
П Р И Л О Ж Е Н И Е

BASILIUS LATYSCHEV
SCYTHICA ETGAUCASICA

B.B. ЛАТЫ LLIEB
И З В Е С Т И Я  

ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
О СКИФИИ И КАВКАЗЕ



В. В. Латышев 
ИЗВЕСТИЯ ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

О СКИФИИ И КАВКАЗЕ1
ДЕМОСФЕН

Знаменитейший из афинских ораторов, родился в 383 г., умер в 322 г. до н. э.
[Речи против Лептина, Формиона и Лакрита являются главным источником для 

истории северочерноморской торговли, указывая не только основные статьи экспорта 
из Понта, но также и предметы ввоза туда из Греции. Они проливают свет и на поли
тические отношения Афин и Боспорского царства, которые определялись их таможенной 
политикой, и свидетельствуют о борьбе городского населения и аграрных кругов 
Аттики вокруг торговых проблем и связанного с этим вопроса об ателии (освобождении 
от государственных повинностей и пошлин). См. С. А. Ж е б е л е в, Основные линии 
экономического развития Боспорского царства, ИАН, 1934, стр. 670 сл.

Т е к с т :  Оксфордское издание S. Н. B u t c h e r ,  1911].

XX. «РЕЧЬ ПРОТИВ ЛЕПТИНА О БЕСПОШЛИННОСТИ»2
(НИМ 'ΓΗΣ ΛΤΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΚΠΤΙΝ'ΗΝ)

Перевод И. П. Цветкова

29. Далее, судьи, в законе Лептина3 ясно сказано, чтобы никто ни из 
граждан, ни из равнообязанных, ни из чужеземцев не был свободен от 
государственных повинностей, но при этом не указано, от каких именно— 
хорегии или какой-либо другой повинности, а просто сказано, чтобы никто 
не был свободен от повинностей, кроме потомков Гармодия и Аристоги- 
тона; и так как, с одной стороны, под словом «никто» Лептин разумеет 
всех прочих, а, с другой стороны, говоря о «чужеземцах», не прибавляет 
определения «живущих в Афинах», то этим он и боспорского правителя 
Левкона4 с детьми лишает того дара5, которым вы их наградили. (30) По

1 Продолжение. Начало см. ВДИ, 1947, № 1 и 2.
2 Сказана в 355/4 г. Лептин, с целью помощи финансовым затруднениям государ

ства,предложил уничтожить свободу от пошлин, дарованную кому бы то ни было, кроме 
потомков Гармодия и Аристогитона. Демосфен в блестящей и хорошо продуманной 
речи вступился за право и обязанность государства чтить выдающиеся заслуги отдель
ных лиц и таким образом поощрять других к соревнованию в исполнении своих граж
данских обязанностей.

3 [ Лептип—афинский политический деятель спартанской ориентации. Упоминаете: 
также в надписях: IG, II, 682, 801].

4 Разумеется Левкоя I, правивший на Боспоре от 387 до 347 г. до н. э.
5 [Дары, о которых говорит Демосфен (проксения и ателия), фиксировались в сне 

циальных псефизмах (постановлениях народного собрания). Афинская эпиграфика со
хранила два таких постановления, относящихся к преемникам Левкона (см. Б. Н. Г ра  
к о в, Материалы по истории Скифии в греческих надписях, ВДИ, 1939 № 3 (8), 
№№ 3—4].



происхождению Левкои, конечно, чужеземец, но по вашему постановле
нию—афинский гражданин. Но по этому закону ни первое, ни второе не 
дает ему права на свободу от повинностей. А между тем, если поразмы
слите, то окажется, что он постоянно оказывает нам благодеяния, и при
том такие, которые наиболее нужны нашему городу, тогда как каждый 
из других благодетелей был вам полезен лишь в течение некоторого вре
мени (31). Вы ведь, конечно, знаете, что к вам привозится хлеба гораздо 
более, чем ко всем другим. Хлеб, привозимый водою из Понта, по ко
личеству равняется всему, привозимому из прочих рынков. И понятно: 
это происходит не только оттого, что эта земля производит огромное коли
чество хлеба, но и потому, что ее правитель Левкон даровал беспошлин- 
ность кущ ам , везущим хлеб вАфины, и обнародовал приказ, чтобы отплы
вающие к вам грузились первыми. Имея от вас такой знак расположения 
для себя и своих детей, он со своей стороны дал его всем вам. (32) Рассмот
рите теперь, как велика эта милость 1 С купцов, вывозящих из его владений 
хлеб, он взимает в виде пошлины 1/30 стоимости товара; оттуда ввозится 
сюда около 400 ООО медимнов1 хлеба, как это можно видеть из записи 
у хлебных приставов; следовательно, он дарит вам 10 ООО медимнов с 
300 000, а с 100 000 приблизительно 3 000. (33) Притом он так далек 
от мысли лишать нас этого благодеяния, что, устроив новый торговый 
порт Феодосию, которая, по словам моряков, ничуть не хуже Боспора2,— 
и здесь даровал нам беспошлинность. О прочем я умалчиваю, хотя мог бы 
многое сказать о благодеяниях, которые оказал вам как сам Левкон, 
так и его предки; припомню только, что в позапрошлом году, когда 
повсюду оказался недостаток в хлебе, он прислал вам хлеба не только 
в достаточном количестве, но даже в таком, что от продажи его 
было выручено 15 талантов, которые поступили в распоряжение Калли- 
сфена. (34) Итак, что же, по вашему мнению, афиняне, подумает
о вас этот м уж , оказавший вам такие услуги, если услышит, что вы 
по закону лишили его льготы, и если вы не сделаете когда-нибудь 
постановления, что ему можно возвратить ее? Неужели вы не понимаете, 
что этот самый закон, если войдет в силу, вместе с Левконом лишит 
беспошлинности и тех из вас, которые вывозят хлеб из его владе
ний? (35) Ведь, конечно, никто не воображает, что Левкон допустит, 
чтобы ваши дары у него были отняты, а данные им остались за вами. 
Стало быть, помимо значительного ущерба, который, очевидно, принесет 
вам этот закон, он отнимает у вас и некоторые из наличных выгод. 
И после этого вы еще рассуждаете, нужно ли его отменить, и не пришли 
уже давно к такому решению? Возьми и прочти им постановления, каса
ющиеся Левкона (Читаются постановления).

(36). Из прочитанных постановлений вы слышали, судьи, как заслу
женно и справедливо получил от вас Левкон беспошлинность. И вы и он 
поставили плиты с копиями декретов—одну в Боспоре, другую в Пирее, 
третью в Гиере3. Рассмотрите же, до какой степени позора доводит вас этот 
закон, выставляющий целый народ менее верным своему слову, чем один 
человек. (37) Не думайте, что эти плиты поставлены для какой-нибудь 
другой цели, а не в виде договора о всем том, что вы получили или дали; 
Левкон окажется верным этим условиям и всегда готовым оказывать 
вам какие-нибудь услуги, а вы —отменившими постановления, написан

1 [Медимн—мера сыпучих тел, равная приблизительно 52 литрам. 400 000 медим
нов—более 20 800 000 литров зерна, свыше одного миллиона пудов].

2 [Т. е. Керчи].
3 [‘Ιερός λιμήν (Святая гавань)—возможно, имеется в виду гавань на острове Де

лосе, хотя гавань под таким же названием существовала и па азиатском побережье 
Боспора, близ Горгиппии].



ные на существующих плитах, что гораздо хуже их уничтожения, ибо 
таким образом они будут стоять для желающих поносить наш город в виде 
красноречивого доказательства того, что они говорят правду. (38) Ну а ес
ли Левкон пришлет к вам послов с вопросом, за какую вину вы лишили 
его беспошлинности, скажите ради богов, что мы ответим или что напишет 
автор сделанного в нашу пользу постановления? Что некоторые оказалис ь 
недостойными приобретенной ими льготы? (39) А если он йа это скажет: 
«Ведь и среди афинян, быть может, есть люди нечестные, однако я из-за 
этого не лишаю честных благодеяния и, считая честным народ, предо
ставляю льготу всем»,—то его слова не будут ли справедливее наших? 
Мне, по крайней мере, кажется так. Ведь у всех людей скорее принято 
ради людей, оказавших услуги, благодетельствовать и некоторым другим 
т,числа плохих, чем из-за негодяев отнимать раз данное у тех, которые 
бесспорно заслуживают благодеяний. (40) И я даже не могу представить 
себе, как не принудит кто-нибудь Левкона к обмену имущества, если 
захочет: у вас всегда есть его деньги, а в силу этого закона, если, кто зая
вит на них претензию, то он или лишится их, или будет принужден испол
нить повинности. А для него самое важное—не потеря денег, а мысль о том,, 
что вы отняли у него ваш же собственный дар.

XXXIV. «ПРОТИВ ФОРМИОНА О ЗАЙМЕ»1
(II ΓΟϊ ΦΟΡΜΙΩΝΑ НЕ PI ΔΛΧΕΙΟΓ)

Перевод В . Д .

§ 8. [Формион], прибыв в Боспор..., застал там дела в дурном положе
нии вследствие случившейся у Перисада 2 войны со скифским царем, почти 
не находил покупателей для привезенных товаров и не знал, что делать...

§ 23 ... Формион говорит, что он отдал Лампиду в Боспоре 120 кизик- 
ских статеров..., а кизикскийстатер ходил там по 28 аттических драхм3...

§ 36... Когда Перисад в Понте объявил всенародно, что желающий 
вывозить хлеб в Афины, в аттическую гавань, имеет право вывозить его 
беспошлинно, находившийся тогда в Боспоре Лампид предпринял вывоз 
хлеба и воспользовался беспошлинностью во имя города, а сам, нагрузив 
большой корабль хлебом, отвез его в Аканф4 и там продал...

XXXV. «ПРОТИВ ЛАКРИТА»5
(ГГРОЗ ΑΑΚΡΠΉΧ)

§ 31... Этот Лакрит сказал, что разбилось судно, ’шедшее из Панти- 
капея в Феодосию, и что при крушении судна погибли деньги его братьев, 
случайно находившиеся на судне; оно было—говорил он,—нагружено 
соленой рыбой, косским вином и кое-чем другим; и говорили, что все это 
было нагружено вместо прежнего груза  и что он хотел отвезти этот новый 
груз в Афины, если б он не погиб при крушении судна. (32) ... На судно, 
потерпевшее крушение, у них не было никакого векселя, а было другое 
лицо, ссудившее деньги из Афин под залог провозной платы в Понт

1 Сказана около 328 г. до и. э.
2 Правил вместе с братом Спартоком III в 347—342 гг. и одни в 342—309 гг. до и. о.
3 [Аттическая драхма—около 25 коп. (золотом)].
4 [Аканф—город на македонском побережье].
5 Сказана около 341 г. до н. э.



и самого судна... А косское винцо, т. е. 80 сосудов прокисшего вина1, 
и соленая рыба 2 перевозились из Пантикапея в Феодосию для кэ кого-то 
земледельца, на продовольствие полевым рабочим...

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
§ 34. Эрасикл свидетельствует, что он сопутствовал Гиблесию в Понт 

в качестве кормчего и что в Феодосию из Пантикапея корабль шел, как 
ему известно, без груза и на нем не было вина, принадлежавшего самому 
Аполлодору, ныне находящемуся под судом, а перевозилось около 80 гли
няных сосудов косского вина для одного из жителей Феодосии.

Гиппий, сын Афиниппа из Галикарнасса, свидетельствует, что сопут
ствовал Гиблесию в качестве надсмотрщика на корабле и что, когда 
корабль шел в Феодосию из Пантикапея, то Аполлодор нагрузил на него 
один или два сосуда шерсти, одиннадцать или двенадцать глиняных сосу
дов соленой рыбы и две или три связки козьих кож, а больше ничего.

§ 35. ...А  вы, судьи, припомните сами, знаете ли или слыхали ли когда- 
нибудь, чтобы кто-нибудь привез на продажу в Афины из Понта вино, 
в особенности косское? Совершенно наоборот, в Понт ввозится вино из 
наших стран—из Пепарефа, Коса, фасосское, мендейское3 и разное другое 
из Д ругих городов; а из Понта вы возятся сюда совершенно другие про

дукты  ...
LX. [ПРИПИСЫВАЕМАЯ ДЕМОСФЕНУ] 

«НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ»4
([ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

[Предки афинян] так разбили пришедшее против них войско амазонок, 
что прогнали его за Фасис5.

ОТРЫВОК
(«Oratores Attici», edd. B a i t e r u s  et S a u p p i u s, ч. II,  стр. 257, фр. 64).

Демосфен также, когда кто-то упрекнул его в происхождении от мате- 
ри-скифянки6, ответил: «Не удивительно ли тебе, что сын скиф ян к и и вар
варки оказался таким добрым и кротким?»7. Rutilius, II. § 9.

СХОЛИИ К ДЕМОСФЕНУ
Т е к с  т: Demosthenes ex recensione Gui. D i n d o r f i i ,  vv .  VIII—IX: scholia 

Graeca ex codicibus aucta et emendata, Oxonii, 1851.

39СИМА АСКОЛОНСКОГО «ЖИЗНЬ ДЕМОСФЕНА»
(ΒΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΧΟΤΣ)

(VIII, 18 Dind.) ... [Демосфен] родился от отца, носившего одинаковое 
с ним имя, а по ремеслу ножевщика... и от матери именем Клеобулы, 
родом скифянки8. Дед его Гилон, предав Нимфей, одно местечко в Понте,

1 [Ввоз к о с с к о го  (с острова Коса в Эгейском море) вииа в центры Северного При
черноморья подтверждается нахождением соответствующих амфорпых ручек с клей
мами. См. Б .  Н .  Г р а к о в, Тара и хранение продуктов в древней Греции, И Г А И М К ,  
вып. 104].

2 [О вывозе соленой рыбы из Причерноморья см. P o l y b . ,  III, 38, 4].
3 [Из названных Демосфеном мест амфорными клеймами засвидетельствованы пока 

лишь Фасос и Кос как центры, из которых вино ввозилось в Северное Причерноморье].
4 По павшим в битве при Херонее в 338 г. до н. э.
5 [См. I s o c r . ,  Paneg., 68—70].
6 [Ср. A e s  ch . ,  Ctes., с, § 171].
7 [Мать Демосфена Клеобула была родом из Боспора, но действительно ли она 

была скифянкой или это вымысел Эсхина,—сказать трудно. Ср. A. S c h a f e r ,  Demos
thenes und seine Zeit, I, стр. 191 сл.].

8 [Ср. A e s с h., с. Ctes., § 171].



должен был подвергнуться за это суду, но бежал к властителям Понта 
и, получив от них на пропитание какие-то места, так называемые Кепы 
[Сады], женился там на скифянке, от которой имел Клеобулу, мать оратора: 
она была тайком отправлена отцом в Афины и, выйдя замуж за ножев- 
щика Демосфена, родила этого оратора.

«ДРУГОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМОСФЕНА»
(ΕΤΕΡΟΙ1 О ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΙΟΣ)

(VIII, 23 Д.) ... Афинянин Гилон, возбудив, я думаю, зависть своими 
доблестями( это чувство весьма обычно в Афинах), был обвинен в том, 
что предал Нимфей, местечко в Понте. Будучи обесславлен обидою обви
нения, а может быть, и испугавшись сикофантов (их шайка сильна в Афи
нах), он не дождался их суда и удалился из отечества раньше обвинения. 
Прибыв в Скифию, он женился на дочери одного из туземцев, взяв за ней 
большое приданое. Родив и воспитав двух дочерей, он, по достижении ими 
брачного возраста, приготовил им приданое и отправил вАфины...,

(СХОЛИИ УЛЬПИАНА) 
XX. «РЕЧЬ ПРОТИВ ЛЕПТИНА»

(ΛΟΓΟΣ ΓΙΡΟΣ AEIJTIXHN)

§ 33 (IX, 477 D.). Торжище Феодосию] Феодосия—местечко Боспора. 
Имя торжищу дано или от сестры, или от жены: об этом существует раз
ногласие.

Феодосию] Феодосия—местечко, лежащее вблизи Скифии, при осаде 
которого умер Сатир1.

XXXV. РЕЧЬ ПРОТИВ ЛАКРИТА
(1Ι.ΡΟΣ AAKPITHN)

§31. (IX, 811 D.). Из Пантикапея] Пантикапей— название города..

ТЕОПОМП
ИсторикТеопомп, уроженец острова Хиоса, родился около 380 г., умер в конце 

IV в. дон.  э. От его сочинений ‘Ελληνικά в 12 книгах и Φιλιππικά в 58 книгах сохра
нились только отрывки.

[Незначительный отрывок из «Истории Филиппа II» (Φ ιλιππικά), одной ni 
самых популярных книг в древности, свидетельствует о близости ее изложения в том, 
что касается Скифии, к повествованиям Геродота и Гиппократа, произведениями кото
рых Теопомп, несомненно, пользовался, так же, как пользовался, вероятно, и теми 
ионийскими историко-этнографическими сочинениями, которые были их общим 
источником].

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, т. I, стр. 278—333.

«ИСТОРИЯ ФИЛИППА и»
(ΦΙΛΙ1Ι1ΙΙΚΑ)

III, fr. 51 (Hesychius). Гиппака—скифское кушанье из кобыльего моло
ка, а по другим—кислое кобылье молоко, которое употребляют в пищу 
скифы; его пьют и едят в сгущенном виде, как говорит Теопомп в своей тре
тьей книге2.

1 Этот схолий, опущенный Dindorfius’ом, я взял из издания Baiterus’a nSauppi- 
us’a («Oratores Attici», II, 97) [Осада Феодосии, во время которой умер в 388/7 г. до 
н. э. Сатир, продолжалась еще и при преемнике Сатира, сыне его Левконе, что явствует 
из Dem., contra Lept., 33].

2 [Рецепт изготовления гиппаки, как его передают Теопомп (у Гезихия) и более 
детально Гиппократ («de morb.», IV, 20), представляется смешением воедино спосо
бов приготовления масла, творожного сыра и кумыса].



Фр. 306 (неизвестного происхождения) см. S t e p h .  В у z. s. v. 
Άχανοί.

Фр. 308 (неизвестного происхождения) см. Steph. Byz. s. ν . Έρ^ώνασσα.

АРХЕСТРАТ
Уроженец сицилийского города Гелы (Γελωος), современник Аристотеля, около 

330 г. написал пародическую поэму ΉδυπάΟεια, значительные отрывки которой сохра
нились у Афинея.

Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  Сог- 
pusculum poesis Graecae ludibundae. Fase. I continens... Archestrati reliquias 
а P. B r a n d t  éditas, Lips., Teubn., 1888 (стр. 114 сл.). Ср. М. W e l l m a n  n, Arche
stratos, RE 16; см. Archestrati Syracusii sive Gelensis reliquiae rec. W. R i b b e c k ,  
Berl., 1877; G. S с h m i d, De Archestrati Gelensis et Qu. Ennii fragmentis quibusdam, 
ЖМНП, июль 1896.

«УДОВОЛЬСТВИЕ»
(ΗΛΥΓΙΑΘΕ1Α)

Фр. X X X IX  Br. (Athen., VII, 21, p. 284 e). Любезный Ульпиан 
пусть поищет, почему Архестрат в своих прекрасных «Записках о боспор- 
ской соленой рыбе» сказал: «Выплывшие из Боспора рыбы—самые белые, 
но между ними не должно быть твердого мяса выросшей в Меотийском 
озере рыбы, которой название нельзя поместить в стихе»1.

СКИЛАК КАРИАНДСКИИ
«ОПИСАНИЕ МОРЯ, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НАСЕЛЕННОЙ 

ЕВРОПЕ, АЗИИ И ЛИВИИ»
(ΜΕΡΙΗΛΟΓΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΪΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙΔΙΒΠΙ3)

Скилак, уроженец карийского города Карианд, по поручению Дария I объехал 
берега Аравийского залива. Сохранившееся под его именем сочинение, наверное, ему 
ие принадлежит и написано, по мнению К. Мюллера (GGM, т. I тр. X X X III,—LI), 
между 338 и 335 г. до н. э., а по мнению Унгера («Philologue», т. 33, стр. 29 сл.),— 
в 356 г. Скорее всего можно думать, что разные части труда написаны в разное время 
во второй половине IV в. до н. э. и дополнены позднейшими вставками.

[Древнейший из дошедших полностью перийлов Черного моря составлен афиня
нином или, во всяком случае, для афинян, плававших в Черное море с торговыми инте
ресами, сосредоточенными на Боспоре. Именно этот ярко выраженный интерес к во
сточной части Северного Причерноморья и крайне суммарная характеристика запад
ного Черноморского побережья—наиболее существенная черта перипла псевдо-Скилака 
для современного историка. Важен он и в деталях, уточняющих древнюю географию 
Боспора и западного Кавказа, в частности, для истории перемещения некоторых пле
мен, локализуемых иначе как более древними, так и более поздними источниками.

См. RE, s . v . ,  а также М. Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, стр. 24 сл.].
Т е к с т :  Geographi Graeci minores. E codicibus recognovit etc. Carolus Mü l -  

l e r u s ,  т. I, Paris, 1855, стр. 15 сл. [Новое издание: Anonymi vulgo Scylacis 
Caryandensis periplum maris interni, iterum  recens. В. Fabricius, Lips., 1878].

Перевод В. Л .

«ЕВРОПА»
68. С к и ф и я .  Т а в р ы .  За Фракией живет народ скифы, а в их 

земле следующие эллинские города: река Тирис2, город Никоний8, город 
Офиуса4. За скифской зеи* лей народ тавры5 заселяют мыс материка; а мыс

1 [Цитирующий Архестрата Афиней не приводит, к сожалению, этого местного 
наименования сорта рыбы, которое не умещалось в размер поэмы, написанной гекза
метром] .

2 [Тирис—Тирас, т. е. современный Днестр].
3 [Никоний—город на Днестре, отождествляемый с современным Овидиополем].
4 [Офиуса идентична с городом Тирой, греческой колонией при устье реки Днестра 

(современный Аккерман)].
5 [О таврах см. прим. к H е r., IV, 103].



этот вдается в море. В Таврической земле живут эллины [у которых город] 
следующий: торговый город Херронес1, мыс таврической земли Бара
ний Лоб2. Затем опять живут скифы, в земле которых следующие эллин
ские города: Феодосия, Китей и Нимфей, Пантикапей, Мирмекий3. 
От Истра до Бараньего Лба три дня и три ночи прямого пути, а вдоль берега 
вдвое, так как там  есть залив. В этом заливе есть пустынный остров, по 
имени Белый4, посвященный Ахиллу. От Бараньего Лба до Пантикапея 
день и ночь пути; от Пантикапея же до устья Меотийского озера 120 ста
дий. Меотийское озеро, говорят, на половину меньше Понта. На Мео- 
тийском озере прямо при входе в него по левую руку живут скифы; ибо 
их область простирается от внешнего моря над Таврической землей 
вплоть до Меотийского озера.

С и р м а т ыб. [За скифами сирматы] народ и река Танаис6 [которая], 
составляет границу Азии и Европы.

69... Самые большие реки в Европе: Танаис, Истр и Родан7.

«АЗИЯ»

70. С а в р о м а т ы. От реки Танаиса начинается Азия, и первый 
народ ее на Понте—савроматы8. Народ савроматов управляется женщи
нами.

71. М е о ты. За женоуправляемыми живут меоты9.
72. С и н д ы. За меотами—народ синды10; их область простирается 

и за пределы озера, и города в ней эллинские следующие: город Фанагора11, 
Кепы12, Синдская гавань13, Патус14.

73. К е р к е т ы .  За Синдской гаванью народ керкеты15.

1 [Херронес или Херсонес—древнегреческий город, колония Гераклеи Понтий- 
скои, развалины которого находятся близ современного Севастополя в Крыму].

2 [Бараний Лоб (Κριού μέτωπον) отождествляется с мысом Ай-Тодор, близ Ялты].
3 [Феодосия—на месте современного одноименного города в Крыму. Пантикапей— 

столица Боспорского царства, на месте нынешней Керчи. Китей, Нимфей и Мирмекий— 
греческие поселения на Керченском полуострове].

4 [Остров Белый (Λευκή νήσος)—ныне остров Змеиный, близ устья реки Дуная].
5 Сирматы= сарматы или, может быть, наименование одного из сарматских пле

мен] .
6 [Танаис (Дон), по представлению древних географов, являлся границей Европы 

и Азии].
7 [Родан—река Рона (во Франции)].
8 [О савроматах и об общественном положении женщины у этого племени см. 

прим. к Н er . ,  IV, 110].
9 [Меоты—племя, подвластное боспорскому царю, жившее на восточном побе

режье Азовского моря].
10 [Синды—племя, подвластное боспорскому царю, жившее между нижним тече

нием реки Кубани (Гипанис) и Черным морем].
11 [Город Фанагора ( =  Фанагория) на Таманском полуострове (у других авторов 

не считается синдским городом) представлял собой крупнейшее греческое поселение 
азиатской части Боспорского царства].

12 [Кепы (т. е. Сады)—на берегу Таманского залива, точно не локализируется].
13 [Синдская гавань—греческий порт на берегу Черного моря в районе Анапы 

(древней Горгиппии), может быть, порт самой Горгиппии, именно поэтому и не упомя
нутой в перипле. Ср. К. Г е р ц, Археологическая топография Таманского полуострова, 
М. 1870].

14 [Патус отождествляется некоторыми комментаторами с Батой С т р а б о н а  
(XI, 496), греческим портом в районе Геленджика-Новороссийска].

15 [Керкеты—горное племя, упоминаемое многими древними авторами. Фонетиче
ски и по их локализации отождествляется с позднейшими черкесами].

16 Вести дропней ис тор и и ,  №  3



74. Т о р е т ы. За керкетами народ тореты и эллинский город Торик 
с гаванью.

75. А X е и За торетами—народ ахеи1.
76. Г е н и о X и. За ахеями—народ гениохи2.
77. К о р а к с ы. За геьиохами—ι арод кораксы 3.
78. К о л и к а. За кораксами—народ колика4.
79. М е л а н х л е н ы  [черноризцы] За коликою—народ меланхленыт 

и река у них Метасорис и Эгипий-река6.
80. Г е л о н ы . За меланхлеиами—гелоны®.
81. К о л X и. За ними народ колхи7 и город Диоскурида и Гиен, 

город эллинский, и Гиен-река, Херобий-река, Хорс-река, Харий-ре,ка8, 
Фасис-река и Фасис, город эллинский9 и вверх по реке 180 стадий плавания 
до большого варварского города, откуда была Медея10, здесь Рис-река; 
затем Исис-река11, Разбойничья река (Ληστών ποτααος)12, Апсар-река13.

82. Б и з е р ы. За колхами—народ бизеры и река Дараанон (Фабр.:Ар- 
хаб) и Арион-река14.

83. Эк е X и р и е й ц ы. За бизерами—народ экехириейцы, и река 
Порданис и Арабис-река, город Лимна, эллинский город Одиний.

84. Б е х и р с к а я  з е м л я .  За экехириейцами—народ бехиры15, 
Бехирская гавань, эллинский город Бехириада.

85. Д л и н н о г о л о в ы  е1в. За бехирами—народ длинноголовые и га
вань Псорон [т. е. Чесоточная], эллинский город Трапезунт.

86. М о с с и н и к и .  За длинноголовыми—народ моссиники и гавань 
Зефирий, эллинский город Хойрады, остров Ареса17. Эти живут в горах.

1 [Ахеи—племя, локализующееся в северо-восточном углу Черноморского побе
режья (между нынешним Туапсе и Сочи) и отождествляемое некоторыми новейшими 
исследователями с ахийява хеттских и египетских источников].

2 [Гениохи—значительное племя, соседи ахеев, локализуемое в северной Абхазии, 
в предгорьях Кавказа].

3 [О кораксах см. прим. к Н е с., fr. 185].
4 [Колика=колы, о которых см. прим. к Н е с., fr. 185].
6 [О меланхленах, помещаемых Геродотом на северо-востоке Скифии, см. прим. 

к Н е с., fr.154. Метасорис— река, которую следует отождествлять с какой-либо из 
небольших речек между Диоскуриадой (современным Сухуми) и Фасисом (Поти). Река 
Эгипий некоторыми комментаторами идентифицируется с рекой Кораксом других древ
них авторов].

6 [О гелонах см. прим. к Н е r., IV, 102].
7 [О колхах см. прим. к Н е с., fr. 185].
8 [Река Херобий отождествляется с современным Сианис-Цхари; река Хоре (по 

другому чтению Хоб) отождествляется с современной речкой Ингур (или с Хопис- 
Цхари); река Харий отождествляется с рекой Хариэнтом (Хопи), упоминаемой в Пери- 
пле Арриана; ее следует искать где-лиоо в районе нынешнего Поти].

9 [Фасис—милетская колония на месте современного города Поти].
10 [Город, откуда была Медея,—Эя, мифическая столица Колхиды, о ней см. прим. 

к Н er . ,  I, 2].
11 [Рис—по K iessling’y (RE, s. v .)—Рион в верхнем его течении; река Исис иден

тифицируется с современной Натанаби .
12 Слова Λτ,3*:<ον neza^ôc опущены в Ватиканской рукописи.
13 [Река Апсар (позднее одноименная римская крепость упоминается в перипле 

Арриана)—близ современного селения Гуния (или Гония), недалеко от Батуми].
14 [Дараанон отождествляется с рекой Архабом других авторов и с совремепной 

рекой Арташена. Арион отождествляется с современной рекой Абу около Мыса Фор
туны. Бизеры—племя в предгорьях Малого Кавказа].

15 [Экехириейцы и бехиры—горные племена, жившие по течению рекиЧорох].
18 [Длинноголовые ( Μα * ро * έ <ра Ас ι) — племя, жившее к востоку от Трапезунта,

иногда идентифицируется с макронами, о которых см. прим. к Н е с., fr. 191].
17 [О моссиниках см. прим. к Н е с., fr. 193. Город Хойрады (Керасунт)—греческая 

колония между Синопой и Трапезунтом, современный Керазон. Остров Ареса—около 
Керасунта, современный Керазун-ада].



87. Т и б а р е я ы .  За моссинами живет народ тибарены1.
88. X а л и б ы. За тибаренами живет народ халибы; у них закрытая 

гавань Генет, эллинский город Стамения и эллинский акрополь Язония2.

ТЕОФРАСТ

Теофраст Эресский, ученик Аристотеля, жил между 372 и 287 гг. до н. э.
[Знаменитый естествовед древности Теофраст, известный, главным образом, 

своими ботаническими сочинениями «О растениях» и «О причинах растительности», 
использует изредка и причерноморский материал. Скудость и ле!ендарность данных, 
находящихся в распоряжении Теофраста, в частности в том, что касается причерномор
ской ботаники, достаточно показательны для общего уровня положительных знаний
о Северном Причерноморье в эпоху наивысшего расцвета греческой науки. Все же 
и эти незначительные сведения проливают иногда неожиданный свет на хозяйственную 
историю Причерноморья,—когда в сочинениях Теофраста заходит речь о культурных 
растениях, домашних животных и т. п.].

Т е к с т :  Theophrasti Eresii opera quae supersunt omnia. Ex recogn. Frid. W i m 
m e r ,  Lips., Teubn., 1854—62, 3 тома.

«О РАСТЕНИЯХ»

(ΠΕΡΙ ФГГСН ΙΣΤΟΡΙΑ)

IV, 5, § 3. На Олимпе много лавра, а мирта вовсе нет. В Понте у Пан- 
тикапея нет ни того, ни другого8, хотя жители стараются разводить их 
и принимают для этого всякие меры ради священнодействий. Смоковницы 
там растут  в изобилии и достигают значительной вышины, а также 
и гранаты, если их покрывать на зиму; груш и яблок очень много, все
возможных сортов и хорошего качества; они весенние, за исключением 
поздних. Из дикорастущих деревьев там есть дуб, вяз, ясень и подобные 
им; нет сосны, ели и пинии и вообще никаких смолистых деревьев; лес 
этот сыр и значительно хуже синопского, так что даже мало идет в дело, 
кроме построек под открытым небом4. Вот что растет вокруг Понта или, 
по крайней мере, в некоторых его местностях.

IV, 14, § 13. В Понте у Пантикапея вымерзание растений происходит 
двояким образом: иногда от холода, если год суров, а иногда от морозов, 
если они стоят долгое время. И то и другое бывает преимущественно после 
солнцеворотов через 40 дней. Морозы бывают в ясную погоду, а холода 
от которых происходит вымерзание, преимущественно тогда, когда при

1 [О тибаренах см. прим. к Н е с., fr. 193].
2 [О халибах см. прим. к Н е с., фр. 193. Гавань Генет—где-либо между современ

ным Язуп-Бурну и Чам-Бурну, между Синопой и Трапезунтом. Город Стамения (по 
другому чтению Аметтия) позднее Стамена, —к востоку от мыса Язун-Бурну. Название 
Акрополя Язонии сохранилось, видимо, в современном названии мыса Язун-Бурну].

3 [Лавр растет в Северном Причерноморье и в Крыму, и па Кавказе. Мирт известен 
лишь на Кавказском побережье. Указание Теофраста на стремление припонтийских 
жителей культивировать эти растения для надобностей религиозных церемоний ценно, 
хотя его и трудно согласовать с тут же высказанным категорическим утверждением
об отсутствии лавра и мирта «в Понте у Пантикапея»].

4 [Поражает утверждение Теофраста об отсутствии хвойных деревьев в Крыму.
Как известно, в действительности Яйла покрыта ими. В особенности же много сосны
и пинии. Любопытно указание на предпочтение синопского леса перед босиорским на
греческих рынках. Все же, из этого места явствует, что и боспорский строительный лес
ввозился в Грецию].



ясной погоде падают снежные чешуйки; они похожи на пылинки, но по
шире и во время падения заметны, а когда упадут, то исчезают1.

VII, 13, § 8. Очевидно, что есть довольно много видов луковиц: они 
различаются и величиной, и цветом, и видом, и соками; в некоторых 
местностях они так сладки, что употребляются в пищу сырыми, как, на
пример, в Херсонесе Таврическом2.

IX, 13, §2. Сладок и «скифский корень»; некоторые прямо называют 
его «сладким». Он растет у Меотиды; полезен против удушья, против 
сухого кашля и вообще против грудных болезней; кроме того, в меду 
полезен против ран; может также утолять жажду, если держать его во рт у; 
поэтому, как говорят, скифы довольствуются им и гиппакою по одиннад
цати и двенадцати дней3.

IX, 15, § 2. В Эфиопии есть некий смертоносный корень, которым нама
зывают стрелы, а в Скифии—он же и многие другие, из которых одни 
сразу убивают принявших их, а другие—в более или менее продолжитель
ное время, так что некоторые умирают от истощения4.

IX, 17, § 4. ...Некоторые говорят, что здешние овцы не едят полыни, 
а понтийские едят и становятся жирнее и красивее, причем, как некоторые 
говорят, не имеют желчи5.

«О ПРИЧИНАХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ»

( IIK PI Φ Ι Τ ί ’Ν ΑΙΤΚ2Ν)

III, 23, §4. ... Холодные и теплые страны хлебородны, как,например, 
Фракия, Понт, Ливия и Египет: ибо сверх прочих причин производят 
некоторое действие холод и жар, как сказано в отделе об обработке земли.

«О КАМНЯХ»

(ΗΚΡΙ U  BLN)

8, § 58. Киноварь бывает то самородная, то искусственная; самород
ная в Иберии, очень твердая и камневидная, и в Колхиде; говорят, что она 
находится на утесах и ее сбивают стрелами6...

[Далее говорится о приготовлении киновари].

1 То же самое повторяет Теофраст в книге ΠβρΙ ©υτώ ν αιτιών, V, 12, 11: «вокруг же 
Понта от ветров происходит выйерзание (растений), когда при ясной погоде падают 
(снежинки); они плоски и заметны во время падения; упавши же исчезают».

2 [Лук, описываемый Теофрастом,—может быть, черемша или так называемый 
«медвежий лук»—дикорастущее растение, известное и употребляющееся с древних вре
мен как пряность].

3 [«Скифский корень»—может быть, не что иное, как наша редька, очень давно 
известная в культурном состоянии, сладкая, если ее тронет мороз; известно и приго
товление ее в меду. В качестве лекарственного растения в настоящее время не употреб
ляется. О гиппаке см. прим. к Н е г., IV, 2 и к H i р р о с г., de morb., II, 358].

4 [Растительные яды, которыми пользовались для намазывания наконечников 
стрел, довольно разнообразны. Это, в сущности, те ядовитые вещества, которые по сов
ременной классификации причисляются к разряду «сердечных ядов». Ср., впрочем,
о приготовлении отравленных стрел Ps . -A  г., de mir. ausc., 141].

5 Это, заимствуя из Теофраста, повторяет Аполлоний («Hist, mir.» XXXI;  ed. 
W e s t e r m a n n ) :  «Теофраст в книге «О растениях» говорит: овцы на Понте,пасущиеся 
на полыни, не имеют желчи» (Ср. Plin. ,  NH, 11, 37).

6 [Месторождения минеральной киновари (сернистой ртути) редки, но в Причер
номорье известны, в частности, на Кавказе, однако не в Колхиде и не в Иберии, 
я в Дагестане].



«О ВЕТРАХ»
(1 Л Ш  AXKML2X)

9, § 54. В некоторых местностях Нот, кажется, производит и снежные 
вьюги, как, например, на побережьях Понта и Геллеспонта, когда Борей 
бывает так холоден, что сковывает воду льдом и не позволяет ему таять.

ОТРЫВКИ «О ВОДАХ»
(ΠΕΡΙ ΤΔΛΤΩΧ)

Фр. 159 (III, 29 Wimm, из A t h., II, 42е). Вода Борисфена по временам 
бывает темносинего цвета, несмотря на чрезвычайную легкость. Дока
зательством служит то, что вследствие легкости она при северных ветрах 
течет поверх воды Гипаниса.

Фр. 172 (III, 218 Wimm, из P h о t., Bibi., 278). (1) Меняют цвет и упо
добляются растениям, или местностям, или камням, к которым приблизят
ся, полип, хамелеон и животное таранд1, которое, как говорят, водится 
в Скифии или Сарматии... (2) Таранд величиною с быка, а мордою похож 
на оленя, только шире, так что она как бы сложена из двух оленьих 
морд. Животное это— двухкопытное и рогатое. Рог имеет отростки, как 
олений, и весь покрыт шерстью: кость его обтянута кожею, откуда и растет 
шерсть. Кожа толщиною в палец и очень крепка, почему ее высушивают 
и делают из нее панцыри.(З) Перемена цвета у таранда удивительна и почти 
невероятна: у других перемена происходит в коже вследствие изменения 
внутренней влажности или кровянистой, или какой-нибудь другой подоб
ной, так что патологическая причина очевидна; изменение же волос, сухих, 
висящих и вовсе не обладающих свойством изменяться, поистине удиви
тельно и невероятно, в особенности если разнообразится соответственно 
многим предметам.

См. также схолии к А р о 1 I. B h o d ., II, 1248.

КАЛЛИСФЕН
Уроженец олинфский, родился около 365 г. до н. э., родственник и воспитанник 

Аристотеля, автор сочинений: ‘Ελληνικά в 10 книгах, Ιίερ'ι του ιερού πολέμου τά κατ’ ’Α λέ
ξανδρον и др.

Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  
M ü l l e r ,  SRAM, стр. 1—32. Ср. A. W e s t е г m a n n, De Callisthene commentatio- 
nes, Lips., 1838—42; A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 66 сл.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(ТА КАТ’ ΑΑΕΞΑΧΑΡΟΧ)

Фр. 21 см. S t r a b o ,  XIII, 4, 8.
Фр. 38 см. S t r a b o ,  XI,  14, 13.

[КАЛЛИСФЕН]
«Ко времени более древнему (чем Харитон) относится совершенно растворившаяся 

в фантастических рассказах жизнь Александра псевдо-Каллисфена, зерно которой 
возникло в эпоху Птолемеев, на вероятность чего указывает выпячивание на передний 
план Птолемея, но которая, по всей вероятности, была значительно расширена и развита 
позднее, при восточных императорах III ст. Исходя из противоречий и прослеживая 
оборванные нити повествования, частично еще возможно отделить первоначальный 
состав романа от позднейших добавлений; это были прежде всего столь любимые в импе
раторское время подложные письма, которые служили к украшению и расширению 
первоначально более простого рассказа. Романтически украшенная история великого 
царя нравилась до такой степени, что она была переведена на латинский, сирийский„ 
армянский и славянский языки» ( C h r i s t ,  Gesch. d. Griech. L itt,4, стр. 850).

1 [О таранде см. P s .-А r., de mir. ausc., 18 и прим. к этому тексту].



Большинство обработок сказания об Александре, которых до конца средних веков 
возникло бесчисленное множество, указывает как на их главный прототип на алек
сандрийское сочинение, связываемое обыкновенно с именем псевдо-Каллисфена. Гре
ческий текст псевдо-Каллисфена сохранился в немалом количестве рукописей (двенад
цать могут быть указаны точно); но они не представляют собой, как в других случаях 
обычно бывает, один и тот же текст с отдельными вариантами, но, подобно рукописям 
песни о Нибелуигах, содержат различные версии, значительно отличающиеся одна 
от другой. Лучше всего известны три (парижских) рукописи, благодаря изданию (пока 
что единственному) Карла Мюллера: «Pseudo-Callisihenes primum edidit Carolus 
M ü l l e r .  AcceditTlinerarium Alexandri, Paris 1846 (как приложение к БйЬпег’овскому 
изданию Арриана, Paris, Firmin Didot). Эти три рукописи (ABC) дают нам в общем 
картину трех различных версий. А стоит ближе всего к первоначальному александрий
скому произведению, В представляет «более позднюю греческую версию,вышедшую 
из названной ранее, с сознательным от нее отклонением, а С является расширением 
и переработкой В. Подробнее об этом—в издании Müller’a, стр. VIII—X и XV сл. 
и особенно в «Pseudo-Callisthenes. Forschungen zur Kritik und Geschichte der ältesten 
Aufzeichnung der Alexandersyge», von Julius Z a c h e r  (Halle, 1867) стр. 7— 14 (H. Meu
sel, Pseudo-Callisthenes nach der Leidener Handschrift herausgegeben von— ; V Suppl.- 
Bd. der «Jahrbücher für classiche Philologie», Lpz., 1871, стр. 703)..Об основаниях своего 
издания Müller говорит в предисловии так (стр. VI): «Положив ее [т. е. рукопись В] 
в основу нашего издания, мы отмечали отклонения текста других рукописей и их, если 
они были незначительны, выносили в примечания, если же велики—включали их 
в текст, отделив от остального текста истории скобками. Затем, где рассказ во всех 
рукописях давал одно и то же чтение, мы отмечали лишь существенные расхождения. 
Испорчепные или трудно читаемые места в cod. 1685 мы пытались исправить и восстано
вить с помощью остальных рукописей. В основу перевода положен латинский текст 
Юлия Валерия» и т. д. Мы, приняв за основу издание МеиэеГя, отмечали, насколько 
возможно полно, разночтения других рукописей.

«ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО»
(ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓ ТОГ ΜΑΚΕΛΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ)

КНИГА I
В гл. II среди народов, о которых говорится, что они угрожали 

Нектанабу, в рукописи L перечисляются «скифы, иберы, споры, халдеи 
агриофаги; в рукописи А «сиды [Σίοοι); читай—инды ('Ινδοί), или 
синды (Σίνοοι) , боспорцы, агриофаги и т. д.»; в рукописи В «иберы, 
боспорцы, бастарны, азаны, халибы. Валерий в латинском переводе после 
прочих называет «скифов, алан, иберов, агриофагов1.

23. [Поход Александра против скифов по рукописи С]: ... Скифы подни
мают войну против Македонии. Филипп, услышав об эт ом , произвел смотр 
войску и, убедившись, что у него недостаточно войска, для выступления 
против них (ибо полчища скифов были велики, около 400 ООО), находился 
в затруднении. Призвав всех своих вельмож и друзей, он изложил им 
свое затруднение насчет войны и спраш ивал, что ему делать. И говорит 
Аристотель: «Государь Филипп, предоставь войну Александру, и судьба 
поможет ему». Филипп тотчас призывает Александра и говорит ему «Вот 
тебе, Александр, случай борьбы за отечество! Твоей судьбэ выпала на 
долю война; скажи же, как ты относишься к ней? Речь идет об испытании 
твоего счастия; подумай же о войне». Александр стоял вместе со всеми; 
стоя, он улыбался, в улыбке обнаруживал свою отвагу и весело ответил 
отцу: «Что же давно не сказал мне об этом, а склонился к такому мало
душию и печали из-за сборища множества муравьев?. Я выступлю, буду 
с ними воевать и уничтожу их богатырей (δυνατούς); ведь победы не 
зависят от многолюдства, а даруются провидением свыше». После этого 
глаза всех устремились на Александра, и он во всех возбудил изумление. 
Он стоял посреди всех, сияя, как звезда. Филипп говорит «Иди, дитя мое,

1 [Нектанаб или чаще Нактанеб II—царь Египта, современник Филиппа Маке
донского. О перечисленных выше племенах см. прим. к эксцерптам из Геродота, Ксе
нофонта и псевдо-Скилака].



и делай то, что провидение влагает в твою душу». Александр выступил 
с 30 ООО юношей и двинулся воевать со скифами. Скифское войско было 
бесчисленно, но счастье Александра было непреодолимо. И вот он берет 
с собою немногих людей, занимает одну горную вершину и, видя значи
тельное число неприятелей, высматривает удобное место, которое было 
для них выгодно, а скифам неизвестно. Вернувшись, он берет с собою 
всю свою рать и ночью расставляет ее вокруг скифских полчищ. В недо
ступном месте он ставит засаду (ενέδ^αν τίθησιν)1, приказав спрятаться 
в ней двум тысячам отборных мужей, а всем окружавшим скифов он при
казал зажечь костры по группам  в 38 человек и больше. Когда это было 
сделано, скифы, осмотревшись повсюду, видят в том месте, где Александр 
устроил засаду, как бы свободу от огней. Увидев величину македон
ской рати и испугавшись, они решили ночью спастись оттуда бегством. 
Они немедленно обратились в бегство, покинув весь обоз. Александр, 
увидев это, бесшумно последовал за ними со всеми своими войсками. Когда 
скифы вступили в место засады (φωλεύμαχι)2, Александр в тылу их затру
бил в трубы, македоняне подняли крик, скифы стали толкать друг друга, 
засадный отряд оказался впереди их, другие напали на них сверху,—и ски
фы остановились, ничего не ожидая, кроме смерти. Они стали просить 
пощады, но македоняне беспрепятственно резали всех их. Александр 
сжалился над ними ц тотчас повелел прекратить резню, приказав всех 
связать и привести в его войско, чтобы придумать, что с ними делать. 
Когда они отошли на указанное место, Александр приказал представить 
их начальников. Они предстали, дрожащие от страха, и Алекоандр 
говорит им: «Вы видели, как провидение предало вас в руки македо
нян и вы не могли противостать следам ног наших. Рабы вы мои или 
нет?» Они со страхом сказали: «Мы рабы твои, государь, и мы будем 
служить тебе во-веки по желанию твоему». И, пав ниц на землю, 
поклонились ему. Александр, отнесясь к ним благосклонно, приказал 
освободить их от оков и велел войти вместе с ними в столицу Филиппа, 
чтобы показать трофей своей побэды, а затем дозволил возвратиться 
во-свояси и приказал платить ежегодную дань македонянам.

24 [из рукописи С ]... Александр, оплакав Филиппа, со всем войском, 
вместе с матерью своей Олимпиадой привозят его в столицу на золотом ло
же и погребают по обычаю, причем собралась вся Македония. Когда мино
вало время траура, скифы пришли к Александру, испрашивая его прика
заний. Он, отослав их во-свояси, сказал: «Уйдите и приготовьте всего 
около 30 ООО стрелков; когда я пришлю к вам, поскорее вышлите мне их, 
а если вы не желаете быть со мною в союзе, то я приду к вам и разорю дотла 
вашу землю». После этого скифы поклонились Александру и, возвратив
шись домой, провозгласили его богом, постановив служить ему рабски до 
пятого поколения.

26 [из рукописи С]. ... Александр, сосчитав всех бывших у него воинов, 
которых он получил от отца своего Филиппа, нашел 77 ООО и 6 500 стрел
ков. Он послал вестника и к скифам, чтобы они, е£ли желают, пришли 
к ному в качестве союзников. Скифы послали к нему 70 000 конных стрел
ков, все отборную молодежь...

После покорения Фессалоники Александр выступил походом против 
верхних скифов. По прошествии трех дней прибыли послы из Скифии, 
говоря, что скифы рабски подчиняются ему и просят не итти на них. Алек
сандр говорит им: «Идите в вашу землю и пришлите мне в качестве союз
ников опытных стрелков, сколько хотите тысяч. Я ухожу теперь против

1 άδειαν άφίησιν С; исправил Müller.
2 γων80ματι·0; исправил Müller.
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Лакедемонии; пусть ваша союзная рать придет ко мне в 60 дней; если ожи
даемые не придут по прошествии этого срока, то я выставлю против вас 
свою фалангу и уже не поверну назад». Скифы обязались рабски исполнить 
все приказанное, и тогда Александр, обласкав их, отпустил во-свояси.

44 [по изданию Meusel’я] ... Александр в два дня пришел вВоттию 
и к Олинфу, опустошил всю Халкидскую область1 и истребил их соседей. 
Оттуда он пришел к Эвксинскому Понту и подчинил себе все ближайшие 
города2...

КНИГА III
25 [по изданию МеизеГя]. ... Оттуда [Александр] двинулся в путь 

к амазонкам. Приблизившись к ним, он послал им письмо следующего 
содержания:

«Царь Александр амазонкам желает здравствовать... Оттуда [т. е. от 
брахманов] мы предпринимаем путь к вам. Вы встретьте нас радушно: мы 
приходим не с целью обидеть вас, а только посмотреть страну и вместе 
с тем облагодетельствовать вас. Будьте здоровы».

Получив и прочитав это письмо, амазонки отписали Александру сле
дующее: «Сильнейшие и правящие из амазонок Александру (’Αλεζάνδμυ)3 
желают здравствовать. Мы написали тебе для сведения до нашествия 
на нашу землю, чтобы ты не возвратился бесславно. А письмом нашим сооб
щаем тебе сведения о нашей стране и о нас самих, ведущих суровую жизнь. 
Мы живем за Амазонской рекой посредине (πέραν οίκουμεν, έν μέσω άέ)4 
Окружность нашей земли простирается на год пут и , а река не имеет на
чала. Вход к нам один. Мы, живущие здесь, —вооруженные девицы в число 
270 ООО; у нас нет ни одного существа мужского пола, а мужчины живут 
за рекою, владея тамошнею землей (την у щ αν νεαόμενοι)5. Мы ежегодно 
совершаем праздник конеубиения, принося жертвы Зевсу, Посейдону, 
Гефесту и Аресу в течение 30 дней6. Те из нас, которые желают соед1.- 
ниться с ними, остаются у них на несколько дней; все рожденные ими дети 
женского пола вскармливаются ими, но по достижении семи лет они пере
водят их к нам. Когда неприятели предпринимают поход на нашу землю, 
мы выступаем на конях, в количестве 120 ООО, а остальные охраняют остров. 
Мы приходим навстречу к границе, а за нами следуют мужчины, выстро
ившись в тылу. Если которая из нас получит на войне рану, то пользуется 
почетом вследствие нашей храбрости и, увенчанная, остается присно
памятною; если же которая падет на войне' защищаясь, то близкая ой 
получает не малую сумму децег. Если кто привезет на остров тело врага, 
то за это дается в награду золото, серебро и пожизненное продовольствие. 
Таким образом мы ратоборствуем за нашу славу. Если мы одолеем неприя
телей или они обратятся в бегство, то им остаются на вечные времена стыд 
и позор; а если они победят нас, то окажутся победителями женщин. Итак 
смотри, царь Александр, чтобы с тобою не случилось того же. Подумай 
и отпиши нам—и найдешь нашу рать на границах. Будь здоров».

1 [Боттия—область в восточной Македонии. Олинф—греческий город на полу
острове Халкидике, который автор называет «Халкидской областью»].

2 Латинский перевод Валерия содержит следующее: «Сказав это, направляет 
путь к Эвксинскому Понту и подчиняет себе все города его побережья. Принеся, нако
нец, торжественную жертву конному Нептуну, приходит к Меотийскому болоту, 
достаточно суровому и недоступному из-за холода» и т. д.

3 Άλίξάνδρω βασιλεΐ В
4 «Так С; παρανοικουμεν έν μέσΐβ δέ В; πέραν οικοΰμεν δε έν μέσω Λ. Автор шутит* 

говоря об острове, окруженном рекой» (Müller).
5 После νεμομενοι Müller ИЗ В добавляет: μετά τών ποιμνίων και βουκόλων ημών.
6 [о жертвоприношении коней в Малой Азии, Скифии и в Греции см. прим» 

к X е п., An., IV, 5, 34].



26. Александр, прочитав их письмо и улыбнувшись, отписал им сле
дующее: «Царь Александр амазонкам ж елает  здравствовать.Мы покорили 
три четверти вселенной и не переставали ставить трофеи над всеми.Поэтому 
нам останется позор, если мы не пойдем войною на вас. И если вы хотите 
погибнуть и оставить свою землю необитаемою, то останьтесь на границах. 
Если же желаете жить в своей земле и не пытать счастья в войне, то пе
рейдите к своей реке и покажитесь нам. Точно также и мужчины пусть оста
ются на равнине. Если вы это сделаете, то я клянусь моим отцом и матерью 
моею Олимпиадою, что не обижу вас. Я приму от вас дань, какую вы сами 
захотите дать, и не приду в вашу землю. Выбранных вами (ας δέ άνε- 
χ ί̂νατε)1 всадниц пришлите к нам. Мы будем давать каждой из прислан
ных вами ежемесячно по золотому статеру жалованья и кормовые. Через 
год они уедут, а вы пришлите других. Подумайте и отпишите нам. 
Будьте здоровы».

Получив и прочитав письмо Александра, амазонки устроили совет 
и после совещания отписали ему следующее2: «Сильнейшие и правящие 
из амазонок царю Александру ж елают  здравствовать. Мы даем тебе раз- 
решение притти к нам и обозреть нашу страну. Мы определяем давать 
тебе ежегодно по 100 талантов дани и послали к тебе навстречу 500 силь
нейших из нас, которые везут тебе деньги и ведут  100 кровных коней. 
Они пробудут у тебя год. Если которая-либо из них вступит в связь 
с каким-нибудь чужеземцем, то пусть остается у вас, а остальных ото
шли назад и взамен их получишь других. Мы готовы повиноваться 
тебе и лично и заочно, так как наслышаны о твоих доблестях и му
жестве. Ты пришел к нам господином. Мы решили написать тебе, 
остаться жить на родной земле и повиноваться тебе как господину. 
Будь здоров».

27. По получении этого письма Александр описал свои деяния матери 
своей Олимпиаде следующим образом:

[Письмо Александра к матери его Олимпиаде следующего содержания]:
«Царь Александр дражайшей матери моей, Олимпиаде, желаю здрав

ствовать. Выступив против амазонок, я направил путь к реке Притану3... 
Когда мы намеревались переправиться через реку, называемую При- 
таном, многие туземцы были перебиты солдатами. Мы прибыли к реке, 
называемой Термодонтом4 и протекающей по богатой равнине, в которой 
жили женщины амазониды5, значительно превосходящие ростом прочих 
женщин, отличающиеся красотою и здоровьем и носящие цветную одежду; 
они употребляли серебряные секиры (δττλοις... άργορέοις καί άςίναις)6, 
а железа и меди у них не было; они отличаются сообразительностью и 
остроумием. Когда мы выстроились вдоль реки, где жили амазонки 
(река эта велика и непроходима, и в ней множество животных), последние, 
переправившись, построились против нас. Но мы письмами убедили их 
покориться нам.

28. И взяв с них дань, мы отправились к Красному морю.

1 Издание Müller’а: ας δέ αν κρίνη-ε.
2 Это письмо в кодексе С выглядит совсем иначе: см. издание Müller’а, стр. 138.
3 Hypanim V a l e r i u s .  [Одна из небольших речек на черноморском берегу 

Малой Азии, к востоку от Атины, может быть, идентичная речке Фуртура на современ
ных картах].

4 [О реке Термодонто см. прим. к II е r., IV, 86].
6 [Амазониды—то же, что и амазонки, параллельная ионическая форма, которую 

употребляет, например, Пиндар (Ol. XIII,  84)].
6 άργυρέοις άςίναίς издание Müller’а (что мы и перевели на русский язык).



АНТИГЕП
«Историк..., написавший согласно Плутарху («Alex.», 46) историю Александра. Так 

как он присутствует в собрании цитат у Плутарха и приводится Геродиапом (Περί 
μο,ήοου* Aéîscoç. p. 947, 10), он принадлежал к древпейшим историкам Александра! 
и т . д. ( S c h w a r t z ,  RE, s. v. Antigenes, 10).

С о б р а н и е  ф р а г м е н т о в :  M ü l l e r ,  SRAM, стр. 157.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) между теми писателями, кото

рые сообщают о посещении Александра царицей амазонок.

ПАЛЕФАТ
По данным Свиды,историк Палефат Абидосский,современник Александра Македон

ского и любимец Аристотеля, писал Κυπριακά, Δηλιακά, ’Αττικά ’Αραβικά. Быть может, 
ему же принадлежало сочинение Τρωικά, которое, по словам Свиды, некоторые при
писывали грамматику Палефату Египетскому или Афинскому, а другие Палефату 
Паросскому или Приепскому, жившему при Артаксерксе. Им приписывает Свида и 
некоторые другие сочинения.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 338—339.

«О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ»
(ΤΡΩΙΚΑ)

VII, фр. 1 ( S t e  p h . В у z. s. ν . Χα;ημάται). К керкетам при
мыкают мосхи, и хариматы1 владеют Парфением до Эвксинского Понта.

Фр. 2 ( Harpocration: Μα/φοχίφαλοι). Палефат в VII книге сочинения 
«О троянской войне» говорит, что длинноголовые (Μακροκέφαλοι)2 живут 
в Ливии выше колхов3.

[ПАЛЕФАТ]
«Палефат или как бы ни звали того, кто писал под этим, вероятно искусственным, 

именем (см. лемму), составил, самое позднее в последнем столетии до н. э.4, под назва
нием Ttsoi άπιστων собрание (по мепьшей мере, в двух книгах) редких историй из мифов, 
сказаний и легенд, в которых он, еще более плоско, произвольно и рискованно, если 
это возможно, чем Дионисий Скитобрахион, Мнасей и Эвгемер,старался объяснить все 
наиболее естественным образом» (S u s е ш i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 54 сл.).

Т е к с т :  Mrd01TAOOI,Scriptores poetiçae hist. Graeci, ed. A. W e s t e r m a n n ,  
стр. 268—312.

«О НЕВЕРОЯТНЫХ СКАЗАНИЯХ»
(HEPIAniSTQN)

X X X I. О Ф р и к с е  и Г е л л е .  Рассказывают, что баран предска
зал Фриксу, что отец намерен принести его в жертву; Ф рике, взяв свою 
сестру и сев с нею на этого барана, прибыл по морю вЭвксинскийПонт, 
совершив весь пут ь в три или четыре дня. Невероятно,, чтобы баран мог 
плыть скорее корабля, притом неся на себе двух людей. И где пища и питье 
для него и для них?. Ведь не провели же они столько времени без пищи. 
Затем Фрике, зарезав сообщившего спасительную весть и спасшего его 
барана и сняв с него шкуру, дал ее Ээту в вено за его дочь; а Ээт царство

1 [Хариматы—племя, упоминаемое также Челланикам, выше керкетов, ге- 
ниохов и мосхов (о некоторых см. у Strab., XI, 2, § 12 и 14). Упоминаемую ни
же р. Парфений, впадатгщую в Черное море, следует, вероятно, отожествить 
с современной р. Фуртуной.]

2 О макрокефалах (длинноголовых) см. прим. к [S с у 1.], § 85.
3 «Имя Палефата, вероятно, выпало у Стефана Византийского, где сказано: «мак

рокефалы около колхов, как гемикины [полупсы], макрокефалы и пигмеи»— «в Ли- 
бии (έν τη Α ι ^ ) —не знаю, встречается ли это имя, если оно правильно, в другом 
месте. Следует полагать, что речь идет об области либистинов, о которых Стефан го
ворит  ̂ «либистины—народ, прилегающий к колхам, как говорит Диофант в «Политике» 
(читайв «Понтике») Müller. [О Диофанте см.прим. к S t е р h. B y  z., s. v . Λφυατΐνοι].

4 J . S c h r a d e r  («Palaephatea», Berl., 1896) относит составление сочинения Περί 
απίστων ко времени раньше 295 г. до н. э. C h r i s t  («Gesch. d. Griech. Litt.»4, 
стр. 577 —8), предполагает, что Палефат был современником Эвгемера.



вал тогда над кол хами. Смотри, как тогда редки были даже шкуры,— 
что царь принял баранью шкуру в вено за собственную дочь. Так ни во 
что ценил он свою дочь! Некоторые писатели, чтобы избежать насмешек, 
говорят, что эта шкура была золотая; да если и золотая была шкура, 
все-таки не годилось царю брать ее от чужеземца. Говорят также, что 
Язон послал за этой шкурой корабль Арго и лучших эллинских витязей. 
Но ни Фрике не был так неблагодарен, чтобы убить своего благодетеля, 
ни Арго не отправился бы за нею, если бы даже шкура была изумрудная. 
В действительности произошло следующее. Афамант, сын Эола, сына 
Эллина, царствовал во Фтии; у него был управитель, которому он особенно 
доверял, по имени Крий [баран]. Последний, узнав, что Афамант хочет 
убить Фрикса, сообщил ему об этом. Фрике снарядил корабль и положил 
на него множество драгоценностей. На этот же корабль и мать Пелопа, 
по имени Кос, положила золотую статую, которую заказала сделать из 
своих драгоценностей. Крий, посадив на этот корабль Фрикса и Геллу 
вместе с драгоценностями, удалился из Фтии. Во время плавания Гелла 
заболела и умерла (по ней и назван Геллеспонт), а прочие прибыли в Фа- 
сис и поселились там; Фрике женился на Халкиопе, дочери царя колхов 
Ээта, дав ему в вено золотую статую Кос, а не шкуру. Такова истина.

XXXIII. Об а м а з о н к а х  (lTsè-l ’Αλαζόνων). Об амазон
ках говорят, что это были не женщины, а мужчины-варвары. Они носили 
длинные до пят хитоны, подобно фракиянкам, волосы повязывали мит
рами, а бороды брили и за это назывались у неприятелей женщинами. 
Племя амазонов было храбро в битвах; невероятно, чтобы когда-либо 
бывали походы женщин: ведь и ныне нигде их не бывает.

XLIV. О М е д е е  говорят, что она варила стариков и делала их молоды
ми1. На самом деле было следующее: Медея первая открыла такую краску, 
которая могла делать белые волосы черными. И так она делала, что 
старики казались имеющими вместо седых волос черные...

АМИНТА
«Один из бематистов («шагомеров») Александра Великого составил содержащее 

также исторические сведения описание областей, пройденных Александром во время 
его походов» ( S c h w a r t z ,  RE, s. v . Amyntas, 22).

С о б р а н и е  ф р а г м е н т о в  дал C. Müller в издании: Arriani Anabasis et 
Indica... emend. Fr. D ü b n e r. Reliqua Arriani et scriptorum de rebus Alexandri Magni 
fragmenta collegit... Carolus Müller, Parisiis, ed. A. Firmin D idot, 1846, стр. 135—137.

«ПЕРЕХОДЫ»
(ΣΤΑΘΜΟΙ)

Фр. 6 см. Aelian., H ist, an., XVII, 17.

ОНЕСИКРИТ
Уроженец астипалейский или эгинский, один из сподвижников Александра Маке

донского и описателей его деяний.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  

M ü l l e r ,  SRAM, стр. 47—57. Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 534 сл.
Фр. 6 см. Ael., Hist. an .,X V lI, 17.
Фр. 6 см. S t г а b о, X I, 11, 3.
Упоминается у Плутарха (Alex., 46) среди писателей, сообщающих

о посещении Александра царицей амазанок.

1 [Имеется в виду рассказ о возвращении Медеей молодости отцу Язона Эсону, 
которого она варила в котле, наполненном некием зельем; см. О v ., Met., VII,  162 сл ].



ХАРЕС МИТИЛЕНСКИИ
Один из историков Александра Великого, служивший при его дворе в должности 

εισαγγίΛεύς. Его история Александра Великого (‘Ic^cр 1.7.1 τεερι ’Αλέξανδρον) обнимала по 
менее 10  книг.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r .  SRAM, стр. 114—120. Ср. S и s е 
m i h i ,  Gesch. d Alex. Litt., I, стр. 541; S c h w a r t z ,  RE, s. v. Chares, 13.

«ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА»

(IiiTOPlAI ΠΕΡΙ ΑΑΕΞΑΧΛΡΟΪί)

X, φρ. 17 [ A t h e n . ,  XIII,  36 (ρ. 575 а)]. У Гистагюа был младший брат 
Зариадр; туземцы говорят о них, что они родились от Афродиты и Адо
ниса. Владел же Гистапс Мидией и нижней страной, а Зариадр— областью, 
лежащею выше Каспийских ворот до Танаиса. У Омарта, царя доаратов 
(Μαραθών)1, живших по ту сторону Танаиса, была дочь по имени Ода- 
тида; о ней записано в историях, будто бы она влюбилась в Зариадра, 
видя его во сне, и что последнем овладела такая же страсть к ней.Итак, они 
постоянно томились желанием в отношении друг друга вследствие полу- 
уенного во сне представления. Была же Одатида красивейшей из женщин 
по всей Азии, да и Зариадр был красив. Когда Зариадр послал к Ома рту 
и просил руки девушки, Омарт не согласился, потому что у него не было 
мужского потомства; и он хотел дать ее одному из своих домашних. Немного 
времени спустя Омарт, собрав со всего царства династов, друзей и родствен
ников, устроил брачное пиршество, не сказав заранее, кому он намерен 
дать свою дочь. Когда попойка была в полном разгаре, отец, вызвав Ода- 
тиду на пиршество, сказал так, что слышали пировавшие с ним: «Мы, о дочь 
моя Одатида, справляем теперь твою свадьбу. Итак, оглянувшись 
кругом и осмотрев всех, взяв затем золотой фиал и заполнив его, дай, 
кому хочешь [быть женой]: ибо его женой ты и назовешься». А она, огля
дев всех, отошла, обливаясь слезами и пылая желанием видеть Зари
адра: ибо она заранее послала ему известие, что скоро совершится ее брак. 
Он же, расположившись лагерем на Танаисе, тайно прошел по лагерю 
с одним только возницей и ночью, поскакав на колеснице, проехал боль
шое расстояние (δ:ά γης πολλής)2, сделав около восьми сот стадий. 
Приблизившись же к деревне, в которой праздновали свадьбу, и оставив 
в одном месте возницу с колесницею, он сам пошел вперед, надев скифское 
платье. Придя на двор и видя Одатиду, стоящую перед посудным столом 
и со слезами на глазах медленно приготовляющую вино в фиале, он сказал, 
став близ нее: «О, Одатида, вот я с тобой, как ты захотела, я—Зариадр». 
Она же, заметив, что чужеземец и красив и похож на того, кого она видела 
во сне, и очень обрадовавшись, дает ему фиал, и он, похитив ее, отвел 
к колеснице и бежал вместе с Одатидою.Отроки же и служанки, знавшие
о любви Одатиды, промолчали и, когда отец приказал говорить, сказали, 
что не знают, куда она ушла. Любовь же эта пользуется известностью 
у населяющих Азию варваров и ставится очень высоко; миф этот изобра
жается на картинах в святилищах и дворцах, а также и в частных домах; 
и своим дочерям многие из династов дают имя Одатиды.

[Харес] упоминается у Плутарха («Alex.», 46) среди тех писателен, 
которые ничего не передают о посещении Александра амазонками.

1 φαρμάτων Holsten.
2 γής πολλές Kaibel; της πόΑεωί рукописи.



ДИНАРХ
Агтичсский оратор, родился около 361, умер около 280 г. до и. я.
Т е к с  т: Diniirchi orationes... iterum ed. Fr. B l a s s ,  Lips. Teubn., 1888.

1. «РЕЧЬ ПРОТИВ ДЕМОСФЕНА»1
(ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ)

§ 15. Оратор называет Демосфена «презренным и сушим скифом».
§ 43. Скажите мне, ради Зевса, судьи, неужели Демосфен даром пред

ложил дать Дифилу содержание в пританее... или поставить на площади 
медные статуи Перисада, Сатира и Горгиппа2, тиранов с Понта, от кото
рых ему ежегодно присылается по тысяче медимнов пшеницы3...

КЛИТАРХ
Уроженец колофонский, сын историка Динона, жил во второй половине IV в. 

дон. э.; принадлежит к числу видных историков Александра Великого.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  ф р а г м е н т о в :  

Mü l l e r ,  SRAM, стр. 64—85. Ср. A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 71; B u s e -  
m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 537.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(TA ΙΙΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ·)

V, фр. 7 см. S t r a b o . ,  XI, 1,5.
Кн. V, фр. 9, см. S t r a b o ,  XI, 5,4.
Упоминается у Плутарха («Alex.,» 46) между теми авторами, которые 

•сообщают о посещении Александра царицей амазонок.

ТИМЕИ
Историк Тимей, уроженец сицилийского города Тавромения, жил около 352— 

25(1 гг. до п. э. Главное его сочинение—История Сицилии с древнейших времен до 120-й 
олимпиады.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. I, стр. 193—233.

«ИСТОРИЯ ИТАЛИИ И СИЦИЛИИ»
(ΙΤΑ ΛΙΚ Α ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΚΑ)

Фр. 6 см. D i о d. , IV, 56.
Фр. 7 см. схол. к Apoll. Rhod. IV, 1217,
Фр. 9 см. схол. к А р о 11. R h o d . ,  II, 400.

КЛЕАРХ СОЛИИСКИИ
Плодовитый писатель Клеарх, уроженец кипрского города Сол, оставивший 

подошедшие до нас труды разных литературных жанров, был учеником Аристотеля. 
Кго «Жизнеописания» были одним из главных источников Афинея.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  М ü l i e r ,  FHG, т. И, стр. 302—327

«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»
(ΒΙΟΙ)

IV, фр. 8 ( A t h e n . ,  XII,  с. 27 р. 524 с). Сначала один только скифский 
народ пользовался общими законами; затем они снова сделались «не

1 Сказана в 324 г. до и. э.
2 Κηοισάδην Aldus; правильное написание—Παφισάδης (Blass). Разумеется IIе- 

рисад I, 342—309 гг. до н. э. Сатир—вероятно, его сын, а Горгипп—тесть.
3 [Сообщение о тысяче медимнов (медимн—52 литра, т. е. примерно мешок) пше

ницы, присылавшихся из Боспора Демосфену, указывает, наряду с приведенным 
выше местом из речи Эсхина против Ктесифонта, на личную заинтересованность афин
ских политиков в боспорских делах].



счастнейшими из всех смертных»1 вследствие своих насильственных поступ
ков. Ибо они предавались роскоши, как никто другой, вследствие удач во 
всем, богатства и прочего благосостояния. Это же очевидно из остающихся 
еще до сих пор одежды и образа жизни их начальников.Предавшись же рос
коши и притом весьма сильно и устремившись первыми из всех людей 
к тому, чтобы жить роскошно, они дошли до такой степени жестокости 
и высокомерия, что у всех людей, с которыми вступали в сношения, ста
ли обрезать концы носов. Потомки этих людей, удалившиеся с родины, 
еще и ныне имеют прозвище от того, что те претерпели. Женщины же их 
татуировали тела женщин фракийцев, живших вокруг них к западу и се
веру, накалывая рисунки булавками. Отсюда много лет спустя постра
давшие и униженные таким образом женщины фракийцев особенным 
образом изгладили следы несчастья, расписав и остальные части тела, 
чтобы бывшие на них знаки насилия и стыда, войдя в состав разнообраз
ных рисунков, именем украшения изгладили позор. Над всеми же они гос
подствовали так надменно, что рабское служение у них, ни для кого не 
бесслезное, перенесло и в последующие поколения выражение «от скифов», 
показывающее, каково оно было. Итак, вследствие множества постигших 
их несчастий, когда от печали они одновременно уничтожили удобства 
жизни и обрезали кругом волосы, все чужие народы назвали стрижку 
всего народа, делаемую в знак испытанного насилия, άπεσκοθίσθαι (оски- 
фиться)2.

ДИКЕАРХ МЕССЕНСКИИ
Дикеарх, уроженец сицилийского города Мессены, также был учеником Аристо

теля.
Сведения об его жизни и произведениях и собрание отрывков: M й 1 Ге г, 

FHG, т. II, стр. 225—268.

«ЖИЗНЬ ЭЛЛАДЫ»
(ΒΙΟΣ EААА \ОЯ)

I, фр. 8 (Eust. ad Dion. Per., 767). Однако, по словам Дикеарха, некото- 
рые называют и живущих около Колхиды халдов халдеями8 трехсложно4.

ФАНИИ
Уроженец города Эреса на острове Лесбосе, ученик Аристотеля, по отзыву Плу

тарха («Them.», 13) άνήρ φιλόσοφος και γραιμάτων οοκ άπειρος ιστορικών (философ В 
весьма сведующий в исторических произведениях), написал 9 сочинений разнород
ного содержапия.

П е р е ч е н ь  и х  и о т р ы в к и :  M ü l l e  г, FHG, т. II, стр. 293—301.

О РАСТЕНИЯХ
(ΠΕΡΙ ΦΓΤ^Ν)

Фр. 28. см. A t h e n . ,  II, 67.

ПОЛИКЛЕТ
♦Хотя никто не передал достоверно, что Поликлет из Лариссы (fr. 8), написал 

сочинение «О деяниях Александра», содержащее по меньшей мере восемь книг, однако 
это выясняется из содержания фрагментов. Reinesius считал, что он был среди спут
ников Александра; мне также это представляется весьма похожим на истину. Однако

1 E u r., Ant., fr. 158 N.
2 [Очевидно здесь имеется в виду скифская манера носить длинные, спадающие 

на плечи волосы. Прическа эта хорошо видна на изображениях фриза известной 
серебряной гидр ни из Чертомль цко: о кур: ана. См. М. Р о с т о в ц е в ,  Эллинство 
и иранство на юге России. П, 19И, стр. 61].

3 [О халдах (халдеях) см. прим. к Н е с . ,  fr. 195].
4 См. Steph. Byz. s . v .  ν.χαΑ&χΐοι



не знаю,идентичен ли наш автор с Поликлетом Ларисским, отцом Олимпиады, которая 
тому Деметрию, который захватил Кирену, родила Антигона Доссна в 263 г. до н. э.» 
( Mü l l e r ,  SRAM, стр. 129 сл.). Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 554.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(ТА ΚΑΤ’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ)

Фр. 5 см. S t r a b o ,  XI, 7, 4.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46).

АРИСТОБУЛ КАСАНДРИИСКИИ
Современник и участник походов Александра Великого, написал о нем (после- 

битвы при Ипсе 301 г.) большое сочинение под неизвестным в точности заглавием, 
послужившее одним из главных источников Арриана. См. о нем S u s e m i h l ,  Gesch, 
d. Alex. L itt., 1, стр. 540 сл.; S c h w a r t z ,  RE, s. v. Aristobulos, 14.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  SRAM, стр. 94—113.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
[(ТА ΚΑΤ’ ΆΛΕΞΑΝΗΌΝ)]

Фр. 17 см. S t r a b o ,  XI,  7, 3.
Фр. 19 см. A r r . ,  An., III, 30, 7.
Упоминается у Плутарха («Alex·», 46) между теми писателями, 

которые ничего не передают об амазонках.

ПТОЛЕМЕИ, СЫН ЛАГА
Птолемей, сын Лага, известный сподвижник Александра Македонского, впослед

ствии царь египетский (306—283), оставил сочинение о деяниях Александра, послужив
шее, вместе с трудом Аристобула, главным источником для Арриапа. О литературной 
деятельности Птолемея ср. G e i e r ,  De Ptolemaei L ’gidae vita et commentariorum reli- 
quiis, Halle, 1838; H u 1 1 e m a n, Ptolemaei, Aristobuli et Chnretis reliquiae, Utr.,  
1884; S c h a e f e r ,  Quellenk.8, стр. 73; S u s e m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 539.

Собрание отрывков: M ü l l e r ,  SRAM, стр. 86—93.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46), среди тех писателей, которые 

ничего не сообщают об амазонках, приходивших, как передают некоторые, 
к Александру.

ГЕКАТЕИ ЭРЕТРИИСКИИ
«Определенное упоминание о Гекатее Эретрийском содержало пекогда лишь одно 

место у Плутарха («Alex.», 46), пока Buttmann великолепной копъектурой пе счел 
нужным исправить одно место у Скимпа Хиосского (ст. 869 Müll.) следующим образом: 
ως ‘Εχαταΐος elf* ούρετρίεύς». Несомненно, эти географические сведения заимствованы 
из периэгесы, и Schwcighaeuser правильно установил («ad. Athen.», т. I, стр. 468), 
что Гекатой Эретрийский идентичен с Гекатеем ό νησιώτης, о котором Каллимах го
ворит, что к нему должно отнести ή ’Ασίας περιήγησις, другими приписываемую Гекатею 
Милетскому ( A t h e n . ,  II, р. 70; H е с., fr. 172). Отсюда, таким образом, мы получаем 
писателя, который был или современником Александра или, во всяком случае, 
Птолемея. Но известие, упомянутое у Плутарха, очевидно удобнее всего могло рас
сказываться в перипле Понта. Итак, как ныне обстоит дело, непоиятпо почему (вместе 
со Schweighaeuser’oM иСгеигег’ом) эритриец причисляется к историкам Александра» 
(M ü 11 е г, SRAM, стр. 49). Надо заметить, что R ö р e r  (Über einige Schriftsteller 
mit Namen Hekataeos», Danz., 1877, стр. 1 сл.) в указанном месте [Скимна] вм. 
ούρετριεύς предложил читать ό Τήιος, отождествляя Гекатея Теосского с Абдерским, 
и эта конъектура считается современными учеными вполне вероятною. Ср. S u s e 
m i h l ,  Gesch. d. Alex. Litt., I, стр. 310, прим. 10.

Фр. см. Р s.-S с у m п., 865 сл.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) среди писателей, которые отри

цают, что царица амазонок приходила к Александру.

ГЕКАТЕИ АВДЕРСКИИ
Жил при Александре Македонском и диадохах (при дворе Птолемея, сьтпаЛага). 

Упоминаются его сочинения: l'Ispi τήζ ποιήΐεωζ ‘Ομήρου και ‘Ησιόδου, llspi των * Γπερ^ρέων, 
Αιγυπτιακά и др.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 384—396.



«О ГИПЕРБОРЕЯХ»
(ПКП  ΤΩΝ ΤΠΕΡΒΟΡΕΩΝ)

Фр. 1 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 675.
Фр. 2 см. D i о d., II, 47.
Фр. 4 см. А е 1., Hist. An., XI, 1.
Фр. 5 см. S t г а b о , VII, p. 2991.
Фр. 6а (P 1 i п., NH, IV, 27). Северный океан: Гекатей называет его 

Амалхийским от реки Паропамиса, где он омывает Скифию2, это назва
ние на языке того народа значит «ледовитый»...3

Фр. 11 см. схол. к А р о 1 1 R h о d., IV, 2844.

МЕНАНДР
Знаменитейший представитель новой комедии, жил в 342—291 гг. до н. э. и напи

сал более 100 комедий, от которых сохранилось значительное количество отрывков, 
собранных у К о с к ’а, FCG, т. III,  стр. 3—272.

Н е и з в е с т н ы е  к о м е д и и ,  фр. 883 (схол. к D i о n P e r . ,  
311). ибо разделял борисфенит6.

АНТИКЛИД
«Время жизни Антиклида Афинского (fr. 2; 8) невозможно определить с точностью. 

Плутарх ставит его ранее Дуриса (fr. 4) и Истра (fr. 6): отсюда можно заключить, что 
он процветал при первых Птолемеях. Написал ΔηΛ'αχά, Νόστοι, обширнейший труд, 
и ’Εξηγητικά. Кроме того, составил труд «О деяниях Александра», о котором суще
ствует одно только определенное упоминание» ( M ü l l e r ,  SRAM, стр. 147). Ср. 
S c h w ä r t  z, RE,  s. v.; S u s e m i n i ,  Gecsh. d. Alex. L itt., I, стр. 584 сл.

Фр. 3 см. P l u t . ,  Alex., 46e.

д у р и с  сам осский
Известный историк, родился около 340, умер не раньше 275 г. до н. э. Был уче

ником философа Теофраста и некоторое время тираном на своем родном острове. 
Известно 8 его сочинений, из коих главное— ‘Ιστορίαι (называется также Μακεδονικά 
и ‘Ελληνικά), в котором излагалась история Эллады от 370 и, по меньшей мере, до 
281 г. до и. э. Оно было одним из главных источников Диодора.

С в е д е н и я  о ж и з н и  п и с а т е л я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  
FHG.,  II, стр. 466—488.

1 «Гекатей, тот, что между Теопомпом и Эвгемером, но моему мнению, Абдерский;
о Милетском думал Clausen» (Müller).

2 [Амалхийским морем Гекатей называл, видимо, ту часть океана, которая нахо
дилась за Скифским морем, т. е. за северным океаном: Ά —μάλγιος, т. е. незамерзающий, 
в отличие от замерзающего Скифского моря. Амалхийское море должно было нахо
диться за Бореем у гипербореев, равно как и вымышленная Гекатеем река Паропамис— 
название, прилагавшееся греками к горному хребту Гиндукуш и к расположенной по 
чзго склонам области. См. T o m a s c h e  k, R E, I, ст. 1716 сл.].

3 «То же Solin, 22. Если приписать это Гекатею Милетскому, то должно утверж
дать вместе с C l a u s e  п’ом (ad. Нес., fr. 160), что Амалхийское море было заливом или 
частью реки Океана, а это мало вероятно» (Müller).

4 «Чтоэтот отрывок не принадлежит Милетцу, ясно из схолий к II, 259... Абдерит 
мог говорить об этом в «Эгиптиака», отвергая мнение тех, которые рассказывали о пла
вании аргонавтов из океана в Нил. Однако лучше даже этот фрагмент подходит к Гека
тею Эретрийскому, из географического сочинения которого все то, что мы знаем (см. 
прим. к Onesicrit., fr. 5), относится кпонтийским областям. Ср. об этом Н е г о d о г., 
fr. 55, р. 38» (Müller).

5 Ср. М е i n е k е, FCG, V, стр. 109: «Правильнее βορυσθενείτης, чтобы 
нибудь не заподозрил, что διεμέριζε противоречит такту Менандра».

6 «Плутарх («Alex.», 46) после Птолемея и перед Дурисом помещает Атггиклида 
в число тех, которые то, что рассказывается о встрече Александра с амазонкой, назы
вают πλάσμα» (Müller).



«ИСТОРИИ»

(iüTomi)

IX, фр. 19 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1249. 
Фр. см. схол. Tzetz. к L у с о р h г., Cass., 183.
Фр. см. P l u  t., Alex., 46.

СИММИИ РОДОССКИЙ

Грамматик и эпический поэт, живший в конце IV и начале III в. до н. э. Свида 
приписывает ему 3 книги глосс и 2 книги стихотворений смешанного содержания; 
известны его carmina figurata и эпиграммы, кроме того эпические произведения 
’Απόλλων, Γοργώ и Μήνες.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  «Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen», 
gesammelt von H. D ü n t z e r, Köln, 1840, вып. II, стр. 4 сл.

«АПОЛЛОН»

(ΑΠΟΛΛΩΝ)

Фр. 1 (Т z е t z., Chil., VII, 693 и от ст. 9—S t e p h. В y z. s. v. 
'Ημίκονεζ). Я прибыли богатому народу отдаленных гипербореев1, у кото
рых некогда пировал и царь Персей2; там живут массагеты3, ездящие на 
быстрых конях, вооруженные скорострельными луками; я пришел и к 
дивному потоку вечнотекущего Кампаса4, который несет свои воды в беи 
жественное, бессмертное море. Оттуда я прибыл на заросшие зелеными 
маслинами острова, осененные высокими тростниками. Я видел и странное 
племя мужей гемикинов [полупсов]5, у коих на красивых плечах собачья 
голова, снабженная крепкими челюстями; они лают, как собаки, и не по
нимают славной речи других смертных.

Фр. 2 (A n t. L i  b., Metamorph., X X , «Клейнис»; рассказывают Бий 
(Βοΐος)ββο II книге и СиммийРодосский в «Аполлоне»): В стране, называемой 
Месопотамией, в городе Вавилоне жил муж боголюбивый и богатый, 
по имени Клейнис, имевший много быков, ослов и овец. Его очень полюбили 
Аполлон и Артемида, и он много раз вместе с этими богами приходил к 
храму Аполлона у гипербореев и видел совершавшиеся в его честь жертво
приношения ослов. Возвратившись в Вавилон, он и сам захотел принести 
жертву богу по гиперборейскому обычаю и поставил перед алтарем 
гекатомбу ослов. Но Аполлон, явившись ему, пригрозил убить его, если 
он не прекратит этого жертвоприношения и не принесет ему, по обыкно
вению, коз, овец и быков: удовольствие доставляет ему жертва ослов,

1 [О гипербореях см. прим. к Н е r., IV, 32].
2 [Персей, по одной из версий мифа, изложенного у П и н д а р а  (Pyth., X, 31 сл.),  

посетил гипербореев по дороге к горгонам].
2 [О массагетах см. прим. к H e r . ,  I, 201].
4 [Кампас: может быть, Акампсис—река на западном побережье Кавказа, упоми

наемая многими авторами и отождествляемая с современным Чорохом]
5 [Племя гемикинов (Ήμΐκυνες) упоминает также Стефан Византийский в связи 

с колхами и макрокефалами. Ср. прим. к Р а 1 а e р h ., Troica, VII, fr. 2].
6 См. К п а а с k, RE, s. v. Boios.
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совершаемая у гипербореев1. И Клейнис, испугавшись угрозы, отвел ослов 
от алтаря...2.

МЕГАСФЕН
Современник сирийского даря Селевка Никатора (312—280 до н. э.); состоял при 

правителе области Арахозии, по поручению которого неоднократно путешествовал 
к ипдийскому царю Сандракотту. Содержание его сочинения ’Ινδικά в 4 книгах 
вкратце излагает Диодор (II, 35—42), кроме того, им пользовались Страбон и 
Арриан.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  S c h w a n b e c k ,  Megasthenis Indica, Bonn, 
1846; M ü l l e r ,  FHG, т. II, стр. 397—439.

«ИНДИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(ΙΝΛ1ΚΑ)

I, фр. 13 см. S t r a b o ,  XV, 710. 
II, фр. 20 см. S t r a b o ,  XV, 687. 
II, фр. 21 см. Arr., Ind., V 4. 
II, фр. 23 там же, VII, 2.
Кроме того, см. Eus., Ргаер. Ev., IX. 41.

ПАТРОКЛ
«Патрокл был некоторое время при Селевке Никаторе и его сыне Антиохе упра

вителем областей, которые находятся близ Гирканского и Каспийского морей (fr. 7); 
он предпринял изучение этих морей с помощью флота, видимо для того, чтобы исследо
вать существовавшее некогда их слияние и для изыскания, каким образом может быть 
здесь организована водная торговля с пародами Северной Индии... Далее, наш Пат
рокл вне сомпения идентичен с тем, которого в 312 г. Селевк сделал правителем Вави
лона (D i o d . ,  XIX,  100). Затем (в 286 г.) он убедил Селевка не верить Деметрию 
Полиоркету, посылавшему из Киликии к царю умоляющие письма (P 1 u t., Pyrrh., 
47). Он же после смерти Селевка (280) был послан Аптиохом в Малую Азию для борьбы 
с зарождавшимися там заговорами... С т р а б о н  (II, р. 69 сл.) относится к нему с боль
шим доверием как к писателю и высоко чтит его авторитет» ( M ü l l e r ,  FHG, т. II, 
стр. 442—444).

Фр. 7 см. S t г а Ь о, X I, р. 508.

СТРАТОН
«Стратон, сын Аркесилая, из Лампсака, как и Деметрий Фалерский,—ученик 

Теофраста и преемпик его в школе (287 г. до н. э.)  ̂ кроме философских сочинений, 
названия которых приводит Диотен Л а э р т и й  (V, 28), написал труд llspi 
ευρημάτων или, как говорит Диоген, ευρημάτων έλεγχοι δύο и т. д.» (M ü 1 1 e г, FHG, 
т. II, стр. 369). Ср. N a u w е г с k, De Stratone Lampsaceno philosopho, Berl., 1836; 
S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 143.

Фр. см. S t r a b о, I, 3, 5.

ЭРАСИСТРАТ
Один из знаменитейших древнегреческих врачей, основатель особой врачебной 

школы эрасистратовцев. Он родился в городе Иулиде на острове Кеосе, жил в конце
IV и первой половине III в. до н. э. и был, между прочим, придворным врачом сирий
ского царя Селевка I. Известно по заглавиям и отрывкам до 15 его сочинений. См. 
S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 798—811; R . F u c h s ,  Erasistratea quae 
in librorum memoria latent congesta enarrantur, diss., Berol., 1892; о я ж e, De Erasistrato 
capita selecta, «Hermes», т. 29 (1894), стр. 171—203.

1 Ср. фрагмент Каллимаха у  C l e m .  A l e x . ,  Cohort., p. 188.
2 [О приношении ослов в жертву Аполлону Гиперборейскому упоминают также 

К л и м е н т  А л е к с а н д р и й с к и й  (Protr., р. 25 Р) и А р н о б  и й (IV, 25); они 
толкуют этот обычай как скифский, чему противоречат свидетельства других антич
ных авторов об отсутствии ослов в Скифии. Исторически жертвоприношеиие ослов,— 
не Аполлону, правда, а Аресу,—засвидетельствовано в древности для Кармании 
( S t r a b o ,  XV, 727). Весьма вероятно, что факт этот послужил основанием для версии, 
изложенной у Симмия, ибо гиперборейцы его «Аполлона» находятся где-то довольно 
близко от Вавилона, как это явствует из текста приведенного отрывка].



«ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ»
(ΔΙΑίΡΕΣΕΙΣ)

I, фр. (A. Ge 11 , N. A tt., XVI, 3, 8). И скифы имеют привычку, когда 
в течение некоторого времени принуждены оставаться без пищи, стягивать 
живот широкими поясами, так как при этом голод менее мучит их. Почти 
также, как при наполненном желудке, люди не чувствуют голода, потому 
что в нем нет никакой пустоты, так он не имеет пустоты и тогда, когда 
сильно стянут.

КРАТЕР
Сын Кратера, полководца Александра Македонского, единоутробный брат маке

донскою ц?)ря Антигона Гоната, родился в 321 г., умер между 270 и 265 г. до н. э. 
Написал сочинение Ψηφισμάτων συναγωγή или περί ψηφισμάτων, из которого сохранилось 
лишь несколько отрывков.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e  г, FHG, т. II, стр. 617—622; Р. К г е с h, 
De Crateri ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΝΑΓ^ΓΗΙ et de locis Plutarchi ex ea petitis, diss., Gry- 
phisw., 1888.

IX, фр. 12 Müll. =  8 Krech (Harpocr. s. v. Νύμφαιον). Афинянам Нимфей 
платил талант [дани].

[ТИМОНАКТ
«Тимонакта я бы считал идентичным Демонакту, полководцу Селевка и Антиоха, 

которого упоминает Плиний (NH, IV,18) в свяли со скифским наименованием Яксарта, 
если бы не сомнения, внушенные Солином, называющим вместо Демонакта—Демодама, 
и Стефаном, ссылакщимся по поводу индийского города на Демодамапта» (М ü Ι- 
Ιο г, FHG, т. IV, стр. 522). Ср. S u s e m i h l ,  Gescn. <4. Alex. L itt., I, стр. 659: 
♦Представляется сомнительным, чтобы он (т. е. Демодам) Сыл идентичен с Тимонактом, 
автором Σχυ&ικά».

«О СКИФАХ»
I (ΣΚΥβΙΚΑ)

I, фр. 1 см. схол. к А р о Н .  R h o d . ,  IV, 321.
I, фр. 2 (там же, IV, 1217). При проезде внутри Понта показываются 

какие-то сады, называемые Язоновскими, у которых он [говорят] совер
шил высадку, и в Эе гимнасии и диски, и терем Медеи, в котором некогда 
совершилась ее свадьба, и у города построенное святилище Язона и, кроме 
того, многие святилища.

II, фр. 3 (там же, III, 1236). Апсирт назывался и Фаэтоном.

ФЕОКРИТ
Знаменитый буколический поэт, уроженец города Сиракуз или острова Коса, 

жил в первой половине III в. до н. э.
Т е к с  т: Theocrits Gedichle, erkl. von H. Fr i t  z s e h e  - H i l l e r ,  1881. [H o- 

в е й ш е е  и з д а н и е :  «Bucoliques grecs», par L e g r a n d  («Les belles lettres»), 
т. I, «Théocrite», 1925].

П. «ЧАРОДЕЙКИ1»
(ΦΑΡΜΑΚΕΪΤΡΙΑΙ)

14—16. Здравствуй, грозная Геката, сопутствуй нам до конца, делая 
эти зелья не слабее зелий ни Кирки, ни Медеи, ни белокурой Перимеды2.

VII, 77 находящийся на краю света Кавказ.

1 Содержание: молодая девушка приготовляет волшебный напиток, чтобы возвра
тить к себе изменившего любовника, и рассказывает историю своей любви.

2 О Перимеде см. «П.», II, 740, где она называется Агамедой. [Кирка (Цирцея), 
и Перимеда—знаменитые колдуньи. Последняя из названных известна лишь из Фео
крита и в схолиях к этому месту считается идентичной упомянутой в «Илиаде» Ага- 
меде].



XIII. «ГИЛАС1»
(ΓΑΑΣ)

16—24... Но когда Язон Эсонид собрался за золотым руном и за ним 
последовали витязи, набранные изо всех городов, кто был чем-либо по
лезен,—тогда прибыл в богатый Иолк и перенесший много горя муж, 
сын мидейской героини Алкмены, а вместе с ним сошел и Гилас на снаб
женный прекрасными скамьями корабль Арго, который не коснулся 
сходящихся скал Кианей2, но проскользнул меж ду  ними и вбежал в глу
бокий Фасис [словно орел через великую пучину морскую, и с тех пор 
скалы стали недвижно].

55—57 Сын Амфитриона3, беспокоясь о юноше, пошел искать его, 
по-меотийски взяв красиво изогнутый лук4 и палицу.

75... [Геракл] сухим путем прибыл в Колхиду и к негостеприимному 
Фасису.

XVI, 99: понт Скифский [Эвксинский].

XXII. «ДИОСКУРЫ»
(ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ)

27—29... Арго, миновав сходящиеся воедино скалы и гибельное устье 
снежного Понта, прибыл к бебрикам5...

СХОЛИИ К ФЕОКРИТУ
Т е к с т :  Bucolicorum Graecorum Theocriti Bionis Moschi reliquiae, ed. H. L·. 

A h r e n s ,  Lips., Teubn., 1859.
II, 87. Vet. «Часто фапсом»\... фапс есть некое дерево, которое на

зывается также скифарием или скифским деревом, как говорит и Сапфо; 
им красят шерсть в яблочный цвет, а также волосы в белокурый. Это— 
так называемое у нас золотое дерево6...

IV, 62. Vet. «Блудник»]... «прекрасно действует хромой»—пословица, 
которая, говорят, распространилась потому, что хромые, сидя дома, 
отличаются постоянной похотливостью. Другие говорят, что пословица 
распространилась вот откуда: амазонки, родив дитя мужского пола, 
делают его хромым, чтобы оно не сделалось мужественнее их, и сходятся 
с этими хромыми по достижении ими возмужалости. Итак, когда скифы 
говорят, что лучше бы им жить с ними, амазонки отвечают: «прекрасно 
действуют хромые»7.

1 Содержанием идиллии служит рассказ о похищении гераклова любимца Гиласа 
нимфами во время похода аргонавтов.

2 [Кианеи (или у  других авторов Планкты)—сталкивающиеся скалы, расположен
ные при входе в Черное море. См. о них «Od.», XII, 59 сл. схол. и прим. к этому тек
сту].

3 [Сын Амфитриона—Геракл].
4 См. ниже схолии [Изогнутый скифский лук в качестве сравнения привлекает 

также Г е к а т е й  М и л е т с к и й  (fr. 163). См. ссылки на изображения в прим. 
к этому тексту].

5 [Бебрики—дикое племя фракийского происхождения на северо-западном побе
режье Малой Азии (в Вифиниии Мисии), позднее уничтоженное мисийцами. Сказание
о единоборстве царя бебриков Амика с Полидевком (одним из Диоскуров) и гибели его 
от руки последнего занимает большое место в содержании II книги «Аргонавтики» 
Аполлония Родосского. О бебриках см. А р о 1 1. R h о d., 11,2 сл. и схол. к II, 752, 
758, 794].

6 [О скифском дереве «фапс» (θάψος), со слов той же С а п ф о (fr. 167), гово
рится в словарях Ф о т и я и Г е з и х и я ,  s . v . ] .

7 [Ср. этот же анекдот в более конкретном изложении у Е u s  t h . ,  ad. II., I l l ,  
189; попытку рационалистического истолкования мифа о калечении детей мужского 
пола у амазонок см. H i p p . ,  περί άγμ. και περι άοΟρ. § 101].



VII, 77. ...Кавказ—гора в Скифии.—Καύκασον έσαχτοεντα] —значит 
находящегося в крайних частях земли.—Иначе: ... есть, говорят, река 
Орел (Άετές), стремительно несущаяся в местностях около Кавказского 
хребта и опустошающая область Прометея; ее отвел Геракл, откуда, 
говорят, и явилось известное сказание1.

Glossae: [Кавказ]—гора в Скифии.—Доходящего до крайних пределов 
земли.

X, 34. Rec. [Амиклы]—род обуви амиклейцев, как карпатины2—карий- 
цев и скифики—скифов).

XIII, 24. V et. «И вбежали в глубокий Фасис»]: Фасис—река и соимен
ный ей город в Колхиде, в котором живут  эллины, переселенцы из Милета.

V, 56. Vet. «Ушел по-меотийски»]: т. е. по-скифски (с метафорой от 
вооруженных луками скифов). Ибо меоты суть скифы, живущие 
вокруг Меотийского озера. Геракл употреблял скифский лук, будучи 
обучен некиим скифом Тевтаром, как рассказывают Геродор3 и Каллимах.

V, 75. V et. «Сухим путем к колхам»]: Феокрит своеобразно говорит, 
что Геракл сухим путем прибыл к колхам; ибо широко распространенное 
предание гласит , что Геракл опоздал по воле Геры для того, чтобы каза
лось, что Язон один совершил плавание в Колхиду, и чтобы Геракл не при
своил себе его подвига.

Rec. Иначе. «Сухим путем к колхам]: Геракл, разумеется, после отплы
тия аргонавтов ушел сухим путем к колхам и Фасису негостеприимному, 
т. е. суровому для чужестранцев.

Vet. Мнасей4 говорит, что колхи получили название от Колха, сына 
Фасиса.

XVI, 99. Vet. «И Понта скифского»]: так называемого Эвксинского.
Glossa: по ту сторону моря скифов, т. е. Меотийского озера.

ХАМЕЛЕОН ГЕРАКЛЕИСКИИ
Философ-перипатетик, жил, вероятно, в первой половине III в. до н. э. См. о нем 

К ö р k е, De Chamaeleonte Heracleota, Berol., 1856; W e n d i n g ,  RE, s. v .

«О ПЬЯНСТВЕ»
(ΠΕΡΙ ΜΕΘΗΣ)

Фр. ( A t h e n . ,  X, 29). Лаконцы говорят, что и Клеомен-спартиат 
сошел с ума вследствие того, что, сдружившись со скифами, приучился 
пить цельное вино. Отсюда, всякий раз, как они хотят выпить менее 
разбавленного вина, они говорят: «подскифь».

КАЛЛИМАХ
Знаменитейший ученый и поэт александрийского времени, родился в К и реве 

около 310, умер около 235 г. до н. э. Написал более 800 книг, но до нас дошли в целости 
только 6 гимнов и 64 эпиграммы.

Т е к с т :  Callimachea edidit О. S c h n e i d e  г, 2 тома, Lips., Teubn., 1870— 1873; 
[новое издание — Callimaque, par С a h  e n ,  Paris, 1929].

1 [В имени реки Орел (Άετός-Αιετοζ), перекликающемся с мифическим именем отца 
Медеи (Αίήτης), равно как и в словах об опустошающем действии реки, отведен
ной Гераклом из «страны Прометея», сквозит попытка схолиаста дать рационалистиче
ское объяснение мифу о Прометее и аргонавтах].

2 [О карпатинах или карботинах см. X е п ., А п., IV, 5, 14].
3 [См. H е г о d о r., fr. 5. У А п о л л о д о р а (II, 4, 4, 1) вместо скифа Тевтара 

в аналогичном рассказе назван Эврит (Эхалийский)].
4 [Ученый александрийской эпохи, может быть, ученик Эратосфена. Фрагменты 

из его утраченных сочинений см. ниже].



ГИМНЫ
(ΓΜΝΟΙ)

III.  «К АРТЕМИДЕ»
(ΕΙΣ APTEMIN)

173—174... Или когда ты, богиня, пришла из Скифии, чтобы поселить
ся в Алах Арафенских1, и отвергла уставы тавров...

248—258... Впоследствии вокруг твоего кумира [в Эфесе] был возд
вигнут обширный храм; заря не узрит никакого храма ни святее, ни бога
че его: он легко превзойдет и Пифон2. Поэтому-то наглец Лигдамис (Λύγδα- 
μις)3 и пригрозил разрушить его и привел бесчисленное [дословно: равное 
песку] войско доителей кобылиц киммерийцев, которые живут отдельно 
от других  (κεκλιμένοι)4 у самого пролива Инаховой телицы6. О жалкий 
царь, как он ошибся! Ни ему самому, ни кому-либо другому, чьи повозки 
стояли на Каистрийском лугу®, не суждено было вернуться в Скифию: 
ибо твой лук всегда защищает Эфес...

Ср. фр. Каллимаха из C l e m . ,  Coh., 18В.

IV. «К ДЕЛОСУ»
(ΕΙΣ ΑΗΛΟΝ)

275—295... Поэтому с тех пор7 ты называешься священнейшим его 
[т. е. Аполлона] островом, кормилец Аполлона; тебя не посещают ни Энио, 
ни Аид, ни кони Ареса8, но всегда посылаются ежегодные десятинные 
начатки и приводят хоры все города, которые получили (έκτήσαντο)9 уча
стки земли на востоке, на западе и посредине [т. е. на юге], а также и жи
тели северного берега, самое долговечное племя10. Они первые несут солому 
и священные горсти колосьев; их, приносимых издалека, прежде всего 
принимают в Додоне пеласги, спящие на земле11, служители неумолкаю
щего таза12. Затем они прибывают в святой город и в пределы Молийской 
земли; оттуда переплывают на прекрасную Лелантскую равнину абан- 
тов13, затем уже недалек морской путь из Эвбеи, ибо близки к тебе ее га

1 Дом в Аттике. Поэт намекает на известное сказание о перенесении статуи Арте
миды Ифигенией и Орестом из Тавриды в Аттику.

2 [Имеется в виду знаменитый храм Аполлона в Дельфах].
8 [Имя это известно также из С т р а б о н а (I, 3, 21) и Г е з и х и я (s. v.); оно 

соответствует Tugdamme или Dugdamme ассирийских источников—имени царя Umman- 
manda—северных людей, киммерийцев, наводнивших в середине VII в. до н. э. Малую 
Азию, разграбивших Сарды и сжегших храм Артемиды Эфесской. Тогда же кимме
рийцы, соответственно данным Страбона, подтверждаемым надписью Ашшурбанипала 
на юге Малой Азии, пришли в соприкосновение с ассирийцами, во время которого 
в Киликии или Южной Каппадокии и погиб Лигдамис. См. H. W i n k l e  г, Altorien
tal. Forschungen, I, стр. 492 сл.; RE, XXI,  стр. 416].

4 «κεκλιμένοι во всех рукописях; я это исправил» (Schneider). Обычное чте
ние удержал Wilamowitz-Möllendorff в издании гимнов и эииграмм, которое вышло 
в Берлине у Вейдмана в 1882 г.

5 [См. схол. к этому месту].
6 [Каистр—река, на которой стоит Эфес].
7 Со времени рождения Аполлона.
8 Намек на то, что Делос, к#к священный остров, не подвергался опустоши

тельным войнам и что на нем запрещено было «рождаться и умирать».
9 έχτήσαντο рукописи; исправил Dobree.

10 Предание о принесении начатков от гипербореев на остров Делос им. H e r . ,
IV, 33; свидетельство Каллимаха принято нами в сборник потому, что, по его сло
вам, три девы, впервые принесшие начатки, происходили из племени аримаспов 
(С а 1 1., Hymni, IV, 291).

11 Ср. Н о т . ,  IL.,  XVI, 235.
12 Разумеется известное гадание в Додоне по медному тазу.
13 На острове Эвбее.



вани. Первые принесли тебе это от белокурых аримаспов1 Упис, Локсо 
и блаженная Гекаерга, дочери Борея, и славнейшие из тогдашних юно
шей. Они не возвратились домой, достигли блаженства и никогда не оста
ются бесславными.

ОТРЫВКИ
«КОСА БЕРЕНИКИ»

(ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΛΟΚΑΜΟΣ)

Фр. 35 с. (II, 159 Schn.; см. стр. 146; схол. к А р о 11 . R h о d., I, 
1323; II, 373). «Да погибнет род халибов, которые открыли это злое творе
ние2, поднимающееся из земли»3.

«ТАБЛИЦЫ»
(ΙΙΙΝΑΚΕΣ)

Фр. 100 d, 10(11, 317 Schn.) см. Н е с . ,  fr. 172 (из A t h e n . ,  II, 
р. 70 В)4. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
(ПАРА ΛΟΞΑ)

Фр. 100 f. 26 (р. 341 Schn.; A n t i g. С a г i s t., CLII)5. 

«ЗАПИСКИ»
(Ï1IOMNHMATA)

Фр. 104 (II, 364 Schn.; S t r a b o ,  I, p. 46; ср. схол. к L y с о p h r., 
Alex., 1022).

Они [колхи] y Иллирийского пролива, опустив весла, близ камня змеи 
(δφ'ος) белокурой Гармонии основали городок, который какой-нибудь 
грекмог бы назвать городком изгнанников (τό κεν Φυγάδωντις ένίσποι Γραικός), 
д их язык назвал его Полами®.

Фр. 113 (II, 382 Schn.; S t r a b o ,  I, p. 46). «...родную сестру злокоз
ненного Ээта»...

Фр. 187 (II, 442 Schn.; C l e m .  A l e x . ,  Protr., II, 29; p. 25 Pott). 
Феб услаждается гиперборейскими жертвами ослов.

1 [Об аримаспах, которые смешиваются здесь с гипербореями, —см. прим. к 
А е s с h ., Prom, v in ct., 829].

2 [Т. е. железо].
3 Подражание у Катулла, С ота Вег.,  48 сл.
4 Э т о т  фрагмент «Bently предпочитает относить к παντοδαπών συγγραμμάτων πίναξ, 

чем к—πίνας τών ιστορικών. Не вижу на каком основании М е у е г  в Opusc., I, 
стр. 88, прим. 70, толкует слова Афинея так, будто бы он приписывает Άσίας περιήγησις
Гекатею «островитянину», а не Гекатею Милетскому» (Schneider).

6 «Это любопытное касательно Сарматии место из Гераклида Понтийского отметил 
также С о т и о н (XXII).Сарматов с их озером упоминает также Руф у О r i Ь. р. 334» 
(Schneider).

6 Об основании Полы колхами упоминает С т р а б о н  (V, 1, g): «город же этот 
[т. е. Пола] основан в древности колхами, посланными за Медеей, но испытавшими неу
дачу в этом деле и приговорившими себя к изгнанию». Далее цитируются те же стихи 
Каллимаха, начиная с τό κεν. В стихе 2 Bently считает, что должно читать δφιος вме
сто τάπον. См., что говорит об этой конъектуре Schneider. Он думает, что фрагмент взят 
из A e t . ,  II, 5. [Полы—город, основанный, по преданию, аргонавтами на одном из 
этапов их западного маршрута—в глубине Адриатики (в Истрии). Каллимах поль
зуется в данном случае традицией, след которой сохранился еще только у Страбона, 
правда, в связи с тем же текстом Каллимаха, свидетельствующего, что «Полы» на языке 
колхов должно было означать поселение изгнанников, которые не смогли вернуть Ме
дею].



Фр. 188 (II, 442 Schn.; G l e m .  A l e x . ,  Protr., II, 29: p. 25 Pott.). 
Услаждают Феба тучные жертвы ослов1.

Фр. 215 (II, 460 Schn.; схол. к А р о 1 1. R h od. ,  IV, 274). Посылают 
от Рипейской горы2, где особенно...

Фр. 265 (II, 496 Schn.; схол. к Р i n d., Pyth., IV, 376) ...другие же, 
что скифы (Σκύθαι)—выселенцы египтян, поэтому и говорят, что они чер
нокожи. Имеют же они лен и ткут из него, как и египтяне3. И Каллимах 
говорит: «из колхидского льна»4.

Фр. 365 (II 566 Schn.) см. схол. к Т  h е о с r., XIII, 565.
Фр. 377 (II, 571 Schn.) см. схол. к А р о 1 1. R h о d., IV, 284е.

СХОЛИИ 
К ГИМНАМ КАЛЛИМАХА

Т е к с  т: Callimachea, ed О. S c h n e i d e r ,  т. I, стр. 107 сл.
III, 174. Уставы] обычаи тавроскифов7, именно приносить в жертву чуже
земцев.

253. Киммерийцев] скифов.
254. Пролив Инаховой телицы] т. е. Ио, превращенной в телицу. 

Есть два Боспора: Византийский и Киммерийский8.
IV, 281. И живущие выше] гипербореи.
282. Жилища берега]. Поэт называет теперь «берегом» пояс океана.
283. Которое солому]. Говорят, что гипербореи посылают Аполлону 

дары, которые первыми принимают от них додонцы9.
291. Аримаспов] племени гипербореев.
292. Упис и ]. Три девы гипербореев скифов.

ЛИКОФРОН
Ученый грамматик и поэт Ликофрон, уроженец города Халкиды, жил в Але

ксандрии при Птолемее Филадельфе (285—247 до н. э.). Сохранившееся до нас поэти
ческое произведение его ’Αλεξάνδρα в 1474 ямбических триметрах содержит в себ& 
предсказание приамовой дочери Кассандры о гибели Трои и о позднейшей судьбе 
троянских и ахейских героев. Еще в древности была отмечена темнота языка этого 
произведения, за которую автор получил прозвание: ό σκοτεινός «темный».

[Понтийская мифология фигурирует в произведении Ликофрона в тех формаху 
какие она приняла в руках эллинистических мифографов под влиянием политических 
тенденций V— IV вв. до н. э.: аргонавты (и колхи) оказываются в Иллирии, на берегах 
северной Адриатики, ставшей позднее других морей доступной для греческой торговли; 
амазонки, наступающие на Элладу, являются символом угрожающего греческой 
цивилизации азиатского варварства и т. п.].

1 Второй стих читается также в схол. к P in  d., Pyth., X, 49. Вместо глагола έπιτέλ- 
λεται. Tan Faber предлагает έπκέρπβται, Car. D ilthey έποφέλΑεται, Schneider έπίτέλθεται, со
поставляя с глоссой Гези X и я (IV, р. 139)τέΛθβι έν ωδητέρπει, которую приводят S u i d ., 
И, 2, p. 1063 и P h о t .,  Lex., II, p. 204 Naber. По-русски мы передали смысл глагола. 
Ср. также A n t . L i b ., 20. [О принесении в жертву ослов Аполлону Гиперборейскому 
см. S i m m . R h o d . ,  Ар., fr. 2 и прим. к этому тексту].

2 [О Рипейских горах см. прим. к Ar., Met., I, 13, 20].
3 Ср. Н er . ,  II, 105.
4 Вместо Σκύθαι Schneider предлагает KôAyoi; он понимает слова Каллимаха 

так, что речь идет о φάρtos, сделанном ΚοΛχίδος έχ χαΑάμης; завернутым в него Язон
принес золотое руно к аргонавтам, как у А р  o l  l .R  h o d . ,  IV, 187. Фрагмент, таким 
образом, относится к А е t ., II, 1.

6 «Фрагмент, несомненно, относится к A e t . ,  I, 9» (Schneider).
β «Это весьма испорченное место мы пытались исправить выше (стр. 80 сл.) и пола

гаем, что фрагмент Каллимаха относится к А е t .,  I, 6» (Schneider). Об исправлении см. 
прим. к схол. к А р о 11. R h о d., IV, 284.

7 [Тавроскифами поздние авторы именуют местное население Крыма].
8 См. об этом А е s с h ., Prom, v in ct., 729—761 и прим. к этому тексту. «Византий

ским» Боспором схолиаст называет Боспор Фракийский—ныне Константинопольский 
пролив.

9 [О дарах гипербореев, приносимых в храм Аполлона Делосского, см. прим. 
к P i  n d., Ol., I l l ,  16.]



Т е к с т :  Lycophronis Alexandra, rec. scholia vetera codicis Marciani addidit God. 
K i n k e l ,  Lips., Teubn., 1880. [ Н о в о е  к о м м е н т и р о в а н н о е  и з д а н и е :  
Em. С i а с e г i, Licofrone, La Alessandra, Livorno, 1901].

«АЛЕКСАНДРА»
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

1 8 6 -2 0 1 . ОБ АХИЛЛЕ И ИФИГЕНИИ1
...Супруг, ища ее, зарезанную эллинами, в пределах Салмидесского 

моря2; долго будет жить на белеющем утесе вблизи устьев озерных вод 
Келтра, снедаемый страстью к супруге, которую некогда во время убие
ния избавит от мечей лань, протянув свою шею. Будет оглашаться звука
ми внутри утесистого берега глубокий, пустынный и песчаный Бег3 же
ниха, стенающего о несчастиях и напрасном плавании и о скрытой, 
изменившей вид, старице среди жертвенных сосудов, очистительной воды 
и клокочущей из бездны пламенем чаши Аида, которую будет раздувать 
черная ж рица , варя в котле своим поварским искусством тела убитых. 
И он с воплями будет бродить по скифской земле, в течение пяти лет 
страстно желая ложа...

В ст. 458 упоминается γωροτος Σκύθης—«скифский колчан», 915—Μαιώτης 
πλόκος—«меотийское ожерелье», в ст. 917—ραφος Σκύθης—«изогнутый 
скифский лук».

1 0 2 1 -1 0 2 7 . О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОВ4
Кратис5 и область, соседняя с пределами милаков6, примет сожителя

ми в Полах тех из колхов, которых отправил на поиски за дочерью суро
вый властелин Эи и Коринфа, супруг Идии, преследуя везущий невесту 
корабль, и которые жили у глубокого русла Дизера7...

1 2 8 3 -1 2 9 0 . О ГРАНИЦАХ АЗИИ И ЕВРОПЫ
Что общего у несчастной матери Прометея с кормилицею Сарпедона, 

которых море Геллы, Симплегадские скалы, Салмидес и соседняя со ски
фами негостеприимная пучина разделяют крепкими льдами и разграни
чивает своим течением чистый Танаис, прорезывающий посредине озеро, 
излюбленное смертными меотами, оплакивающими отморожение ног...

1309 — 1321s О ПОХОДЕ АРГОНАВТОВ
И вторыми послами атракских8 волков с обутым в одну сандалию вож

дем, чтобы украсть руно, защищенное охраною дракона. Он [т. е. Язон], 
прибыв в Лигистийскую Китею9, усыпив на седалище четверодыханную 
гидру, подняв искривленный плуг огнедышащих быков и сварившись 
в котле, неохотно достал руно барана, но, похитив, по ее собственному

1 Перед ст. 186 пропуск в тексте. Для объяснения следующих стихов см. схол.,  
а также E u r., Iph. Таиг. и прим. к ней].

2 [Салмидесское море или, чаще, залив (κόλπος) — у северо-восточных берегов 
Фракии, характеризуемых С т р а б о н о м  (I, 50 сл.) как пустынные и дикие].

3 [Имеется в виду Ахиллов Бег, отождествляемый с косою Тендеровской, близ 
устья Днепра].

4 [Для объяснения см. ниже схолии].
5 [Кратис—река в Ахайе, ныне Акрата, впадающая в Коринфский залив].
β [Народ в Эпире, упоминаемый, впрочем, только у Ликофрона].
7 Дизер (Διζηρός)—река в Иллирии, упоминаемая также у С т е ф а н а  

В и з а н т и й с к о г о ,  s.  v . ] .
8 [Т. е. из города Атрака в фессалийской Пеласгиотиде, близ Лариссы].
9 [Китея или Кита (см. S t e p h. В у z., s. ν .  Κύτα)—родина Медеи, некоторыми 

комментаторами отождествляемая с позднейшим Кутаиси].



желанию, птицу, убийцу родных и мучительницу своих детей, посадил 
ее на болтливую сороку, издающую человеческий голос от хаонитских 
скамей, знающую морские пути...

1 3 3 3 -1 3 3 8 . О ПОХОДЕ АМАЗОНОК
... [Амазонки], покинув Эрис, Лагмос, Теламос, поток Термодонта 

и Актейскую гору, стремясь к возмездию и свирепым грабежам, погнали 
скифских коней через черный Истр, испуская бранный клич грекам и 
потомкам Эрехфея1...

ИСААКИЯ ИЛИ, СКОРЕЕ, ИОАННА ЦЕЦА 
ОБЪЯСНЕНИЕ К «КАССАНДРЕ» ЛИКОФРОНА

(ΙΣΑΑΚΙΟΓ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ IQ ΑΝΝΟΓ ТОГ ΤΣΕΤΣΟΓ ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΝ
ΕΞΗΓΗΜΑ)

Братья Исаакий я Иоанн Цецы жили в XII в. н. э. Первому принадлежат стихо
творный трактат о метрах Пиндара, а второй известен как плодовитый писатель и ком
ментатор древних авторов. Схолии к Ликофрону прежде приписывались Исаакию Цецу 
но принадлежат, несомпенно, Иоанну. См. K r u m b a c h e  г, Gesch. d. Byzant. Litt., 
Münch., 1891 (в Iw. M ü l l e r s  Handbuch d. class. Alterlhumswiss., IX), стр. 240.

[Разнообразные комментарии Иоанна Цеца к древним авторам, значительная часть 
которых до сих пор не издана, ценны тем, что при их составлении использованы неко
торые впоследствии утраченные рукописи древних авторов. Комментарии Цеца к 
Ликофрону важны не только тем, что они помогают разобраться в смысле перегру
женных замысловатыми метафорами и громоздкой эрудицией строк «Кассандры», но 
и тем, что они являются единственным источником некоторых географических и этно
графических сведений ].

Т е к с т :  Lycophronis Chalcid. Cassandra, ... cum Isaacii vel potius Johannis 
Tzetzae comment ario... studio et impensis L. S e b a s t i a n  i, Romae, 1803.

50—51. ...Этот лук, как говорит Ликофрон, Геракл получил от скифа 
Тевтара, пастуха амфитрионова; этот Тевтар научил его и стрелять из 
лука; другие же говорят, что стрельбе из лука научил его [т. е. Геракла] 
Эврит2...

74—75. Истрийский боров]. В реке Истре, называемой и Данувием, 
водится четвероногое животное, покрытое тонкой кожей, которое, наду
ваясь, становится похожим на мех и плавает, пока кожа снова не ссядет
ся; тогда оно выходит на сушу и пасется, но вскоре высыхает и умирает..

174. Китейской]. Китея—город в Колхиде, откуда поэт назвал самое 
Медею китейскою. Колхи суть индийские скифы, они называются также 
лазами и живут вблизи абасгов, прежних маосагетов3; яды этих колхов 
убивают в тот же день. К колхам прибыл Ээт, недовольный царской вла
стью в Коринфе. Ээт и Алоей были сыновья Гелиоса и Персы, дочери 
Океана. Гелиос разделил между сыновьями свое царство и дал Аркадию 
Алоею, а Коринф Ээту. Но Ээт, недовольный Коринфом, передал его под 
охрану Буну, сыну Гермеса и нимфы, а сам удалился в Колхиду, поручив 
Буну охранять Коринфское царство, пока не прибудет он сам или кто-либо 
из его потомков. В Колхиде, женившись на Идии, дочери Океана, в го
роде Китее, он производит Медею и Апсирта. Сестры Ээта и Алоея, т. е. 
дочери Гелиоса, были Кирка и Пасифая, а по другим, и Калипсо. О раз

1 [Эрис, Лагмос, Теламос—по словам схолиаста, скифские реки, нигде, однако, 
в другом месте не засвидетельствованные. Термодонт—река в Малой Азии, ныне Терме- 
Чай. Относительно мифа о походе амазонок в Грецию и о причинах этого похода—см.
I s о с r., Paneg., 68— 70 и прим. к этому тексту].

2 [Ср. об этом в прим. схол. к Т h е о с г., V, 56].
8 [Трудно сказать, на каком основании Цец производит абхазцев (абасгов) от мас- 

сагетов (см. о них в прим. к Н е г . ,  1 ,201)и колхов от индийских скифов. Лазы и аба- 
сги—наименования, употребляемые писателями позднеримского и византийского вре
мени вместо имени «колхи». Колхида у Прокопия Кесарийского именуется Лазикой].



деле царства Гелиоса между его сыновьями Ээтом и Алоеем Теопомп 
Хиосский ссылается на исторического поэта Эвмела коринфского, кото
рый говорит1:

Следует отрывок из Эвмела—см. схол. к P i n d . ,  01., XIII,  74.
Заметь, что прочие историки называют Ээта и Алоея сыновьями Пер

сы и Гелиоса, а этот Эвмел—Антиопы и Гелиоса2.
175 ...Эта златорунная шкура принадлежала барану, который перевез 

Фрикса в Колхиду; там Фрике, как говорят, принес его в жертву Зевсу 
Фиксию3 и повесил его шкуру в Аресовой роще на одном дубе; охранял 
ее дракон, «который толщиною и длиною превосходил пятидесяти весель
ный корабль», как говорит Пиндар4.

Итак, по его решению6 Пелий повелевает самому Язону отплыть и 
привезти ему руно. Он, сев на корабль Арго... и взяв с собою 49 дру
гих муж ей..., так что всех было 50, приплыл в Колхиду и просит Ээта 
отдать ему руно; последний обещал отдать, если Язон  запряжет в ярмо 
гефестовых огнедышащих, медноногих быков и посеет зубы дракона, ко
торые имел этот Ээт, так как Афина дала ему часть из посеянных Кадмом 
в Фивах. Медея, дочь Ээта, влюбившись в Язона, намазала его зельями, 
сберегла от огня быков, ночью привела его к руну и, усыпив чарами дра
кона, похитила золотое руно и отплыла вместе с аргонавтами, взяв с со
бой и брата своего Апсирта. Когда Ээт гнался за ними, она, разрубая 
на части Апсирта, бросала куски в море6; Ээт, собирая части тела сына, 
отстал в преследовании и затем отправил колхов для их преследо
вания...Из преследовавших колхов одни поселились вКеравнских горах, 
другие в Иллирии и на Апсиртовых островах, а некоторые в Феакии7...

Медея, никем не узнанная, прибыла в Колхиду и возвратила царство 
своему отцу, убив его брата Перса, свергнувшего его с престола.

183 ...Когда Ифигения предстала для жертвы и ее хотели зарезать, мед
ведь или бык, или старуха, или олень пробежал посреди эллинского стана; 
по повелению прорицателя это пробежавшее существо убивается, а Ифи
гения, спасшись, бежит в Скифию, становится жрицею Артемиды и уби
вает всех прибывших туда эллинов. Некоторые писатели, как, например, 
Дурис8, называют эту Ифигению дочерью не Агамемнона, а Тезея, 
рожденной от Елены и удочеренной Клитемнестрой... Другие говорят, что 
Ифигения не была дочерью ни Елены, ни Клитемнестры, и утверждают, 
что от Хрисовой дочери Астиномы и Агамемнона родились дети Хрис 
и названная Ифигения. После разрушения Илиона, во время обратного 
плавания эллинов, Хрис умер в так называемом Хрисополе9, на Эвксинском 
Понте, а сестру его Ифигению тавроскифы взяли в плен и сделали жрицею 
Артемиды, т. е. Луны (Σ3λήνης)...

1 То же предание повторяет Цец к ст. 1024. [Отрывки из Теопомпа и из Эвмела см. 
выше].

2 [По мифологической традиции, переданной через Эпименида (fr, 2), матерью 
Зэта была Эфира. Перса, Антиопа, Эфира—нимфы-океаниды. Ээт, таким образом, 
считался порождением двух начал—солнечного и океанического].

8 Φύξιος «способствующий побегу»].
4 Р у  t h . ,  IV, 245.
5 Т. е. по решению Язона.
6 Об убийстве Апсирта Медеей автор упоминает еще в схолиях к ст. 1318.
7 [Керавнские горы—в Иллирии, современная Кимара; Апсиртовы острова,— 

группа островов у иллирийского побережья близ Истрии; Феакия—другое название 
мифического острова Схерии].

8 [О Дурисе Самосском, историке IV в. до н. э ., см. выше во введении к его 
фрагм.].

9 [Городок на малоазийском берегу Боспора Фракийского (Константинопольского) 
пролива].



186. Которою супруг]. Смысл таков: которую ища в пределах Эвксин- 
ского Понта (разумею неистовствующую головорезку и убийцу эллинов) 
супруг Ахилл в течение долгого времени будет жить на Белом острове, 
называемом и Σπίλος1, а лежит этот остров у впадения болотных вод 
Кельтского озера2—страстно желая супругу,которую некогда лань избавит 
от мечей. Длинный пустынный Бег будет назван именем жениха, т. е. 
Ахилла, в той местности, которую он пробежал бегом. Пустым (ερηαος) 
поэт называет этот Бег потому, что Ахилл понапрасну пробежал его: 
говорят, что после похищении Ифигении Артемидою Ахилл, услышав,, 
что она находится в Скифии, устремился искать ее и, не нашедши, посе
лился на Белом острове, который находится на Эвксинском Понте3.

187. ...κοφάτομος Ελλάδος значит долженствующая быть зарезанной 
эллинами; или καρατόμος Ελλάδος, убивающая эллинов в Скифии, вслед
ствие производившегося ею убиения чужеземцев в земле тавров...

188. Белеющийся]. Белый остров на Эвксине, т. е. белеющийся от пе
ны волн или, по Дионисию Периэгету4, потому, что на нем живет много 
фелых птиц, каковы чайки, лебеди и аисты.

189. Келтра]. Келтр—имя озера, изливающегося в Эвксинский Понт.,
192. Глубокий внутри берега]. В Скифии есть берег, простирающийся

в длину на 1000 стадий, который называется Ахилловым Бегом, потому 
что один Ахилл пробежал его бегом.

615... После взятия Трои Диомед прибыл в Италию; нашедши там, 
колхидского дракона, опустошавшего землю феаков, он убил его, держа 
золотой щит Главка: ибо дракон принял щит за золотое руно барана...

630. Бог многим]. Феаки, живущие на Ионийском море, будут вос
хвалять ц чтить Диомеда за то, что он убил дракона, явившегося туда из 
Колхиды для отыскания золотого руна. Некоторые говорят, что дракон 
был разбойник..·

695. И  киммеров жилища]. Киммерийцы—по Гомеру, народ, имеющий 
жилища у западного Океана; он говорит: «Там людей киммерийских 
народ и город, окутанный мглою и тучами...»6. А по Дионисию Периэ
гету, «киммерийцы живут у холодной подошвы Тавра»6.

798. Супруги Ахилла О супруге, т. е. жене Ахилла, рассказ таков: 
Ахилл после смерти, как говорят, женился на Ээтовой дочери Медее. Ээт, 
Кирка и Пасифая были дети Гелиоса и Персы, дочери Океана; у Ээта и 
Идии дети Медея и Апсирт...

886. ... [Аргонавты] из Колхиды совершили плавание по внешнему 
морю и Адрию и через Фасис вступили в Океан, до того вне Океана 
в 12 дней перенесши Арго на плечах через Ливийскую пустыню...

887. Колхидянка] Медея. Колхи, называемые и лазами,—переселен
цы из Египта, живущие вблизи абасгов, называемых также массагетами7;

1 Если читать σπιλος, то это значит «пятно».
2 [Т. е. при устье Дуная, истоки которого лежат у Боденского озера].
3 [Остров Белый, ныне Фидониси (Змеиный), при устье реки Дуная, известен 

был в древности святилищем Ахилла, культ которого был распространен среди черно
морских мореплавателей].

4 D i о п. P e r . ,  544.
5 Н о т . ,  Od., X I, 14.
6 D i o n .  P e r . ,  168; [о киммерийцах см. прим. к H e r . ,  I, 103 и во введении 

к отрывкам из Гомера].
7 [Ср. выше схолию к ст. 174. О египетском происхождении колхов ср. H е г., II. 

104 и прим. к этому тексту].



колхи называются также азиатскими скифами и белосирийцами1, живут 
они в пределах Азии у реки Фасиса; а европейская Скифия лежит у Мео- 
тиды и Танаиса. Еврей Иосиф2 племенем европейских скифов называет 
и алан3, живущих у той же Меотиды и Танаиса около прохода гирканцев 
и каспийцев, который царь Александр запер железными воротами4.

1022. Полам колхов] Полы—город в Эпире,основанный колхами, пре
следовавшими Медею,не захватившими ее и из страха перед Ээтом поселив
шимися здесь и основавшими город, который на колхидском языке назы
вается Полами. Слово πόλαι по-колхидски означает беглецов, как гово
рит Каллимах5...

1022. Владетель Эи и Коринф а]. Эя—город в Колхиде...
1109. Халибским]. Халибы—скифский народ, в земле которого до

бывается лучшее железо7.
1287. Соседний скифам]. Ибо за Узким морем (Στενον πέλαγος) и Свя

тым (‘Ιερον)8 находится Скифия.
1288. И разделяющий озеро Танаис]. Танаис, река в Скифии, разделяет 

Азию и Европу, впадая в Меотийское озеро, как говорит Дионисий.
Следуют D i o n .  P e r . ,  14— 16.
1290. χίμετλα] называются отморожения рук и ног от холода: ибо Ски

фия у Меотиды настолько холодна, что у жителей делаются χίμετλα, т. е. 
отморожения...

Μαιώταισι ибо Μαιώτις называется озеро, в котором все рыбы άπομαι- 
ουνται [вылупляются].

1312. В Китею Лигистийскую]. Китея—город в Колхиде; а колхи, 
как я выше сказал подробнее,—племя лазское,живущее вблизи абасгов. 
Либистийская и Лигистийская область (из коих первая названа от 
имени Либии, дочери Эпафа, а вторая—от Лигия, брата Алебиона) в Ки- 
рене, Карфагене и Александрии, как я сказал выше,—одна и та же область 
в Ливии. Но наш Ликофрон, вводящий много новшеств, называет и землю 
колхов Лигистикой. Упомянутый. Лигий, препятствуя Гераклу итти за 
быками Гериона, был убит им . Итак, по мнению не знающих разделения 
областей, но считавших Либистику и Лигистику за одну и ту же область, 
дело обстоит так, как мы сказали; на самом же деле Лигистийские области 
находятся около Этрурии: ибо лигийцы занимают побережье от Этрурии

1 [Имя белосирийцев— Αευτ,όσυοοι—прилагалось обычно древними авторами к на
селению восточной части Каппадокии, жившему между нижним течением рек Галиса 
и Термодонта].

2 los. F 1 a v., de bello lud., VII,  7.
3 [Аланы—наименование, прилагаемое позднеримскими и средневековыми авто

рами к племенам, обитавшим в области, тянувшейся от нижнего Дона до предгорий 
Северного Кавказа].

4 [Под Каспийскими воротами разумелся в первую очередь горный проход в се
верном Иране, через который прошел Александр Македонский при движении на во
сток. Позднее это название было перенесено на Дарьяльский проход с Северного Кав
каза в Закавказье, а также и на Дербентский щэоход вдоль берега Каспийского моря, 
откуда у Иосифа и получается, что аланы, обитающие около Меотиды и Танаиса, 
живут вместе с тем близ прохода гирканцев и каспийцев].

5 С а 11.,  fr. 104 (см. выше).
6 Следует рассказ, как Ээт переселился в Колхиду. Так как рассказ об этом автор 

передает (пусть в других выражениях) выше, к ст. 174, мы сочли нужным здесь его 
опустить.

7 [О халибах см. прим. к Н е с . ,  fr. 195].
8 [«Святое» (Ίερόν)—порт в Синдике, где-либо недалеко от современной Анапы, 

упоминающийся кроме того у D е m., contra Lept., 36, см. выше, а также прим. к этому 
тексту].



до Альп и до галатов, как говорит Дион и другие точнейшие исторические 
писатели и географы1.

1332. Нептунидою называлась эта амазонка, от которой и остальные 
амазонки называются нептунидами2. Они совершили поход на Аттику и, 
потерпев поражение, возвратились в Скифию. Наш поэт говорит, что они 
совершили поход на Афины из-за пояса; а Релланик Лесбосский говорит, 
что, когда замерз Киммерийский Боспор, они перешли через него, явились 
в Аттику и после четырехмесячной войны возвратились, но причины по- 
хода не объясняет3...

1333. Эрис, Лагмос, Теламос и Термодонт—реки в Скифии; Актей— 
гора в Скифии.

1361. ...Альпы—большие европейские горы в Италии; с одной из них 
течет Истр, с другой—Рейн.,.

1374. ...Оракул предсказал, что Орест избавится от безумия, если пере
несет находящийся в земле тавров кумир Артемиды (а тавры—часть ски
фов); прибыв туда с Пила дом и будучи схвачен пастухами, он вместе 
с Пиладом был отведен связанным к царю Фоанту. Последний послал 
их к жрице Ифигении, вместе с которою и со статуею они бежали4...

1427. И как киммерийская]. Киммерийцы—народ у Океана, покрытый 
мраком. Смысл: как киммерийский туман, затемняя свет, производит мрак, 
так и спускаемые с луков персидские стрелы закроют солнце.

СХОЛИИ К ЛИК0ФР0Н0В0И «АЛЕКСАНДРЕ»
(ΑΛΕΞΑΝΛΡΑ)

Из Codex Marciamis JV® 476, XI в.
Т е к с т :  Lycophronis Alexandra, rec., scholia vetera codicis Marciani addidit 

God. K i n k e l ,  Lips., Teubn., 1880.

56. Тевтаровскими]. Скиф Тевтар, пастух Амфитриона, научил Ге
ракла стрелять из лука и даже отдал ему свой лук...

1745. Будущего ж ениха]. Мифологи рассказывают, что после смерти 
Ахилл взял в жены Медею, дочь Ээта, на островах блаженных. Китейскою 
называется Медея, ибо Кита—город в Колхиде; она же называется Çsivo- 
βάκχη, потому что соединилась с чужеземцем Язоном из любви к нему, 
пришла в неистовство и из-за него [т. е. Язона] убила родного брата Апсир- 
та.

186. Которою супруг]. Говорят, что после похищения Ифигении Арте
мидою Ахилл, услышав, что она находится в Скифии, отправился искать 
ее и, не нашедши, поселился на Белом острове, находящемся в Эвксинском 
Понте.

... Выражение ‘Ελλάδος κοφάτομον, говорят, обозначает зарезанную 
эллинами в Авлиде; или в действительном смысле—режущую эллинов, 
вследствие убиения ею чужеземцев в Тавриде.

1 [Схолиаст смешивает здесь лигистийцев с лигурами. Дион,—возможно, Диони
сий Галикарнасский].

2 [Нептунида— эпитет амазонки Ипполиты, возлюбленной Тезея].
3 [Отрывки из Гелланика см. выше].
4 [О таврах см. прим. к H e r . ,  IV, 99. Подробности мифа об Оресте и Ифигении 

см. выше E u r., Iph. Таш*.].
5 L y c o p h r . ,  Alex., 174: «намеревающегося стать мужем чужелюбивой ките- 

янки».



Слова «οοφ̂ ν φαληοιώσαν οίκήσει σπίλον, значат: на долгое время по
селится на так называемом Белом острове; σπίλος назван остров (νήσος). 
Келтр—название озера, впадающего в Эвксинский Понт.

192 сл. ... Глубокий же внутри утесистого берега огласится]. В Ски
фии есть берег, простирающийся в длину на 1000 стадий и называемый 
Ахилловым Бегом... γραίαν значит состаревшуюся в убийствах или обра
щенную в старуху для того, чтобы не быть узнанною эллинами... Чашей 
Аида поэт называет котел, потому что в него бросали убиваемых чуже
земцев; другие говорят, что это расселина в Тавриде, из которой, говорят, 
выходило пламя и в которую Ифигения бросала убиваемых; δαιταλοο^γία 
значит—убиением чужеземцев в Тавриде.

200 сл. ...Итак, Ахилл, говорит поэт , пять лет проведет в печали в 
Скифии, страстно желая ложа Ифигении...

798. Супруги Ахилла]. Говорят, что Ахилл после смерти женился на 
Медее, дочери Ээта, а Ээт и Кирка—дети Гелиоса [Солнца]...

1021 сл. ...Полы—город в Эпире, основанный колхами, преследова
вшими Медею, не захватившими ее и из страха поселившимися здесь и 
построившими город, который на колхидском языке называется Πέλαι, 
каковое название обозначает изгнанников, как говорит Каллимах1.

Иначе: соседняя область и река Кратис в пределах "Милако в и в Поле, 
носящем такое название городе, основанном колхами, примет сожителями 
разведчиков и преследователей Ээтовой дочери Медеи.

1023 сл.. ..Иначе: каковых колхов суровый царь Эи и Коринфа Ээт, 
муж Идии, отправил преследовать ее дочь, желая поймать «везущую 
невесту юницу» [πο^τιν; читай τ^ίπιν, т. е. корабль], т. е. Арго.

1024. Эи]. Эя—город в Колхиде...
1026. Которые при глубоком]. Каковые колхи поселились при глубоком 

русле реки ,Пизера2.
1108. ... Халибы— скифский народ, у которого наилучшее железо.
1109. ... Халибы первые открыли железо.
1283. Ибо что несчастней матери], т. е. Азии, ибо Прометей 

был сын Иапета и Азии; от нее следует разуметь страну.
1284. И кормилице Сарт дона], т. е. Европе, ибо от Зевса и Европы 

родились Сарпедон, Миноси Радамант; а от нее получила название страна.
1288. И рассекая озеро]. Река Танаис разделяет Азию и Европу, впадая 

в Меотийское озеро; последнее, говорят, так холодно, что у окрестных 
жителей образуются на ногах отморожения или так называемые άποκύματα. 
И Дионисий говорит...

Следуют D i o n .  P e r . ,  14— 16.
1312. Который в Китею]. Китея—город в Колхиде; а колхи—народ 

вблизи лигистинов3.
1314. И подняв кривые4 быков]. Говорят, что Ээт для получения руна 

предложил Язону подвиг—вспахать землю при помощи огнедышащих 
быков, запряженных в стальной плуг, и посеять зубы дракона; а из зубов 
немедленно вырастали вооруженные люди и сражались с ним.

1315. И сварившись в котле]. Говорят, что Язон, сваренный Медеей 
в котле, снова стал молодым.

1316 сл. ... Но самозванная], ибо она перебежала к Язону; κερα'ίς— 
вид небольшой птички; поэт называет так Медею, потому что она изму
чила себя от печали по случаю второго брака Язона; он женился на Глав
ке, дочери коринфского царя Креонта.

1 C a l l · ,  fr. 104; см. S t r а b о, I, 2, 39.
2 [Река в Иллирии, см. прим. к L у с о p h r., Alex., 1021 сл.].
8 О лигистинах см. выше Tzetz. к L у с о p h г., Cass., 1312].
4 [Имеются в виду кривые плуги или лемехи плугов].



1318. Убийцу родных]. Ибо Медея схватила и убила своего брата 
Апсирта, преследовавшего ее и захватившего ее в бегстве, а также соб
ственноручно убила в Коринфе своих собственных детей из ревности к 
Язону, который, покинув ее, женился на Главке.

1319. На болтливую]. Поэт разумеет Арго: «болтливую» потому, что 
он, как говорят, имел говорящее бревно от додонского дуба; и Каллимах 
назвал его «говорящим»1, а «сорока» потому, что эта птица подражает 
человеческому голосу, как и Арго.

1320. Звук седалищ], т . е. палубных скамей, от хаонитских; это народ 
в Эпире, откуда доставлены бревна для Арго.

1327. сл. Со зверем придя]. Тезей, говорит поэт , придя с Гераклом 
в Скифию к амазонкам, подготовил двойную вражду к эллинам2.

1331 сл... Эрис, Лагмос, Теламос и Термодонт—реки в С^кифии, а 
Актей—гора в Скифии.

СЛОВА ИЗ «АЛЕКСАНДРЫ» ЛИКОФРОНА
(ΑΛ ΕΞΑ ΝΔΡΑ)

Т е к с т :  Anecdota Graeca е codd. mss. b ib l. Reg. Paris., descripsit L .В а с h m a n- 
îi u s, т. II, Lips., 1828, стр. 198—386.

1743. Поэт разумеет  Ахилла, так как он, по преданию, после смерти 
взял в жены Медею, дочь Ээта, на островах блаженных;—мужа Медеи: 
из колхидского города Китеи [на полях /?уяошгсгг-«скифского»].

186. ...Скифского моря; ибо Салмидес—залив в Скифии4.
188. На долгое время—Белый; это остров, названный так от множества 

аистов;—будет жить на Белом острове, лежащем на реке Истре.
189. Келт ра]—имя озера или реки, из которых вытекает Истр.
192. Глубокий бег из гавани или берег до пустынь Скифии будет наз

ван Ахилловым.
200. И Ахилл с плачем будет пребывать в Скифской стране.
1024. Царь к о л х и д с к и х  городов Эи и Коринфа; супруг Идии, жены 

Ээта.
1109. И з халибов]. Есть народ в Пафлагонии—халибы5, у которых, 

как кажется, впервые найдено железо.
1288. Прорезывающий озеро Танаис—река Скифии.
1312. В  город колхидский. Который пришел в Китею,—это название 

местности,—соседнюю с лигистинами.
1336. Выгнали скифов за глубокий Истр, реку в Скифии, ныне Данувий.

НИМФОДОР
«Нимфодоров обычно различают двух: сиракузца и амфиполита: первому припи

сывают книги: περί των έν Σικελία Οαυμαζομένων и νπερΙπΑουζ, а последнему—произведение 
περί νομίμων βαρβαοικών. Сомневаюсь, правильно ли это делается. Содержание книг, 
которые я только что назвал, между собой столь сходно, что я подозреваю, что они 
написаны одним и тем же Нимфодором. Поэтому можно думать, что Нимфодор, родив
шийся в Сиракузах, мог долго жить в Амфиполе. Автор «Варварских законов», мне 
кажется, писал при Птолемее Филадельфе (285—247 до н. э.)» M ü l l e r ,  FHG, т. И, 
■стр. 75.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 375—381.

1 [Отрывки из Каллимаха—см. выше].
2 [Имеется в виду поход амазонок в Элладу из мести за Ипполиту. См. выше, 

прим. к I s о с г., Paneg., 68— 70].
3 L у с о p h r . ,  A l e x . ,  174: «намеревающегося стать мужем чужелюбивой ки- 

теяпки».
4 [О Салмидесском заливе см. в прим. к L у с о р h г., A lex., 1283 сл.].
6 [Помещая халибов в Пафлагонии (малоазийской области между Вифинией и 

Каппадокией), схолиаст приходит в противоречие с обычной локализацией халибов 
на западном Кавказе].



«ПЕРИПЛ»
(Iim i'IA O rS)

Фр. 9 см. S t  e р h . В у z., s. ν. ΆΟύρας1)

«ВАРВАРСКИЕ ЗАКОНЫ»
(ΝΟΜΙΜΑ ΒΑΡΒΑΙΊΚ Α)

Фр. 14 см. G ie r n .  A l.,  Protr., 1,5, p. 19 Sylb.
Фр. 15 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1010.
Фр. 16 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1029.
Фр. 17 см. схол. к А р о 11. R h o d .,  I ll ,  202. Мужские тела колхам 

нельзя было ни сжигать, ни погребать; тела мужчин завертывали в свежие 
шкуры и вешали на деревьях, женские же предавали земле.

Фр. см. схол. к А р о Н .  R ho d., I, 1024.

ТИМОСФЕН
Уроженец города Родоса, служивший начальником флота у  Птолемея II Фила- 

дельфа (285—246), автор не дошедших до нас географических сочинений: lUpi Λιμένων 
в 10 книгах и Σταίιασμοί, кроме того сочинения Έ£ηγη*:ι·/.όν, относившегося к са
кральным древностям. См. о нем E. A. W a g η е г, Die Erdbeschreibung des Timos- 
thenes, 1889 (с собранием отрывков); S u s e m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 660).

Фр. см. Agathem., ueogr., 7.
ФИЛЕМОН2

Фр. ( P l i  п., NH, XXXVII, И , § 1): Филемон [говорит, что янтарь] — 
ископаемое и добывается в Скифии в двух местах, прозрачный и воскового 
цвета, который называется электром, в другом месте—темножелтый, кото
рый называется субальтерником [низшим сортом].

И несколько далее Филемон говорит, что от электра исходит пламя·

СВИДА
Автор сочинения βεσσαλιχά, живший не позднее III в. до н. э.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FIIG, II, стр. 464. Ср. S u s e m i h i ,  

Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 398.

«О ФЕССАЛИИ»
(θ ΙΤ Α Λ ΙΚ Α )

II, фр. 3 см. схол. к  А р о 11. R h о d., II, 1015.

э в д о к с
Цитируемое древними писателями сочипение Ι'ής «spt'cfct [Землеописание] в  9 кни- 

гах, об авторе которого существовало разногласие в новой литературе, по мне
нию Г. Ф. У и г е  р а  («Philologus», 50, 1891, стр. 191—229), принадлежит Эвдоксу 
Родосскому и написано в середине III в. до н. э. Им же вкратце намечено содержание 
всех девяти книг и распределены сохранившиеся отрывки.

«ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ))
(Γ ΗΣ  ΠΕΡΙΟΛΟΣ)

Фр. кн. I. l ) S t e p h .  В у z., s. ν. Σορμάται «Вблизи Танаиса 
живут сирматы3.

2) См. у него же s. ν. Μοσσύνοικοι4.

1 Ср. примечание E b  e r  t ’a y Müller’a.
2 «Кто был этот Филемон, неизвестно; может быть следует иметь в виду Филе

мона—наместника Птолемея II, который впервые привез в Египет топазовые геммы 
с острова Топазия, как, со слов Юбы, сообщает П л и н и й  (XX XVII, 32)» (M ü 1-
I e r, FHG, т. IV, стр. 474).

8 [О сирматах см. прим. к Р s.,-S  с у 1., Per., 68].
4 [О моссиниках см. X е п., An., V, 4 и прим. к этому тексту].
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3) S t е р h. В у z., s. ν. Χάλυβες «Из земли халибов вывозится желе
зо, которое хвалят за пригодность к закаливанию».

4) Steph. Byz., s. у. Χαβαρηνοί: «называются ведь и хабаренами* 
живущие вокруг халибов; они едят сырыми груди чужих женщин, кото
рыми им случится овладеть, а детей угощают».

5) Steph. Byz., s. γ. 'A^svia. «Армении родом из Фригии* и в языке 
их есть много фригийского; у них добывается камень, служащий для выре
зания и просверливания печатей»3.

6) См. D i о g. L а е г t., IX, 83.
Фр. кн. I I4 см. C l e m  . A l e x . ,  Protr., V, 64 (p. 56 Pott.)
Фр. см. S t r a b o ,  X II, 3, 21.

АНТИГОН КАРИСТСКИИ
Урожепец города Карпста па острове Эвбее, жил в Афинах и Пергаме в 111 в 

до п. э. (умер позднее 226 г.). Главные его сочинения—Btot φιλοσόρων и ‘Iœrcpix© 
υπομνήματα до нас ne дошлп; сохранился небольшой сборник, из которого ниже приво
дятся отрывки.

Т е к с т :  Rerum naturalium scriptores Graeci minores, rec. О. K e l l e r ,  Lips., 
1877, т. I, стр. 1. Cp. U. von W i l a m o w i t z - M ö l l e n d o r f f ,  Antigonoev 
von Karystos, Berl., 1881. См. также R . N e b e r  t, Studien zu Antigon оз von Karystos 
NJPh, 1895— 1896.

«СВОД НЕВЕРОЯТНЫХ РАССКАЗОВ»
(1ЭТОРШ ΠΑΡΑΛΟΞ.’Ν ΣΓΝΑΓΩΓΗ)

Перевод П . И. ПРОЗОРОВА

X III. В скифской земле, подобно тому как и в элейской, не родятся· 
мулы\

XXV (31). Аристотель говорит6, что этим качеством [т. е. способностью^ 
изменять цвет шерсти] обладает и так называемый таранд7, животное чет
вероногое, по величине почти равное ослу, толстокожее и волосатое; 
и удивительно, как может так резко меняться его шерсть.

XXVII (33). [Аристотель] рассказывает8, что у Конопия при Меотий- 
ском озере волки, получая пищу от рыбаков, стерегут их добычу, а если 
сочтут себя в чем-нибудь обиженными, то портят у них сети и рыбу.

LÏV (59). Рассказывают, что у скифского царя была породистая кобыли
ца; к ней подвели для случки от нее же родившегося жеребца, но тот н& 
хотел; когда закрыли кобылу и подвели к нему, он совокупился, но когда 
ее открыли и он увидел ее голову, то убежал и бросился с утеса9.

LXXXV (92). [Аристотель] говорит, что у реки Гипаниса близ Боспора 
Киммерийского около зимнего солнцеворота приносятся рекою как бы

1 [Хабарепы—вероятно, названы у Стефапа Византийского в другом месте обаре 
нами, в то время как II т о л е м с й (V, 12, 4) знает Осарену или Тосарену. Хабарены- 
обарепы локализуются по течению реки Кира (т. е. современной Куры].

2 [В противоречии с этим свидетельством о происхождении армян находятся сви
детельства Г е р о д о т а  (III, 94; VII, 79) и С т р а б о н а (XI, 532). Современная 
наука видит в армянах потомков урартийцев-халдов. См. Б. П и о т р о в с к и й ,  
История и культура Урарту, Ер., 1944; Ср. L e h m a n n  H a u p t ,  Armenien einst 
und jetzt, I—II].

3 См. также E u s t. к Dion. Per., 694.
4 t p .  однако, U n g e r ,  op. cit., стр. 228: «представляется испорченным (из δ'?) 

число έν δευτέοα τής περιόδου y C l e m .  A l., Protr., p. 42 [leg. 56] Poit: указываемое
здесь поклонение мечу у скифов сообщает Г е р о д о т  (IV, 62) о европейских скифах».

6 Ср. Н е r., IV, 28; 30; А r., Hist, an., V III, 25; А е 1., V, 8.
® А r., de mir. ausc., 30.
7 [О таранде см. также T h е о р h г .,  fr. 172 и прим. к этому тексту].
8 A r ., Hist, an., IX , 36.
• Ср. A r ., Hist, an., IX , 47.



мешочки величиною больше виноградной ягоды; когда они лопнут, из них 
выходит четвероногое крылатое животное, живущее один день. Необыкно
венно и то, что крылатое животное имеет четыре ноги1.

CXXII (134). Рассказывают, что и на Белом острове ни одна птица не 
может при полете подняться выше Ахиллова храма2.

CLII (167). [Каллимах говорит, что] Гераклйд пишет об одном озере 
вСарматии, будто ни одна птица не перелетает его, а если какая-нибудь 
приблизится, то умирает от запаха3...

ЭВФОРИОН ХАЛКИДСКИИ
Эпический и элегический поэт, ж и в ш и й  в III в. до н. э. Из его произведений нв 

одно не сохранилось целиком.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M e i n e k e ,  Analecta Alexandrine, Berl., 1843, 

βτρ. 38 сл.

«ДИОНИС»
(ΛΙΟΝΤΣΟ Σ)

Фр. X (схол. к Н о т . ,  Odyss., IV, 288)... Эвфориод в «Дионисе» гово
рит: «лил (ysOsv) умовредительные зелья, какие знала Полидамна4 или 
какие китейская Медея»6...

НЕАНТ КИЗИКСКНИ
Историк III в. до н. э.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  

Mü l l e r ,  FHG, т. III, стр. 2— И . Ср. S u s е ш i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., т. I, 
•тр. 617 сл.

«[КИЗИКСКИЕ] ЛЕТОПИСИ»
(ΩΡΟΙ [КГ/ЛКШШГф

I, фр. 6 (Strabo, I, 2, 38). Аргонавты, плывя в Фасис, во время засви
детельствованного Гомером и другими плавания воздвигли в окрестностях 
Кизика святилища Идейской матери.

ПАГМЕНОП ВИЗАНТИЙСКИЙ
Малоизвестный поэт, живший, вероятно, в последние века до н. э. Ср. S u s e ·  

mi h i ,  Gesch. d. Alex. L itt., 1, стр. 253.

«ЯМБЫ»
(ΙΑΜΒΟΙ)

I, фр. см. S t  e p h. В у z., s. v. BoooTvot.

ТИМАГЕТ
Геогрпф, живший, вероятно, в III в. до it. э. Его сочипепием * soi Λιμένων, состояв

шим ne меисс чем из двух^ктшг, пользовался Аполлоний Родосский, как видно из fr. I. 
С о б р а н и е  о т р ы в к о в ,  M ü l l e r ,  FHGi IV, стр. 519. Ср. S u s e m i h l ,  
Gesch. d. Alex. L itt., 1, стр. 663.

1 Ср. А r., Ilist., an., V, 19; А е 1., V, 43; Р 1 i п., NH , XI, 36.
2 Ср. Р 1 i п., NH, X, 29; S о 1 i п ., 19.
3 Ср. S о t i о п, 22; T z e t z. к Lycophr., Cass., 704.
4 [Полидамна—мифическая волшебница. Ср. перечисление имен чародеек у T h  е-

о с r., II, 14 сл.].
6 «Тот же, но даже еще хуже испорченный текст читаем у E u s t .,  p. 1493, 46, где 

отсутствует χ^ύεν, вместо которого Ruhnken («Epist. crit.», p. 260) по догадке допол
няет uotcoiv» (Meineke). Он же [Ruhnken] предлагает читать во втором стихе: Κυτηϊάς 
ή озз Ср. D ü n t z е г, Fr. d. ep. Poesie, II, стр. 42.



«О ГАВАНЯХ»
(ПИР!  ΑΙΜΉΝϋΝ)

Фр. 1 см. схол. к А р о 11 . R h o d ., IV, 284. Ср. схол. к А р о 1 1. 
R h  o d ., IV, 259.

Фр. 2 см. там же, IV, 306,
Фр. 3 см. там же, IV, 324.

ХРИСИПП
Известный представитель стоической школы философии, родился около 280, 

умер около 207 г ., чрезвычайно плодовитый иисатель, оставивший, как говорят» более 
700 сочинений, которые до нас не дошли. О его литературной деятельности ср. S u s е- 
m i h i ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 75 сл.

«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»
(ΒΙΟΙ)

I,Фр. ( P lu t .  ,de stoic, rep., 20). Но сам Хрисипп в первой книге «Жизнео
писаний» говорит, что «мудрец может охотно принимать царскую власть, 
извлекая из нее выгоду. А если он сам не мог бы царствовать, то будет 
жить с царем и выступать в походы с царем, каков был Иданфирс скиф1 
или Левкон Понтийский»2. Приведу же и такое его рассуждение, чтобы 
узнать, будет ли согласно тому, как от самой нижней и самой верхней 
струны получается некое созвучие, так же согласна жизнь мужа, избираю
щего бездействие или малую деятельность, а затем ездящего верхом со ски
фами и занимающегося делами тиранов на Боспоре по какой бы то ни было 
причине; «опять же», говорит, «рассмотрим случай, когда он будет и высту
пать в походы с династами и жить с ними»... и немного спустя «и не только 
с имеющими некоторое развитие и получившими воспитание и некоторые 
нравственные начала, как у Левкона и Иданфирса». Некоторые ставят 
в вину Каллисфену, что он отплыл к Александру, надеясь восстановить 
Олинф, как Аристотель восстановил Стагиры; Эфора же и Ксенофонта 
и Менедема хвалят, как отклонивших приглашение Александра; Хрисипп 
же ради обогащения стремглав посылает мудреца в Пантикапей и в Скиф
скую пустыню. Ибо то, что он делает это ради заработка и обогащения, 
он ясно показал, предполагая, что «мудрецу более всего приличествуют 
три способа обогащения: один—от царской власти, другой—от друзей и 
третий затем—от занятий софиста»3...

ИСТР
Родом из Пафа, а по другим известиям—из Кирены или Македонии, был учеником 

Каллимаха и написал много сочинений в прозе и стихах, преимущественно по истори
ческой филологии, так что Плутарх («Alex.», 46) называет его прямо в числе историков.

С п и с о к  е г о  с о ч и н е н и й  см. у M ü 1 1 e r ’a, FHG, I, стр. ХС, а ф р а г 
м е н т  ы—там же, стр. 418—427. Ср. М. W e l l m a n  n, De Istro Callimachio, Gry- 
phisw., 1886; S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 622 сл.

Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) в числе тех писателей, которые 
сообщают о прибытии царицы амазонок к Александру.

ЭРАТОСФЕН
Важнейший из ученых александрийского времени, уроженец города Кирены, 

родился около 276, умер около 194 г. до н . э .  Главное его сочинение— Γβωγραριχά 
в трех книгах, известное нам преимущественно по полемике Страбона; кроме того, 
он писал стихотворения ученого содержания: Έρμη*, Ήριγόνη, Καταστερισμοι' (сохра
нилось до нас) и др.

1 [О скифском царе Иданфирсе ср. у Her., IV, 127]
1 [Левкои царь Боспора (387-347 г. до н. э.) упом. у D e m . ,  contra Lept , 29 

и y D io d S ic ., XIV,  93,1]
* Ср. S t r a b o ,  VII,  β, 8.



[Эратосфен более чем кто-либо другой из астрономов и географов древности содей
ствовал развитию представлений, лежащих в основе современной космографии.

Определив (с некоторой ошибкой) длину земного меридиана и установив положение 
экватора по отношению к эклиптике, он этим заложил основы так называемого «пто
лемеевского» учении о форме и строении мира.

Астрономические исследования позволили ему шагнуть далеко и в отношении 
чисто географических знаний.

Его «География» содержала, насколько можно судить по сохранившимся отрыв
кам как из нее самой, так и из произведений учеников и последователей Эратосфена 
(например, из произведений Диофанта и Деметрия, специально интересовавшихся 
географией северных стран), ту географическую и этнографическую картину, которая 
имеется у Страбона. Очертания Черного, Азовского и Каспийского морей, равно как 
и прилегающих к их берегам стран приобрели у Эратосфена вид, соответствующий 
требованиям 1 еографической науки, оперируюшей с градусной сеткой].

С о б р а н и я  о т р ы в к о в :  Die geographischen Fragmente des Eratosthenes 
neu gesammelt, geordnet undL besprochen von H. B e r g e r ,  Leipz., Teubn., 1880. Cp. 
E. M a a s  s, Analecta Eratosthenica в «Philologische Untersuchungen», herausg. von 
A. К i e s s l i n g  und U . von W i l a m o w i t  z-M ö l l e n d o r f f ,  6 H.

[См. M. Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, стр. 30 сл.; а также H. B e r g e r ,  
Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, стр. 384 сл.].

«ГЕОГРАФИЯ»
(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ)

1, фр. 1 А, 6 (стр. 29 Berg) см. S t г а b о, VII, 3, § 6, р. 298.
I, фр. I В, 4 (стр. 41) см. S t r a b o ,  V II, 3, § 7, р. 300.
I, фр. I В, 8 (стр. 49) см. S t r a b o ,  I, 3, § 2, р. 48.
I, фр. I В, 10 (стр. 52) см. S t r a b o ,  1,2, § 1, р. 14.
I, фр. I В, 14 и 15 (стр. 59) см. S t r a b o ,  1,3, § 4, р. 49 сл.
I, фр. I В, 24 (стр. 78) см. А г r., An. Al., V, 3, 1.
II, фр. II В, 14 (стр. 103) см. S t r а b о, I, 4, § 2, р. 62.
II, фр. II С, 5 (стр. 143) см. S t r а b о, II, 5, § 42, р. 135.
II, фр. И С, 22 (стр. 163) см. S t r а b о, I, 4, § 7, р. 65.
И, фр. II С, 23 (стр. 167) см. S t r a b о, XI, 7, § 4, р. 510.
III, фр. III А, 11 (стр. 183) см. S t  r a b о, II, 1, § 11, p. 711.
Ill , фр. III А, 13 (ibid. см. S t  r a b о, II, 1, § 16, р. 74). Эратосфен же 

приводит и эпиграмму в Асклепиэйе пантикапейцев на лопнувшей от мороза 
медной гидрии. «Если кто из людей не верит, что у нас делается, пусть убе
дится, взглянув на эту гидрию, которую не как прекрасное приношение 
богу, но как доказательство суровости зимы поставил жрец Стротий».

III, фр. А, 34 (стр. 204) см. S t  r a b о, II, 1, § 39, р. 91.
III, фр. III В, 67 (стр. 323) см. S t r a b о, XI, 7, § 3, р. 509.
I l l ,  фр. III В, 68 (ibid.) см. S t r  a b о, X I, 6, § 1, р. 507.
III, фр. III В, 72 (стр. 325) см. схол. к А р о 11. R h о d., II, 1247.
III, фр. III В, 73 (стр. 327) см. S t r a b о, XI, 2, § 15, р. 497.
III, фр. I l l  В, 74 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 259.
III, фр. I l l  В, 75 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., II, 399.
III, фр. III В, 76 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 131.
III, фр. IIIВ , 77 ( P l i п., NH, V, §47). От устья Понта до устья 

Меотиды2, по свидетельству Эратосфена, 1 545 000 шагов.
III, фр. III В, 78 (P l i n .  NH, VI, § 3). Некоторые определили длину 

Понта от Боспора8 до Меотийского озера в 1 438 000 шагов, а Эратосфен 
на 100 тысяч шагов меньше.

1 В данном месте [Страбона (хотя имени Эратосфена не встречается)], автор под
тверждает мнение Эратосфена, приведенное выше в § 3 той же главы и упомянутое 
еще в § 5, при опровержении возражения Гиппарха. Ввиду того, что во всех трех местах 
мнение это высказывается почти в одних и тех же выражениях, мы сочли достаточным 
привести только одно место, а не все три.

2 [Т. е. от Константинопольского до Керченского пролива).
3 [Имеется в виду Боспор Фракийский].



III, фр. III В, 79 (A m m . М а г  с., XXII, 8, 1 0 ) = Н е с . ,  fr. 163.
III , фр. I l l  В, 84 (стр. 335 Berg) см. S t r a b o ,  XI, 14, § 7, р. 529. 
III, фр. III В, 93 (стр. 339) см. S t r a b o ,  II, 5, § 25, р. 126.
III, фр. III В, 98 (стр. 344) см. схол. к A p o l l .  R h о d., IV, 310 

(ср. [Scimn.], 785 сл.)
III, фр. III В, 99 (стр. 345) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 284
Фр. (схол. к А г а  t., Phaen., 225): Барана: Эратосфен говорит, что 

вто баран Геллы и Фрикса, которого Фрике принес в жертву Зевсу 
Фиксию1 и шкуру отдал Ээту...

[ЭРАТОСФЕН]
0  подложности сочипепия Καταστερισμοί см. C h r i s t ,  Cesch. d. Griech. L itt.,4 

стр. 619.
Т е к с т :  M ythognphi Graeci, III,  в. I; Pseudo-Eratosthenis Catasterismi, гес. Al. 

O l i v i e r i ,  Lips., Teubn., 1897.

«ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЗВЕЗДЫ»
( Κ ΛΤ A ST ß PI S MO 1 )

19. Об овне. Это тот, который перевез Фрикса и Геллу; будучи же бес
смертен, он был дан им матерью их Нефелой; имел же он золотую шкуру, 
как сказали Гесиод и Ферекид. Перевозя же их по самому узкому месту 
моря, названному от той [Геллы] Геллеспонтом, он сбросил ее,... Фрикса 
же, невредимо достигшего Эвксинского Понта, перевез к Ээту, которому 
и отдал золотую шкуру, сняв ее с себя, чтобы тот имел ее на память; сам 
же он отошел в число созвездий; отчего и светит более тускло...

ФИЛОН ГЕРАКЛЕИСКИИ
Один из числа παραδοξογράφοι, живший, может быть, при Птолемее III Эвергетв. 

Упоминание о нем сохранилось только в нижеприводимом свидетельстве Иоанна 
Стобейского, заимствованном у Порфирия. Без сомнения, этого же писателя имеет 
в виду А e 1., De ап., 10, 40. Ср. Scriptores rerum mirabil. Graeci, ed. A. W e s t e r- 
m а n n, стр. 179; S u s e m i hl, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 477.

«О ЧУДЕСАХ»
(ΓΙβΡΙ ΘΑΓΜΑ2Ι-Ν)

10. S t ο b., Flor., I, 41, § 52. [Из сочинения Порфирия о Стиксе]. 
Филон Гераклейский в посвященном Нимфиду сочинении о чудесах гово
рит, что в Скифии водятся рогатые ослы и что эти рога могут содержать 
в себе эту воду [т. е. Стикса]; что подобный рог был поднесен Сопатром Але
ксандру Македонскому и был посвящен в Дельфах со следующей надписью:

«Тебе, Пеан, посвятил Александр Македонский этот рог скифского осла, 
чудную вещь, которая не была побеждена чистой влагой лусейского Стикса 
и выдержала силу воды»2.

ФИЛОСТЕФАН
Филостефан Кирепский, ученик Каллимаха, жил во второй половине III в. до 

н. Э. Писал lJspi των έν ’Ασία πόλεων, Ibpi νήσων, llspl ποταμών παραδόξων, ΙΙβρΙ χρό
νων и пр.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, III,  стр. 28—34.

1 [Об этом эпитете см. прим. к схол. Tzetz. к L y c o p h r . ,  Alex., 175].
* [В древности существовало поверье, что воду Стикса (реки подземного царства), 

невыносимую по своему холоду для человека, не может также сохранить никакой со
суд, за исключением «рога скифского осла». Передавалось также, что Александр Маке
донский умер, будучи отравлен водою Стикса, поднесенной ему в подобном сосуде. 
См S t r a b o ,  VIII,  389; P a u s . ,  VIII,  18, 4; A e 1., Hist, an., X , 40].



«О ГОРОДАХ В АЗИИ»
(ΠΕΡΙ ΤΩΝ ÜN ASIA ΠΟΛΚΩΝ)

I, фр. 4 см. схол. к A p о 11. R h o d., I, 1024.
I, фр. 4 см. схол. S t е p h . В y z., s. v. ’'Aßtoi.

«О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РЕКАХ»
(ПК 1*1 ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΑΡΑΛΟΞΩΝ)

Φρ. 21 (Η е г ο d i a η, Пе;Л μον. λέξ., ρ. 42, 7). Сеф, река в Скифии, 
<хак говорит Филостефан1.

Фр. 26. «Не знаю, не имеется ли в виду Филостефан у S о t  i о п., II. 
ποταμ. v.. ν.ρην., гл. 34, где говорится: Фаэтон говорит, что река в Боспоре 
так холодна, что ни одно животное не выдерживает ее холода» (Müller).

Фр. см. схол. к P i n d., 01., I ll ,  28.
Фр. см. схол. к А р о 1 1. R h o d . ,  IV, 277..

АПОЛЛОНИИ РОДОССКИИ
Аполлоний, сын Силлея, уроженец города Алексапдрии или Навкратиса, обыкно

венно называемый Родосским по долговременному пребыванию па этом острове, жил 
«во второй половине III в. до н. э. (по словам Свиды—при Птолемее Эвергете, 247—221) 
я является значительнейшим из эпических поэтов александрийского времени. Ею  
эпическая поэма Άργον^υτιχά, в 4 книгах, подробно описывает поход аргонавтов.

[Используя древние сказания, Аполлоний Родосский приводил их, однако, в соот
ветствие с географическими и этнографическими представлениями своего времени. 
Эпизоды в земле бебриков, мариандипов, изложение перипла малоазийского побе
режья Черного моря в пророчествах Финея и, наконец, описание Фасиса и Колхиды 
полны географической эрудиции, которую автор почерпнул скорее всего у Эфора, 
хотя, может быть, не непосредственно, а через своего старшего современника— Ним- 
фодора Сиракузского.

Отражая географические представлепия, свойствеппые эпохе раннего эллинизма, 
«Аргонавтика» оказывается единственным в своем роде памятником, в котором упоми
наются и локализуются некоторые северпочерноморские племепа, чего по дает ни более 
ранняя, ни более поздняя литература. См. W a l t h e r ,  De Apoll. Rhodii rebus geogra- 
phicis, 1894].

Т е к с т :  Apollonii Argonautica emendavit, appar. crit. et prolegomena adiecit 
R . M e r k e l .  Scholia vetera e codice Laurentiano edidit H. K e i l ,  Lips., Teubn., 
1854. [Apollonius Rhodius by K. C. S e a t o n  (Bibl. Oxoniensis), Oxford, 1910].

«ПОХОД АРГОНАВТОВ»
(ΑΡΙΌΝΑΓΤΙΚΑ)

(Из изложения содержания)

534 Merk. Когда детям Нефелы, Фриксу и Гелле, грозила смерть, 
»явился баран. Затем, взяв их на спину, он вступает в море и отправляется 
в плавание. Прибыв в Троянское море, он теряет Геллу, от которой полу
чил название Геллеспонт2, а Фрикса переносит в Скифию. Там Фрике 
вакалывает барана и приносит в жертву Зевсу Фиксию [т. е. покровителю 
беглецов] за то, что избег козней мачехи, затем женился на Халкиопе, 
дочери скифского царя Ээта, приживает от нее четырех сыновей—Арга, 
Китиссора, Мелана и Фронтида и умирает там.

Так как многие части поэмы Аполлония пе представляют прямого интереса для 
нашей цели, то мы извлекаем из нее только места, имеющпе географическое или этно
графическое значение, а между ними отметим в самых кратких чертах ход всего рас
сказа. Подробное изложение поэмы на русском языке можно найти в кииге III т о л л я 
«Мифы классической древности», пер. с нем. Покровского и Медведева, М., 1865, т. I, 
стр. 157—198 [выходит новое издание в издательстве «Искусство»].

1 «Помещает ли он именно эту реку среди παράδοξοι, я оставляю под сомнением» 
{Müller).

1 [Троянским морем называется часть Эгейского моря у берегов Троады. Гелле
спонт—Дарданельский пролив].



Книга I содержит в себе, после краткого вступления, подробный перечепь участ
ников похода, приготовления к ne>iy, плавание до острова Лемноса, пребывание на нем 
и дальнейшее плавание до области бебриков в Вифипии, с эпизодами о Кнзике и Гиле. 
С начала книги II излагается кулачный бой Полидевка с Амиком, царем бебриков, 
битва с бебриками после смерти Амцка, прибытие аргонавтов к Фипею и избавление 
его от гарпий, после которого Финей на пиру сообщил аргонавтам пророчества о даль
нейшем походе. Приводим часть пророчеств.

ИЗ ПРЕДСКАЗАНИЯ ФИНЕЯ АРГОНАВТАМ 
II, 3 7 3 - 3 8 7  и 3 9 2 - 4 0 7 .

373—387. «Там [у устья реки Териодонта] леж ит  долина Дойанта1 
и близ нее три города амазонок. За ними несчастнейшие из людей, рабочие- 
халибы2, заселяют скалистую и суровую страну, занимаясь обработкою 
железа. Вблизи, выше Генетейского мыса3 Зевса Гостеприимного (Ζηνος 
Ευξδίνοιο), живут богатые стадами тибарены4. За этим мысом моссиники 
занимают лесистую страну и предгорья, устраивая себе жилища в дере
вянных башнях и крепкие ограды, которые называются моссинами; отсюда 
они и сами получили название5. Минуя их, вы пристанете к скалистому 
острову, не имея возможности прогнать очень дерзких птиц, которые 
в бесчисленном множестве селятся на этом пустынном острове. На нем же 
царицы амазонок Отрера и Антиопа построили каменный храм Аресу, 
когда отправлялись в поход8...

392—407. За островом на противолежащем материке живут филиры7; 
выше филиров—макроны8, а за ними многочисленные племена бехиров9, 
непосредственно за ними живут сапиры10, за которыми следуют уже сами 
воинственные колхи. Но вы продолжайте путь на корабле, пока не упре
тесь в самый край моря. Там на Китаидском материке обильный водово
ротами Фасис, вытекая с далеких Амарантских гор, по Кирейской равнине 
несется в море широким потоком11. Гоня корабль к устью этой реки, вы 
увидите башню китаидского Ээта и тенистую рощу Ареса. Там дракон, 
страшное на вид чудовище, стережет руно, повешенное на вершине бука; 
ни днем, ни ночью сладкий сон не смыкает его свирепых очей».

Расставшись с Финеем, аргонавты при помощи Афины проскользнули сквозь 
Симплегады и поплыли вдоль южного берега Понта.

1 [Эту долину, расположенную, по Аполлонию Родосскому, у устья реки Термо-
донта, Стефан Византийский s. v . помещает во Фригии, вероятно, по ошибке].

а [О халибах, локализация которых колеблется между побережьем Кавказа
и Каппадокией, см. прим. к Н е с., fr., 195].

8 [Генетейский мыс— Плиний (NH, VI,  И)  для той же местности называет народ 
генеты^на понтийском побережье к северо-востоку от Котиоры].

Ό  тибаренах см. прим. к Н е с., fr. 193].
О моссиниках, их быте, в том числе и о башнях-моссинах, см. X en. ,  An., V, 4J. 
Имеется в виду связанный с мифами об амазонках «остров Ареса» на Черном 
ротив города Керасунта—современный остров Керасун-Ада].

". 7 [См. соответствующий схолий. Имя этого народа встречается лишь у Аполлония 
Родосского и, с его слов, у некоторых более поздних авторов. На основании данных 
Аполлония, филиры локализуются в. предгорьях Зефириопа, а упомянутый близ их бе
регов остров (см. A p o l l .  R h  o d . ,  И,  1231) идентифицируется с островом Зефире- 
Буруп. См. R . Н a u s e n ,  De gentibus in Ponti ora habitantibus, стр. 54]. 

rO макронах см. прим. к Н е с . ,  fr. 191].
О бехирах см. прим. к Н е с., fr. 190].
Сапиры =  саспиры, о которых см. прим. к Н е r., IV, 37].
«Китаидский материк» от Киты или Китеи—города, откуда была родом волшеб

ница Медея; Амарантские горы—та часть Кавказа, откуда берет начало Рион. У Апол
лония и в схолиях упоминается также племя амарантии и местность Амарантида. 
«Etymologicon Magnum» связывает это наименование с греческим άμαρζντος неувя
даемый; может быть, следует его поставить в связь с современным грузинским 
наименованием Имеретия, распространяющимся на эту часть Грузии. См. RE, s. v. 
Amarantis. Киркейская равнина—современная Рионская низменность—от имени вол
шебницы Кирки, сестры царя Колхиды Ээта].
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II, 1000— 1032. ПЛАВАНИЕ ВДОЛЬ ОБЛАСТЕЙ ХАЛИБОВ, 
ТИБАРЕНОВ И МОССИНИКОВ

1000—1008... На следующий день и в наступившую за ним ночь арго
навты прибыли к земле халибов. Они не занимаются ни возделыванием 
земли при помощи быков, ни разведением каких-либо сладких плодов, 
не пасут стада на росистых пастбищах; раскапывая железоносную твердую 
землю, они выменивают добытое железо на жизненные припасы; никогда 
не встает для них заря без новых трудов, среди черной копоти и дыма испол
няют они свою тяжелую работу.

1009—1032. Немедленно затем обогнув мыс Генетейского Зевса1, 
аргонавты поплыли мимо земли Тибаренской. У этого народа мужчины, 
когда жены родят им детей, ложатся в постель с повязанными головами 
и стонут, а жены кормят их вкусною пищею и устраивают им послеродовые 
купанья2. За ними аргонавты миновали Святую гору (Ί^ον ο^ος)3 и стра
ну, в которой мосеиники живут на горах в «моссинах», от которых и полу
чили свое название. У них свои особенные законы и обычаи; все то, что· 
можно совершать открыто, при людях или на площади, они делают в домах, 
то, что мы делаем в комнатах, они бесцеремонно совершают вне дома, 
среди улиц; им неизвестен даже брачный стыд: как свиньи на пастбищах, 
ничуть не стесняясь присутствующих, они на голой земле вповалку соеди
няются с женщинами в любовных объятиях. А в самом высоком моссине 
сидит у них царь и творит правый суд своему многочисленному народу; 
но положение его жалко: если он при суде допустит в чем-нибудь ошибку, 
то его запирают и целый тот день томят голодом4. Миновав моссиников 
и очутившись почти насупротив острова Аретиады5, аргонавты целый день 
плыли на веслах...

На Аресовом острове аргонавты встретились с четырьмя сыновьями Фрикса, 
возвращавшимися из Колхиды согласно предсмертной воле отца, но потерпевшими 
кораблекрушение в первую же ночь близ этого острова, и вступили с ними в беседу, 
из которой приводим два места.

И, 1140 — 1157· ИЗ РЕЧИ ΑΡΓΑ, СЫНА ФРИКСА

Недоумевающий в несчастии Apr обратился к Язону со следующими 
словами: «Вы и сами уже, я думаю, раньше слышали, что некий Фрике, 
потомок Эола, прибыл из Эллады в Эю; он явился в город Ээта на баране, 
которого Гермес сделал золотым; руно его вы можете увидеть еще и теперь 
висящим на кудрявых ветвях дуба. Впоследствии Фрике принес барана по 
его совету в жертву Зевсу Крониду, покровителю беглецов, предпочтя его 
всем другим богам. Его са*мого Ээт принял в своем дворце и благосклонно 
обручил с ним без выкупа дочь свою Халкиопу.От них-το и происходим мы.

1 [См. выше прим. к II, 373].
2 [О тибаренах см. прим. к Н е с . ,  fr. 193. Отмечаемый для них автором обы

чай «кувады», известие о котором, несомненно, восходит к Нимфодору (см. схолии) 
или еще к какому-либо этнографическому описанию, в качестве пережитка, отме
чается у многих народов древности, в частности у греков].

3 [Святая гора (Ίοον op о*)—между Керасунтом и Трапезунтом, упоминается как 
в Арриановом перипле (гл. 24), так и в перипле Безыменного автора (гл. 36), отме
чающем там город и гавань. Локализуется у современного Иерос-Бурну].

4 [В качестве источника этнографической характеристики моссиников схолиаст 
(см. ниже) называет Эфора и Нимфодора. Ср. характеристику быта моссиников у X е п.,
An.,V, 22—3 4 .0  «царях», содержимых на общественный счет и подвергаемых репрес
сиям, см. Дж. Ф р е з е р ,  Золотая ветвь, вып. II, стр. 45 сл .].

6 [Аретиада или остров Ареса, упоминается, кроме того, у псевдо-Скилака («Per.»,. 
86) и у Плиния (NH, VI, 32), называющего его Chalceribis. На этом острове, по пре
данию, обитали мифические птицы—гарпии].



Фрике уже умер в преклонных летах во дворце Ээта, а мы, исполняя волю 
отца, возвращаемся в Орхомен ради сокровищ Афаманта. Если ты желаешь 
узнать имена наши, то вот этому брагпу имя Китисор, этому—Фронтид, 
тому—Мелан, а меня самого зовите Аргом».

II, 1198-1215
... Так сказал Apr, не решаясь предпринимать столь трудный поход: 

«Друзья, насколько есть в нас силы, мы никогда не откажем вам в малейшей 
помощи, если придет какая-нибудь нужда. Но Ээт обладает ужасно гибель
ной жестокостью; поэтому я и боюсь плыть туда. Он утверждает, что он— 
сын Гелиоса. Кругом живут бесчисленные племена колхов.Сам он по страш
ному голосу и огромной силе может сравниться с Аресом. Между тем очень 
трудно взять руно против воли Ээта: вокруг него обвивается бессмертный 
и не знающий сна змей,которого произвела сама земля в горах Кавказа, 
где возвышается Тифаонийская скала: там, говорят, Тифаон, пораженный 
перуном Зевса Кронида в то время, как поднял на него свои могучие руки, 
пролил из головы горячую кровь1; так он шел по горам и по Нисейской 
равнине2, где и ныне еще лежит под водами Сербонидского озера»3.

Под влиянием этих слов Арга многие спутники Язона почувствовали страх, но 
Я зон ободрил их смелою речью, и они с рассветом двинулись далее.

II, 1231, 1242— 1285. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛАВАНИЕ ДО ФАСИСА
1231. В следующую ночь они миновали остров Филирейский...
1242—1261. Оттуда приехали мимо макроиов, пространной земли бехи- 

ров, гордых сапиров и за ними—бизеров4: подгоняемые легким ветерком, 
они быстро неслись все дальше и дальше вперед. Вот уже показался им 
на пути крайний залив Понта, уже поднимались пред ними крутые верши
ны Кавказских гор, где Прометей, прикованный к диким скалам несокру
шимыми медными оковами, кормил своею печенью орла, постоянно к нему 
возвращавшегося; вечером они видели, как он с пронзительным свистом 
(крыльев) летел высоко над кораблем под облаками; но и при этом от 
взмахов его крыльев постоянно .раздувались все паруса: он не имел вида 
обыкновенной летающей в воздухе птицы, а размахивал своими быстрыми 
крыльями подобно хорошо обтесанным веслам. Вскоре затем они услышала 
скорбный крик Прометея, у которого орел вырывал печень; воздух огла
шался стонами до тех пор, пока они не заметили кровожадного орла, снова 
летевшего от горы тою же дорогою. Ночью они, благодаря опытности 
Арга, прибыли к широкому Фасису и крайним пределам Понта.

1262—1285. Они тотчас же в порядке сложили паруса и реи в их хра
нилище, затем спустили и самую мачту и быстро въехали па веслах в широ
кое русло реки, волны которой повсюду с плеском расступались. Влево 
от них круто поднимался Кавказ и лежал Китаидский город Эя6, там же 
и Аресова равнина и*священные рощи этого бога, где змей бдительно охра
нял руно, висевшее на кудрявых ветвях дуба. Тут сам Эсонид® из золотого

1 [См. схолии к этому месту. Змей, стерегущий золотое рупо, и орел, клюющий пе
чень Прометея, считались порождениями Тифопа, или Тифаона,—чудовища о ста 
головах, упоминающегося в «Илиаде» (II, 782) и в «Теогонии» Гесиода (ст. 820 сл.)].

2 [Нисейская равнина в Мидии; там, по преданию, выводили знаменитых в древно
сти коней, предназначавшихся в жертву Гелиосу].

8 [Сербонидское озеро—близ средиземноморского побережья на границе Сирии 
и Египта, к востоку от Пелузия; отождествляется с современным озером Sebache Ber
dan î l ] .

4 [Об острове филиров и обо всех упомянутых племенах см. выше прим. к изло
жению содержания «Аргопавтики»].

* [Об Эе, столице царя Колхиды Ээта, см. выше прим. к H е r., I, 2].
β [Эсонид—сын царя Эсона, Язон].



кубка совершил над рекой медвяные возлияния чистого вина в честь Геи, 
туземных богов и душ усопших героев, умоляя их быть ему благосклонны
ми и добрыми помощниками и благоприятно принять причалы корабля. 
Тут сказал Анкей такое слово: «Итак, мы прибыли в Колхидскую землю 
и к течению Фасиса. Пора нам порассудить между собою, попытаться ли 
ласкою подействовать на Ээта, или иным способом достигнуть желаемого?». 
Так говорил он. Язон по совету Арга приказал поставить судно на якорь, 
вдвинув его в густо заросшее болото, находившееся неподалеку от прибыв
ших. Здесь провели они ночь; немного спустя появилась желанная заря.

Этим заканчивается II книга. В начале III (1— 164) поэт описывает, как па Олимпе 
богини Гера и Афина упросили Афродиту уговорить Эрота поразить сердце Медеи 
стрелою любви к Язону и как Эрот отправился исполнять это поручение. Между тем 
аргонавты, проснувшись, собрались на совет, на котором Изон предложил отправиться 
вместе с сыновьями Фрикса и двумя другими спутниками к Ээту и узнать, согла
сится ли он уступить руно добровольно (167—195). Их путь ко дворцу и красота по
следнего описывается в следующих стихах.

III, 196 — 248. ПРИБЫТИЕ ЯЗОНА КО ДВОРЦУ ЭЭТА 
И ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО

196—209. Тогда Язон пригласил следовать за собою сыновей Фрикса— 
Теламона и Авгия, а сам взял жезл Гермеса. Через камыши и воду они выш
ли из корабля на сушу на холме, возвышавшемся на равнине. Она называет
ся Киркейскою1; там росло рядами множество ракит и ив, на верхушках 
которых висели привязанные веревками трупы: и теперь еще считается 
у  колхов святотатством предавать огню трупы умерших мужчин; нельзя 
даже зарывать их в землю и насыпать сверху могильные холмы: их завер
тывают в не выдубленные бычачьи шкуры и вешают на деревьях вдали 
от города.Однако и земля получает свое наравне с воздухом, так как трупы 
женщин предают земле; таков установленный у них обычай.

210—234. Пока они шля, благоприятствовавшая им Гера разлила по 
городу густой туман, для того чтобы они прибыли ко дворцу Ээта, незаме
ченные многочисленным народом колхов; но, как скоро они пришли с рав
нины в город и к дому Ээта, Гера снова рассеяла туман. Они остановились 
на переднем дворе, дивясь ограде царского жилища, широким дверям 
и колоннам, которые стройным рядом возвышались вокруг стен; наверху 
дома каменная башня была утверждена на медных зубцах. Затем пришель
цы беспрепятственно переступили порог, у которого, высоко поднимаясь, 
пышно разрастались увенчанные зелеными листьями виноградные лозы; 
под ними текли четыре неиссякающих источника, выкопанные самим Ге
фестом: один бил молоком, другой—вином, третий тек благовонным мас
лом, четвертый изливал воду, которая при заходе Плеяд была тепла, а при 
восходе их, наоборот, холодная, как лед, струилась из полой скалы. Такие 
чудеса устроил искусный Гефест во дворце китейского Ээта; он же сделал 
ему медноногих быков, с медными же пастями, из которых они выдыхали 
страшное пламя. Кроме того, он сделал цельный плуг из крепкой стали, 
платя благодарностью Гелиосу, который принял его, изнемогшего во флег- 
рейской битве, на село колесницу.

235—248. Там же тянулся внутренний двор; на нем там и сям было много 
двустворчатых крепко сплоченных дверей и покоев, а перед ними с обеих 
сторон была устроена изящная галлерея; с двух других сторон стояли 
более высокие здания, из которых в одном, возвышавшемся над всеми д р у
гими, обитал сам царьЭэт со своею супругою; в другом жил сын Ээта Апсирт, 
которого родила кавказская нимфа Астеродия, прежде чем Ээт взял в

1 [О Киркейской долине см. выше прим. к А р о 1 1. R h о d., II, 392 сл.]



законные супруги Идию, самую младшую дочьТетии и Океана. Сыны Кол
хиды называли Апсирта Фаэтоном [блестящим], потому что он был краше 
всех юношей. В других чертогах жили служанки и две дочери Ээта—Хал- 
киопа и Медея.

Когда Я зон и его спутники пришли по двор Ээта, первая встретилась с иими Медея, 
шедшая к сестре. На ее испуганный крик выбежала Халкиопа, с удивлением и радо
стью увидевшая своих сыновей, а затем явились и Ээт с женою. Во дворце поднялся 
шум, слуги стали приготовлять пиршество. В это время, никем невидимый, прилетел 
Эрот и, спрятавшись за Язона, пронзил стрелою сердце Медеи. На пиру, когда герои 
утолили голод и жажду, Ээт спросил Арга о причине его внезапного возвращения 
и о прибывших с ним чужеземцах. Apr рассказал о том, как буря разбила их корабль 
и как встретившиеся с ними на Аресовом острове чужеземцы спасли его с братьями 
от гибели, затем открыл причину прибытия героев в Колхиду и просил Ээта уступить 
им руно, обещая от имени Язона помощь при покорении враждебных савроматов. 
Вот его слова о савроматах.

III, 351 — 353.

Язон  желает воздать тебе достойную благодарность за дар, слыша от 
меня о весьма враждебных савроматах1, которых он покорит твоему 
скипетру.

Услышав речь Арга, Ээт вскипел страшным гневом, предполагая, что чужеземцы 
прибыли по наущению его внуков с целью отнять у него престол. Язон старался его 
успокоить и снова предлагал ему свои услуги к покорению савроматов или какого- 
либо другого народа. Тогда царь обещал выдать руно, если Язон исполнит подвиг, 
который исполняет он сам: он* должен вспахать Аресово поле плугом, запряженным 
огнедышащими быками, посеять зубы дракона и истребить облеченных в броню витя
зей, которые вырастут из зубов. Язон после долгого раздумья соглашается на подвиг. 
По возвращении на корабль Apr предложил пойти к своей матери Халкиопе и уговорить 
ее упросить волшебницу Медею помочь аргонавтам. Между тем Ээт собрал колхов 
и отдал приказание стеречь корабль, намереваясь сжечь его со всеми людьми, лишь 
только предводитель падет при совершении своего подвига. Медея видит страшный 
сон, сильно ее испугавший. Одна из рабынь слышит ее рыдания и приглашает к ней 
Халкиопу. Последняя умоляет ее для спасения своих сыновей помочь чуже- 
вемцам. Медея обещала это, но затем, оставшись одна, не спала всю ночь и ,в тяж
ком раздумье хотела было умертвить себя ядом. Однако любовь к жизни и тайные 
внушения Геры пересилили, и она твердо решилась спасти Язона. С наступлением 
утра она отправилась в храм Гекаты, захватив с собой волшебную мазь. Приводим 
ее описание.

III , 843 — 872. ОПИСАНИЕ ВОЛШЕБНОЙ МАЗИ МЕДЕИ

Тут служанки стали снаряжать колесницу, а сама Медея вынула из 
отполированной укладки снадобье, которое, говорят, называется проме
теевым. Если кто, умилостив единородную Деву2 ночными жертвами, 
намажет им свое тело, тот не получит ран от ударов меча и вреда от пылаю
щего огня, а кроме того, в тот день будет выше прежнего телесной силой 
и мощью. Оно возникло впервые, когда кровожадный орел на склонах 
Кавказа пролил на землю густую кровь страдальца Прометея. Цветок 
этого растения, поднимающийся на двух стеблях на высоту локтя, сверху 
похож окраскоюна корикийскийшафран, а в земле корень подобен свеже- 
разрезанному мясу. Сок его, похожий на черный сок горного бука, Медея 
собрала для лекарственных целей в каспийскую раковину среди темной 
ночи, облеченная в черные одежды, предварительно омывшись в семи веч
нотекучих водах и семь раз призвав Бримо-детопитателышцу, Бримо, бро

1 [О савроматах см. Н е г., IV, 110 сл. и прим. к этому тексту].
2 [Единородная дева (Kcôpyj μονογένεια) как эпитет встречается также и в орфи

ческих гимнах (1,9). Современные комментаторы (см. M a a s ,  Orpheus, стр. 178) относят 
его к Персефоне-Коре].



дящую ночью, подземную богиню , царицу усопших1. С шумом потрясалась 
внизу черная земля, когда она срезывала титанский корень, и стенал сам 
сын Иапета2, терзаемый в душе лютою болью. Вынув это ст добъе, 
Медея положила его за благовонный пояс, который был повязан вокруг 
бессмертной груди. Вышедши из дверей, она взошла на быструю колесни
цу, а вместе с нею по обе стороны стали две служанки. Она взяла правою 
рукою вожжи и красивый бич и поехала по городу...

В храме Гекаты произошло свидание МедеисЯзоно\1,прекрасмоописанное поэтом 
(912—1145). Вол шебииЦа вручила герою снадобье и научила,как он должен поступать, 
чтобы совершить назначенный Оэтом подвиг, а Язон предложил ей быть его женою 
и отправиться вместе в Элладу.Следуя наставлениям Медеи, Язон среди наступив
шей ночи выкупался в реке и принес жертву Гекате. На возвратном пути 
ему явилась сама богиня.

III, 1213 — 1224. ЯВЛЕНИЕ ГЕКАТЫ ЯЗОНУ
... Богиню кругом обвивали страшные драконы среди дубовых ветвей, 

сиял яркий свет факелов, и вокруг нее подземные псы издавали страшный 
лай; все долы дрожали под ее ногами; болотные и речные нимфы, обитаю
щие в низине Амарантского3 Фасиса, издавали громкие вопли. Страх объял 
Эсонида, но все-таки он не оборачивался, и поспешно шел, пока не соеди
нился с товарищами. Ранняя Денница (Ήώς), занимаясь, уже разлила 
свет по снежным вершинам Кавказа.

Начиная со ст. 12£5 до конца III книги (ст.1407), поэт подробно описывает совер
шение Язоном назначенного ому подвига. В IV книге поэт рассказывает о похищении 
руна, отъезде аргонавтов из Колхиды, преследовании их колхами под предводитель
ством Апсирта, убиении его Язоном и о дальнейших странствованиях аргонавтов до 
возвращения на родину. Из нее считаем достаточным привести только следующие 
описания рек Лика и Истра:

IV, 1 3 1 -1 3 5 . РЕКА ЛИК
Шипение дракона услышали и живущие весьма далеко от Титанской 

Эи в Колхидской земле у устьев Лика4, который, отклоняясь от шумной 
реки Аракса,сливает с Фасисом свои священные волны; обе они,соединяясь 
в одну р ек уу текут в Кавказское море.
IV, 272—292. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОЛХОВ И ОПИСАНИЕ РЕКИ

ИСТРА
272—281. [Слова Арга]; Оттуда [т. е. из Египта], говорят, некто5 обо

шел кругом всю Европу и Азию, уверенный в силе, могуществе и смелости 
своего народа; при своем нашествии он населил бесчисленные города, из 
коих одни доселе существуют, другие уж е нет, ибо с тех пор прошло уж е 
очень много времени. Эя еще и ныне стоит твердо, и в ней ж ивут  потомки 
тех людей, которых он посадил жить в Эе; они сохраняют сделанные на 
табличках записи своих отцов, в которых изложены все пути и пределы 
воды и суши для путешественников®.

1 [Бримо—богиня подземного царства, почитавшаяся в фессалийских Ферах, т. е. 
недалеко оттого места, откуда был родом Язон. Обычно она сопоставляется и отож- 
дес!вляется с Артемидой-Гекатой и Персефоной ( L y c o p h r . ,  A l e x . ,  1175].

2 [Сын Иапета—Прометей].
3 [Об этом эпитете,прилагающемся также к горам, в которых берет начало Фасис, 

см. выше прим. к A p o l l .  K h o d . ,  II, 899 и схол. к этому тексту].
4 [Река Лик, судя по ее описанию, может быть отождествлена с одним из верхних 

притоков Риона—Квирилой или Дзирулой].
δ Разумеется поход Сесостриса и Сесонхосиса [Рамзеса], о котором см. H e r . ,  

II. ЮЗ. сл.
6 [О египетском происхождении колхов ср. H e r . ,  II, сл. и прим. к этому тек

сту. «Записи отцов», которые надо представлять себе в виде иерипла или схема
тической карты, навеяны преданиями не столько о колхах, сколько о египтянах).



282—292. Есть некая река, крайний рукав Океана, широкая и глубо
кая даже для плавания на грузовом корабле. Ее далеко прославили под 
именем Истра. Сначала он один разрезает широкую землю, ибо потоки его 
выше дыхания Борея шумят вдалеке, в Рипейских горах1, но, когда он 
вступает в пределы земли фракийцев и скифов, то, разделившись на два 
рукава, одну часть воды изливает здесь в Ионийское море, а другую сзади 
посылает в глубокий залив, выдающийся из Тринакрийского моря, кото
рое прилежит к вашей земле2.

I V ,  303— 328. ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛХОВ ПО ИСТРУ

303—308. Из колхов одни в напрасных поисках прошли сквозь Кианей- 
ские скалы Понта,а другие проплыли в реку под предводительством Апсир
та, который, уклонившись в сторону, проник через Прекрасное устье 
(καλον στέ^α). Таким образом он предупредил аргонавтов, пройдя через 
перешеек внутрь крайнего залива Ионийского моря.

309—328. Ибо рекою Истром образуется некий остров по имени Певка, 
видом треугольный, широкими сторонами обращенный к берегам, а узким 
изгибом—к речному руслу; вокруг его разделяются два устья, из коих 
одно называют Нареком, а другое, крайнее,—Прекрасным устьем3, здесь 
Апсирт и колхи быстро устремились вперед; между тем аргонавты плыли 
вдали у вершины острова. Дикие пастухи покинули на лугах свои много
численные стада из страха перед кораблями, как бы увидев зверей, выхо
дящих из обильного чудовищами моря, ибо доселе не видали еще морских 
судов ни смешанные с фракийцами скифы, ни сигинны4, ни гравкении\ 
ни синды®, живущие уже на обширной и пустынной Лаврийской равнине. 
Когда колхи миновали Ангурскую гору и находящийся вдали от Ангур- 
ской горы утес у Кавлиака7, у которого Истр разделяет свое русло и впа
дает в то и другое море, а также и Лаврийскую равнину, тогда, вышедши 
в Кронийское море8, они повсюду отрезали пути, чтобы не скрылись от 
них аргонавты.

1 [Истоки Истра (Дуная) не были в такой степени неизвестны В IV в. до н. э., в 
потому выведение этой реки из Рипейских (Уральских) гор следует считать поэтической 
вольностью].

2 [Тринакрийсксе море—Ионическое море, пазванное так по острову Тринакрии 
(Сицилии). Залив, выдающийся из пего—Адриатическое море. Автор излагает здесь 
популярную в древности версию (в особенности применительно к эпосу об аргонав
тах) о двух рукавах Истра, впадающих один в Чернее, другой в Адриатическое море].

3 [Приводимое Аполлонием описапие устья Дуная восходит, согласно схолиям, 
к Эратосфену. Островом Невкой называется пространство земли, охваченное рукавами 
дельты. Прекрасное устье и Нарек—названия двух из известных в древности шести 
рукавов дунайской дельты, упоминаемых П л и н и е м  (IV, 79), Со л и н о м  (XIII,  1) 
и А м м и а н о м  М а р ц е л л и и о  м (XXII,  8, 45)].

4 [Сигипнов к западу от нижнего течения реки Дуная зпает также и Г е р о д о т  
(V, 9). С т р а б о it (XI,  11,8),  очевидно по сходству некоторых черт их быта, причис
ляет сигипнов к азиатским народам, не давая, впрочем, точной локализации].

5 [Граикении—народ па пижнем Дупае по соседству с сигиннами, нигде более не 
упоминаемый].

6 [Синды—может быть, идентичны синдам Г е р о д о т а  (IV, 26) и других авто
ров, локализующих это скифские племя на Северном Кавказе в районе Анапы, и лишь 
по недоразумению отнесены Аполлонием на Дунай].

7 [Мифическая Ангурская гора, так же как и утес или мыс Кавлиака (см. соот
ветствующие схолии), нигде более не упоминаются и локализации не поддаются].

8 ГКронийоким морем или заливом Аполлоний называет Адриатическое море. 
Эпитет этот прилагался в древней мифологии к Океану или его частям, симво
лизируя загробное царство, владыкой которого был Кронос. См. U. W i 1 a m о- 
w i t z-M ö l l e n d o r f f ,  Die H ellènistische Dichtung in der &eit des Kallim achos, 
т. II, стр. 199 сл .].



СХОЛИИ К АПОЛЛОНИЕВУ «ПОХОДУ АРГОНАВТОВ»

(ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚΑ)

Т е к с т :  Apollonii Argonautica emendavit, арраг. crit. et prolegomena adiecit 
R. M e r k e l .  Scholia velera e codice Laurentiano, cdidit H. K e i l ,  Lips., Teubn., 
4854.

К КНИГЕ I

85. «Запад и восток»] поэт говорит, что они настолько отдалены от стра
ны колхов, насколько запад отстоит от востока, ибо Ливия находится 
на Западе, а Колхида—на востоке.

256. «Лучше бы и Фрикса»] говорят, что, когда Гелла упала в мореу 
по воле Зевса баран обратился с человеческою речью к испуганному Фриксу, 
ободряя обещанием невредимо доставить его в Скифию... Рассказ о том, 
что баран говорил по-человечески, находится у Гекатея. Некоторые говорят, 
что Фрике отплыл на судне с изображением барана на носу, а Д и о н и- 
си  й во II книге1 говорит, что Крий [Баран] был воспитателем Фрикса 
и отплыл вместе с ним в Колхиду, вследствие чего и возникло сказание
о пронесении там барана в жертву2.

1024. «М акр лев))] так называемых макронов, которые были переселен
цами из Эвбеи, почему и названы макронами, так как Эвбея называлась 
и Макрией3... Ma кроны были соседи долионов. Другие называют макриями 
народ бехиров, постоянно воюющий с кизикцами4. Они были опытны 
в военных делах, как рассказывают Филостефан и Нимфодор6, писавшие 
об их образе жизни. Дионисий Халкидский® говорит, что они получили 
название макронов потому, что были переселенцами из Эвбеи. Другие гово
рят, что они называются макронами вследствие того, что у них есть доволь
но много длинноголовых (макрокефалов), как у персов—орлипоносых. 
Об этом упомгнает Геродот во второй книге1,

1276. ... Смешон Эфор, полагающий, что Анахарсис первый изобрел 
двойный якорь; ведь аргонавты древнее Анахарсиса.

1289. ... Итак Аполлоний говорит, что Геракл остался около Кия, 
вышедши на поиски Гила, а Дионисий Митиленский утверждает, что герой 
сопутствовал витязям до Колхиды и содействовал Язону в деле Медеи. 
Подобным образом говорит и Демарат\

1321. ... Полифем окончил жизнь в сражении с халибами. Это народ 
скифский.

1323. Халибы—народ в Скифии, где добывается железо. Каллимах 
воворит: «да погибнет род халибов»9.

1 [Диописий Митиленский, живший во II—I вв. до ы. э. Фрагменты из его «Арго
навтов» см. ниже].

2 Свидетельство Дионисия приводится еще в схол. к II, 1144; IV, 119 и 177.
3 [Кавказские макроны, о которых см. H е с., fr. 191 и прим. к этому тексту, ока

зываются переселенцами с острова Эвбеи лишь благодаря сходству наименований (мак- 
ропы—Макрид!, одно из названий острова Эвбеи в древности].

4 [Долионы—народ в Мисии у Кизика между Азопом и Риндаком. О бехирах см.
H е с., fr. 190 и прим. к этсму тексту].

6 [Филостефан и Нимфодор—географы III в. до п. э., фрагменты из сочинений ко
торых см. выше].

6 [Дионисий Халкидский—историк IV в. до н. э., автор сочинения «Об основании 
городов»].

7 Н er. ,  II, 104.
8 [О Дионисии Митилепском см. выше прим. к схол. к I, 256. Демарат—автор не

определенного времени, географ и мифограф].
9 [В сочинении «Коса Береники, ].



К КНИГЕ II

1. ... Сыновья Халкиопы, сестры Медеи, и Фрикса на пути в Орхомен 
потерпели кораблекрушение; высадившись на Аресов остров, они встрети
лись с аргонавтами и, познакомившись, вместе поплыли в колхидскую 
реку Фасис1.

168. «По Боспору прямо))] ... Есть и другой Боспор в Скифии, называе
мый Киммерийским вследствие заселения тех местностей скифским народом 
киммерийцами. По другим—это устье Меотийского озера, узкое и продол
говатое, похожее па Боспор Византийский2...

360. «Есть некий мыс»]. Эфор в IV книге тоже упоминает, что Карам- 
бис—высокий и крутой мыс в Пафлагонии и выступает в море к северу3...

373. ... Халибы—скифский народ за Термодонтом; они, открыв желез
ные рудники, занимаются их разработкою. Халибами они названы от Аре- 
сова сына Халиба. Упоминает о них и Каллимах: «да погибнет род хали- 
бов, которые открыли это злое творение, поднимающееся из земли»4.

378. ... Тиб арены]. Тоже скифский народ, соседний с халибами. Мос- 
сипики—народ, также получивший название от образа жизни: «моссина- 
ми» называются деревянные дома, в которых они жили; именно на это наме
кая, поэт сказал, что они заселяют «лесистую» страну. От моссина-то (так 
называется деревянный дом) и названы они моссиниками.

392. «Впереди островам]. За островом и противолежащим материком 
живут филиры, а выше и впереди филиров—макронгл—скифский народ, 
переселенцы с Эвбеи. Эвбея ведь называлась и Макридою по своей 
фигуре.

«Впереди острова»]. Впереди острова Аретиады и противолежащей зем
ли живут филиры, названные так от Филиры, дочери Океана, супруги 
Кроноса и матери Хирона, прожившей здесь некоторое время. Или так: 
за островом противолежащую землю занимают филиры.

* Бехиров] народ скифский5.
395. Затем сапиры , т. е. за бехирами. Сапиры—народ скифский, полу

чивший такое название от того, что у них в изобилии встречается камень 
«сапирин».

* Сапиры—народ скифский.
* 396. Бизеры—народ скифский.
397. Но на корабле]. Но, плывите, говорит поэт, пока не достигнете само

го дальнего угла моря. За Скифией находится конец моря, так как дальше 
следует Меотийское озеро, за которым находится Северный океан 
('Αρκτικός ώχεανός)

399. Кат аиды ], т. е. Колхиды; ибо Китея—город Колхиды. Есть 
и в Европе, в Скифии, другой соименный город Китея® Άμα^αντών с обле
ченным ударением на последнем слоге, как говорит Геродиан в V III книге 
«общей просодии». Амарант—город в Понте, а по словам этого поэта—

1 Из краткого изложения содержания II книги.
2 [Боспор Византийский, или чаще Фракийский—Константинопольский пролив 

Боспор Киммерийский—Керченский пролив].
3 [Мыс Карамбис (или Карамбий) на пафлагонском побережьи, северная оконеч

ность Малой Азии, расположен напротив мыса Бараний Лоб (Ай-Тодор) в Крыму. 
Мыс Карамбис упоминается многими древними авторами, его современное название 
Керембе-бурну].

4 [См. выше прим. к.схол. к I, 1323].
6 Звездочкой вверху Кейль отмечает схолиии, расположенные между стихами.
0 [О Китее см. выше прим. к схолиям на ст. 174. О второй Китее, расположенной 

н Кнропейской Скифии, упоминает также С т е ф а н  В и з а н т и й с к и й ,  s . v .  Κύτα].



горы в Колхиде, с которых течет река Фасис1. Итак, есть и другой город 
Китея в Европе у входа в Эвксинский Понт , который оттуда берет начало; 
город этот так называется в именительном падеже, откуда поэт называет 
Медею Китаи декою. Амарант—город в Понте, а по некоторым—горы 
в Колхиде, с которых течет Фасис. Не зная этого, Гегесистрат Эфесский 
назвал Амарантскими луга по Фасису вследствие того, что они покрыты 
цветущею, неблекнущею (αμάραντος) растительностью. А что у колхов 
есть Амарантские горы, об этом говорит Ктесий во II книге. Фасис, по сло
вам Эратосфена, течет с гор Армении и в Колхиде впадает в море8. 
Κφχαιον—местность в Колхиде, названная так от Кирки, сестры Ээта, или 
равнина. Не может она называться так от другой Кирки; было ведь две 
Кирки, о которых скажем впоследствии. Тимей3 говорит, что Κί/χαιον— 
равнина в Колхиде.

404. И тенистую рощ у]... Гелланик говорит, что руно лежало в храме 
Зевса. О так называемой Аресовой равнине в Колхиде и о тамошнем свя
щенном участке Ареса упоминают многие. Поэт. говорит, что золотое руно 
было повешено в роще Ареса на буке под охраною дракона чудовищной 
величины. Σχιόειν* поставлено вместо σ/tcsv с ионической вставкой t.

417. «Эя Колхидская>>]. Эя—город Колхиды. Она лежит на краю насе
ленной земли.

548®. «Негостеприимного»]. Поэт называет так Эвксинский Поит, как 
бы «злым для чужих», так как прчетавка а обозначает зло. Сначала это 
море, окруженное пиратами, называлось негостеприимным, а будучи очи
щено, после того названо гостеприимным®.

658. «Я широкие берега реки»]. Дионисий Ольвийский7 свидетельству
ет, что широкие и низкие берега называются «Ахилловыми бегами» (Άχιλ- 
λέω; δρόμοι).

775. «Гиперборейских людей))]. Геродот совершенно отрицает существо
вание гипербореев8: ибо, если есть какие-нибудь «гипербореи» [т. е. живу
щие на крайнем севере], то во всяком случае должны существовать и «ги- 
пернотии» [живущие на крайнем юге]. Посидоний же говорит, что гипер
бореи существуют и живут около Альпийских гор Италии. Мна сей говорит, 
что ныне гипербореи называются дельфами. Гекатей говорит, что гипербо
рейский народ существовал до его времени9. У него есть сочинение под 
заглавием «О гипербореях». У гипербореев почитается Аполлон; поэтому 
его и видели отправляющимся туда...10

1005. Халибы, добывая из рудников железо, продают его и таким обра
зом добывают себе средства к жизни, так как земля их неплодородна.
О них уже сказано раньше11.

1 [Об Амарантских горах см. выше прим. к А р о 1 1. R h о d ., И , 399. Геродиап— 
греческий грамматик II в. н. э.

2 [Гегесистрат Эфесский ближе пеизвестеп. Ктесий Книдский—историк и географ
V в. до н. э., отрывки из произведений которого см. выше. Отрывки из Эратосфена 
см. выше].

3 [Тимей из Тавромешш, сицилийский историк IV—III вв. до н. э .].
4 [Т. е. тенистая (о роще)].
6 Этот схолий, опущенный КеП’ем, я добавил из издания A . W e  П  a u  е г’а# 

Lips., 1828.
6 О «негостеприимном» (Hetvoç), как об эпитете Черного моря, см. прим« 

к Р i n d., Pyth., IV, 203.
7 [Дионисий Ольвийский—ближе неизвестен].
8 Н е г., IV, 36.
® [Посидоний Апамейский—философ и историк I в. до н. э.; Мпасей—географ; 

ученик Эратосфена. О Гекатее Милетском и отрывки из его произведений см. выше]·
10 [О гинербореях и о культб Аполлона Гиперборейского в Дельфах см. прим· 

H e r . ,  IV, 32].
11 См. выше к I, 1323 и II, 374.

19 Вестник древней истории, JSft 3 — 203 —



1010. «Тиб а ренскую землю»]. Тибарены—народ в Скифии. Они слывут 
самыми справедливыми (δικαιότατοι)1 людьми и никогда ни с кем не всту
пают в сражение, не известив заранее о дне, месте и часе битвы. В земле 
тибаренов женщины после родов ухаживают за своими мужьями, как 
свидетельствует Нимфодор в «Обычаях»2.

1015. За ними Святую (‘Isk,èv) гору]. Разумеется гора, носящая такое 
название и спускающаяся к Эвксинскому Понту. Иначе: эта гора спускает
ся вЭвксинский Понт.Упоминает ее и Ктесий в I книге «Объездов» (ГЦлбооэ)8 
и Свида во II книге4, около так называемых макронов. Точнее Ага
фон в «Перипле Понта» говорит, что она отстоит на 100 стадий от Трапе- 
зунта. Ириней говорит, что о ней свидетельствует Мнесимах в I книге 
сочинения «О скифах», но это ошибочно, ибо Мнесимах5 упоминает
о Скифии, находящейся в Европе, а Аполлоний и вышеупомянутые 
авторы ведут речь об Азии. Третья Святая гора находится во 
Фракии.

1025. «Общей любовью))]. Поэт говорит это не в том смысле, что они 
вступают в связь с женами друг друга, а в том, что каждый открыто сооб
щается со своей собственной женсй.

1029. «Голодом его в тот день»]. Эфор и Нимфодор свидетельствуют 
об этом,—что они запирают и мучат голодом своего царя, если он неспра
ведливо решит какое-нибудь дело.

1122. А рг самый старший]. Это один из сыновей Фрикса. Геродор гово
рит, что они рсдились от Халкиопы, дочери Ээта, а Акусилай и Гесиод 
в «Великих Эоях» говорят, что от Эофоссы, дочери Ээта. Аполлоний гово
рит, что их было четверо,—Apr, Ф.ронтис, Мелас и Китисор, а Эшшенид 
приба вляет пятого—П ресбона®.

1144. «Сидя на баране»]. Дионисий в «Аргонавтах» говорит7, что Крий 
[Баран] был воспитателем Фрикса и, заметив замысел Ино, посоветовал 
Фриксу бежать; отсюда и вышла сказка, что он был спасен бараном...

1146. «По его совету»]. По словам поэта, Фрике принес барана в жертву 
по его собственному увещанию, т. е. по совету самого барана. Сам баран 
человеческим голосом приказал это сделать.

1210. «В горах Кавказа»], t a  Кавказе, говорят, на Тифаонийской скале 
Тифон, пораженный молнией, излил сукровицу, из которой родился змей, 
стороживший руно.Что преследуемый Тифон убежал на Кавказ и что вслед

1 δειΛότατοι дал K eil из Лаврентианского кодекса; но лучше чтение флорентий
ских схолий, которое привел я.

2 [О тибаренах см. прим. к Н е с . ,  fr. 193. К названному здесь Нимфодору. 
автору сочинения «О варварских обычаях» (111 в. до н. э.), восходят, несомненно, 
не только этнографические сведения об обычае «кувады», но также и морализу
ющая их оценка].

3 «Вместо ΙΙεριόδου Meurs, в Cypr., II, 29 предпочитает ορών. Правильно ли 
Meurs., которому следует также Bähr., исправил на περί όρών, ne знаю, хотя это 
похоже на истину» (C. Müller к Ctes., fr. 93 в издании Геродота у Didot).

4 Свида, живший, вероятно, в III в. до н. э., написал сочинение θεσσ^Λικά; 
несколько сохранившихся отрывков собргно у Müller’a, FHG, II, стр. 464.

5 [Время жизни Агафона Самосского, автора утраченных «Истории Скифии» 
и «Перипла Понта», ближе неизвестно. Ириней—александрийский грамматик, жив
ший во II в. до н. э. Время жизни Мнесимаха из Фессалии, схолиаста Аполлония Ро
досского, в точности неизвестно].

6 [Геродор Геракл ейский—мифограф, живший в V в. до н. э.; Акусилай, автор 
«Генеалогий», жил в V I—V в. до н. э.; Эпименид, автор «Аргонавтики», жил в VI в. 
до н. э.].

7 [Мифограф Дионисий из Милета жил на рубеже II—I в. до н. э. Из контекста
ясно, что в своих «Аргонавтах» он пытался рационалистически истолковать древние 
мифы].



ствие возгорания этой горы бежал оттуда в Италию, где на него навален 
остров Питекусса,—об этом рассказывает Ферекид в «Теогонии»1...

1211 кон. Кавказ простирается от страны арменийцев до колхов. 
Сербснидсксе озеро находятся в Египте около Пелусия.

1231. «Филиргкий осггр:въ].Псэт  разумеет ocnpze филиров; Аполло
ний говорит, что они названы так от Филиры, дочери Океана, жившей в 
этих местах...

1246. «Отдаленный залив»], ибо колхи живут в самом отдаленном углу 
Понта.

1247. «Я вот кавказских»]. Так называемые Кавказские горы, по сло
вам Эратосфена, лежат близ так называемого Каспианского моря2.

1248. «Где члены»...]. Прометей был прикован на Кавказе, и орел кле
вал его печень. Агрет в X III книге «Описания Ливии»3 говорит, что сказа
ние об уничтожении печени Прометея орлом образовалось вследствие того, 
что река, носившая название Орла (’Astcç), опустошала лучшую часть 
земли Прометея, а печенью- (ήποφ) у многих называется плодородная 
земля. Когда же Геракл отвел реку каналами, то показалось, что орел 
им удален и Прометей освобожден от оков. Теофраст говорит, что Проме-* 
тей, сделавшись мудрецом, первый сообщил людям философию, отчего 
и распространилось сказание, что он сообщил людям огонь. И Геродор 
сообщает следующее странное сказание об оковах Прометея: по его словам, 
Прометей был скифский царь; не имея возможности доставлять своим 
подданным жизненные припасы вследствие того, что река, носившая на
звание Орла,затопляла поля, он был заключен скифами в оковы; но Геракл, 
явившись т уда , реку отвел в море,—почему и распространилась сказка
о том, что Геракл убил орла, а Прометея освободил из оков4. Ферекид во 
второй книге говорит, что посланный на Прометея орел произошел от Тифо- 
на и ЕхиднЬг, дочери Форкиса, и что когда орел съедал днем часть печени, 
то остальная часть но^ью нарастала и принимала прежний вид.

1249. «Скованный' медными»]. Гесиод говорит, что Прометей был заклю
чен в оковы и орел наслан на него за похищение огня. По словам же Ду- 
риса—за то, что он влюбился в Афину; вследствие чего обитатели Прикав- 
казья (тсг̂ д то Καϋ/.άσιον οίχουνχες) не приносят жертв только Зевсу 
и Афине за то, что они были виновниками наказания Прометея, и, напро
тив, чрезвычайно чтут Геракла за убиение им орла. Естественно, и Апол
лоний, дойдя в свием повествовании до Кавказа, упомянул и об этом.

1273. «И живущим там бегам»], m . е . туземным богам; у приезжих 
был обычай в чужой земле приносить жертвы туземным богам и героям.

К КНИГЕ III
200. «Киркейская равнина»]. Кирка, по мнению некоторых, была сест

рою, а по мнению других—дочерью Ээта. Дионисий рассказывает, что 
от Гелиоса родились Персей и Ээт. Персей сделался царем тавров и, соеди
нившись с какою-то нимфою, произвел *дочь Гекату, которая, живя 
постоянно в пустынях, приобрела величайшую опытность в составлении

1 [Ферекид Лерийский жил в V в. до ы. э. Отрывки из его «Теогонии» см. выше].
• [Наименование моря «Каспианским» (Κ^σπι^νή 0άλ*σσχ, от каспиан-прибреж

ных жителей в его западной части, в отличие от обычного Каспийское (Кχζπί* ΰάλ+αζι) 
следует отнести, вероятно, за счет Эратосфена].

3 [Агрет, автор «Описания Ливии», жил в 111 или во II вв. до н. э. Он, как и дру
гие названные ниже авторы, давал иносказательное и рационалистическое объяснение 
возникновению мифов о Прометее и об Ээте. Ср.. прим. к схол. ad Theocr., VII,  77].

4 Ср. M ü l l e r ,  II, 34 к H е г о d о г. fr. 23: «Эти рассказы должно будет 
отнести к Геродору, как их изобретателю; ими воспользовались Агрет... и источник 
Д и о д о р а  (I, 19), если не считать, что по словам последнего ’Αϊτός есть река Нил, 
а Прометей—был начальник провинции Египта».



ядовитых и лекарственных средств. Ээт, пригласив ее к себе, женился 
на ней и имел от нее дочь Кирку.

Иначе: Дионисий Милетский в первой книге «Сказания об аргонавтах» 
говорит, что Кирка была дочь Ээта и Гекаты, дочери Персея, и сестра Ме
деи. По его словам, у Гелиоса родились в тех местах два сына, имена кото
рых были: Персей и Ээт. Они получили во владение страну, именно Ээт— 
колхов и меотов, а Персей стал царствовать над Таврическою землею; 
Персей, старший из братьев, взял в жены какую-то туземку и у него роди
лась дочь, по имени Геката; она, говорят, отличалась мужеством на охоте, 
первая открыла смертоносные коренья и ядовитыми зельями убила своего 
отца. Будучи отослана в Колхиду, она вышла замуж за своего дядю Ээта 
и от нее родились Кирка и Медея. Кирка превзошла свою мать, отчасти 
переняв от нее, а отчасти открыв сама много страшных зелий; она была 
старше Медеи. Гесиод говорит, что Кирка была дочь Гелиоса, в следующих 
стихах [см. T h e o  g., 1011 сл.].

202. «И на их вершинах»]. Ибо трупы мужчин колхам нельзя было 
ни сожигать, ни зарывать в землю: они завертывали трупы мужчин.в све
жие шкуры и вешали на деревьях, а трупы женщин предавали земле, как 
говорит Нимфодор,которому последовал Аполлоний.Чтут они больше всего 
Урана и Гею.

242. «Его Кавказская»]. Автор «Навпактских сказаний» называет ее 
Эврилитою; Дионисий Милетский называет мать Медеи и Кирки Гекатою, 
как сказано выше1, Софокл—Неэрою, одною из нереид, а Гесиод2—Идией: 
«Ээт, сын блестящего смертным Гелиоса, по совету богов женился на пре
красной Идии».

Эпименид говорит, что Ээт был родом кориифянин, и мать его называет 
Эфирою; Диофант в 1 книге «Понтийских историй»3 называет мать Ээта 
Антиопою. Поэт говорит, что Апсирт родился раньше Медеи от Астеродии, 
дочери Океана и Тетии.

714. Клятва колхов]. Клятва колхов—Уран и Гея.
859. «В Каспийской раковине»\. Каспийское море у Океана; близ него 

каспийский народ, соседний с персами. В Океане бывают огромные рако
вины, на которых, по словам поэта, собирается прометеево снадобье. 
Поэт своеобразно излагает чудесные свойства корня, ибо о нем не гово
рится ни у кого из собирателей кореньев. Корикий—местность в Киликии, 
где растет различных видов шафран.

В Каспийской раковине]. О Каспийском море рассказывает Артемидор 
в «Сокращенной географии»4. Оно находится вблизи Океана; по его побе
режью живет народ, называемый каспийским, соседний с персами.

865. «Титанс’югоъ]. Ибо Прометей был один из титанов; поэтому поэт 
назвал корень титанским, вследствие того, что он вырос из Прометея, кото
рый был одним из титанов. Из-за них он излагает чудесный рассказ о сре
зывании корня и то, что Прометей страдал при его срезывании.

1074. «Или и Эйского острова»]. Ибо остров на Фасисе—Эйский, на кото
ром лежало руно. Это столица колхов.

1094. «Эйского острова» (Αΐαίης νήσοο). Слог at излишен, ибо долж
но быть «острова Эи». Эя—столица колхов. Поэт упоминает об острове 
на Фасисе, на котором (острове) находится руно, как говорит Ферекид.

1 К III, 200.
2 «Theog.», 958.
8 [Об Эпимепиде см. прим. к схол. A p o l l .  E  h o d . ,  II, 1122; Диофант, автор 

«Политики» и «Понтийских историй», жил, повидимому, во II в. до н. э.].
4 [Артемидор Эфесский, автор «Географии» в 11 книгах, жил на рубеже II—I вв. 

ДО Н. э.].



1220. «Амораитского)>]. Амарантии—варварский народ выше колхов 
на материке, откуда низвергаются истоки Фасиса. Или Колхидская гора, 
называемая Амарантскою, откуда вытекает Фасис.

1236. «Фаэтон»]. Апсирт назывался и Фаэтоном, как говорит Тимонакт 
во второй книге сочинения Σκυθικά1.

К КНИГЕ IV

87. «Дам золотое))]. Аполлоний представляет Медею обещающую руно 
Язону после бегства из дома Ээта, а автор «Навпактских сказаний»—выно
сящей при бегстве руно, хранившееся в доме самого Ээта; Геродор гово
рит, что после удаления аргонавтов (μετά τήν άνάζευξιν των Ά^γοναοτών)* 
Язон был послан Ээтом за руном и, отправившись, убил дракона и 
принес руно к Ээту, а последний со злым умыслом пригласил их на обед.

119. «Которого некогда Эолид»]. Дионисий в «Сказании об аргонавтах» 
говорит, что у Фрикса был воспитателем Крий [Баран,] который, первый 
заметив козни мачехи, посоветовал ему бежать, и, когда таким образом 
юноша был спасен им, распространилось сказание, что Фрике спасся 
в Колхиду на баране.

131. «Вдали от Титанской земли»]. О реке Титане, от которой и стра
на называлась Титанскою, упоминает Эратосфен в «Географии». Река Лик, 
несясь от Аракса, соединяется с Фасисом и, потеряв таким образом .соб
ственное имя, впадает в море... Араке—река в Скифии. Впрочем Метро- 
дор8 в первой книге «Деяний Тиграна» говорит, что Араксом называется 
Термодонт. Кавказским морем поэт называет Каспийское, потому что 
оно прилегает к Кавказу.

135\ Иначе: лучше под Кавказским морем разуметь здесь Эвксин, 
приближающийся к Кавказу: ибо Фасис впадает не в Кавказское (Као- 
χασίαν)5 море, a в Эвксинское.

177 ... Руно называли золотым многие писатели, которым следует 
Аполлоний; Симонид® называет его то белым, то пурпурным, а Дионисий 
Митиленский говорит, что был человек, воспитатель Фрикса, по имени 
Крий [Баран].

259. «Есть ведь другой путь»]. Геродор в «Аргонавтах» говорит, что 
аргонавты возвратились по тому же морю, по которому и прибыли в Кол
хиду. Гекатей Милетский—что они из Фасиса приплыли в Океан, затем 
оттуда в Нил,отсюда в наше море.Артемидор Эфесский называет это ложью, 
так как Фасис, но его словам, не имеет соединения с Океаном, а течет 
crop. То же говорит и Эратосфен в III книге «Географии». Тимагет в
1 книге сочинения «О гаванях» говорит , что Истр вытекает из Кельтийских 
гор, находящихся в стране кельтов, затем впадает в Кельтийское озеро; 
после этого воды его разделяются на две части, из которых одна впа
дает вЭвксинский Понт, а другая—в Кельтийское море; по этому-то устью 
проплыли, говорит он, аргонавты и прибыли вТиррению. Ему следует и 
Аполлоний. Гесиод, Пиндар в «Пифийских одах» и Антимах в «Лиде» гово-

1 [Тимонакт, автор сочинения «О Скифии», возможно, идептичен сДемопактом, 
полководцем царей Селевка и Антиоха, упоминаемым у П л и н и я (NH, IV, 18.)].

2 το ν άγριων ταύρων предлагает С. М ü 1 1 e r, FUG,  11, 40.
3 [Метродор из Скепсиса жил на рубеже II—I вв. до н. э. при дворе Митридата 

Эвпатора].
4 Этот схолий отсутствует в издании КеП’я; я его взял из издания W e 11 a u е г’а .
β Вместо Καυκααίαν'Wellauer предл!гает читать Κασπιαν.
• [Симопид с острова Аморгоса—лирик VII в. до н. э.].



рят, что аргонавты по Океану прибыли в Ливию и, перенеся на плечах 
Арго, очутились на нашем море1.

277. «Эя еще и нъие остается»]. А рг говорит, что Эя от времен Сесон- 
хосия2 остается неприкосновенною, и жителей ее называет потомками 
египтян, поселенных там Сесонхосием... И Скимн в «Азии» говорит, что 
колхи—переселенцы из Египта; и Геродот во II книге8 упоминает об обре
заний половых частей и о тканье холста и говорит, что они [т. е. колхи] 
пользуются египетскими законами; Филостефан4 говорит, что на реке 
Фасисе находятся островки и что город Эя лежит на острове этой 
реки.

282. «Рог Океана»]. Рогами называют все реки, текущие от самого Океа
на. Истр—река в Скифии...

284. «И cm ром его называя»]. Поэт говорит, что Истр6 течет из земли 
гипербореёв и с Рипейских гор; он сказал так,следуя Эсхилу, говорящему 
это в «Освсбэждаемом Прометее». Очутившись между скифами и фракий
цами, Истр разделяется и одна часть извергает свои воды в наше море, дру
гая впадает в Понтийское море, а третья—в Адриатический залив. Скимн 
вXVI (έν ttq ις) книге «Описания Европы» говорит, что один только Истр 
течет из пустыни. Рипейские горы находятся у истоков Истра*, как гово
рят  Каллимах: «Посылают от Рипейской горы, где особенно»7... Эрато
сфен в третьей книге «Географии» гов:рхт , что Истр течет из пустынных 
мест и образует остров Певку. Никто не говорит, что аргонавты проплыли 
в наше море по этой реке, кроме Тимагета, которому последовал Аполло
ний: Скимн говорит, что они рекой Танаисом проплыли в великое море, 
а оттуда прибыли в наше море; при этом он прибавляет,что, пристав к мате
рику, аргонавты на копьях перенесли Арго, пока не добрались до моря. 
Гесиод говорит, что они проплыли по Фасису; а Гекатей, опровергая его, 
рассказывает, что Фасис не впадает в море и что они плыли не по Танаису, 
а тем самым путем, которым и прежде, как рассказывает Софокл в «Ски
фах»; и Каллимах8... что те из них, которые проплыли в Адриатическое

1 [Основываясь на этой схолии, можно в общих чертах представить в следующем 
виде эволюцию перипла «Аргонавтики»: Гесиод, Гекатей* Пиндар и Антимах (поэт
V в. до н. э., автор «Фиваиды» и «Лиды») направляли аргонавтов из Фасиса в Океан, 
из Океана в Африку (в Египет или в Ливию), а оттуда вновь в Средиземное море.Не
сколько позже возникла (и представлена Тимагетом—географом, жившим в III в. до 
п. э. и послужившим источником для Аполлония Родосского) версия о возвратном пути 
но Истру (Дунаю), предусматривающая,—вернее рационалистически объясняющая,— 
присутствие аргонавтов в Италии. Против этой версии, с позитивными географиче
скими данными в руках, восставали Эратосфен и Артемидор Эфесский—последний уже 
во время, близкое к тому (на рубеже II—I вв. до н. э.), когда истоки Дуная стали 
доступны для эллинистической науки благодаря римским завоеваниям].

2 Царь египетский, по преданию совершивший поход в Азию и дошедший до Кол
хиды (по другим—Сесострис).

3 H е г., II, 104— 105 [и прим. к этому тексту. Отрывки из описания Азии в сочи
нении, приписываемом Скимну Хиосскому, см. ниже].

4 [Филостефан из Кирены, автор нескольких географических сочинений, жил во
второй половине III в. до н. э.].

6 Вместо ’'Iccpcv K eil пишет Фяз1у: следую W ellauer’y.
6 Ср. О. S c h n e i d e  г, Cailimachea, т. И,стр. 460 к fr. 215: «Удивительна ошибка 

Meineke (ad Call., стр. 210), считающего, что схолиаст Аполлония заблуждается, когд* 
утверждает будто бы, что Рипейские горы находятся на востоке. Ибо вся речь схоли
аста ясно показывает, что он вовсе не хотел сказать, что Рипейские горы находятся 
έν τχϊς άντολ+ϊς -гсо ήλΐ?υ, но βν τΛς àv:cA*T$ тсо ’Ίσ·;ρcü, так как άν-vA-i или àv^cAa 
применяется также по отношению к реке. Ср. D in  d o r  f, Thes., P a r is .,'т. I, 
2, стр. 592 с».

7 [ C a l l . ,  fr. 215. Отрывки из произведений Каллимаха см. выше].
8 K eil указал на наличие лакуны, которую О . S c h n e i d e  г, Call., т. II, стр.81 

предложил дополнить следующим образом: хЛ K J M ti+fo* ';ών KcXyJ>v χΔ *ύ·:ών χτλ
е. что колхи и сами отчасти проплыл и в Адриатическое море.

im



море, не нашли аргонавтов, а нашли проплывшие через Кианейские скалы 
в Керкиру, где и они тогда были. Истр, протекая из земли гипербореев, 
когда доходит до местности между Скифией и Фракией, разделяется на две 
части, из коих одна впадает в Эвксинский Понт, а другая—в Тирренское 
море1.

292. «Который вашей земле»]. Если писать так: «который вашей 
земле», то нуж но будет разуметь Элладу; а если «нашей», то будет 
сказано об Истре: ибо он прилегает к колхам.

306. «Через Прекрасное устье»]. Истр имеет три устья, из которых одно 
называется Прекрасным, как говорит Тимагет в сочинении «О гаванях»; 
а это устье, по словам поэта, приплыл Апсирт.

310. «Т рву голы ibiü»]è Эратосфен в 111 книге «Географии» говорит, что 
на Истре есть треугольный остров, равный Родосу, и называет его Певкой 
[Сосновым] вследствие изобилия на нем сосен.

311. «Кругом два»]. Поэт говорит, что у изгиба около Певки есть два 
устья Истра, из коих одно называется Ареком, а другое—Прекрасным; 
колхи с Апсиртом, вероятно, прибыли в это последнее.

315. «А они выше острова»]. Язон со своими спутниками проплыл выше 
острова через устье Арек...

320. «И не фрлкийцам»]. С европейскими фракийцами граничат скифы.
321. «Я не живущие вокруг Лаврия»]. Лаврийская равнина—в Скифии. 

Тимонакт впервой книге сочинения «О скифах» насчитывает в Скифии пять
десят пять народов. У равнины синдов разделяется река Истр и одним рука
вом изливается в Адриатическое море, а другим в Эвксинский Понт. Слово 
Stvoot, по словам Геродиана в шестой книге «Общей просодии», должно 
быть βοφύτονον; некоторые ставят острое ударение на последнем слоге, 
но это неправильно. Гиппонакт2 также упоминает о «синдской расще
лине». Гелланик в сочинении «О народах» говорит: «Когда проплывешь 
Боспор, будут  синды, а выше их—меоты-скифы».

324. «Ангурской горы»]. Ангурская гора—близ реки Истра; упоминает
о ней Тимагет в сочинении «О гаванях». Кавлийский утес—в Скифии, близ 
Истра; упоминает о нем Полемон в сочинении «Основания италийских и 
сицилийских городов»3. Многие пишут«Ангурская гора» и «Ангирскаягора», 
и «Ангирской горы», а вместо «Кавлийского»—«Кавказского». Поэт гово
рит, что около этой горы Истр разделяется и одним рукавом впадает 
в Адрий, а другим в Эвксин.

507. Колхи, отправившиеся за Арго, не возвратились на родину, боясь 
Ээта; одни из них поселились там , где был убит Апсирт, с названными 
от его имени апсиртейцами, а другие—в Иллирии, где ж ивут  энхелеи, 
у Керавнских гор4.

1002. «Из колхсв, которые Понта»]. Из числа колхов, те, которые были 
<* Апсиртом, поселились на Бригеидах в Иллирии, а прошедшие сквозь

1 [Схолиаст повторяет в несколько измененной и более запутанной форме сказан
ное в схол. к IV, 259. Ср. и прим. к этому схол.].

2 Известный ямбограф, живший в VI в. до н. э. Значение цитированных слов яв
ствует из сравнения с Гесихием: Uivôtxôv διάφρ^γμ*. τό τήζ γυν-ακός; S t e p h. В y z., 
s. v . Ι’ίνδοι — Λέγεται χΛ со γυν^ικεΐον aiôoîcv.

3 [Полемон Периэгет из Илиона жил в перврй половине II в. до н. э.].
4 [Апсиртейцы—возможно, жители небольшой группы Апсиртидских островов 

в Истрийском заливе, главный из коих и поныне называется Оссеро. Энхелеи—племя 
в Иллирии, жившее между хаонами и таулгнтиями к северу от Акрокеравнских (Ки- 
мара) гор, на территории, тяготеющей к Эпидамну (H е с., fr. 73; S t r a b o ,  VII.  
326)].



Кианейские скалы, поселились в Керкире1. Ибо из числа колхов, пресле
довавших витязей и двинувшихся не по одному пути, одни, как уже*ука
зано2, совершили плавание по Истру под предводительством Апсирта, 
через устье вступившего в названную реку и захватившего героев у так 
называемых Бригеидских островов, а вышедшие сквозь Кианейские остро
ва3 колхи прибыли на остров Керкиру, на котором оказались и аргонавты.

1020. Гекатою клялись у колхов знахарки, так как эта богиня считает
ся изобретательницею волшебных снадобий.

1147. ... О руне большинство писателей говорит, что оно было золо
тое, а Акусилай в сочинении «О генеалогиях» говорит, что оно от морской 
воды окрасилось в пурпурный цвет.

1217 Тимонакт в первой книге сочинения Σκυθικά говорит, что 
Язон егце в Колхиде женился на Медее, обрученной ему самим Ээтом. Он 
же говорит: «При проезде внутри Понта показываются какие-то сады, назы
ваемые Язоновыми, у которых он, [говорят], совершил высадку; в Эе гим- 
насии, диски, терем Медеи, в котором тогда совершилась ее свадьба, и у 
города построенное святилище Язона и кроме того многие святилища»4.

ФИЛАРХ
Историк Филарх, родом из Афин или Навкратиса, жил во второй половине III а. 

до и. э.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, I, стр. 334—358.

«ИСТОРИИ»
(ISTOPIAI)

III, фр. 1 см. A t h e n . ,  V III, 9, р. 334 а.
Неизвестно, из какой книги фр. 69 ( Z e n  o b . ,  P ro v . Cent., VI, 13). 

Камешки в колчане]. Филарх рассказывает, что сцифы перед отходом ко сну 
берут колчан и, если провели данный день беспечально, опускают в кол
чан белый камешек, а если неудачно—черный. При кончине каждого 
лица выносили колчаны и считали камешки: если белых оказывалось боль
ш его  покойника прославляли, как счастливца. Отсюда и произошла посло
вица, что наш добрый день выходит из колчана6.

Фр. 70 (Etym. М. s. γ . Εέσπορος). Боспор, как бы переправа коровы: 
он назван так от Ио, дочери Кадма®... Филарх же говорит , что народы> 
жившие по сю сторону Эвксинского Понта, не знали земледелия, а жив
шие по ту сторону знали; почему та часть моря и называлась Боспором, 
так как побережье ее засевалось7. Некоторые говорят , что Боспорами назы
вались узкие проливы; или что в древности, если когда-нибудь какие- 
нибудь люди желали переправиться на другую сторону пролива, то стро
или плоты, запрягали в них быков и на них переправлялись; отсюда и наз
вание.

1 [Бригеидские острова, названные по имени живущего на севере Иллирии фра
кийского племени бригов ( S t r a b o ,  VII,  326)—пыне острова Кварнеро на севере 
Адриатики,—возможно, что их следует признать идентичными Апсиртидам. Под Кер- 
кирой схолиаст (так же как и автор—-IV, 567) имеет в виду так называемую «Черную 
Коркиру» (Corcyra Nigra)—нынешний остров Курзола (Курчула) в Адриатическом 
море у побережья Далмации].

2 См. схол. к IV, 284.
8 [Под Кианейскими островами схолиаст разумеет скалы, названные Кианеями или 

Планктами (блуждающими), находящиеся при выходе из Черного моря в Босфор].
4 [Ср. в перипле Арриана («Per.», 9) описание реки Фасиса; Арриан подчеркивает 

отсутствие связанных с аргонавтами памятников, за исключением древних якорей].
5 Почти то же есть и у S u i d., s. v. A ευχή ήμερα и Των εις φαρέτραν.
• [См. об этом в вышеприведенном отрывке из «Прикованного Прометея» Эсхил» 

(слова Прометея, обращенные к Ио) и позднейшие схолии к этому тексту].
7 [Филарх производит в этом случае слово Боспор от глагола σ π είρ ω —сеять].



ГЕРМИПП
«Гермипп, который писал о законодателях, о семи мудрецах, биографии философов 

я риторов, у А ф и н е  я (Гг. 18; 22а; 42) именуется 6 Καλλιμά/εια. Отсюда о времени 
жизни его известно в обшем достаточно. Ибо Каллимах умер пе очень много спустя 
после начала царствования Птолемея 111 Эсергета, около 136 олимпиады, 240 г. до н. э. 
(см. R i t s с h 1, Alex. Bibi,, стр. 90). Гермипп же, соответственно этому, процветал 
ари Птолемее 111 и IV (205г. дон. э.). По и после этого времени он, повидимому, был 
еще жив... О родине его достоверных древних свидетельств не сохранилось» 
( M ü l l e r ,  FHG,  III, стр. 35.).

[Гермипп из Смирны, ученик Каллимаха, писал, продолжая «Таблицы» своего 
учителя, биографии знаменитых людей. Сохранились отрывки из глав этой работы, где 
речь идет о семи мудрецах. Позднейшие авторы очень часто пользовались его сочине
нием, причем часто смешивалп его с Гермиппом, жившим при Адриане, и еще другим, 
писавшим триметрами. Часть работ îiauiei о Гермиппа найдепа в Геркуланских свитках].

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG,  III,  стр. 36—54.

«О СЕМИ МУДРЕЦАХ»
(ΠΕΡΙ ΤΩΝ ENTA ΣΟΦ^Ν) *

Фр. 17 см. D i о g. L a e r  t., I, 8, 101—102 (об Анахарсисе).
ДИОФАНТ

«О Диофанте говорится у Агатархида в сочинении «Об Эритрейском море» (Р h o t . ,  
Bibi. cod. 250, p. 454 b. 34). как об авторе описания северных стран... Его именно, 
как правильно полагает Vossius, упомшиет С т е ф а  и В и з а н т и й с к и й ,  s. v. 
•'Afhci и .AΙουστίνοι, |д е  приводи!ся Διόγοτ,τος έν HcAi^ntcîç .. Это название следует 
исправить, если не ошибаюсь, по схолию K A p o l l . R b o d . , 1 1 1 ,  241 и вместо ΙΙολιτι- 
«οΐς у Стефана писать следует llcvu’xcîç; в схолии к Apoll. Rhcd. вместо Διοφάνης. 
έν α' τών ΙΙοντιχών следует поставить, видимо, Διόφαντος έν з' τών ΙΙοντιχών. Диофанта, 
аолководца Митридата Пошийского, упоминает М е м н о н (гл. 34). [См. также 
херсонесский декрет в честь этого Диофанта в 10SPE, I, 185]. Насколько наш 
Диофант старте но возрасту Агатархида, не знаю. Отличеп от него был, я думаю, Дио
фант Лакедемонский, которого Фулыеппий пазыймет автором сорока книг «Древно
стей» и сочинения «О жертвопринсн.евии богам» ( M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 396). 
Ср. S u s е m i h 1, Gesch. d. Alex. Lilt. ,  I, стр. 647.

«ПСНТШСКИЕ ИСТОРИИ»
(1IONTIKA1 ш т щ )

Фр. 1 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., III, 242.
Фр. 2 см. S t e  p h . В у z., s. v. Λφοστΐνοι
Фр. 3 см. у него же, s. v. ’'Aßtot

АГАТАРХИД
Историк и географ, урожепеп города КнИда, родился около 250 г. до н. э.; писал 

ужей глубокой старости при Птолемее VI (175— 146 г. до н.э.).  Главные его сочинения— 
То περί τής ΈρυΟράς Ο̂ Λάσσ/,ς и в котором в 10 книгах налагалась история
Азии и в 49 книгах история Европы.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, III,  стр. 191—197·

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ
(ЕПЧЛ1АКА)

XXXIV, фр. 10 (A t h е п., IX, 387с): ... говоря о реке Фасисе, пишет, 
между прочим: «множество птиц, называемых фасианскими (фазанами), 
для отыскания себе пищи спускается до самых устьев».

«ОБ ЭРИТРЕЙСКОМ МОРЕ»
(ТА ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)

Извлечения Фотия (Bibl. ccd., 250, ed. Bekker, II, стр. 441).

ИЗ КНИГИ I
Bekk., 443,1 ... Затем говорится, что Ио была дочь реки и в виде рога

той коровы, гонимой оводом, переправилась через Понтийское море; 
от нее-то и Боспор получил свое назЕание...



(443.2)... Что Ифигения, зарезанная в Авлиде, вновь явилась живою 
в земле тавров.

ИЗ КНИГИ V
(454.2). Самые разнообразные способы жизни людей разделяет и раз

граничивает небольшое пространство. Так, например, многие из перевоз
чиков товаров на грузовых барках из Меотийского озера на десятый день 
достигают гавани родосцев; отсюда в то же время года на четвертый день 
приезжают в Александрию, а из нее, плывя вверх против течения, в дру
гие десять дней без особенного труда могут прибыть в Эфиопию. Таким обра
зом, от крайнего холода до высшей степени жары выходит не более двадца
ти пяти дней беспрерывного пути1...

МНАСЕИ
Уроженец города Патр, но словам Свиды,—ученик Эратосфена, написал Πδοη̂ γηαις 

или IIspittAcuç (по меньшей мере 8 книг), части которого носили заглавия: Ευρώπη, 
’AoU и Λιβύη.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, III,  стр. 149—158.
Из неизвестных книг; фр. 24 см. схсл. к A p o l l .  Rhod. II, 675.

» » ; фр. 31 см. схол. к T h е о с г., X III, 75.

АГРЕТ
«Агрета, массилийского декламатора,который жил в Риме, упоминает М. S e n e c a ,  

Contr., II, 14, p. 190 ed. Bipont.» ( M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 294). S c h w ä r t *  
RE, s. v . Agroet^s различает Агрета, автора Αιβυχχ, от мгссилийского оратора и отно
сит первого к III или II вв. до н. э. Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. A lex .L itt., II, Leipz., 
1892, стр. 355.

«0 ЛИВИИ»
(Λ IB Г КА)

X III, фр. 6 см. схол. к A p o l l  Rh o d , .  II,  13481, ср. Него-  
«1ог., fr. 23.

ГИКЕСИИ
«Гикесий, может быть, из Милета, посол милетцев к Птолемею Филометору, кото

рого упоминает П о л и б и й (XXVIII, 16, 5)... Гикесия, медика-эрасистратовца 
часто упоминают Афиней, С т р а б о н (XII, р. 580), П л и н и й  (XX, 5; XXVI, 16; 
XXVII, 4) и др.» (Müller, FH ii, IV, стр. 4 2 9 ) .

«О МИСТЕРИЯХ»
(ΓΙΕΡΙ MTSΓΗΡΙΩΝ)

Фр. см. C l e m.  A l e x  P ro tr., 5. § 643.

ПОЛЕМОН ПЕРИЭГЕТ
Уроженец илионский, плодовитый и разносторонний писатель, живший в первой 

половине II в. до н. э. О жизни и произведениях ср. P r e l l e r ,  Polemonis periegetae 
fragmenta, Lips., 1838; S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 6ö5.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, III, стр. 108— 148. Ср. 
A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 107.

1 Ср. D i o d . ,  I l l ,  34, 7.
2 Вместо έν τρίακ,αόδκά'τη Müller с некоторыми сомнениями предложил βν τη γ'.
2 Ср. R.  N i с о I a i, Griech. Literaturgesch., II2, стр. 193. О культах скифов ср. 

A m m. М а г  с., XXXI ,  23; S о 1 i п. Р о 1 у h i s t., 25; P о m p. M e I a, II, 1; 
L u c., Iupp. Trag;, 42.



«ОБ ОСНОВАНИИ ИТАЛИЙСКИХ И СИЦИЛИЙСКИХ 
ГОРОДОВ»

(KTISKLS П’ААГКах KAI SLKKAIKQN)
Фр. 38 см. схол. к Apoll Phod., IV, 324.

ДЕМЕТРИИ КАЛЛАТИЙСКИИ
<(D i О g. L а е г t., V, 83: 'Έκτος (Δη-ήτριίς) Κ.λΑνυιανός ό γεγραφώς ΓΙερί Άζιιζ, xat 

Ευρώπης εΐ*03ΐ μί^Αους. Думаю, что он древнее Скимна на*одно или два поколения. 
Мовидимому его, а никого другого, имел в виду D i о n. H а 1., De comp, verb., t. V, 
p. 30 R ., который помещает Деметрия после Полибия и Псаона среди тех, которые 
пренебрегали стройностью словесной композиции и оставили такие сочинения, вы
чурные выражения которых никто не может преодолеть» « ü 1 1 e г, FHG,  IV,  
стр. 380). Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 681: «Деметрий 
Каллатийский написал 20 книг ИзоI ’Ал^ъ Ευρώπης, во всяком случае после 216 
г . .  хотя, вероятно, лишь немного позже».

«ОБ АЗИИ И ЕВРОПЕ))
(1IÜPL AS .A3 KAI EÏVQIIHS)

Псевдо-Скимн («Per.», 117) указывает Деметрия Каллатийского 
в числе своих источников; в ст. 718 он говорит, что Деметрий наилучшим 
образом понял положение Понта Эвксинского, также и в последующих 
строках, он, видимо, следовал в своем рассказе более всего за этим авто
ром. Определенно упоминает его в ст. 795 и 879. Ср. A n o n . ,  Per. 
Ponti Eux., §§ 72; 91.

ПОЛИБИИ
Знамепитый историк Полибий, сын Ликорта, уроженец аркадского города Мега- 

лополя, родился около 205 г., умер 82 лет от роду около 123 г. до н. э. Главнее его 
сочинение— «Всеобщая история» fgla-cpt>.·-) в сорока книгах, доведенная до 146 г. 
до н. э. До пас дошли целиком 5 первых книг, довольно обширные извлечения из кпиг 
о—-18 в одной Урбинской рукописи, остатки извлечений, сделанных при Константине 
Порфирородном, и отрывки у разных писателей.

[См. В. В u г у, Ancient Greek Historians, 1909; С u n t z, Polybius und sein Werk, 
1909; Ф. М и щ е н к о  во введении к переводу «Историй» Полибия («Федеративная 
Эллада и ПолиГий»)].

Т е к с т :  Polybii historiae, rec. Fr. H u 1 1 s с h, Berl., W eidm., 1888— 1892 
1 a II тома; III и IV—по первому изданию 1870 г.

«ИСТОРИЯ»
(Ш Ю РШ )

111, 37, 2. [Наша населенная земля] делится на три части под тремя 
названиями: одну часть ее называют Азией, другую—Ливией, третью— 
Европой. Границами их служат реки Танаис и Нил и пролив у Герак
ловых столпов. Между Нилом и Танаисом лежит Азия...

38,2... Пространство между Танаисом и Нарбоном1, обращенное к севе
ру, неизвестно нам по настоящее время; может быть со временем мы 
расскажем об этом на основании разысканий. Нужно полагать, что 
говорящие или пишущие что-либо об этих странах сами ничего не знают 
и рассказывают басни...

IV, 3 8 - 4 2 .  ОПИСАНИЕ ПОНТА ЭВКСИНСКОГО
38.(1) Византийцы занимают местность, со стороны моря наиболее 

удобную во всей вселенной в отношении безопасности и выгод, а со 
стороны суши в обоих отношениях крайне невыгодную. (2) С моря они 
так господствуют над входом в Понт, что купеческим судам кевэзможно 
ни входить туда, ни выходить без их согласия. (3) В Понте есть много 
полезного для жизни другим народам, и византийцы держат все это

1 [Narbo Martius (современная Нарбонна) на кжнофранцузгком побережье, 
у Пиренеев].



в своих руках. (4) Для необходимых жизненных потребностей окружающие 
Понт страны доставляют нам скот и огромное количество бесспорно отлич
нейших рабов, а из предметов роскоши доставляют в изобилии мед, воск 
и соленую рыбу. (5) Получают же они из продуктов, которыми изобилуют 
наши страны, масло и всякого рода вино; хлебом они обмениваются 
с нами , то доставляя его в случае нужды, то получая1...

39.(1) М оре, называемое Понтом, в окружности имеет почти 22 ООО ста
дий и два противолежащие одно другому устья,—одно из Пропонтиды, 
другое из Меотийского озера, которое само по себе имеет в окружности 
8000 стадий. (2) Вследствие впадения в сказанные бассейны многих боль
ших рек из Азии и еще более многочисленных и многоводнейших из Европы, 
переполняемая ими Меотида течет через устье в Понт, а Понт в Пропон
тиду. (3) Устье Меотиды называется Киммерийским Боспором; оно имеет 
в ширину около 30 стадий, а в длину 60, и на всем протяжении мелководно. 
(4) Подобно этому устье Понта называется Фракийским Боспором.. (5) 
Началом этого устья со стороны Пропонтиды служит расстояние между 
Калхедоном и Византием в 14 стадий, (6) а со стороны Понта так назы
ваемое Святое (4Is|>cv)2, в котором, как говорят, Язон при возвращении 
из Колхиды впервые принес жертву двенадцати богам... (7) Беспрерывное 
течение воды вон из Меотиды и Понта обусловливается двумя причинами: 
одна из них, непосредственная и для всех очевидная, состоит в том, 
что вследствие впадения многих вод в бассейны определенных размеров 
в них постоянно набирается все более и более влаги, (8) которая при 
отсутствии всякого истока должна была бы, прибывая, постоянно зани
мать все большее и большее пространство водоема, а при существовании 
истоков избыток постоянно прибывающей и увеличивающейся воды должен 
постоянно вытекать и уноситься через существующие устья. (9) Вторая 
причина состоит в том , что вследствие внесения реками после сильных 
дождей в названные бассейны отовсюду большого количества ила, вода, 
вытесняемая образующимися наносами, постоянно поднимается и уно
сится тем же способом через существующие истоки. (10) А так как нанос!* 
и приток воды из рек совершаются непрерывно и постоянного и излияние 
воды через устья должно происходить непрерывно и постоянно.

40. (4) Мы утверждаем, что Понт издревле и поныне заносится (илом), 
а со временем и Меотида и он будут совершенно занесены, если, конечно, 
в этих местностях останутся те же природные условия и причины заноса 
будут действовать постоянно. (5) В самом деле, так как время бесконечно, 
а эти водные бассейны повсюду имеют свои пределы, то очевидно, что 
даже при ничтожных наносах они с течением времени будут совершенно 
наполнены... (7) Если же наносы будут совершаться не в ничтожном коли
честве, а в очень большом, то наше предсказание исполнится не в отда
ленном будущем, а вскоре. Это, очевидно, и происходит на самом деле. (8) 
Занесение Меотиды представляет уже осуществившийся факт: глубина ее 
в наибольшей части достигает только пяти или семи оргий8, почему 
и плавание по ней уже невозможно для больших судов без лоцмана. 
(9) Быв первоначально морем, слившимся с Понтом водно, как единогласно 
свидетельствуют древние, она теперь представляет собою пресноводное 
озеро вследствие того, что морская вода вытеснена наносами и вода впа
дающих рек получила перевес. (10) Подобное случится и с Понтом и даже

1 [Единственное в древней литературе, весьма интересное указание на то, что 
в неурожайные годы припонтийские страны в древности ввозили зерно].

2 [«Святое» ( ‘Ispov)—святилище Зевса Урия, по преданию построенное Фрик-
сом на иути в Колхиду; принадлежало византийцам и было расположено на малоазий-
ском берегу Босфора].

8 [Оргий—около полутора метра].



уж е происходит в настоящее время, но вследствие огромной величины 
водоема не слишком заметно для большинства; однако для наблюдающих 
даже не особенно внимательно, ото явление заметно и теперь.

41.(1) Так как Истр, протекая по Европе, впадает в Понт несколькими 
устьями, то перед ним на расстоянии дня пути от материка образовалась 
коса почти в тысячу стадий длиною из наносимого устьями ила; (2) моряки, 
плывущие еще по открытому морю в Понт, иногда ночью незаметно набе
гают на нее и разбивают корабли; эти места моряки называют Грудями 
(Στήθη). (3) Тот факт, что этот нанос образовался не у самой земли, 
а выдвинулся далеко в море, обусловливается, нужно думать, следующею 
причиною: (4) пока приносимые реками воды вследствие силы своего 
стремления берут перевес над морскими и отталкивают их, до тех пор ото- 
двигается и земля и все приносимое течением и не может прямо остано
виться и осесть. (5) Но как только течение уничтожится вследствие глу
бины и обилия морской воды, тогда приносимый ил, естественно, уже оста
навливается и оседает книзу. (6) Вот почему наносы могучих больших 
рек оседают вдалеке, а места, ближайшие к материку, остаются глубо
кими, тогда как небольшие и тихо текущие реки образуют отмели у самых 
устьев...

42. Поэтому не следует удивляться тому, что столь многие и столь 
-огромные реки, постоянно текущие, производят вышеописанные явления 
и могут, наконец, занести Понт... (3) Что это действительно случится, 
доказывается следующим явлением: насколько ныне Меотида преснее 
Понтийского моря, настолько же Понтийское ясно отличается от нашего. 
(4) Отсюда ясно, что, когда пройдет времени во столько раз больше того, 
в которое произошло занесение Меотиды, во сколько один водоем больше 
другого, тогда и Понт сделается мелководным, пресноводным и болоти
стым подобно Меотийскому озеру. (5) Впрочем нужно думать, что это 
случится тем скорее, чем сильнее и многочисленнее течения впадающих 
в него рек.

43. Мы только что сказали [IV, 9, 4], что длина устья, соединяющего 
Понт с Пропонтидой,—сто двадцать стадий, что одним концом его со 
стороны Пропонтиды служит Святое (‘b^'v), а другим со стороны Понта— 
промежуточное пространство у Византия. Между этими оконечностями 
находится на европейском берегу.святилшце Гермеса, на выдающейся 
в виде мыса скале; от Азии оно удалено стадий на пять: это и есть наи
более узкая часть прохода. Здесь-то, как рассказывают, Дарий переки
нул мост через пролив, когда шел войною на скифов.

V, 44, 9. Обращенные к северу части [Мидии] окружены элимеями, 
аниараками, затем кадусиями и матианами1, и лежат выше пограничных 
Меотидою частей Понта.

V, 55, 7... [Область Артобазана] лежит рядом с Мидией, отделяясь 
от нее промежуточною горною цепью; некоторые части ,ее возвышаются 
над Понтом в местах вышеФасиса, а с другой стороны она доходит до Гир- 
канского моря. Она населена народом сильным, сражающимся преиму
щественно на конях и имеющим в достаточном количестве все прочее, что 
нужно для войны. Это царство сохраняется2 еще от времен персов, ибо во 
времена Александра на него не обратили внимания...

1 [Элимеи—племя, населявшее древнеперсидскую провинцию Элимаиду, располо
женную между Вавилонией и Персидой. Геродот именует ее Киссия, а более поздние 
авторы не отделяют от Сузианы. Аниараки, называемые Полибием в качестве соседей 
элимеев, может быть, идентичны со страбоновыми анариаками (XI,  507), помещаемыми 
им в северной части Мидии. О кадусиях и матианах см. прим. к X е п., Суг., V, 3, 24].

* Речь идет о событиях 220 г. до н. э.



X, 48, 1. Апасиаки 1 живут между реками Оксом и Танаисом, из кото
рых первая изливается в Гирканское море, а Танаис впадает в Меотий- 
ское озеро; обе реки по величине судоходны... (4) Оке берет начало с Кав
каза и, очень увеличившись в Бактрийской земле вследствие впадения 
притоков, несется по равнине могучим и мутным потоком...2

XXV, 2 (XXVI, 6), 12. В мирный договор3 были включены из числа 
азиатских: властителей Артаксий, правитель большей части Армении, 
и Акусилох, из числа европейских—Гатал, царь сарматский, а из числа 
автономных общин—гераклеоты, месембрияне, херсонеситы и с ними 
кизикцы4.

ОТРЫВКИ
XXXIV, 7,9 см. S t r a b o ,  11,4 сл.
XXXIV, 15, 5 (P 1 i п., NH, IV, 77). Расстояние между двумя Боспо- 

рам», Фракийским и Киммерийским, по прямому направлению, по сви
детельству Полибия, равно 500 000 гиагсв.

Кроме того, упоминания о скифах—IX, 34, 11; IX, 34, 5; Скифополь 
в Сирии—V, 70, 4, упоминания об Армении—IX, 43, 1; XXV, 2, 11—12; 
упоминание об армянском царе Арташесе—XXXI, 17, 5—6.

НИКАНДР
Никандр Колофонский, плодовитый и разносторонний писатель, жил во II в. 

до п. э. Из его многочисленных произведений до нас дошли только Α η ι λ ί  
η 957 гекзаметрах и ΆλεΞιράομ^κα в 650 текземетрах; по отрывкам или заглавиям 
известны ‘Ετεοαούμενα в 5 книгах, послужившие образцом для «Метаморфоз» Овидш- 
п давшие материал А н т о н и н у  Л и б е р а л и ю  для его Μ ετ^ορ^β^ν σ^^γωγή 
Γ$ω;γι%ί, и др.

Г л а в н о е  и з д а н и е :  Nic^ndrea. ТЬепяса et Alexipharmaca recensuit et. 
emendavit, fr "çmenta collegit, ccmmentaücnes fddidit Otto S c n n e i d e r .  Accedunt 
scholia in Thenaca ex rec. H. К e i I, scholia in Alexipharmaca ex rec. Bussemakeri etc. 
Lips., Teubn., 1856. [Дополнительне е схолии изданы A b e Гем в Будапеште в 1891 г. 
с дополнениями W e n t  г е Г я  в 1892 г.].

«ПРОТИВОЯДИЯ»
(АЛ ΕΞΙΦΑ РМАКА)

249— £51

Если кто примет ненавистный огонь колхидянки Медеи, «одноднев
ное»,— у того на устах сразу почувствуется упорное жжение...

«ПРЕВРАЩЕНИЯ»
(ET Л РОЮТМ й \А  )

Фр. 58 Schn. ( A n t. Li b., Met. coll., 27. «Ифигения». Рассказывает 
Никандр в IV книге превращений). У Тезея и Елены, дочери Зевса, 
родилась дочь Ифигения, и ее воспитывала сестра Елены Клитемнестра, 
сказав Агамемнону, что она сама родила ее... Когда поход ахейцев был 
задержан в Авлиде противными ветрами, прорицатели объявили, что 
плавание будет благополучно, если Ифигению принесут в жертву Артемиде,

1 [Апасиаки—подразделение племени саков (возможно, Ара Сака— «Водяные са
ки»)—кочевники, жившие по нижнему течению реки Окса (Аму-Дарьи). Упоминаются 
также С т р а б о н о м  (по Аполлодору), XI, 513].

2 [Имеется в виду индийский Кавказ, т. е. Памир, где берет начало Аму-Дарья, 
цыпе впадающая в Аральское море, но в древности соединявшаяся с Каспийским 
морем через так называемый Узбой].

8 Фарнака I, царя понтийского, сЭвменомН Пергамским, Прусием II Вифин- 
ским и Ариаратом V Каппадокийским в 179 г. до н. э.

4 [Сарматский царь Гатал ближе неизвестен. Из упомянутых греческих городов 
Кизик и Гераклея Понтийская находились на малоазийском побережье, Месембрия— 
на побережье Фракии, Херсонес—в Крыму].



и Агамемнон по требованию ахейцев отдал ее на жертву... Но Артемида 
вместо Ифигении представила к алтарю теленка, а ее унесла весьма 
далеко от Эллады, на так называемый Эвксинский Понт к Фоанту, сыну 
Борисфена, и туземный кочевой народ назвала таврами [быками], 
потому что, вместо Ифигении представила к алтарю бычка, а ее—именем 
Таврополы [т. е. Волопаски]. По прошествии времени она переселила 
Ифигению на так называемый Белый ( λ ε ο κ γ )  ocwpce к Ахиллу, посред
ством превращения сделала ее вечно юным и бессмертным божеством и вме
сто Ифигении назвала Орсилохией; она сделалась сожительницей Ахилла1..

«О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
(ГИйРПКА)

Фр. 77 (Schn., сср. 113) см. Athen. II р. 53 В.

СХОЛИИ К ИИКАНДРУ
К «ПОЭМЕ О ЗВЕРЯХ»

(ΘΗΡΙΑΚΛ)

613... маги и скифы гадают по мириковому дереву. Динон в первой 
книге третьей части говорит, что и мидийские предсказатели гадают по 
палочкам. Геродот в четвертой книге и во многих местах привел в при
мер скифов и в Европе привел некоторых гадающих по мирике2...

К «ПРОТИЕОЯДИЯМ»
(ΑΑΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ)

27... «Лучным» называется такой яд потому, что он подобно стре
лам убивает немедленно, будучи съеден или выпит, или потому, что 
парфяне и скифы, стреляя из луков, намазывают им наконечники стрел... 
или потому, что он убиваэт подобно выстрелу из лука, будучи съеден 
или выпит; он называется некоторыми скифским ядом; другие же гово
рят, что он произошел из крови гидры, а гидру убил Геракл, и потому 
называется «лучным»3.

249. Медеи] то есть «однодневное» есть изготовляемый яд, который 
называется колхидским или варварским и который варвары называют 
также нефтью; намазанные им или носящие напитанное им верхнее 
платье или инее что, если станут против солнца, пожираются и уни
чтожаются как бы огнем, ибо оно производит жар; приготовление его 
открыла, кажется, Медея, почему он и йазывается колхидским; неко
торые называют его ирисом4, другие — «фарским», иные—«однодневным», 
потому что он убивает в тот самый день, когда выпит. Он родится у 
реки Гипаниса, вырастает утрохМ, а увядает около полудня; или 
потому, что выпившие его не могут выдержать целого дня5....

1 Ту же легенду имеют ввиду Tzetz. к Lycophr., 183, р. 464, Et. Magn., 
p. 743, 3 и E u d ., V iol. p. 241 (Schneider).

2 H e г, IV, 67 сл. [и прим. к этому месту]. Текст схолий в Ватиканской рукописи 
(К), которую Кейль положил в основу своей рецензии, очевидно, испорчен. В editio 
Aldina он читается так: «Гадают по мириковому дереву. Ибо и во многих других местах 
гадают но палочкам. Дион же говорит, что мидийцы гадают по палочкам. Геродот 
в четвертой книге и во многих других местах привел...».

8 [О скифских ядах см. прим. к T е о р h г., Hist, plant., XI, 13, § 2].
4 [Некоторые виды ирисовых растений, встречающиеся на Кавказе и далее к boj 

стоку, отличаются едким соком, вызывающим жжение и раздражение кожи. По этой 
причине сок подобных растений употреблялся в древности в качестве румян].

* Далее описывается действие яда и противоядия к нему.



ГИППАРХ
Математик и астроном, урожепец города Никои, живший во II в. до п. э., оказал 

большие услуги математической географии критикой и исправлением эратосфенов- 
ской системы. Его труды известим нам только но упоминаниям и отрывкам у позд
нейших писателей, преимущественно у Страбона.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  Die geograph. Fragmente des Tlipparch. Zusammen
gestellt und besprochen von Hugo В erg  e r, Leipz., Teubn., 1869. [ Н о в е й ш е е  в 
б о л е е  с о л и д н о е  и з д а н и е :  В о I 1, Bibi, mathern., III,  т. II, стр. 185 сл.].

ОТРЫВКИ
V, фр. 13 d (стр. 56 Berg.) см. S t r a l ' o ,
V, фр. 15 с (стр. 64 Eerg.) » »
V, фр. 15 (ibid.) » »
V III, фр. 6 (стр. £9 Eerg.) » »
X, фр. 10 (стр. 118 Eerg.) » »

ГЕРАКЛИД
«О ГОСУДАРСТВАХ»

(ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ)
Сочинение под этим заглавием, из которого сохранились выдержки в несколькиз 

рукописях, обыкновенно приписывалось Гераклиду Понтийскому, ученику Платона 
и Аристотеля; но в настоящее время господствует мнение, что сочинение это представ
ляет собою компиляцию из «Полгтий» Аристотеля, принадлежат} ю, может быть, пи
сателю Гераклиду Лембу (6Aé,ijicç), жившему во II в.до н.э. при Птолемее Филомоторе.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  F11G, 11, стр. 208—224. О Гераклиде 
Лембе см. там же, III,  стр. 167.

XVIII. «О ГОСУДАРСТВЕ ФАСИАНОВ»
(ΦΑ1ΊΑΝΩΝ)

218 М. По Фасису первоначально жили гениохи1, пломя людоедское 
и сдиравшее кож у с людей, а потом милетяне2. Они до того гостеприимны, 
что снабжают средствами потерпевших кораблекрушение и при отправле
нии в путь дают им по три мины.

Фр. см. A e l .  He r . ,  de orth., II, 534

ДЕМЕТРИИ СКЕПСИИСКИИ
Автор II в. до п. э., написал под заглавием Τοωικός 5ii/.o^oç вЗОкпигах, обшир

ный и ученый комментарий к гомеровскому к а та л о гу  кораблей с подробными разыска
ниями о географии, этнографии и истории упоминаемых в нем стран. См. о нем S и- 
s e m i h l, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 681; G a e d e, Demelrii Scepsii quae supersunt, 
diss., Gryphisw., 1880.

Фр. см. S t r a b o ,  I, 2, 38.
Фр.  см. S t r a b o ,  X III, 4, 8.

KPATEC МАЛЛОССКИЙ
Философ стоической школы, живший во II в. до п. э., современник и противник 

Аристарха, писал комментарии к Гомеру, Гесиоду, Эврипиду, Аристофану и другим 
писателям, занимался также и географией. См. о нем C. W а с h s m u t h, De Cratete 
Mallota, Leipz., 1860 (с собранием отрывков); S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., 
II, стр. 4 сл.

Фр. см. E u s t. ad Od., X, 86.
Фр. см. E u s t. ad. Od., XI, 14.
1 [О племени гениохов на западно-кавказском побережье см. [Scyl.], § 76, и прим. 

к этому месту].
8 [Имеется в виду милетская колония Фасис при устье реки Риона (Фасиса), суще

ствовавшая в VI—IV вв. до н. э. Сообщение основывается,видимо, на свидетельстве
о каком-либо культе божеств (Диоскуров, Ахилла и т. п.), предохранявших от кора
блекрушения] .

I, 4, 4.
II, 5, 42.
II, 1, 18.

I, 3, 15. 
II, 1, 39.



НЕОТЕЛ
Неизвестный писатель, бывший, повидимому, учеником грамматика Аристарха 

и, следовательно, живший во II в. до н. э., автор сочинения Περί τής %ατα τους ήρωας 
τοςείαςι . См. о нем S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 168.

Фр. см. схол. к Н о ш. ,  II., V III, 325 (bis) и Р о г  ph ., Quaest. Нош., 
р. 123, Sehr.

АПОЛЛОДОР
Афинянин Аполлодор, ученик грамматика Аристарха и стоических философов 

Диогена и Панетия, живший во второй половине II в. до н. э. (около 140 г.), был пло
довитый и разносторонний писатель. Важнейшими из его сочинений были: Χρονικά 
в 4 книгах, Περί θεών в 24 книгах, Γής Περίοάος или Περί γής, Περί νεών в 12 книгах 
(комментарий к гомеровскому каталогу кораблей), Περί Σώφρονος, Περί ’Επιχάρμου и др. 
Отрывки из этих сочинений собраны К . М ю л л е р о м ,  FHG, I, стр. 428—469. Сохра
нившаяся под его именем Βιβλιοθήκη в 3 книгах, содержащая краткий пересказ мифов
о происхождении богов и героических родов Девкалиона, Инаха, Пеласга, Атланта, 
Асопа и других, в настоящее время считается не принадлежащею ему и составленною 
не раньше II в. н. э.

Т е к с т :  Mythographi Graeci, I: Apollodori Bibliotheca e tc .,ed. R . W a g n e r ,  
Lips., Teubn., 1894. [ Н о в о е  у ч е н о е  и к о м м е н т и р о в а н н о е  и ь д а -  
н и е  I . G .  F r a s e r ’a, Loeb series, 1921].

ОТРЫВКИ
«О БОГАХ»
(ΠΕΡΙ θεων)

Фр. 13 см. G l e m .  A l. ,  Cohort., II , 29. Ср. A r n о b .,adv. gent.,
IV, p. 180 P. Кто [сообщил], что карийцами приносятся ему [Марсу] в 
жертву собаки, а скифами—ослы1. Разве главным образом не Апол
лодор с прочими?

«О ЗЕМ ЛЕ

(Γ1ΕΡΙ ΓΗΣ)

II, фр. 107 см. Steph. Byz., s. ν. Άριανοι.
« фр. 118 « « « « « Τορέται.
« фр. 120 « « « « « Ψησσοί. «Затем же Гермонасса и 

Кеп [город], третий же народ псессов»3:
II, фр. 123 см. S t r a b o ,  I, 3, 21.
Фр. см. S t r a b o ,  XII, 3, 26.

«О КОРАБЛЯХ»
(ΓΙΕΡ1 ΝΕΩΝ)

II, фр. 159 см. S t r a b o ,  V II, 3, 6.

1 [В названной книге речь шла, видимо, прежде всего о том, что Тевкр—грече
ский лучник по преимуществу—п ер ен я л  скифскую технику стрельбы из лука и, в част
ности, скифский способ натягивания лука. См. С. W e n d  e l ,  RE, XVII, 2, стл. 2477].

2 [Марс отождествляется в данном случае с Аполлоном. Легенду о принесении 
ему в жертву скифами (гипербореями) ослов см. S i m m. R h о d., Ap., fr. 2, и прим. 
к этому тексту].

8 [Кеп (или Кепы) и Гермонасса—с точностью не локализующиеся греческие 
колонии—города азиатской части Боспорского царства (на Таманском полуострове). 
Псессы—скифское (?) племя, упоминающееся, кроме того, в боспорских надписях 
(IOSPE, И, 6;36), локализуемое также где-либо к юго-востоку от Азовского моря].

20 Вестник древней истории, № 3 —  219



[ПРИПИСЫВАЕМАЯ АПОЛЛОДОРУ] «БИБЛИОТЕКА»
([ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

[Так называемая «Библиотека Аполлодора» ценна в том отношении, что содержит 
связный рассказ о походе аргонавтов и варианты к нему из утраченных сочинений
о них, позволяющие проследить весьма интересную в историко-географическом отно
шении эволюцию маршрута аргонавтики.Эти данные,как и сообщенные «Библиотекой» 
древнейшие сказания о странствованиях Геракла, являются источником для истории 
географических представлений у греков, в частности, в отношении черноморского 
бассейна и прилегающих европейских и азиатских стран].

О ПРОМЕТЕЕ
I, 7, § 1. Прометей, создав людей из воды и земли, дал им и огонь, 

тайно от Зевса скрыв в тростнике. Когда Зевс заметил это, то приказав 
Гефесту пригвоздить тело Прометея к горе Кавказу; гора эта скифская. 
Пригвожденный к ней Прометей оставался в оковах в течение многих 
лет; орел, ежедневно прилетая к нему, клевал лопасти его печени, выра
ставшей за ночь.

(3) Итак, Прометей терпел такое наказание за похищение огня, пока 
не освободил его впоследствии Геракл, как мы расскажем в отделе
о Геракле...

О ПОХОДЕ АРГОНАВТОВ
I, 9, 1, 6. Фрике прибыл к колхам, у которых царем был Ээт, сын 

Гелиоса и Персеиды, брат Кирки и Пасифаи, которую взял в жены Минос. 
Ээт радушно принял Фрикса и выдал за него одну из своих дочерей, 
Халкиопу. Фрике принес златорунного барана в жертву Зевсу Фиксию, 
а руно его отдал Ээту; последний пригвоздил его к дубу в Аресовой роще. 
У Фрикса родились от Халкиопы сыновья: Apr, Мелан, Фронтис и Кити- 
сор.

I, 9, 16, 5... Пелий приказал Язону отправиться за руном... последнее 
•висело на дубе в Аресовой роще в Колхиде и было охраняемо не знавшим 
сна драконом.

6. Получив приказ отправиться за руном, Язон пригласил Фриксова 
сына Арга, и последний по совету Афины построил пятидесятивесельный 
корабль, от имени строителя получивший название «Арго»1.

I, 9, 19, 4. Демарат2 передает, что Геракл прибыл (вместе с аргонав
тами) в Колхиду; Дионисий3 говорит, что он был даже предводителем 
аргонавтов.

I, 9, 23, 2—11. Миновав Термодонт и Кавказ, аргонавты прибыли к реке 
Фасису; она находится в земле колхов. Когда корабль причалил, Язон 
отправился к Ээту и, рассказав ему о поручении Пелия, просил отдать 
ему руно; Ээт обещал отдать, если он один запряжет в ярмо медноногих 
быков: были у него два диких быка, отличавшиеся огромной величиной 
и подаренные ему Гефестом; они имели медные ноги и испускали из пасти 
пламя. После запряжки их Ээт приказал Я зону посеять зубы дракона: 
он получил от Афины половину тех зубов, которые Кадм посеял в Фивах. 
Между тем как Язон недоумевал, как ему запрячь быков, в него влю
бляется Медея, это была дочь Ээта и Идии, дочери Океана, волшебница; 
боясь, чтобы Язон  не погиб от быков, она тайком от отца обещала ему 
помочь в деле запряжки быков и достать руно, если он поклянется взять

1 [В действительности ’Αργώ означает «быстрая». См. W i l a m o w i t  z-M ö 1- 
l e n d o r f f ,  Gr. Tragödien, III,  стр. 168].

2 [Ближе неизвестный автор романа об аргонавтах, живший в III—Нвв. до н. э . ] .
8 [Дионисий Милетский, или Скитобрахион—грамматик II в. до н. э., автор

книги об аргонавтах, использованной в качестве источника Диодором Сицилийским].



ее в жены и увезет с собою в Элладу. Когда Язон поклялся в этом, она 
дала ему волшебную мазь, которою приказала намазать щит, копье 
и тело перед тем, как запрягать быков: по ее словам, намазанный этою 
мазью в течение одного дня будет неуязвим ни огнем, ни железом. Далее 
она объяснила ему, что при посеве зубов из земли поднимутся против 
него вооруженные люди; когда он увидит уже целую толпу их, то дол
жен издали бросить в середину их камни и, когда они из-за них вступят 
в драку между собою, убивать их. Язон, выслушав это и намазавшись 
мазью, отправился в храмовую рощу, отыскал быков и успел запрячь 
их, несмотря на то, что они устремились на него с сильным пламенем. 
Когда он посеял зубы, из земли стали подниматься вооруженные люди; 
видя их уже в значительном количестве, Язон стал бросать незаметно 
Ьля них камни и, когда они вступили из-за них в драку, приблизился 
и перебил их. Однако Ээт, несмотря на то, что Язону удалось запрячь 
быков, не отдавал ему руна и хотел сжечь Арго и перебить его экипаж. 
Но Медея, предупредив его, ночью повела Язона за руном, вместе с ним 
усыпила зельями охранявшего руно дракона и, взяв руно, явилась на 
Арго. За нею последовал и брат ее Апсирт. Аргонавты ночью отплыли 
вместе с ними.

24, 1—3. Ээт, узнав о дерзком поступке Медеи, бросился в погоню за 
кораблем. Заметив его приближение, Медея убила своего брата и, раз
рубив его на части, бросила в пучину. Ээт, собирая члены сына, отстал 
в своей погоне и поэтому повернул назад, похоронил собранные члены сына 
и назвал это место Томами1. На поиски за Арго он отправил множество 
колхов, пригрозив им, если они не привезут Медеи, их самих подвергнуть 
предназначенной ей казни. Они рассеялись по разным местам и приня
лись за поиски.

I, 9, 25, 3—5. [Аргонавты], миновав остров Тринакрию2 с быками 
Гелиоса, пристали к феакийскому острову Керкире, на котором царем 
был Алкиной. Между тем колхи не могли найти корабля; одни из них 
поселились у Керавнских гор, другие, будучи занесены в Иллириду, 
заселили Апсиртовы острова3, а некоторые, явившись к феакам, застали 
там Арго и стали требовать Медею у Алкиноя... [Получив отказ], колхи 
поселились вместе с феаками, а аргонавты удалились с Медеей.

I, 9, 28, 5. [Изгнанная из Афин] Медея, неузнанная, прибыла в Кол
хиду и, найдя Ээта лишенным власти братом его Персом, убила послед
него и возвратила престол отцу.

ОБ ИО

II, 1, 3, 5. [Ио], перейдя через Гем4, переплыла пролив, тогда назы
вавшийся Фракийским, а теперь называемый по ней Боспором. Уйдя 
затем в Скифию и Киммерийскую землю, исходив огромное пространство 
суши и переплыв большое пространство моря в Европе и Азии, она пришла, 
наконец, в Египет...

1 [Томы—греческая колопия при устье реки Дуная, этимологию имени которой 
Аполлодор производит от τομή (рассечение)1.

2 [Т. е. Сицилию].
3 [Об упоминающихся здесь Керавнских горах и Апсиртовых (Апсиртидских) 

островах, равно как и о локализации колхов на побережье Адриатического моря, 
см. схол. к A p o l l .  R h o  d ., IV, 507; 1002 и прим. к этим схолиям].

4 [Гем—в данном случае один из южных отрогов Балкан].



О ГЕРАКЛЕ
II, 5, 11, 1... Эврисфей... поручил Гераклу одиннадцатый подвиг, 

именно принести от Гесперид золотые яблоки; они были не в Ливии, как 
говорили некоторые, а у Атланта в земле гипербореев1.

9. Проходя по Аравии, [Геракл] убил» Эматиона, сына Тифонова, 
затем, пройдя через Ливию ко внешнему морю, получил от Гелиоса чел
нок. Переправившись на противоположный материк, он застрелил иа 
Кавказе орла, клевавшего печень Прометея,—орел этот происходил от 
Ехидны и Тифона —и освободил Прометея2...

11. [Оттуда] он прибыл в землю гипербореев, к Атланту...
II, 6, 3, 4. В то время, как [Геракл] служил у Омфалы, произошел^ 

говорят, поход, в Колхиду3...

ПТОЛЕМЕИ ЭВЕРГЕТ П
Царь египетский Птолемей VII Эвергет II или Φύσκων, царствовавший от 146 

до 117 г. до н. э., подобно своим предшественникам покровительствовал наукам и сам 
написал сочинение 'Γπομνή,ιατα в 24 книгах, из которого сохранились отрывки, собран
ные y M ü l l e r ’a, FHG, III,  стр. 186 сл.

II , фр. 3 см. A t h е п., IX. p. 387 с.
X II, фр. 10, см. A t h e n . ,  XIV р. 654 с: И фазанов, которых называют 

тетарами, которых он не только выписывал из Мидии, но и, спаривая 
их с цесарками, развел в большом количестве, так что даже употреблял 
в пищу; ибо говорят, что это—драгоценное кушанье4.

МЕТРО ДОР СКЕПСИИСКИИ
Уроженец города Скепсиса (Σκηψις, εως) в Троаде, родился около 145 г. до н. э., 

занимал видное положение при дворе Митридата VI Эвпатора, но затем изменил ему 
и был казнен в 70 г. до н. э. (см. S t r a b o ,  XIII,  р. 609; P l u t . ,  Luc., 22). В числе 
его сочинений упоминаются Τά περί Τιγράνην, Περί ιστορίας и др.

С в е д е н и я  о ж и з н и  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü 11 e r, FHG, III.  
стр, 203—205.

«ОБ ИСТОРИИ»

(IIEPI ISTOPIAS)

Фр. 3 см. S t r a b o ,  XI, 5, § 1.

«ДЕЯНИЯ ТИГРАНА»

(ТА IIEPI ΤΙΓΡΑΝΗΝ)

I, фр. см. схол. к A p o l l .  Rh  od. ,  IV, 131.

1 [О локализации гипербореев, помещаемых Аполлодором на основании какого-то 
древнего источника на дальнем западе, см. прим. к H e r . ,  IV, 32].
( 8 [Заставляя Геракла переправляться из Ливии (в данном случае Восточной Афри
ки) через Океан на Кавказ (т. е. в Азию), Аполлодор опять-таки пользуется каким-то 
древнеионийским источником, предполагавшим материки разделенными Океаном или 
соединенными с Океаном реками (Фасисом, Нилом)].

3 [Подразумевается поход аргонавтов].
4 [Фазаны—фасиаиские птицы—получили свое название от реки Фасиса (Рион)

на Кавказе].



ДИОНИСИИ МИТИЛЕНСКИИ
Дионисий Митиленский, прозванный Σκυτοβραχιων или Σκυτεύ?, жил около 100 г. 

до н. э. Свида приписывает ему сочинения: Διονύσου καί ’Αθηνάς στρατεία, Άργονϊδτιι, 
Μυθικά προζ Παρμένοντα.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, II, стр. 7—9.

«АРГОНАВТЫ»
(ΑΡΓΟΝΑΥΤΑ I)

Фр. 1 см. схол. к A p o l 1. R h о d., I, 1289; ср. A p o l l  о d., I, 9, 19, 4.
Фр. 4 (схол. к A p o l l .  Rh od . ,  I ll ,  200). От Гелиоса родились 

Персей и Ээт. Персей же стал царем у тавров и, соединившись с какою-то 
нимфою, получил дочь Гекату, которая, живя постоянно в пустынях, 
стала опытнейшей в составлении ядовитых и лекарственных средству 
Ээт, пригласив ее к себе, женился на ней и получил от нее дочь Кирку1.

Фр. 5 см. схол. к А р о П .  R h o d  I, 256; И, 1144; IV, 119; 177. 
Ср. D i od., IV, 46.,

АР ТЕМИ ДОР ЭФЕССКИЙ
Артемидор Эфесский около 100 г. до н. э. написал географическое сочинение 

в И книгах, которым усердно пользовались Страбон и Павсаний и от которого до нас 
сохранилась лишь тощая ’Επιτομή. См. M ü l l e r ,  GGM, I, 574—6.

Фр. см. схол. к A p o l l .  R h o d . ,  I l l ,  859.
« « S t r a b o ,  XI, 2, 14.
« « схол. к Di o n . ,  14.
« « S t e p  h Byz., s-v. Άψυρτίοες
« « « « « « ΚοροκονδάΐΑη
« « « « « « Μυρ^ήκιον
« « схол. к A p o l l .  R h o d . ,  IX, 259.

БЕЗЫМЕННОГО АВТОРА 
[КАК ПОЛАГАЮТ, СКИМНА ХИОССКОГО] ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ

(ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ)
Небольшое сочинение, содержащее в себе краткое землеописапие, написанное 

шестистопными ямбами и предназначавшееся, по всей вероятности, для употребления 
в школах, частью (до ст. 748) дошло до нас в одной парижской рукописи, частью (до 
ст. 749) восстановлено из отрывков, сохранившихся в «Перипле Понта Эвксинского», 
безыменного автора и у других писателей2. Имя автора в рукописи не сохранилось; 
некоторые ученые приписывали это сочинение Маркиану Гераклейскому, другие 
(Гольстейн, И. Фосс)—Скимну Хиосскому, упоминаемому Стефаном Византийским 
и другими писателями; это последнее мнение долго было общераспространенным, 
пока Мейнеке и К. Мюллер (см. GGM, I, стр. LXXIV сл.) не опровергли его с доста
точною основательностью. Время написания сочинения определяется сохранившимся 
в ст. 2-м посвящением его вифинскому царю Никомеду; но был ли это Никомед II 
(147—95 до н. э.), или Никомед III (95—75), с достоверностью решить невозможно 
(см. У н г е р  в «Philologus», 41, стр. 613); по мнению К. Мюллера, сочинение напи
сано около 90 г. до п. э.

[Перипл, приписанный жившему в III—II вв. до н. э. Скимну, сам называет свои 
источники—Эфора и Деметрия Каллатийского. Он и ценен, главным образом, тем, что 
сохранил изложение этих весьма важных для истории Причерноморья писателей. 
Западную часть северночерноморского побережья Перипл излагает преимущественно 
по Деметрию, тогда как описание восточной части крымского и кавказского побережий 
составлено по Эфору, с характерным для последнего интересом к скифскому быту. 
Перипл отражает некоторые из весьма существенных перемещений, имевших место 
в положении восточных скифо-сарматских племен в III—II вв. до н. э.].

Т е к с т :  GGM, rec. C. M ü l l e r u s ,  I, стр. 227 сл.
Перевод И . И Бережкова

1 Ср. схол. к А р о 1 1. R h о d., III,  242; D i о d., IV, 43; С i с., de nat. deor.t
III, 19; l u s t . ,  XL1I, 3.

2 Предложенные разными учеными попытки восстановления указывает К. Мюллер.



767—772. Город Истр1, получивший свое название от реки. Этот город 
основали милетяне, когда перешло в Азию войско варваров-скифов, 
преследовавшее киммерийцев из Боспора2.

773—784. Река Истр; она течет из западных стран и впадает [в Понт] 
пятью устьями3, а другими двумя, разделившись, течет в Адриатическое 
море4; Истр достаточно известен вплоть до страны кельтов. Он не пере
сыхает в течение всего лета; зимою он увеличивается от падающих дождей, 
а летом от снега, говорят, изливается с такой же глубиною, постоянно 
принимая в себя потоки тающих льдов.

785—796. В нем лежит много обширных, по слухам, островов, из кото
рых один, лежащий между морем и устьями, не менее Родоса; он назы
вается Сосновым (Πεοκή)5 от множества растущих на нем сосен. Прямо 
против него в море лежит остров Ахилла6. На нем водится много речных 
птиц, а сам он представляет величественное зрелище для приезжающих. 
С него нельзя видеть никакой земли, хотя берег отстоит от него только 
на 400 стадий, как свидетельствует Деметрий7.

797. [Это фракийцы и пришельцы бастарны8].
798—803. Река Тира, глубокая и обильная пастбищами, доставляет 

купцам торговлю рыбой и безопасное плавание для грузовых судов. 
На ней лежит соименный реке город Тира, основанный милетя- 
нами9.

804—812. При слиянии рек Гипаниса и Борисфена лежит город, прежде 
называвшийся Ольвией, а затем эллинами переименованный в Борис- 
фен10. Этот город основали милетяне во время мидийского владычества. 
До него 240 стадий от моря вверх по течению Борисфена.

1 [Истрия (на монетах), также Истрополь, милетская колония, основанная, по 
данным псевдо-Скимна («Per.», 767—772), во второй половине VII в. до н. э. при устье 
реки Дуная (Истра) в южной части дельты].

2 [О походах киммерийцев и скифов в Малую Азию см. Н е r., I, 15; 103 и прим. 
к этим текстам].

8 [Обычное, начиная с Геродота, представление о пяти устьях Дуная стоит в про
тиворечии с данными Эратосфена, знающего только два устья (схол. к A p o l l .  
R h о d., IV, 310), и сообщениями некоторых поздних авторов, насчитывающих их до 
семи. У С о л и н а (XIII,  1) и А м м и а н а  М а р ц е л л и н а  (XXII,  8, 45) сохра
нились названия шести из этих устьев: Певка, Наракустома, Калопстома, Псевдостома, 
Борионстома, Пеплопстома].

4 [Представление о бифуркации вытекающего из Рипейских и Геркинских гор 
Дуная восходит к Тимею из Тавромения и господствовало вплоть до I в. до н. э., когда 
была доказана географическая несостоятельность легенды об адриатическом устье Д у
ная (устье «Малого Истра» в Адриатике называют псевдо-Скилак и псевдо-Скимн), 
основанной, впрочем, на реальных данных о перевалочном судоходстве по системе 
Савы, Лайбаха и других речек адриатического бассейна, о чем сообщают С т р а б о н  
(I, 46), П л и н и й  (NH, III,  27) и П о м п о н и й  Ме л а  (II, 57). См. Р a r t s с h, Die 
Stromgabelung der Argonautensage, BSAW, Phil .-Hist. Klasse, B. 71 (1919),
II. 2.].

ß [Остов Певка, расположенный в дельте реки Д уная].
β [Остров Белый (ныне Фидониси или Змеиный) в море, недалеко от устья реки 

Дуная, с известным в древности святилищем Ахилла].
7 [Деметрий Каллатийский—автор географического сочинения «О Европе и Азии» 

в 20 книгах, живший па рубеже III и II вв. до н. э . ] .
8 [Бастарны—германское племя, проникшее па Балканы и к устыо Дупая 

в начале II в. до н. э., где они грабили местные фракийские племена и позже неодно
кратно вступали в военные столкновения с римлянами].

9 [Тира или Тирас—Днестр. Город Тира—на месте современного Аккермана, при 
устье реки Днестра, на правом берегу лимана. О его древностях см. M i n n s ,  Scy
thians and Greeks, стр. 186; надписи: IQSPE, I, 2 сл.].

10 [Город Ольвия, колония Милета, ^именовавшаяся так всегда своими жителями 
(в надписях и на монетах) и называвшаяся прочими греками, начиная с Геродота, 
Борисфеном. Развалины города находятся на правом берегу Днепровско-Бугского 
лимана близ современного села Парутина. Город основан, судя по археологичским дан
ным, во второй половине VII в. дон . э., т . е .  еще до того времени, какое указывает 
цсевдо-Скимн («Per»., 808—809)].



813—819. Эта река более всех других полезна, так как доставляет 
много крупной рыбы, дикие плоды и пастбища для скота. Течение ее, 
говорят, судоходно на пространстве около сорока дней пути1, но в места, 
лежащие выше, нет ни прохода, ни проезда вследствие снегов и льдов.

820—821. Ахиллов Бег—морской бег, очень длинный и уз
кий2.

822—830. С этими местами граничит так называемый Херсонес Таври
ческий с эллинским городом, основанным гераклеотами и делосцами 
вследствие данного гераклеотам, живущим в Азии внутри Кианей3, про
рицания заселить вместе с делосцами и Херсонес4. В эту местность Тав- 
рики, говорят некоторые, прибыла некогда Ифигения, похищенная из 
Авлиды6.

831—834. Тавры—народ многочисленный и любят кочевую жизнь 
в горах; по своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют 
своих богов нечестными деяниямив.

835—840. Затем при самом устье Меотийского озера лежит наиболее 
отдаленный Пантикапей, называемый столицею Боспора7. Выше этих 
мест лежит варварская страна Скифия, граничащая с землей необитае
мой и неведомой никому из эллинов.

841—849. Эфор говорит, что первыми по Истру живут карпиды8, 
затем пахари (Άροτήρες)9 далее невры10 вплоть до необитаемой вследствие 
холода страны, а к востоку за Борисфеном такназываемое Полесье (*Γλαια) 
заселяют скифы, за ними к северу земледельды (Γεωργοί)11, потом 
опять простирается на далекое пространство пустынная местность, за 
нею живет скифское племя людоедов (Άνδροφάγων)12. а за ними опять 
пустыня.

1 [Ср. характеристику реки Борисфена (Днепра) у Г е р о д о т а  (IV, 53), по дан
ным которого река судоходна до области Герра на 40 дней плавания от устья, и прим. 
к этому тексту].

2 [Отождествляется с косой Тендеровской на левой стороне Днепровско-Бугского 
лимана.].

3 [Т. е. на берегах Понта; Кианеями назывались скалы по обоим берегам Боспора; 
подразумевается Гераклея Понтийская на северном берегу Малой Азии].

4 [Город Херсонес на Херсонесе Таврическом (т. е. в Крыму),—колония Гераклеи 
Понтийской, основанная в V в. до н. э., находился близ современного Севастополя 
на берегу Карантинной бухты. Свидетельство псевдо-Скимна об участии делосцев в осно
вании Херсонеса является единичным и малоправдоподобным. Поскольку дело связано 
с оракулом, вероятно, надо иметь в виду Дельфы, вследствие чего B r a n d i s  (RE,
III, 2, ст. 2262) предлагает делосцев исправить на дельфийцев. См., впрочем, А. И. Т го- 
м е н  е в, Херсонесские этюды, 1938 ВДИ, № 2 (3), стр. 245—275. О развалинах 
древнего Херсонеса и о его раскопках см. К . Э .  Г р и я е в и ч ,  Путеводитель по 
Херсонесу, С., 1924].

5 [Легенду об Ифигении в Тавриде см. E u  г., Iph. Таиг. О культе Ифигении на 
берегах Черного моря см. прим. к отрывкам из этой трагедии].

6 [О таврах см. Н е г., IV, 99 и S с у 1. , 68 и прим. к этим текстам].
7 [На месте современного города Керчи. Об остатках древнего города и их раскоп

ках см. Ю. М а р т и, Путеводитель по древностям города Керчи, К., 1926].
8 [Карпиды должны быть идентичны геродотовым каллипидам (IV, 17), переимено

вание которых в карпидов у псевдо-Скимна или у Эфора произошло, вероятно, не без 
влияния имени карпов, дакийского племени, засвидетельствованного в Мезии, на 
Дунае].

9 [О скифах-пахарях см. Н е г., IV, 17 и прим. к этом, месту].
10 [О неврах см. Н е г., IV, 17 и прим. к этому месту].
11 [О скифах-земледельцах см. Н е г., IV, 18 и прим. к этому месту].
12 [Об андрофагах см. Н е г., IV, 18 и прим. к этому месту].



850—859. По ту сторону Пантикапа1 живет племя лимнеев (озерян)2 
и многие другие племена, не названные собственными именами, а назы
ваемые вообще номадскими; они весьма благочестивы, ни один из них 
никогда не нанесет обиды живому существу. Они возят с собою кибитки, 
как говорит Эфор, и питаются молоком и скифским доением кобылиц3, 
живут они *ак, что считают имущество и весь семейный строй общим. 
И мудрец Анахарсис, по словам Эфора, происходил из самых благоче
стивых номадов.

860—864. Некоторые из них пришли в Азию и поселились там; 
их-το и называют саками4. Самыми славными из них он называет племя 
савроматов5, гелонов6 и третье, так называемое племя агафирсов7.

865—873. Затем лежит получившее свое имя от меотов8 Меотийское- 
озеро, в которое впадает Танаис, вытекающий, по словам Гекатея Эрет- 
рийского9, из реки Аракса, а по свидетельству Эфора—из какого-та 
озера, границу которого определить невозможно. Впадает он двумя устья
ми в так называемую Меотиду и в Киммерийский Боспор10.

[АЗИЯ]

874—885. На Танаисе, который служит границею Азии, разделяя 
материк на две части,—первыми живут сарматы11, занимая пространство 
в 2000 стадий. За ними, по словам [писателя] Деметрия12, следует 
меотийское племя, называемое язаматами13, а по Эфору оно называется 
племенем савроматов14. С этими савроматами соединились, говорят, 
амазонки, пришедшие некогда после битвы при Термодонте; по ним-то 
они получили название женоуправляемых (Γυναικοκρατούμενοι).

886—889. Затем следует Гермонасса, Фанагория, которую, как гово
рят, основали некогда теосцы, и гавань Синдская16, населенная эллинами, 
пришедшими из ближних местностей.

1 [О реке Пантикапе см. H е г., IV, 18; 19; 47; а о ее локализации прим. к этим тек
стам] .

2 [О племени лимнеев в Скифии из других источников ничего не известно, ср.,впро
чем, упоминание о городе Лимне в стране экехейрийцев [S с у 1., 83].

8 [О сквфах-галактофагах и гиппемолгах см. Н о т . ,  II., XIII,  5 сл. и схол. к этим 
стихам, а оо историческом смысле идеализации скифских общественных отношений 
в греческой художественной и историко-философской литературе—прим. к этим тек
стам] .

4 [О саках см. прим. к X е п., Сут., V, 3, 24].
5 О савроматах см. Н er . ,  IV, 110 сл. и прим. к этому тексту].
6 О гелонах см. H е г., IV, 102 сл. и прим. к этой главе].
7 Об агафирсах см. H е r., IV , 104 и прим. к этой главе].
8 О меотах см. прим. к S с у 1. , § 71].
9 О Гекатее Эретрийском, одном из историков Александра Македонского, см. 

выше во введении к его фрагментам].
10 [Из этих слов следует, что псевдо-Скимн представлял себе реку Кубань (в древ

ности Гипанис) в качестве рукава реки Дона].
11 [О наименовании «сарматы» см. прим. к Ps. S с у 1., § 68].
12 [О Деметрии Каллатийском см. выше прим. к ст. 796].
13 [О язаматах или яксаматах позднейших авторов—скифо-сарматском племени, 

идентичном иксибатам, упоминаемым у Гекатея Милетского и, может быть, близком. 
язигам, известным на Дунае, см. прим. к H е с., фр. 166].

14 [Идентификация язаматов, только что названных «меотийским племенем», с сав
роматами, со ссылкой на Эфора, отражает лишь ту неустойчивость племенных наи
менований и взаимопроникновение скифо-сарматских племен, какие царили в южно- 
русских степях в столетия, непосредственно предшествующие началу н. э., как проя
вление бурных процессов этногенеза].

15 [О названных выше пунктах см. прим. к Ps. S с у 1., § 72 и H е с., фр. 164; 196]_



890—895. Эти города расположены на острове, занимающем большое 
пространство ровной земли по Меотиде вплоть до Боспора; остров этот 
недоступен с одной стороны вследствие болот, речек и топей, находящихся 
на противоположной стороне (от моря), с другой—благодаря морю и озе- 
РУ1·

896—899. При самом выходе из устья лежит город Киммерида2, полу
чивший свое название от варваров киммерийцев, основанный боопорскими 
тиранами, и Кеп3, основанный милетянами.

900—910. Моссиники... по своим обычаям, законам и поступкам— 
самые грубые варвары. Говорят, что все они живут в очень высоких 
деревянных башнях и всегда все делают открыто, а царя своего, скованного 
и запертого в башне, прилежно стерегут в самом верхнем этаже; стере
гущие его следят за тем, чтобы все его распоряжения были согласны 
с законом; если же он в чем-либо преступит закон, то они, говорят, под
вергают его жесточайшей казни, не давая пищи4.

911—916. Керасунт, колония синопейцев, перед которой тянется 
пустынный остров, называемый Аресовым. Рядом жил народ тибарены; 
они всячески стараются смеяться, признавая это величайшим благопо
лучием6.

953—957. Прямо напротив Карамбиса на противоположном берегу 
Понта лежит огромная, круто обрывающаяся к морю и высокая гора, 
называемая Бараньим Лбом (κριού [χέτωπον); она отстоит от Карамбиса 
на сутки пути®.

ПОСИДОНИИ АЛАМЕИСКИИ

Известный философ стоической школы, ученик и преемник Панэтия, родился 
в 128, умер в 45 г. до н. э. Он происходил из сирийского города Апамеи, но жил на 
острове Родосе (где в 78 г. его слушал Цицерон), почему и называется также 'Ρόδιος. 
Следуя энциклопедическому направлению своего времени, он, кроме философии, 
с любовью занимался историей, риторикой и естественными науками, много путе
шествовал и написал более 20 сочинений, в числе которых видное место занимают 
Ίστορίαι в 52 книгах—продолжение истории Полибия, обнимовшее время от 145 до 
82 г. до н. э.

С в е д е н и я  о ж и з н и  и п р о и з в е д е н и я х  и с о б р а н и е  о т 
р ы в к о в :  B a k e ,  Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae, Lugd. Bat., 1810; M ü l l e r ,  
FHG, III, стр. 245— 296. Ср. G. U n g e г, Umfang und Anordnung der Geschichte des 
Poseidonius, «Philologus», 55 (1896).

1 [«Островом» псевдо-Скимн называет в данном случае пространство между Чер
ным морем и течением реки Кубани, обнимающем Таманский полуостров и часть север
но-кавказского побережья до Анапы включительно. О расширительном применении по
нятия «остров» в древности см. также прим. к Н о т . ,  Od., X, 133 сл. и схол. к этому 
месту].

2 [Этот пункт упоминается также у Страбона под названием Киммерик и должен 
быть локализован около Тамани (Фонтановский полуостров). Одноименный пункт 
(Киммерион) известен также и на крымской стороне Боспора (Р t o i .  ,111, 6, 6; M e l a ,  
I, 19). О киммерийцах см. H е r., I, 15; 103 и прим. к этим текстам].

3 [Обычно в множественном числе Кепы (Сады); об этом пункте см. прим. к A e s с h . , 
contra Ctes., § 171].

4 [О моссиниках и их образе жизни см. подробнее X е п., An., V, 4, § 1 сл., к дан
ным которого и восходит в конечном счете повествование псевдо-Скимна (ср. D i о d., 
XIV, 30) и прим. к указанным текстам].

5 [О Керасунте и об острове Ареса см. схол. и прим. к А р о 11. R h o d . ,  II, 373 
сл. О тибаренах и их обычаях см. X е п., An., V, 5, § 1 сл.].

β [Карамбис—современный Керемпе-бурну, небольшой мыс на пафлагонском 
побережье, расположенный приблизительно напротив Крымского полуострова 
(несколько западнее). Бараний Лоб отождествляется со скалой Ай-Тодор к западу от 
Ялты, на которой находилась римская крепость Харакс].



«ИСТОРИИ»

(ΙΣΤ0Ρ1ΑΙ)

Из неизвестных книг фр. 34 а см. S t r a b o ,  VII, р. 309.
» » » » 39 >> At h*en. ,  VI, 266e1.
» » » » 41 A t h e n . ,  V, 211d сл.

[Цитируется из Посидония Апамейского речь афинского тирана 
Афениона к афинянам]. Царь Митридат владеет Вифинией и верхней 
Капдадокией, владеет и всей прилегающей Азией до Памфилии и Ки
ликии. Его почитают цари армян и персов и династы народов, живущих 
вокруг Меотиды и всего-Понта на пространстве тридцати тысяч ста
дий...

«ОБ ОКЕАНЕ»

(ΓΙΕΡ1 ΩΚΕΑΝΟΥ)

Фр. 75 см. S t r a b o ,  VII, 293.
» 89 » » XI, 491: Посидоний же сказал, что пере

шеек2 имеет в длину тысячу пятьсот стадий, т. е. столько ж е, сколько 
и перешеек от Пелусия до Эритрейского моря. «Мне кажется, говорит он, 
что и перешеек от Меотиды до Океана не много отличается по длине».

Фр. 90 см. схол. к А р о 11 . R h о d., II, 675.
Фр. 91 см. S t r а b о, VII, 295.

СОСИКРАТ РОДОССКИИ
По мнению Müller’a (FHG, II, стр. 500) жил при Птолемее Эпифане (205—181), 

а по мнению Christ’а («Gesch. d. Griech. L itt.» ,4 стр. 737)—после Страбона. Написал 
сочинение о преемстве философов не менее чем в 3 книгах, на которые неодно
кратно ссылается Диоген Лаэртский.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 501 сл. Ср. S u s e -  
m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 506.

«ПРЕЕМСТВА»
(ΔΙΑΔΟΧΑ L)

Фр. 15 см. D i о g. L a e r t., I, 8, 101.

АЛЕКСАНДР ПОЛИГИСТОР
Уроженец города Милета или Минда (в К арии), во время Митридатовских войн 

был взят в плен и отвезен в Рим, где был куплен Корнелием Лентулом и потом отпу
щен на волю; по словам Свиды, он жил в Риме во времена Суллы и умер в глубокой 
старости в городе Лавренте. Александр был необыкновенно начитанный, многосторон
ний и плодовитый писатель (по словам Свиды, σανεγραιψε βιβλία άρι&μοο •χ,ρείττω), за что 
и получил прозвание Πολυίστωρ. Известно по заглавиям до 20 его сочинений.

С в е д е н и я  о ж и з ' й и  и п р о и з в е д е н и я х  и с о б р а н и е  о т 
р ы в к о в :  M ü l l e  г, FHG, III,  стр. 206—244. Ср. H ü l l e m a n , D e  Corn. Alexandro 
Polyhistore в «Mise, phil.», Tr. ad Rh., 1849; [ F r e u d e n t h a l ,  D ie hellenistischen 
Studien, H. 1—2; U n g e r ,  D ie Blütezeit des Alexander Polyhistor, «Philologue», 
47 (1889), стр. 176 сл.].

1 «Речь идет о событиях 86 г. Подробнее об этом A p p . ,  Mithr., 47» (Müller).
2 [Подразумевается южная часть Кавказа от устья Кира до Колхиды].



«ОБ ЭВКСИНСКОМ ПОНТЕ»
(ΠΕΡΙ ΕΓΞΕΙΝΌΓ ΙΙΟΝΤΟΓ)

Фр. 33—35 см. S t e p h .  В у z. s. vv. "Aßtot, ’Ία^οι.
Фр. 36 ( S t e p h .  B y z . ,  s . v .  Τάναϊς). При впадении Танаиса в Мео- 

тийское озеро построен эллинский город Танаис, который называется 
Змпорием.

Фр. 37—38 см. S t e  p h . В у z., s. νν. Τυράς, 'ϊλαία.
Φρ. 39 ( S t e p h .  B y z . ,  s. ν. β/Γπανις). Гипанис, разделяясь на 

два рукава, одну часть воды изливает в Меотийское озеро, другую же— 
в Понт.

ПРОТАРХ
По свидетельству Макробия («Sat.», I, 7, 19) происходил из города Тралл и жил 

раньше Гигина, римского писателя I в. до н. э. Заглавие его сочинения, цитируемого 
Стефаном Византийским, неизвестно. См. M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 485.

Фр. см. S t e p h . ,  B y z .  s. ν . ‘Τπερβόρεοι.
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