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оформлено по типу х.5ра|, xopaxoi;) (3, 9, 11). Эти слова, вероятно, воспринимались
как чистые основы.

В отношетш сиптакспса удается установить следующие характерные особенности:
1) отсутствие артикля в большинстве случаев, 2) тмеспс iep.stEnb (2,1), 3) употребление
послелога вместо предлога: cppawotivai (2,2). Облегчить работу по дальнейшей нптер-
претацпп текстов может также то обстоятельство, что во второй (сткк. 2, 4, 5) п третьей
(сткк. 2?, 3, 4) надписях знакп не занимают полностью все пространство строк. Сво»
бодное пространство в конце строк позволяет пам предполагать, что в этпх случаях
мы находим концы слов.

М. Л. Воскресенский, В. П. Назарое

AN EXPERIMENT IN INTERPRETING ETEOCRETAN INSCRIPTIONS
(A preliminary report)

by M. L. Voskresensky and V. P. Nazarov

The so-called Eteocretan inscriptions have often been studied, but so far the language-
family to which they belong has not been established. The language of these inscriptions
has been declared to be Indo-European and non-Indo-European, Greek, Hittite,
Hittite-Luwian, Semitic. Among those who have studied the question are R. S. Conway?
J. Huxley, S. Davies, S. Gordon, S. Luria, V. Georgiev. In 1932 J. Friedrich published
four Eteocretan inscriptions. In 1942 M. Guarducci.  re-examined thePraisos inscriptions.
\\e incline to the opinion that the language of the Eteocretan inscriptions is a dialect of
Greek. At the present time eight Eteocretan inscriptions are known, of w’hich only six
are Ш a condition to be studied. By way of example
the second inscription (found in Praisos in 1901).

1)] 9'^a5soi.E|A£i:e7ii;j.i'i:c9a
2)1 S09. ictpaXa^paiffou-vai
3)1 p. eo-Lvjj-TopsapSocpoavo
4)) — — aai:oia<3Te(peata"buv
5)] — — ccviptssTSTiaXov-fuxaT

oavo[ioosXc.o9paioova

we may cite our interpretation of

6)] -
Lines 7—13 are so

n 11 'nv/йед лпт 1 damaged that nothing can be made of them. Commentary:

■ 1 J u ui Effte 'until’; -vu-Topo = Gr -veasxope^:
the word probably represents the title of a nrip^t- \  ̂ i j
*  1 г 1 - priest, the consonantal writing mav have led
to a reduction of vowels; apoo<paavo 3 pi. aor med ● n ^ . /->4

perb. <xnake Ubation. frooa a.da- (C. g”. ьГ езЗ^ГггД;
I. E. op- =do, create’, for 9a instead of ф cf. early Attic dialect;^ escentled \
Pamphylian dialect; (1. 4) — aav ending of 3 pi. aor. pass., perh. '
= Gr. toTi; oTEOsci 'with crowns’; (1. 5) а'Др.(о1)
'^untiP, cf. 1. 3;

— vo<[ — v6o <— vto, cf.
^Crowned’; хоьдохгфеоь =

,  n -1 c ● r ~ Gr. avspLob 'winds’; ests
TraXov = Gr. «aXiv 'again’, cf. formation of Gr. xiv.v = Qr т’*

отат (mistake? for *изгат — ?) = Gr. йотата adv. superl. 'at last’ ; (1 6) — aav 3 ' r '
perh. 'strike’; op.o(v) acc. adv. 'together, simultaneously’; ceXoo = Gr. oiXaT'lM t ’
(formation in — os/es?); 9paiaov acc. sing. 'Praises’; — see 1. 2, iSi ni g

We suggest the following relatively coherent translation: «We...
them (2)... but to Praisos (3)... until the priests have made libations (?) (4) (and are
crowned) with crowns... (5)... until at last the winds again (6)... and simultaneoiSv
lightning-flashes (strike) Praisos...» The inscription is probably of a ritual character^

— ovaSeo send after
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«ХОРЕЗМИЕЦ» АРТАИКТ
(Из истории Греко-персидских войн 4:80—478 гг. до н. э.)^

В трудах академика В. В. Бартольда «К истории орошения Туркестана» (1914 г.
и «История культурной жизни Туркестана» (1927 г.) на первых страницах, где речь
идет об участии среднеазиатских пародов в походе на Грецию персидского царя Ксерк-

(486—465), дважды повторяется одна и та же фраза: «Хорезмиец Артапкт был назна-
начальпиком города Сеста на европейском берегу Дарданелл» При этом в язда-

са
чен
пип 1914 г. дана сстллка па текст Геродота (VII, 78). Таким образом, В. В. Бартольд
считал человека по имени Артапкт хорезмийцем.

Хорезмийцев, шивших в Средней Азии в низовьях Аму-Дарьи, греки называли
о1 Хорир.101 (мн. ч.) и о ХораО[лю? (ед. ч.). Они были хорошо известны Геродоту з.
Хорезмийцы входили в XVI податной округ Ахемеппдского царства п вместе с парфя
нами, согдами II ариями ежегодно уплачивалп персидскому царю 300 талантов п в ка
чество воипов-пехотппцев служили в войске Ксеркса (Her., Ill, 93; VII, 66).

В. В. Бартольдом, по без ссылки на пего, С. П. Толстов (1939 г.) писал-
«Артаикт из Хорезма при Ксерксе был сделан даже начальником города Сеет на Гел
леспонте» ■*. Затем в монографии «Древний Хорезм» С. П. Толстов пишет: «хорезмий
цы занимают различные должности в западных провинциях ахемеппдского царства» ,

.  а в книге «По следам древнехорезмпйскои цивиллзацип» С. П. Толстов слово в слово
повторяет (и опять без ссылок) ужо известную нам фразу В. В. Бартольда и делает на

этого следующий вывод: «хорезмийские военачальники и чиновпики на
появляются в передпеазиатекпх и африканских владениях Ахеме-

Вслед за

основании
службе у персов
видов» ®.

располагаем, говорят только о хорез»
службе пер-Одпако письмеппые источники, которыми мы

ьшйскнх Б0.шах-шх0Т1Шцах и солдатах-хорезмпйцах, иаходпвшпхся на

“"''ТхорёзшШцом Артапкто.. мы вегречавмея п на сграппцах
папопа» ^1963 г ) И, наконец, в новом последнем издании сочинении В. . Р
рХёёёры ёго У^мякугнх В.ЯШО рабог оставили фразу относительно хорезмийца Ар-

3 Н е г., ? Лворещши(1958 г.) (стр. 1779) дает ошибочное ооъясне-
ческо-русского словаря II. X. Дворец: со ссылкой на Геродота.
НПО слову Xopao[Aioi., что это «племя в f r 5 м — Л., 1939, стр. 185.

5  Хорезм.^oUt историко-археологического иссла-

дова.шя,М„«48. гар^ 17. следам древнехореззшйской цивилизация, М.-Л.,

1948, стр. 108. ч найдеппомна о. Элефантпна в Верхнем Егип-
7 В одном из папирусов V в. Дон. 7 Ттаргман, слуясившпй в персидском гар

те, уполшнается солдат-хорезмиец по пмеы м^к Эпефантпна. - Ес1. М е у е г, Der
низоно еврейской военной ^^ол^пя к mdiseben Gemeinde aus der Perserzeit und
Papyrusfuud von Elephantine. Doki^ente einer j M.  В о л к 0 в,
dasaltesteerIialteneBucbder\\emiterat^ Элефантпне  V в. до н. э., «Культурно-
Арамейекпе документы пудеиско» колон ^ 20-21; 22-24;
петоричеекпе памятннкп ДРо^ио'^о wqt 464 ^ ^ ^ «хоразмпец Дарг-

= х1рши™ё™“иЕГме“о своего иребываиия в крепости Элефацтине из

О п

раздел
ман сын
отряда Артабапа...».

8 «История таджикского парода» „„„„„
автор раздела Б. Я. Ставпекпй после разговора
ской принадлежности Артапкта.

, т. I, М., 1963, стр. 208; в прим. 69 на стр. 518
со мной высказал co^шeнпe в этнпче-
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таикта без пзмепепий, хотя п сохранили при этом ссылку В. В. Бартольда па текст
Геродота

К этому тексту Геродота мы п обратимся. В § 78 VII кппгп его «Истории» перечис
ляются разные народы, подвластные персидскому-царю Ксерксу, пз которых было со
ставлено его войско, а также приводятся имена п отчества пх предводителей (архонтов).

Нет., VII, 78, 2: Tou-o’j(; 5г aovi-aazo'j apyovrsi; oios, Мбахои? p-iv xa'i
’Api6|j.apoo<; 6 Actpsiou ts тгаТ<; v.al z-qc, SiAspotot; -roD Kupou,
Moosu'ioixouj; ’Ap-aGxr/;'; 6 Хгрбар-ю^, 3? 2r,at6v tyjv
«Вели iix следующие вожди: мосхов и тпбаренов — Ариомард, сып Дария и Пармпс,
дочерп Смердиса, сына Кира, а макронов и мосспнойков — Артаикт, сын Херасмпя
{'> XepaoiJ.iO(;), который правил Сестом на Геллеспонте».

Итак, здесь

М7У.рш';а<; ое xa't
'EXXvjOTTovTw етсетрбтсвиб.

перечпсляются племена мосхов ( .Mosyoi), тибарепов (Tipap>}vo[),
макронов (Mov.pcovs<;) и моссипойков (Mooauvotv.oi), живших в Юго-Восточном Причер
номорье При Дарии (522—486) входили в XIX округ (-;о{а6<;) и были обло-
Лчены податью в 300 талантов В войске Ксеркса опп участвуют под командой двух
вождей. Мосхами и тибарепамп командует Ариомард, брат Ксеркса, сын Дария и Пар-
мис внучки Кира, а макронами п моссинонками — некто Артаикт, сып Херасмпя,
о котором сообщается, что он был

все опп

в то же время п правителем Сеста па Геллеспонте .
Несколько слов о Сеете. Сеет — фракшйскпй город, основанный в середине VII в.

I. Лчителямп Лесбоса в самом узком месте Геллеспонта (Дарданеллы), па его евро
пейском берегу. Подробное описание Сеста пмеется  в «Географпп» Страбона (I в. п. э.)
Сеет назьшалп «ключом к Геллеспонту» '
ладения черноморскими торговыми путями» Сеет
пунктом, за обладание которым

до н. э

. Он был необходим грекам «для прочного ов-
являлся важным стратегическим

долгая и упорная борьба как между грекамп
и персами, так п между самими греками. До Греко-персидских войн военным вождем
лерсопеса на Геллеспонте п в Сеете был Мпльтиад из Афин В 492 г. до н. э. персы под
предводительством Мардонпя захватили Фракию, а вместе с него п Сеет. Дарпй назна
чил знатного перса Мегабаза стратегом войска, оставленного во Фракии, а следователь
но, п начальником Сеста Ксеркс же дал власть над областью (vouog) п городом Се
стом своему наместнику (u^apy og) Артапкту
пленпем тех мест»

шла

. В то время Сеет был «сильнейшим укре-

“ еГ-;ь"л.Г у
в в Бштол^п и какие-либо сведения о паместипке Сеста Артапкте, которого
В. В. Бартольд и другие исследователи считали хорезмийцем? Оказалось что есть посновной их источник — это Гргтутп-р Птт   па .лились, liuo

on Он сообщает следующее: «Тираном в этой обла-
сти -« был наместник Ксеркса перс (а-.-),р Артаикт
вьш» (Her., IX, 116). ’

В другом месте Геродот
.(’Артаухт'^у avSpa nspr/;-v) 21.

Бартольд, Сочпненпя, т. II ч 1 М 1963
впекпи); т. III. М., 1965, стр. 99 сл. (ред. О. Г. Большаков! ’

10 Подроонее о них см. М. И. М а к с и м о в а Местнор
Причерноморья по «Анабасису» Ксенофонта, ВДИ, 1951, № 1 с?р°25о“''Й2^‘^Гтккже
Ксенофонт, Анабаспс, пер., статья и прим. М. И Mawri^SApt ^7^^’п Л»??
<стр. 275, прим. 35: стр. 277, прим. 16; стр. 278, прим. 20) М.-Л., 1951

11 Н

 жестокий п печестн-

также пазьшает
правителем Сеста перса Артапкта

о В. В.
стр. 171 (ред. Б. Я. Ста-

е г., III, 94.
О Пармпс, /кене Дария, внучке Кира, см. еще Н е г. Пт яя

1^ Strabo, Ceogr. XIII, 1, 22. О Сеете см. также м1 ~ ’
Геро п Леандр, ВДИ, 1949, № 3, стр. 178
«Ысторпя древнего мпра» под ред. С. И. Ковалева, т. III, ч II м 1оч7 9\

(Е. Г. Кагаров). ’ ‘

12

Е. Грабар ь-П а с-с е к, сл.
14

1» С. Я. Лурье, История Греции, т. I., Л., 1940, стр. 99
1« Н е г., IV, 137.

17 И е г., IV, 143, 144.
18 И е г., VII, 33, 78; IX, 115, 116.
10 Н е г., IX, 115.
20 Т, е. Сестской области.
21 Н е г., VII, 33.

человек
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Таким образом, мы узнаем из текста самого Геродота, что Артапкт — перс. Пер
сом называет Лртаикта и Павсанпн, автор «Описания Эллады» II в. н. э.

Итак, Артаикт не хорезмиец, а перс. Предположим, однако, что Геродот п Павса-
ний ошиблись. Мог лп Артанкт, не будучи персом, стать наместником какого-либо го
рода или области, а также предводителем ряда племен в войске Ксеркса? Мог ли пер
сидский царь назначить не перса наместником такого важного стратегического пункта,
как Сеет? Кого же вообще назначали персидские цари да различные должности в сво¬
ем войске и государстве?

Правильно ответить па эти вопросы нам помогает тот же
около 425), который родился в Малой Азии, в Карий, в дорийском городе Галшсарнас-
се по время Греко-персидских войн В то время Галикарнасе находился под верход-
пой властью Персии, и Геродот, таким образом, был поддалным персидского царя
Во время Саламипской битвы Геродот был еще ребешхом, а свою «Историю» он писал
30—40 лет спустя после описываемых событий -®. Помимо тех рассказов, которые он

впоследствпи по разным городам и стра-
событпй, как греками, так и персами,

письменные свпдетельства -®.

Геродот (около 484 —

мог слышать в детстве, Геродот, путешествуя
нам, встречался п беседовал с участппкамп этпх
в его распоряжешш были также и не дошедшие до пас
Древпейшим псточппком для изучения Саламипской бптвы является п
472 г. до в. о. на афинской сцене трагедия Шорсы.,,

своем труде подробный
лпц армпп п флота

принимавшим непосредственное участие в Саламипской
же использована Геродотом «Отец истории» сохранил в

всех высших доляшостныхиоречепь по только пмеп , но и отчеств
Ксеркса Эти данные сведены в таблицу, приложенную '' у^щие фло-

Оказалось, лто вес стратеги нГто»“ зГтными !ер-
ближайшими родственниками царя.том) и архонты (пачальпикп отрядов племен и

сами, представителями родовой знати по п

22 р au^s., Ill, 4, 6: avSpa Перетри ’Aptauxtviv.
23 В. В. Струве считал, что Геродот

(В. В. Струве, Геродот п полптпческпе теченпя
ВДИ, 1948, № 3. стр. 16). ноЛ7 сто 96* С т р у

21 С

долго

. Я. Лурье, Геродот, ’^^^^945 стр^. 210.
23 С

до
в Персии

. Я. Лурье, Исторпя Грецпп, ч. 1, л., la Геродотом данных

 эпохи Дария I,

ук. соч., стр. 15.в е

28 В пастолщее время установлено, что мн _1дад,щдд в частностп, это ка-
по НСТОРШ! Переш. основаны на подлипнон н^епдек^-  е г., Ш. 80-83).
Сается рассказа о политической Т?в а ^у Р, ' Повествовательный п

С т р У в е УК. соч стр 2-35, А. И. Д У Р ^ Геродот, III,,См.
научный стпль Геродота, Л. , 195/, ,ggQ 4 стр. 21—34. г я тг л-
80—82 и софистическая литература, ВДИ. i > подред. п с пред. С. Я. Л >-

Плутарх, Избранные биографии, пер. с ipei. ли л
, М.— Л., 1941, стр. 361, прим. ^ „ о г)е lea. I, 1, 5).

27

Р Ь G
28 Так называл Геродота Цицерон (С i журнал, куда заносились имена
28 При дворе персидского /н е г VIII, 85), а во время доходов

«царских благодетелей» — sOepfe-cat ^ ̂ Joio Геродот сообщает
заппсывалпсь имена особенно отлпчпвшпхс дх отчества п из каких онп горо
цы Ксеркса записывали имена всех xili), что перед Саламинскои битвой
дов (И ег., VIII, 90). Плутар.х дпсал золотой трон п имея в своем рас-
«Ксеркс сел па возвышепном место^.., поставпв Д записывать
поряжепии множество писцов, па o^>язaпнocтп котор_ ^  33 ^ дрцм. 84).
де1?ствпя» (П л у т а р х, ^Избранные биогр^фи^ запиеялш пли с ^^ьми имевшиш кВозможно, что Геродот п был зпако.м с подоо Доватура. «Сведеппя,
ппм отношение. Иптерес представляет »ше “в дочерпнуты пз устного исто mmta.
которые дает здесь Геродот, пш^к пе ' д^сд^й дли кораблей “
перечень пародов , продводптелеп п ьолп и ^ материал. Непосредст
для устного предания, по оолечеппого в с ‘ также доказать нельзя. Ио-вп
веипое заимствование пз Докумеитальпо дсточдик скорее все-

«“=^Г"се5Т^^ды с=пГк^ к докуыонгу и -
дав

го

м! Го Го B.XJU Хдии М,-

?.р7н npi пГр?ГГКида?шз, СГР. ITi-fsa.

«неза

Л.,

ал сухое перечпеле-

 1956, стр. 424; М. М. Д ь я-
. 94—95; М. А. Д а н д а м а е в,

7  15ССТШ1И дрсвисД истории, 2
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Это — родные, сводные п двоюродные братья, сыновья, дядп, племяпппки, тести (от
цы жен) и зятья (мужья сестер) Дария п Ксеркса. Чем ближе родственные связи, тем
выше была занимаемая должность. Только гиппархи (началыитки конницы) оказались
не персами, а мидянами — это два сьша сражавшегося прп Марафоне знатного мидя
нина Датиса

О непосредственном родстве Артанкта с Дарием и Ксерксом Геродот ничего но
сообщает. Правда, у него есть одно свидетельство, касающееся персидского происхож
дения ApTaiiKTa и его принадлежности к знатному персидскому роду. В конце послед
ней кпигг! Геродот называет имя деда Артанкта, знатного перса, служившего еще
Киру. Этого деда звали Артембар (’Apt'/jp-Petp-j;^) Однако факты, устанавливающие
степень родства перса Артапкта с персидскими царями, есть в трудах Плутарха. Плу
тарх, автор I—II вв. н. э., в «Сравш1тельных жизнеописаниях» сообщает интероспые
сведения об Артапкте, ссылаясь па пе дошедшие до пас труды ученика Аристотеля,
философа Фания с Лесбоса (IV—III вв. до. п. э.), который, по мпепшо Плутарха, был
«достаточно сведущ в исторической литературе» В биографиях Фомистокла (XIII),
Аристида (IX) н Пелопида (XXI) Плутарх рассказывает о жеие Артапкта и его сы»
новьях. Артаикт был л?енат на дочери Дария, сестре Ксеркса, по имепи Сапдака
(Them. XIII — 2av3a-/.Tj) пли Сапдаука (Arist. IX, 2 — S^voauxr^).

Итак, Артаикт, знатный перс, внук Артембара,— близкий родственник персидского
царя. Он — муж дочери Дария и зять Ксеркса. Поэтому-то он и был назначен архон
том отрядов макронов и моссинойков и наместником города Сеста.

Обратившись опять к сочинениям Геродота и Плутарха, мы найдем там любопыт
ные сведения об Артапкте, в основном касающиеся последних двух лет его жпзпн
(480—478 гг.). И еслп сведения Геродота носят отчасти легендарный характер, то со
общение Плутарха исторически обосновано.

Геродот, называя Артапкта человеком «кестокпм и нечестивым» (Her., IX, 116)}
не остается голословным, а объясняет этп слова следующим образом: «Это тот самый
Артаикт, который посредством обмана царя во время его похода па Афины похитил
из Элеунта сокровища Протесилая, сына Ификла. Дело в том, что в Элеунте па Хере
несе находится гробница Протесилая, а кругом нее святилище, где были многие сокро
вища: золотые и серебряные чаши, предметы из меди, одеиоды п другие пожертвования*
все это в виде подарка от царя похитил Артаикт. Он обманул Ксеркса, сказав:
о господин, есть дом того эллина, который пошел было войной па твою землю,
и был наказан смертью. Подари мне его дом, чтобы каждый понял, что пе следует хс«

. Царь, пе подозревая злого умысла,
подарил Артаикту храм и сокровнпщпцу. «Когда сокровища были подарены, Артаикт
перенес их из Элеунта в Сеет, священную землю засевал и обращал в пастбище», а
также приводил женщин в помещеппе храма, что считалось у греков страшным нече
стием Этим он вызвал возмущение всех жителей Элеунта.

В 480 г. дон. э., перед началом знаменитой Саламинской битвы, в которой персид
ский флот потерпел поражение от эллипов, вождь афинян Фемистокл (514—449

) должен был совершить жертвоприношение. Об этом рассказывает Плутарх в бпо-

о-

,здесь,
за что

днть войной на твою землю*'» (Her., IX, 116) 34

гг. до
п. э.
графин Фемлетокла:

«Тем вреыепем к Фемистоклу, совершавшему жертвоприпошоппо возле триэры
варха, были приведены трое воеипопленных поразительно красивой внетпости, в вс-

па-

Это уже отметил И. М. Дьяконов (История Мидии, М.—Л., 1956, стр. 44131 , см.так¬
же таблицу). . ,

32 Her. IX, 122. Слово теротеатыр (предок, праотец, пращур) ф. г. Мищенко,
переводчик Геродота па русский язык (2-ое изд., М., 1888), переводит как «дед». Имя
Артембар — иранского пропехожделпя. См. F. J и s 11, Iranisches Namcnbucli,
Marburg, 1895, стр. 39, 171. Это пмя иеоднократпо встречается в трагедии Эсхила «Пер
сы» (А е S с Ь., Pers. 29, 302, 971). Имя Артембар (ArLtumpara) было распространено
среди лпкийской знати V—IV вв. до н. э. (Дьяконов, История Мидпп, стр. 424,

^  33 1J д у .J, а р X , Избранные биографии, М.—Л., 1951, Them. XIII, 5.
, История в девяти книгах, пер. Ф. Г. Мнщепко, т. II, М., 1886.

VII, 33; IX, 116.
34 Геродот

Ы е г..36
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лпколеппой, украшеппой золотом одежде. Как утверждали, это были сыновья Санда-
ки, сестры царя, п Лрташчта. Лишь только пх увидел прорицатель Евфрантпд, над
жертпенпымп животными вспыхнуло большое яркое пламя, а в то же мгновение с
право!! стороны раздалось чье-то чихание. Схватпв Фемпстокла за руку, жрец при¬
казал ему принести, по совершении молитвы, всех трех юношей в жертву с посвяще
нием их Дпопису-Сыроядцу; от
сток.ч был потрясен столь велшчими ужасным дрорицанпем, по толпа..., слпв все голо
са в общее мо.чсппе, обращенное к богу, повлекла пленных к жертвеннику и, послушная

заставила совершить жертвоприношение» (Pint., Them. XIII)

этого-де придут вместе п спасение и победа. Фемп-

велснию прорицателя
Так погибли трое сыновей Арташчта.
Другое место из биографии Аристида Плутарха подтверждает н уточняет эту

цитату: трос Cbinoseii Сапдакн (пли Сандаукп) п Артапкта были заколоты Фемпстоклом
и припесепы в жертву Дионису Оместу (Сыроядцу)

Итак, у пас имеется точно датированное свидетельство о том, что 28 сентября
480 г до п э , в день Саламипской битвы, перед ее началом з®, Фемпстокл от лица афи-
пяп совершил человеческое жертвоприношение Дионису п этими жертвами оказались

были внуками Дария, племянниками Ксеркса, сы-трое персидских юпошеи, которые
повьями перса Артапкта

У Геродота имеются и сведения о последнем
н. э. после битвы при Мтшале греки под предводительством афинского стратега Ксан
типпа, сына Арпфрона, осадили Сеет. Взять корошо укрепленный город было нелегко.
Осада затянулась до зимы 478 г. В Сеете начался голод. Тогда Артаикт, находившийся
в городе с оТрядом персов, однажды ночью тайно бежал из Сеста. Жителя города, узив
об этом, открыли ворота и сдались грекам. Арташ<т  о отрядом персов был ^астигщт

^  «Козьи реки». Многие персы здесь пали, остальные были
Сеет, вместе с ними был и закованный Арта-
жпзпь и жизнь сына, Артаикт пытался отку-

годе жизни Артапкта В 479 г. до

в местности под ыазвапнем
Взяты в плеп. Греки отвели плепппков в
икт вместе с сыном. Желая спасти свою

Элеунта в возмещение украденных им сокровищ
за себя и за сына 200 талантов, сумму колоссаль-

былп непреклонны. Жители Элеунта просили Ксан-
Артанкта. Артапкта вывели на берег Геллеспонта

«1. Это пропзопто в 478 г. до п. э. Казнил Артаик-
выдающегося афинского политического дея-

жптелямпиться. Он предлагал
100 талантов, а афинянам предлага.ч
ную для того времени. Но афиняне
типпа отомстить за них п казнить
казпилп, а его сына побили камнями
та афипский стратег Ксантипп —

(Гвб,~
Ие“крГко°о6 этом факте упомянули Курциус н Мунро («Кэмбрнджская древ-

няя история»)*^, Грпопота (VII, 78), на который ссылался В. В. Бар-

и

отец

и

за п л у т а р X, Избранные ^^пографяп, ^1941,^стр.^36
т а р X, Сравнительные жпзпеоппсанпя, пер.
стр. 155. .

87 Р 1 U t., IX, 2. гпеинально подчеркивает, что Феьшстокл со-
38 в биографии Пелопида сражением при Салалшне» (Р I и t., Ре-

вершпл жертвоприношение «перед морскп р
lop. XXI). r,n.nv тпех пленных перед Саламинекпм боем упоми-

Этот факт принесения в Gescbichte, Bd. II, В., 1888, стр. 78,
пает Е. Курциус(Е. ^ ^ ^ ^ ’ щеопя были в обычае и  у персов. Геродот
прим. 38‘‘)* Человеческие жертве р д. „„„одди персы закопали живыми в землю
сообщает, что па границе Франш «закапывать в землю живых в обычае
9 фракийских юношей и 9 девушек тяк как

у персов. (НО г. VU, ту ̂ 122.

30

43 Н е г.,
«Ног., IX, 120; VII, 33
42 С U Г t i U S, Criecbische

(J. A. R. Munro).

. 345—346
Gescbichte, стр. 103; САН, т. IV, 1926, стр

7*
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ся па пмени его отца, которого звали Херасмпй — пмепит. пад., ХеряО|хЮ|; —
родит, пад.). Это имя упомянуто одпп раз п встречается только у Геродота

Мною было просмотрено более двух десятков разных пздапин текста и переводов
Геродота, начппая с французского пздаппя греческого текста с латинским переводом
1844 г. п кончая немецким переводом 1963 г. и апглпнскпм переводом 19G1—1966 гг.

Какова рукописная традиция трудов Геродота?
Один из первых издателей и комментаторов Геродота Г. Штейн в продпсловпп к

изданию 1869—1871 гг. упоминает 46 рукописей текста Геродота, разного времепп и
различной значимости. В прпмечапии к словам § 78 VII книги «Артаикт, сын Хорасмпя»
Штепп (т. II, стр. 195) дает указание па разночтение, обпаружепнос им в рукописи R.
Вместо слов’Ар-аихг/;<; 6 Xep3G|xto(; в рукописи  R стоят слова аитор-л-^; 6 Хозрз-пос;, т. с.
«независимый хорезмиец». Сам Штейн это разночтение не принял. Рукопись R —
копись Romanusiis Ватиканской бпблпотеки — относится к XIV в. Из нее по неизвест
ной причине вьшала вся V книга «Истории» Геродота. Рукопись

РУ-

имеот много нена
дежных примечаний п толкований, в чпсло которых, по-моему, входит и указанное вы
ше разночтение 45

. Вместо имопи наместника Сеста Артапкта (а это имя хорошо изве
стно Геродоту) в рукописи R стоит прилагатольпое аитар'/.т]-;,
симый, самостоятельный» Поскольку в предшествующем § 33 уже был
имени наместник Сеста перс Артаикт, то и здесь, в  § 78, должно стоять то же самое имя.
И действительно, пи один издатель и переводчик Геродота не принял эту поправку
текста.

что означает «пезави-
пазвап по

Зато вторая часть разночтения, касающаяся имени отца Артапкта, попала
. В издании Дича 1879 г., например, па стр. 157 стоит ^Ap-au-/.i:v](; 6 Хо-

piG|Aio<;, что можно перевести двояко; 1) Артаикт, сын Хорасмия, 2) Артаикт хорезмиец
в то время как в указателе собственных имен указал Хераз[х1,(;, а по Х6раар.1<;. Ие-
нопятио, где же ошибся Дич — в тексте пли в индексе? Все другие издатели п перевод
чики Геродота безоговорочно приняли вариант ’Артаи-лт-/]!; 6 X5pda;j.i.o-; (Артаикт сын
Херасмия), засвидетельствоваппый в 45 других рукописях Геродота, и отвергли разпо-
чтепие, взятое из рукописи R, Специалисты-иранисты, с которыми

в не¬
сколько изданий

я консультирова
лась по поводу возможного иранского происхождения имен Артапкта, Херасмия
Артембара, считают, что в основе этих имел лежат песомпеппо

II

иранские корни ●‘в .

Р а р е, Worlerbucli dor griechisclien Eigennamen, Bd. I II Bnim
schweig, 1884, стр. 147,1680, 1689; E. J u s t i, Iranisches Namenbuch Marbiirir irq^'
стр. 38, 171; RE, III, стб. 1327 (F. Cauer). ’ l«95,

« См. W.

Herodoti liistoriarum libri IX rec. G. Dindorfius, Graeco et latino mm
indicibus, Parisiis (Didot), 1844; lierodot HisLorien, Deutsche Gesamtuusf>'abe iiberqpf-rf
von A. Horneffer, neu berausgegeben... von Ы. W. I-Iaussig, 3-e изд., Stuttn 19RR
dotus witli an English Translation by A. D. Godley, I—IV, L.— Cambr Mass lS .1’
1966 (Loeb Classical Library).

■IS Herodoti I-Iistoriae rccensuit Henriens Stein, Berolini, T l 1S69 сто XI XXVTT
T. II, 1871, CTp. 195. ■ ’ ‘ ‘

16 Этот термпп был впервые употреблен Геродотом (Н е г., I, 32) и о пом cvinecmveT
большая литература; см., к прп.меру, ]1еценз11го: Я. М. Б о р о в с к и ir В'ПТТ ●loftrsЛЛ г. ’„..-I-., .>D т^тттптхгтат^^ /РппттггтЛ /, Xtd_. ЫДП, I'Jbb,

а№ 3  II круиюгшо автар-, стр. 211 (о статье Р. Шотлеидера (Берлпп) «„Дпснол" Мепапдр
кип»)

’ Ilerodotos fur den Scbulgebraiich erkliirt von Dr. K. Abiclit, Bd.47

f.pz (Teubner), 1865, стр. 71: ’Лртаиу.г/;^-у ,\o,oo:a!iioc; Index, стр. 227: Хг-,аси,1? VII 7я’
Herodoti liistoriarinn libri IX, curavit II. R. Dietsch, IJpsiae (TeuLneri) 1879*

Index, стр. 353: «Cherasmis, VII, 73» (?!). о'^.стр.ю/.
Отпоептельпо имей Артапкта и Херасмия В. А. Лившиц считает, что ^Ло-аих-гс —

-  *arta-uxta = «пазпапш.гй (букв, „признанный") (п cooTi^Tinin) с
к это.му толко-

одпако оп хотел по

4S

древиепрапское -^arta-uxLa = «па-пшишии _„призиаппьп1“) (п
Лртой» НЛП «Ha3Banm.rii (в честь) Лрты», «пазпапны1г (по) Арте». Близкое
ванне давал и Юстп (J и s I i, Iranisches Namenbuch, стр. 38), i
BTopoir части видеть авестийское пхба «слово». Xe.c-aa;j.t^,— может быть
ское *liaya-raziniya «совершающий (или „открыватощин") сражеште», '
имена собственные Дауа,оас[хаход Xo9|Oag(xa7.og (это значение
перс, имя собственное Zindarazm п другие п.мепа собственные с
*razman-, *rasman-) в иранской опо.мастико.

дровпепрап-
ср. скифские

гроч. KaXXipaxog),
razm (др. Иран.
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После всего сказанного, я думаю, что не ошибусь, если выражу уверенность в том,
что знатный перс Артапкт, женатый на дочери Дарпя, зять Ксеркса, архонт макронов
п мосеппойков п наместник Сеста, не был н не мог быть хорезмийцем.

В заключение мне хотелось бы постараться объяснить, как мог в работах В. В. Бар-
то.чьда появиться «хорезмиец») Артапкт. Его появление объясняется, по-вндпмому, тем,
что В. В. Бартольд пользовался изданием Дича 1879 г., где вместо ’Артаихту;!; о Хераор-ю^
(родит, пад.от Херзо[АЦ) стояло ’АртаОхту;с; 6 Хорао|АЮ(;,где форма Хораорю^ случайно сов
пала с этническим названием хорезмийцев и отчество Артаикта было принято за его на
циональную принадлежность. В. В. Бартольд не обратил при этом внимания па дру
гие места текста Геродота, где прямо упоминается «перс Артаикт, наместник Сеста».
И можно только пожалеть, что именно это издание Дича 1879 г. попало в руки В. В.
Бартольда п сослужило плохую службу С. П. Толстову и другим исследователям.

Только комплексное историческое и филологическое изучение сведепий античных
авторов, касающихся древней истории, позволит избеяшть ошибок, осповаппых па не
достаточно критическом отпошенпп к письменным источникам'’®.

Е. А. Мончадспая

ARTAYCTES THE «CHORASMIAN»

(From the history of the Greco-Persian Wars, 480—478 B. C.)

by Ye. A. Monchadskaya)

Tins article had its origin in a misunderstanding. In the works of V. V. Bartthid ,
S. P. Tolstov and others (1914—1963) on the history of Central Asia it was asserted, on the
authority of Herodotus (VII, 78), that at the time of the Greco-Persian wars Xerxes ap
pointed «the Cliorasmian Artayctes» governor of the town of Sestos in the Hellespont.
From this it was made to follow that in the Achaemenid domains «Chorasmian military
chiefs and civilian functionaries appear in the service of the Persians» (Tolstov, 1948)*
The truth is that Herodotus speaks not of the «Chorasmian Artayctes» hut of «Artayctes
son of Cherasmis», who was a Persian noble married to the daughter of Darius, the sister
of Xerxes, Sandake.

From information provided by Herodotus, Plutarch and other ancient sources the
author works out a biography of the Persian Artayctes, commander of the Macronian and
Mossynoician detachment in Xerxes’s army, and governor of Sestos. Artayctes held timse
posts as a Persian noble and a kinsman of the king by marriage.

In a table appended to the article the commanding officers of Xerxes’s army are listed
(from Herodotus and Plutarch) with indications of their kinship ties with Darius and Xer
xes. With the exception of the cavalry chiefs, all of them arc Persian nobles, and out of
a total of 44 commanders half are close relatives of the king.

The manuscript tradition of Herodotus is considered at the end of the article and
an attempt is made to explain the appearance in Barthold’sworks of «Artayctes the Ch
rasmiam).

o-

Приношу глубокую благодарность В. Г. Луконину и В. А. Лившицу за полученную
консультацию, а также пользуюсь случаем поблагодарить К. В. Тревер, М. Е. Сер
геенко, Б. А. Латынина и Б. И. Маршака за ценные советы ц неизменный интерес,
проявленный к данной работе.
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МАНУМИССИИ РАБОВ-РЕМЕСЛЕННИКОВ
в I в. до н. э.

Вопрос о мaнy^шccпяx конца Ресдублшш,’ пх мотивах  п размерах неоднократно
затрагпвался п в нашей н зарубежной псторпографпп. При этом болыппнство иссле
дователей склонно считать, что в последнем веке Республпкп, так же как и в первых
двух веках Имнсрпп, основную часть отнускаеьшх на волю рабов составляли ремес
ленники А отсюда в зарубежной псторпографпп нередко делается вывод о преоблада-
ШП1 отпуш,евников в ремесле конца Республики и начала Империи Правда, все наз»

авторы не занимались специально пзз^енпем вопроса  о том, какое место
занимали ремесленники в манулшсспях конца Республики. Большинство исследова-

связп с другими проблемаьш экономической
его на основе псточ-

ваниые выше

и
телеи либо затрагивало этот вопрос
политическо!'! истории позднереспублпканского Рима, либо решало

эпиграфических) последнего века Республики п первых двух

в

ников (в первую очередь
Империи Такая методика исследования возникла, очевидно, потому, что источ

ники по рассматриваемой теме для поздней Республпкп чрезвычайно скудны: здесь
нет, как для эпохи Империи, достаточно обширного материала эпиграфики п юриди-

Сообщенпя отдельных авторов фрагментарны и противоречивы.

веков

ческих памятников
II все же как бы пп были ыалочпсленны эти материалы, пользуясь пш1, можно полу
чить картину соцпально-эконюшческой жпзнн поздней Республшш, по-впдимому,
гораздо более объективную, чем та, которую мы получим, если объединим (как это де
лают некоторые псследователн) данные позднереснублпканскпх и ранпеимперскпх

^  эпиграфических памятников ранней Илшерпп в
время поздней Республшш, не

источников. Ведь уже одно то, что
большенесколько раз , чем оставило нам

позволяет

объединять надписи этих эпох.
В пашей литературе вопрос о . - тг ^

и Е М Штаерман 3. Правда, работа М, Е. Сергеенко посвящена раппеп Империи но
меропрнятнц Августа, даправленяых па огранпченпе манумпсспн, автор

вместе о тем говорит о папболее распрострапеппых пх мотивах на рубеже
положевпе п роль отпущевнпков в период Республики впервые

монографхш Б. М. Штаерман о рабстве
, что это

манзт^шсспях рассмотрен в трудах М. Е. Сергеенко

касаясь

и Империи®,
были поппобпо исследованы у нас
в Р публике. Отмечая массовый характер манухшссии, автор подчеркиваетА оспуолико. как показатель кризиса рабовладения ^
явление не мо?ьет ра Р пабов-ремесленппков не исследовался спецпаль-

Однако вопрос об отпуске на волю рабов ре ^

но в этих работах, особенностях массовых мапу.щсснй I в.
певыяснепнылш.

в

лешшков в
до н . э. и другие, остаются

Некоторые ученые пытаются определить
●' пттлгт гтптт этом основываются на

рассматриваемый период, ирп э

точнв ых цифрах число манумпсспн в
данпых, связанных с доходами

1 А. М. Duff, i!^L oTn e lu-

135; W. L. W e s t e г m a n n, iue biavo oyei.
ladelpliia, 1955, стр. 7^ lo in Cicero's Day, Cambr., 1918, стр. 89; W. L. W e s-

a M. E. Par k, ‘^n Roman Italy, «The Journal of Economic History»,
t e г m a n n, Industrial Slave J j д History of the Roman World from 146 to 30
1942, № 2, стр. Ibl СЛ.; F. rr о w Slavery in the Roman Empire, L-, 1929,

wp ■’175-179’ H ё f c h e 1 ii e i m, A History of the Roman People, Prentic-Hall,
196^ стр. 273. Жизнь древнего Рима, М.-Л., 1964, стр. 276-293;

Е М. Ш ‘^Рицв’эт'рабовладельческих отношонии в Римской ресяуолике,
М'., 1964, стр. 137—159.

4 с е р г е е н к о, ук. соч., стр
6 Штаерман, ук. соч., стр. 141 сл.

. 281—284.


