же труд его как историческое 
произведение стоял много выше· произведения Онесикрита. 

Автором. времени Александра, давшим обширный и ценный материал об Индии', 
был один из крупнейшихдеятелеи среди сподвижников македонского царя, Неарх. Гре!< 

ИЗ Амфиполя, ОН С молодыхлет был близок к Александру и во время похода особенно 
выдвинулся с 331 г. При возвращении из Индии он был поставлен во главе флота, 

.двигавшегося вниз. по Инду и совершившего затем дальнейшее плаванье к устью Тигра 

и Евфрата. Утраченное впоследствии описание этого плавания, составленное Heap~ 

хом, в значительной мере сохранилось в произведениях Арриана И' Страбона. Неарх 

был высоко культурным человеком своего времени, и его работа содержала массу 
интересных фактов по естественнонаучному и культурно-историческому описанию 
Индии. Экспедиция Неарха кроме военной задачи преследовала широкие научно

исследовательские цели. Помимо Неарха, специальные работы об Индии написали 
некоторые. другие современники Александра: Андросфен с острова Фасоса, Харес' из 
Митилены. Эти работы не сохранились. 
---------- . 

1 Фрагменты историков Але,Ксандра, см. у J а с о Ь у, Р. Gr. Hist., II. ТеН. Об Оне
сикрите см. Ta~e В е r v е, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, II. 
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Хотя поход в Индию не имел длительного политического успеха:--завоевания маке'

До.нян были скоро потеРЯНЫ,-I:IО он сильно отразился на положении дел в Индии; 
а главное-способствовал дальнейшему развитию сношений между Индией и элли~ 

нистическиМ' миром. Уже при ближайших преемниках Александра эти сношения 
становятся оживленнее и приобретают более систематический характер, чем раньше. 

Более всего в них были заинтересованы крупнейшие государства диадохов: Египет 

"и царство Селевкидов. для Египта в" связи с общим развитием торговли в областях 

Средиземного моря получает громадное значение морская торговля с Востоком. Через 
'птолемеевские гавани на восточном берегу Египта шел обмен с побережьем Аравии 
и еще дальше с западным берегом Индии. Различные товары-пряности, ценное дерево, 

благовония-выгружались в египетских гаванях, а наулицах Александрии можно было 

встретить и обитателей Индии. " 
Не только хозяйственное, но и непосредственное политическое значение имела 

Индия для Селе~кидов. tелевк скоро убед~лся в невозможности удержать завоевания 
Александра в долине Инда и заключил мирный договор с основателем новой династии 
в могущественном цapfГBe Магадха, ЧандрагуптоЙ. Владения Чандрагупты грани
чили с царством ,Селевка. "Договор" имел целью наладить мирные хозяйственные 

и друЖественные политические отношения между обоими государствами. С этой целью 

'ок. 300 г. до н. э. В столицу Магадха, гор. Паталипутра (греч. Палиботра) прибыл посол 
'от Селевка-грек Мегасфен. Впоследствии Паталипутру посетили и другие представи

тели эллинистических государств (Дионис'ий, Да.имзх). Мегасфену принадлежит труд, 
"который наряду с произведением Неарха явился важнейшим и лучшим для" этого 

'времени опиС!анием' Индии и оказал глубокое влияние на позднейшую традицию". 
- Природа и своеобразный строй древнеиндийского общества произвели глубокое 

впечатление на греческого путешественника. Он в своей работе описывал изумительную 

природу Индии, столь непохожую на природу Греции,-страшные ливни, высО!~ие 
"горы, громадные реки, необычайные богатства ископаемыми, грандиозные и при
"чудливые фирмы растительного и животного мира. Интересные сведения Мегасфен 
'сообщает о системе ирригации в царстве Магадха, Q мероприятиях по поддержанию 

и улучшению этой системы со стороны" представителя новой династии, о необычайных 
урожаях, которые получали в Индии. Внимание Мегасфена привлек и оригинальный 

характер общественных отношениЙ 'в И~ии. Его поразили размеры СТОЛИЦЫ 
Магадха, пышность царского двора, огромные военные ресурсы Чандрагупты, 
'обычаи, верования, быт населения. Мегасфен подробно говорит об индийских кастах, 

'отмечая семь групп (&&"71), отличающихся друг от npyr:a профессиями, подробно харак
теризует управление государством, царские доходы, обширные кадры бюрократии, 

I • 
ремесла и торговлю; с интересом останавливается 'на «философах,), брахманах и аске-

тах Индии. В Общем сочинение Мегасфена представляло собой целую сокровищницу 
'знаний об Индии, далеко уводивших читателя от наивных преданий старого времени', 
хотя и Мегасфен сохранил многое из них в своем труде1 • 

Занимался Индией и один из величайших и разностороннейших ученых эпохи 

эллинизма, Эратосфен. Его qГеография» не сохранилась-развитие географической 
мысли пошло в ином направлеf!ИИ,-НО была отчасти использована авторами римской 
эпохи. 

Политический и хозяйственныЙ упадок эллинистических государств во 11-1 ВВ. 
дО н. э. не означал ослабления внешних сношений: внешняя торговля Египта и Сирии 
:продолжала развиваться, хотя в несколько иных организационныIx формах. В конце 
'11 в. Гиппалом был открыт прямой морской путь из Египта в .индию с использо-

1 С открытием замечательного памятника древней Индии «Артхашастра,) }{аутильи 
исследователи стремились' сопоставить сведения мегасфена с данными }{аутильи 
для проверки наблюдений первого и для уточнения даты Артхашастры. Различий 
в обоих источниках отмечено много. Они объясняются и различием авторов, а может 
быть, и времени появления той и другой работы. См. O~ S t е i п, Меgаsthепеs uпd 
Hautilya. Wiеп, 1922, заключительная глава; ср. У. S т i t Ь, ТЬе early history 01 
India, 1924. • 
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ванием муссонов. :Однако правительство Птолемеев в это время уже не отличалось 

прежней энергией и. не сумело вполне оценить это замечательное открытие и cдe~ 

лать из него соответствующие практические' выводы1.Падение эллинистических 

госуд?рств, и установление римского господства в областях восточного Средиземья 

означали даiIьцейшее развитие обмена по морю. Значительно развилась торговля 

с Аравией, с побережьем Персидского залива, с Индией. Ассортимент товаров, 

привqзимых .из Индии, увеличился: это БЫIIИ рабы, С.!Jp.RQlJая кость, драгоценные 

камни, рис, пряности, благовония, хлопчатобумажные материи и пр. Главную роль 

в морской ТО{Jговлес Индией' и Аравией играл Египет, превратившийся в римскую 

ПРОВJ:lНЦИЮ. 

С другой стороны, продолжала существовать караванная торговля; несмотря на 

борьбу с Парфянским царством,. сношения Рима с отдаленными областями средней 

Азии, с· Индией и Аравией по суше продолжались. Достигают необычайного расцвета 

города пустыни, стоявшие на путях караванной торговли с Аравией и Двуречьем:, 

Петра, Дура-Европос на Евфрате, старинная македонская· колония. Оживлению 

торговли с Востоком способствовал и ход исторического развития Индии и J{итая. 

Для образовавшегося около 45-60 гг. н. э. индо-скифского царства при династии 

J{ушан громадное значение получил обмен с Римом: Римское золото в большом ко
личестве направляется в это царство; вправление Траяна, в 100 г., в Рим прибывает 
посольство из Индии. Римские писатели неоднократно сообщают о товарах из Индии 

и J{итая, а находки римских монет в этих странах подтверждают литературные данные. 

Объединени;е Средиземноморья и установление мира после периода ожесточеНЩ,lХ 

гражданских войн отразились и в научной области. В первые два века существования 

РИМСКОЙ империи появляются обширные' работы-сводки историко-географических 
знаний (Страбон) и труды энциклопедического характера (Плиний); с другой сторо" 
ны, тщательно изучаютс~ и сопоставляются данные' традиции по истории и географии 
отдельных стран Востока 11, наконец, составляются сочинения чисто-практического 

характера, справочные руководства для моряков и ToprOB1J;eB. J{ числу 'таких руководств 
принадлежит, например, ('Перипл Эритрейского моря». . 
. В общем круг знаний сделался гораздо шире: По материалу географы римской, 
эпохи превосходили 'эллинистических, НО у них не;' оригинальности научной мысли, 
широты взгляда, свежести восприятия, которые характерны для того момента, когда 

перед глазами исследователей впервые ОТRрывались новые страны. . 
. Громадным по размаху и наRопленным знаниям является трудСтрабона </Гeo~ 
tрафия» 'в семнадцаТи·jпil1гах. Индии посвящена XV Rнига. При описании ЭТОЙ страны 
СтраБОН находился в ЩfOМ положении, '{ем, например, при' С!писании Египта: он не 
видел Индии и широко использовал кНИЖНЫЙ материал. 

Страбон~в области географии великий ученый, продолжатель Полибия и Посидо

ния, представитель хорографии (описания отдельных стран), скептически настроен
ный по отношению к трудам общего характера, к математической tеографии Эрато
сфена. Он указывает на недостоверность сведений об Индии: (/Если они (авторы, пЙсав

шие об Индии) так расходятся между собой оТносительно виденного, то что же сле-
дует думать о слышанном только?» , . 

СтраБОН подробно останавливается на вопросах о размерах и границах Индии, 

ее климатичеСRИХ условиях,сменеветров, великих реках, естественных богатствах, 
городах, обычаях населения и пр. Естественно, что сведения даются лишь о северо
западнОЙ части страны. Страбон знает, что по ту сторону реки rипанис лежит обшир
ная страна, но <'все, что рассказывают о ней, преувеличено или чудесно вследствие 

невежества и отдаленности местности.>. Основу всех. сведений Страбона об' Индии Обра
зуют историко-географические работы эпохи раннего эллинизма: Мегасфен, Неарх, 
Аристобул, Онесикрит, эратосфен . .он считал, что те, кто писал об .Индии в поздней
шее время или кто плавал туда в еГо.время, не сообщили ничего достоверного. 

1 См. О t t о, Zur Geschichte des Niederganges des Pto1em1ierreiches «,Abhand. der 
Bayer. Ak,.d. WiSS.I>, Phil.-hist. АЫ., NF, Н. 17, 1938). 

15 ВеСТВИR древней ИСТОР11IИ М 2 (11) 
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в ('Естественной истории,) (Historia Naturalis) Плиния имеется множество CBeдe~ 
ний об Индии, а в VI книге дано связное описание этой страны. И Плиний идет в своем 
изложении Alexandri Magni vеstigiis·и использует главным образом те же источники, 

что и Страбон, но, повидимому, ИЗ вторых рук, особенно из сочинений Юбы, царя 

Мавретании. Оттуда идут известия о том, ЧТО Индия составляет треть земли, что в ней 

бесчисленные города и племена, что это-страна жемчуга, драгоценных камней, чудес

ных растений и животных. Особенно часто упоминает Плиний Индию в книге о мине

ралахl • 

Во 11 в. н. э. появляется труд великого александрийского географа Птолемея, 

сделавшийся, как и работа Страбона, для riозднейших поколений сокровищницей 

всевозможных географических знаний, из которой черпали в течение многих веков. 

Помимо работ по географии, в изучении Индии в римскую эпоху имели большое 

значение исторические произведения на тему об Александре Македонском и его похо

дах. И в этой области позднейшие авторы (1-11 вв. н. э.) использовали работы элли
нистических историков. Диодор Сицилийский, I{урций Руф, Помпей Трог (в изложении 

Юстина) в общем следуют традиции, идущей от I{литарха. Поход в Индию занимает 

важное место в их изложении хода македонского завоевания. I{урций Руф и другие 

дают более или менее подробную характеристику страны, пронИI<НУТУЮ риториче

ским элементом и в. общем не вносящую ничего нового по сравнению с описаниями пред

ществующего времени. 

Другим характером отличались работы Арриана. Его заслуга заключается прежде 

всего в том, ЧТО он сохранил более древнюю и достоверную традицию. 

Арриан родился в начале 11 в. н. э. В Никомедии, главном городе провинции 

Вифинии, в знатной семье и получил хорошее образование; перед ним была открыта 

дорога к должностям и почестям. Это было время, когда провинциальные деятели 

получали все больший вес при дворе императора, в аппарате центрального и област

ного управления. Арриан слушал в Никополе беседы великого философа-стоика 

Эпиктета, верным учеником которого он сделался. Пропаганде философского учения 

Арриан. посвятил несколько работ. Он побывал и в одном из главных центров куль

турнойжизни империи, в Афинах. Позднее он отправился в Рим. В 131 г. он был на
значен намеСтником в l{аппадокии и проявил большую энергию в области управления 

и в обороне провинции, успешно отразив нападение аланов. l{ этtJму времени отно

сится его военно-должностная поездка вдоль побережья Черного моря от Трапезунта 

до Боспора I{иммерийского, описание которой сохранилось в перипле «'[.Iлавание 

по Понту Эвксинскому'». 

. Покинул Арриан Вифинию, вероятно, не позднее 137 г. В Риме он достигает 
высших ступеней служебной карьеры: он был консулом при Антонине Пии. Позднее 

он цозвратился в родной город Нию)медию, где занимал почетные жреческие долж

НОСТИ, пользуясь влиянием среди сограждан, и развил оживленную литературную 

деятельность. Эта деятельность была многообразна: он выступал в литературе как 

философ-моралист, историк, писатель по военным .вопросам и пр. Представитель 

стоической философии, он в своей деятельности и мировоззрении стремился освоить 

старинное культурно-историческое наследие и иЗбрал образцом для себя I{сеНОфонта, 

которому подражал в манере изложения, сюжетах ПрОИЗJ3едений и пр. Арриан в своих 

исторических трудах2 выступает не простым :Компилятором, в его подборе ИСТОЧНИКОВ 

много оригинального, в суждениях-здравого. Его своеобразие проявляется не 

столько ·в оригинальных идеях,СКОЛЬКО в подборе идей, выработанных' ПРОШЛЫI\IИ 
.поколениями. В историческом прошлом Арриана особенно. интересовала эпоха 

·раннего эллинизма, и его главный исторический труд-это история ПОХОДОВ 

Александра в семи книгах (' АЛ.!;/l'lОроu ' A'I/lpa.a,.). Арриан широко использо

.вал утраченные источники раннеэллинистического периода: Птолемея и Аристобула. 

Наличие у Арриана стремления не приносить содержания в жертву литературным 

1. Краткую географию Индии написал также Помпоний Мела. _ 
I См. последнее издание соч. Арриана Roos: FI. Arriani Qu~ exstant omnia, 1-11,1932. 
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вкусам, историческая правдивость и точность указывали ему верный путь при реше

нии вопроса об источниках. Из Птолемея и Аристобула главным образом заимство

ваны данные и об Индиийском походе Александра; и соответствуюшие главы в труде 
Арриана выгодно. отличаются по. богатству содержания, простоте и красочности' 
изложения от рассказов об этом походе у других авторов. В основном Они представ

ляют изложение военных операций. 

И в своей другой работе о событиях после смерти Александра .(та ,,"ее ' .АЛе-. 

;ауароu) Арриан обратился к лучшему из эллинистических авторов по этому 

вопросу, Иерониму изI{ардии, и благодаря этому фрагменты из этой его работы 

сохраняют и . сейчас свое значение. 
Лишь отрывки сохранились из других исторических трудов Арриана. В одном.: 

из этих трудов-<,История Вифинии» (В~6UV~G!~а)-разрабатывалась местная исто

рия от мифических времен до правления царя Никомеда Филопатора (1 в. н. э.). 

В другом излагал ась история войн римлян с Парфией при Траяне. Следует также' 

упомянуть работу военно-исторического характера об ал·анах.; большой отрывок ИЗ' 
нее дошел до нас. 

Арриана живо интер.есовали география и. этнография эллинистических стран. 

Востока и особенно Индии. В <,Анабасисе» изложение исторических событий тесно' 

связано с характеристикой при родных условий. Помимо подробных данных об Индии 

в этой работе, Арриан написал отдельное произведение <,Индию), являющееся как 

бы дополнением к соответствующим главам <'Анабасиса», но представляющее собой 

совершенно самостоятельный по замыслу трудl. 

<,Индия»-небольшое сочинение. Оно ясно разделяется на две части. Первая 

(гл. I-XVII) представляет собой общую характеристику страны и населения, вторая· 
(гл. ХVIII-ХLIII)-рассказ о плавании македонского флота под командой Неарха. 

(tИндия»-содержательная работа, автор которой использовал лучшие из эллинисти· 

. ческих трудов на эту тему. В этом основное ее значение. Анализ источников <,Индии» 
не представляет особых затруднений и приводит исследователей к сходным резуль

татам!. Для глав XVIIl-ХLIl единственным источником был Неарх, у которого ·заим-· 

ствованы и некоторые главы в первой части, а именно XV-XVII; а :также (по мне
нию Шварца) VI, 4...,..8 и XI,7 (устанавливается путем сравнения с изложением Стра
бона). Источником для 11,111 и УI глав был Эратосфен (по Шварцу, кроме ТОГО, У, 
10-12, XXI,7; ХХХII,10; XLIII). Главы lУ, V и VII-XIV излагают Мегасфена. 
(по Шварцу, еще 111,9; VI, 2,3 и ХV,5,б). 

Арриан стремится критически отнестись к сообщениям своих источников. Он 

не раз указывает на недостоверность описаний Индии по ту сторону Гифасиса, а отно

сительно авторов, которым он следует, он высказывает соображения, мотиви

рующие его выбор. Так, Эратосфен более достоин доверия, так как он занимался мате

матической географией (111,1); Мегасфен, по его мнению, все же видел в Индии 

(за Гифасисом) больше, чем другие наблюдатели (У ,3). А ррианне только приводит отрыв
КИ из того или иного .автора,-ОН старается уяснить себе явления, о которых В'НИХ гово

рится,путем сравнения с соответствующими явлениями в более известных ему странах.· 

Так, Инд сравнивается с Нилом и.Истром (Дунаем), притоки которого он видел (IV, 15). 
I{лиматические условия Индии напоминают ему особенности Эфиопии (VI;8). Во 
внешнем виде обитателей различных областей Индии он усматривает сходство с егип-· 

тянами и эфиопами (VI,9); Социальные отношения Индии, в частности отсутствие раБОв 
(по Мегасфену), поясняются сравнением с порядками в Лакедемоне (Х, 8). Сопоста
вление главы V с соответствующей главой «Анабасиса» показывает, что Арриан здесь' 
обнаруживает более критический подход, чем в более раннем своем произведении:

рассмотрев подробно доказательства походов Диониса и Геракла, он приходит к отри

цательному выводу относительно последнего, хотя в «Анабасисе» передает эту легенду 

без всяких оговорок. Все же в основном Арриан передает запас сведений и впечатлений 

15* 

1 См. изд.Rооs и франц. изд. Р. Chantraine: Arrien, L'Inde, Paris, 1927. 
! См. RE, s.v.Arrianus, статья Schwartz. 
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авторов эпохи проникновения греков в Индию, и в этом отношении он не представляет 

Отличия от Страбона, писавшего за полтора века до него. 

Первая часть <'Индии» является своего рода вводной главой ко второй, главной 

части-описанию путешествия Неарха. Эта вторая часть знакомит нас с произведе

нием одного из самых выдающихся сподвижников Александра, способного вождя 

флота, талантливого писателя. Неарх-яркая фигура среди множества выдающихся 
деятелей времени завоевания Азии. Путешествие Неарха, отважное морское пред

приятие в условиях того времени, и благополучное возвращение его флота произ

вели громадное впечатление в эллинистическом мире, а описание его целые столетия слу

жило для позднейших писателей источником информации об Индии. Одной из лучших 

раБОТ римского времени, составленных по отчету Неарха, и является <'Индия» Арриана. 

Произведением совершенно иного характера, чем «Индию), является qПлавание 
вокруг Эритрейского моря» неизвестного автора, представляющее также крупный ис

торический интерес1 • Сочинения этого рода (периплы) были широко распространены 

в .греческоЙ литературе. Термин <'перипл» обозначал первоначально береговое плава

ние, а .также и описание этого плавания. Периплами называют описания моря и бере

гов, сделанные моряками для нужд навигации. Позднее эти краткие описания, записи, 

сделанные иногда во время плавания, нередко пополнялись новыми сведениями, под

вергались литературной обработке. Содержание периплов могло быть очень разно

Qбразно. В них описывалось или все побережье Средиземного моря, или какая-либо 
часть его, или, наконец, океан, окружавший, по представлению. древних, сушу. 

Периплы обычно содержали данные о расстояниях между отдельными пунктами, 

о 'направлении плавания, о климатических условиях, силе' и направлении ветров, 

о времени, потребном для достижения той или иной гавани, об островах, расположен

ных поблизости от материка, 'Об опасностях, которые ждаЛ1lI мореплавателей на ПУ'rи; 

о населении, товарах и пр. В зависимости от содержания и литературной формы перипл 

мог представлять или сухую запись чисто практического характера, или интересный 

и даже захватывающий рассказ о путешествии; он мог включать в известной мере 

элементы исторического повествования и пр. 

Лериплы, как определенный литературный жанр, восходят к очень раннему 

периоду: ко времени греческой колонизации VIII-VI вв. до н. э. В VI в. появился 

9ерипл Скилака, а позднее; с развитием морских сношений, число. периплов увеличи
вается,территории, описываемbiе ими, делаются более разнООбразными и обширными. 

Пифий из Массилии, например, современник Александра Македонского, описал свое: 

замечательное плавание на север: ОН достиг Шетландских и Оркнейских островов и, 

может быть, Исландии. Для эллинистических государств, в частности длn Египта, 

огромное значение имела торговля по Нрасному морю. Начиная с Птолемея 1 ведутся 
разыскания пути через это море; При Птолемее lIIEBepreTe перипл Симмия описы
вал Нрасное море и его берега. Подобные же описания появляются и в следующем,. 

11 веке, в период упадка господства Птолемеев, и, наконец, в римское времn. Таким 
образом, «Плавание вокруг Эритрейского моря» продолжает давнюю традицию эллин-. 

ской и эллинистической эпохи. 

Неизвестный автор его описывает плавание по Нрасному морю и Индийскому 

океану. Перипл содержит перечисление и краткую характеристику гаваней и торго

вых поселений на пути из Египта в Индию. Исходным пунктом является Миос-Гормос, 

гавань в Египте, на восточном берегу Нрасного моря. Она была выстроена при первых 

Птолемеях и быстро получила широкое развитие, явившись в Египте главным цен

тром торговли с Востоком. Страбон сообщает, что ежегодно 120 кораблей из Миос
Горм ос отплывают к берегам Индии. Помимо Миос-Гормос, существовала другая 

птолемеевская гавань на этом побережье Египта-;-Береника. 

Автор перипла описывает сначала гавани на восточном побережье Африки 
(r·л. I-XVIII), затем, отправляясь снова от Миос-Гормос,-гавани вдоль западного и 

1 См. изд. Fabricius: Der Periplus des Erythraischen Meeres van einem Unbekannten, 
Leipzig, 1883. 






	Ленин и историческая наука
	Протоиндийские письмена и их расшифровка. Проф. Б. Грозный
	К вопросу о древнеегипетских заупокойных статуэтках, именуемых "ушебти". Н. А. Шолпо
	Клисфен и писистратиды. Проф. С. Я. Лурье
	Художественное восприятие в древней Греции. Проф. Н. И. Новосадский
	Политика Августа в Северном Причерноморье. Д. П. Калистов
	Принципат Тиберия (К вопросу о социальной природе императорской власти в Риме). Проф. В. С. Сергеев
	Гонения на христиан в III в. Е. М. Штаерман
	Критика и библиография
	Д. Петерс - Проблема этногенеза населения Иберии (древней Испании)
	М. Сюзюмов - К вопросу о происхождении слова Россия
	Н. Залесский - Вновь опубликованное постановление делосского союза беритских "посейдониастов"
	Проф. А. Фрейман - Новые работы по древнеперсидским надписям
	В. И. Шунков - История СССР
	С. Киселев - В. П. Левашова. Из далёкого прошлого южной части Красноярского края
	С. Киселев - Проф. А. В. Арциховский. Введение в археологию
	С. Киселев - "Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры"
	М. Кобылина - В. Д. Блаватский. Архитектура античного мира
	Е. Крупнов - Б. Б. Пиотровский. Урарту - древнейшее государство Закавказья
	Л. Ельницкий - Обзор иностранных историко - археологических журналов за 1939 г.

	Хроника
	Древнейшая Индия в свете последних археологических раскопок. И. Снегирев
	Новая надпись Ксеркса. Л. Ельницкий
	Выставка китайского искусства и новые археологические памятники древнего Китая. Проф. Б. Денике
	Обзор полевых археологических исследований в 1939 г. М. Воеводский
	К исторической типографии Чуйской долины (Из археологических работ 1939 г. в Киргизии). А. Бернштам
	О Мустьерской стоянке у Волчьего грота. О. Бадер
	Коллективное жилище в Прикамье. А. Збруева
	В Академии наук СССР. Т. Шепунова

	Приложение
	Материалы из греческих авторов по древней Индии
	Античные писатели о древней Индии
	Арриан - Индия
	Псевдоарриан - Плавание вокруг Эритрейского моря
	Карта 1
	Карта 2

	Указатель


	Список сокращений, встречающихся в № 2(11) "ВДИ"
	Содержание
	Sommaire



