
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ ●И О

К ВОПРОСУ о МАРШРУТЕ ПОХОДА КИРА II
НА МАССАГЕТОВ

Кпр II, основатель громадной державы Ахемеппдов, погпб где-то на далеких се
веро-восточных окраинах пзвестпой тогда ойкумены  в битве со срсдпеазпатскпмп ко-
чевппкамп.

Это событие уже в древности считалось весьма значительным п, конечно, пмело
важные последствия как для персидской дер;кавы, так п для независимых среднеази
атских племен^.

В любо1г работе, посященпой Ирану и Средней Азии соответствующего периода,
это событие не может быть обойдено. Следует учесть еще и то обстоятельство, что све-

сведенпи в письменныхдеппя о походе Кпра II па массагетов — одни из немногих
проливающих свет па столь ранний период в истории нашей страны.источниках,

lio пстолковаппе самого события п его последствий, использование тех данных,
которые сообщаются в связи с походом Кира, требуют предварительно локализации
событий и во многом зависят от нее. Между тем маршрут похода еще недостаточно

Источники не дают в этом отношении точных указаний. В числетвердо установлен,
того сравнительно немногого, что ьп>1 знаем о походе, имеется, в частности, указание
на какую-то большую реку, через которую пришлось переправляться по мостам пер
сидскому царю со своим войском. Оттого, как определяют эту реку,
определешге маршрута похода. Одни исследователи считают, что здесь имеется
виду Аму-Дарья, другие — Сыр-Дарья^.

Pie пытаясь перечислить все существующие продположеипя о маршруте похода,
мь1 остановимся па некоторых работах, где специально рассматривается маршрут

часто и зависит
в

похода.
Мы будем иметь в виду главным образом две работы: работу Геррмапа, посвящен

ную древней географии области нижнего течения Аму-Дарьи, в которой автор уделяет
впимаппе прассматриваемо.му вопросу®, и весьма обстоятельную статью акад. Б. В.Стру
ве о походе Дария I па саков, который автор считает повторением неудачного по
хода Кира 4. Оба автора признают местом переправы Кпра Аму-Дарью, но Геррман

древпем каспийском рукаве этой реки, а В. В. Струве — о современном ниж-
Аму-Дарьи Последнее решение как будто более удовлетворяет новейшим

и геологических изыскаппй, согласно которым Узбоп пере-
река еще в начале I тыс. до п. э.®.

говорит о
нем течении
данным археологических
стал функционировать как живая

поставить в связь с этим походом
G е г S h е V i t с Ь, The Avestan

1 В последнее время была сделана
распространение зороастризма в Иране:

пошлтка
I.

даже
Hymn to Mithra, Cambr., 1959, стр. 15. , ,, -rr т, Пт.дг.т.-тт

2 В числе последних можно указать, папрпмер: М. М. Д ь «к о н о в, Оч ркп
истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 77: Б. Е.  Н е г z f е 1 d, ^
World, Princeton, 1947, стр. 449; R. W. Rogers, History of Ancient
Earliest Beginnings to the Death of Alexander the Great, N.

3 A. He r г m a n n, Alte Geographie des unteren Oxusgebiets pVJ' з'
^ В. В. Струве, Поход Дария I на саков-массагетов, ИАН, СПФ, 1946, Л. 3,

стр. 231—250.
® Там же, стр. 245 сл.
® Из последней литературы по этому вопросу см.

мыш, Узбой. История формпроиания и заселевпя», «Материалы Хорезмской экспеди
ции»; иьш. 3. М.. 1960 стр. 23 сл.; 316; 343 п др.; Г. Л с и а т и и, Р. С. Д е и ь-

, Дельта Аму-Дарьи, М.— Л.,
локализацию похода Кпра в кп.: С. П. Толстов, По сле-

, М.— Л., 1948, стр. 106 и карта № 1, стр, 102.

: «Низовья Аму-Дарьи, Сарыка-

1958, стр. 16, 22—25 и
В. В. Егоровтипа,

табл. I. Ср. в связи с этим
дам древнехорезмпйской цпвплпзадпи
Следует отметить, что эти же данные делают совершеипо невозможным часть маршру-

стр. 245), а именно — путь громоздкогота, реконструируемого В. R. Струве (ук. соч.
8*
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Но прежде чем перейтп к существу вопроса,следует несколько слов сказать об ис
точниках.Трагический конец основателя «мировой»,  в представлениях того времени, дер
жавы п поражение персидского войска в битве с безвестнымпсскифскими»кочевниками,
несомненно, произвели сильное впечатление па народы персидского государства.
Сказания о гибели Кира, очевидно, стали складываться вскЪрс после его смерти. Ге
родоту известно уже много версии этих сказаний — Her., I, 214). Видимо,
лишь некоторые из них дошли до нас через посредство античных писателей; фольк
лорные черты во всех этих версиях вполне определенны. Все онп повествуют о гибели
Кира в борьбе со среднеазиатскими кочевниками, хотя отдельные обстоятельства
его гибели рисуются ими очень различно. Ниже мы
таких версий^.

1. Одна из версий—по мпопню Геродота (I, 214),самая достоверная—повествовала
о переправе Кира через Араке и вторжении его в землю массагетов
ствовала Томприс (Тбр-ирос;).

Эта версия подробно излагается Геродотом (I, 201, 204—214; III, 30), у кото
рого она впервые засвидетельствована. Как полагает Якоби, Геродот мог использовать
здесь малоазпйские и персидские рассказы

Страбону данная версия известна уже от «многих» (Strabo, XI, 8, б). В
«многих» были Геродот (см. ниже) и, видимо, Ыегасфен (II, Гг. 20, FHG, П, стр. 416).
Она знакома и более поздиим авторам, например, Теофплу (III, 27) п Элию Аристиду
(De rhet., II, 64).

Намек на эту версию можно видеть и
жепием ее

попытаемся наметить несколько

над которыми цар-

чпеле этих

у Дионисия Периегета С некоторым иска-
передают Филострат Младший (Heroic ., V, 3) и Аммиан Марцеллип (XXIII,

6, 7). Частью своих сведений о последнем походе Кира обязан этой версии Орозий
2- Другая версия, очень близкая первой, описывает поход в общем в тех же чер

тах, добавляя, однако, некоторые новые детали к рассказу о последней битве. Враги
Кира здесь — скифы во главе с царицей Тампрпс (Tamyris). Но река, через которую
переправился Кир, названа Оакс.

Эта версия представлена у Юстина — Трога Помпея (I, 8; II, 3,3; XXXVII, 3,1.)
С ней знакомы Фронтип (Strat., И, 5,5), Полней (SLrat., VIII, 28), Аполлинарий Спдо-
НЕщ (Сагт., IX, 30—37), Эмилий Дракоптий (De laud. Dei, III, 488—493) п с указан
ными выше добавлениями — Орозпй (II, 7, 1—5). Полагают
к Динопу

что эта версия восходит

3. Наконец, еще одна версия имеется у Ктесия la.  И здесь, как всегда, Ктссии
стремится ни в чем не повторять Геродота. Трудпо сказать, что в рассказе Ктоспя
- воипе Кира с дербикамп следует отнести за счет действительно слышанного им пре
дания, а что — за счет его собственно!! фантазии.

Во всяком случае, рассказ Ктесия во многом перекликается

о

с тем, что известно из
сочппений других авторов. С предшествующими двумя версиями его сближает разделе
ние войны па два этапа и указание на гибель одной трети врагов Кира в конце первого
этапа (если пршзедепнуго затем цифру 30 000 понимать как итоговую), с сообщением

флота Кира из Каспия па Аму-Дарью через Узбой. Подтверждений существованию
водного пути по Узбою в древности, па котором настапвал Геррмап (ук.соч., стр.
25 сл.), по-видимому, даже и в ппсьменшлх источниках пет (объяснение указаний па
этот путь у Страбона и Плиния см. в книге: W. Tarn, The Greeks in Baclria and
India, Carabr., 1938, стр. 488—490).

’ Мы не принимаем no вшшапие совершенно недостоверные рассказы о смерти
Кира в мирной обстановке. Таков, например, рассказ Ксенофонта в его романе о Кире
(Сугор., VIII-, 7, 3—28), видимо, сочиненный им самим в дидактических целях.

® Herrmann, ук. соч., стр. 12.
^ Dion, Рог., 739—745; А v i е п, 916—922;

Ушзминапие Аракса: О г о s., Ilisl. adv. pagaiios, И, 7, 1.
Cp. Herrmann, ук. соч., стр. 19.
С f е s., Pei’S., fr. 29, 0—7 (Phot. cod. LXXII, p, 106)

Prise., 7
JO

11

12

18—721.



117ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Аррпапа (Aiiab., III. 7, 4) — указание на участие  в войне какого-то еще одного скиф
ского (сакского)
быть, намекает Мегасфен (II, fr. 20).

Кроме этпх версий, несомненно, существовали и другие. Оригинальны, например,
сообщения Беросса (Euseb., Chron., FHG, II, стр. 505) и Диодора (II, 44, 2). К сожале
нию, они весьма кратки. Об источниках их трудно что-либо сказать

Страбон (XI, 8, 5) наряду с первой версией знал, видимо, и другую, очень близкз'Ю
к ной, по противниками Кира здесь выступают саки,а не массагеты.Курцин, возможно,
намокает па историю гибели Кира, где фигурируют абшП®,— версия, которая могла
иметь хождение у исторпкои Александра. Вообще отдельные фрагменты рассказов о
гибели Кира и намеки па эти рассказы можно часто найти в античной литсратз'ре; но не
всегда удается отнести их к какой-либо определенной версии,как,например, сообщения
Арриана (АпаЬ., III, 27, 4; IV, И, 9; V, 4,5).

При рскопстрз'кцип похода Кира мы будем опираться главным образом на
материал, который имеется в псречислеппых выше версиях. Привлекать сюда данные
о походе Дария па саков кажется нам рпсковаппым, так как локализация этого послед-

а на связь этой войны с индийскими событиями, может13 племени,

тот

пего похода очень неопределенна.
В характеристике похода Дария па саков как повторении похода Кира В. В. Стру

восстановление второй половины пятого столбцаве опирается па предложенное им
Бехистудско!! надписи (ук. соч., стр. 232 сл.). В тексте, восстапавлеппом В. В. Стру-

имеется, в частности, упоминание о том, что Дарий восстановил (avastayam) кора-
бельпый мост (pisam) близко к морю, В. В. Струве считает, что здесь идет речь о вос-

массагетов. Но

ве.

стаповлепип моста, построеппого еще Киром во время его похода на
в результате нового обследования Бехпступской надписи Камероном выяснено, что
старое чтение pisa (pisa = «понтонный мост, плот») в строке 24 пятого столбца Бехп-
CTyncKOii надписи оказалось ошибочным Очевидно, пет осповапий и для восстанов-

отпадает и вся версия о восстановлении мосталеппя pisam в 23 строке. В связи с этим
па старом месте. , -

Что же касается саков, против которых совершил поход Дарий
paradraya), то локализация пх остается спорной Впрочем, некоторые псслед
до сих пор сч1!тагот, что протпвнпки Дария здесь  — saku ligraxau а

Для характеристики похода Дария на саков В. В. Струве (ук. соч. стр ппкак
влекает также данные Полнена. Но оппсапны]! у Полпена поход Дарпя ^

-с Лму-Дарьп, «близко к морю». Едпнетвенное
Полпепа (VII, 12) ориентирует на зпачптель-

возвращастся к реке Бактр,
походе Кира. Погранпч-

. 233 сл.) прп-

не может быть локализован в низовьях
указание па географию похода в рассказе
но более восточные районы: Дарий из похода на саков

подобно Араксу в рассказе о
’кпфамп (гезр. саками) в эпоху до Александра считал я

^  названия «Араке» и «Бактр»
что под Бактром

очевидно, пограничной реке
ной рекой между Бактрией п ск
Араке (Аму-Дарья) «о. Так как из источников известно,что
могли прилагаться к одной п той же реке то отсюда следует

● F. W. Thornes, Salcaslana,
Об ариаспах-эвергетах как скифском пломепп см тязпвать с другим

JRAS, 190S. lei . 197 Впрочем, возможно, что ар,.аспов следует связывать другим
ПОХОДОМ Кира, Diod., XVII, 81, 1; ср. А г г., АпаЬ., VI, 24, .

Ср. о Диодоре: «Woher der AbsclmitUiber tie .у eii (  ’ ’ gg,
lam sich nichl sage... (E. S c b w a r t z. Gnecb.sche Gosch.cM sch e.ber, Lpz. стр. )

СтаСаГ 2 New Haven, 1953,

. stammen,
14

15

IS

стр. 197.
иранскую филологию, М., 1960, стр. 64.Введсппс в

. 113.
И. М. о р а п с к и й,
Там же, стр. 64, прим. 25; стр т-ититто
Ср. Luca De bello civili. Ш, 226 сл., где говорится о Баитрс ьаи границе

18

1 9

Скифии.
Каллисфен у S t г а Ь о, XI, 14, 13.
Ктссифопт (Ктесий?) — Р з,- Р I и t., De fluv., 23, 1.

20
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В указанных здесь сообщениях, очевидно, имелась в виду часть Лракса (Аму-Дарьи)
служившая гранпцей Бактрпн, т. е. верхнее, но пп  в коем слу’ше не ншкпее течеппе
Аму-Дарьи. Итак, сведения о походе (может быть, походах) Дария па саков не могут
быть привлечены для уточнения маршрута Кира. Единственный материал, которым мы
располагаем здесь, — это сообщения о самом походе Кпра. Этот материал снабжает
пас двумя главными вехами для определения маршрута; peica, через которую перепра
вился Кир, ц парод, против которого был направлен поход.

Местом переправы, как уже отмечалось выше, в первой версии назван Араке
во второй — Оакс (lust., I, 8, 2). Филострат (V, 3) говорит об Истре, а Аммпан Марцсл-
лпн (XXIII, 6, 7) — о Боспоре.

Большое значение для локализации всего похода имеет определеппе местополо
жения Аракса. Именно эта река в большинстве случаев приппмается во внимание, ког
да определяют маршрут похода. Из двух предложенных отождествлеппи Аракса — с
Аму-Дарьей п Сыр-Дарьей — только первое, как мы попытаемся показать ниже, удов
летворяет всем данным источников при возможно более полном учете

Своего рода «классическое», наиболее известное, описание низовьев Аракса у
Геродота и Страбона -5, восходящее в основе к Гекатею, вполне приложимо к Аму-
Дарье: река, разделяющаяся на множество рзжавов, которые теряются в болотах плп
впадают в какое-то море па севере; лишь один рукав этой реки достигает Каспийского
моря, протекая по открытой местности.

Весьма существенно дополняют это описание те

их.

сведепия об Араксе, которыми
располагает Аристотель (Meteor., I, 13, 15—16). Признано, что они восходят к Кте-

. Здесь сообщается о том, что крупнейшие реки Азии текут с горы Парнасе
(Гиндукуш) 2’, п среди этих рек перечислены; Бактр, Хоасп, Араке с Тапаисом, впа
дающим в Меотнду

26сию

28
Инд. Помимо указания на район истоков Аракса

менте важно отметить еще и то, что рядом с Араксом упомянут Тапапс
Какая река названа здесь Танаисом — в этом, па наш взгляд, не может быть со

мнений.В эпоху Александра Македонского, когда смешепие Азовско-Черноморского н
Аральско-Каспийского бассейнов прочно засвидетельствовано, Тапапс у спутников
Александра означал Сыр-Дарью. Но Аристотель, безусловно,
сформирование геограсфпческих воззрений спутников

20 в этом фраг-

оказывал влияние па

и историков Александра, и па

22
Названия рек по местности характерны для Средней Азии

Шаша», «река Ходжепта» для Сыр-Дарьи.
Ы е г., I, 205—211; А о 1. А г i s t., И, 74; О г  о s., II, 7, 1.
Здесь II в дальнейшем mi>i будем иметь в виду только среднеазиатский Араке.

В древности под этим именем, кроме среднеазиатской реки, было известно еще песколь-
рок: Кавказский Араке, Волга, река в Перепде.

25 Н е г. I, 202; Strabo,

U позже; ср.: «река

24

ко

XI, 8, 6; Каллисфен у S t г а Ь о, XI , 14, 13.
Дж. О. Т о м с о п, История древней географии, М., 1953, стр. 131.
Uparisaina Авесты.

28 То же

2в

27

повторяют Василий Кесарийский (И е х ., III, 6) и Псовдо-Скимп (Р е-
г i е g., 865 сл.).

Здесь Ктесий действительно исправляет Геродота
истока Аракса (I, 202), путает среднеазиатский Араке

30

29

с
который, сообщая о районах
 закавказским.

Гапанс здесь назван рукавом Аракса. Подобным образом в мусульманской
средневековой географии Джейхун (Аму-;^арья) и Инд считались двумя рукавами од
ной и той же реки (J. М а г q и а г t, Eransabr nacb der Geographie des Ps. Moses
Xorenac’i, «Abbandl. derKonigl. Gesellschaft der Wissensebaften zu Gottingen», Pbil.-
hist. Kl., N. F., Bd. Ill, Д'ь 2, В., 1901, стр. 149). Ктеспй выбрал такой варпапт, песом-
пеипо, для того, чтобы внести очередную поправку  в рассказ Геродота. Если Геродот
пишет о рукаве Аракса: то ог sv twv сто[лттсо1/ to'j ^-\pafsco pisi... Iq t-^jv Kac7i'>/;v Ai},aaoav
(I, 202), TO Ктесий «исправляет»: to-jtoo [той ’Ара^ои] о’ Ь Tivaiq a7700-/i^6Tai- [лгро? ojv

TT|V .Mat'i'Tiv ?.qj.v'/;v (Aristot., Meteor., I, 13, IG). Ho речь идет просто о разных
вещах.
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самого Алсксапдра.его восппташшка. В числе прочего, должно быть, привнесено в гео
графию Средней Азии во времена Александра, под влиянием Аристотеля, п представ
ление о Тапапсе (Арпстобул знал, что Танапс местными жителями назывался Орк-
саптом, не Тападсоы— Агг.,АиаЬ., III, 30,7;ср. Pint., Alex., 45). Отсюда следует, что
Танапс Лрпстоте.чя — то же самое, что п Танапс спутников Александра, т. е.
Сыр-Дарья.

В то же время, Танапс — это действительно иранское, видимо, древнейшее пазва-
Сыр-Дары1. Так она названа в Авесте (Danu — прадекпй прототип для греческого

Тождество названия Тапапса — Допа п Танапса — Сыр-Дарьи п могло
послужить осповаппем для странного представления  о тождестве Азовско-Черно
морского и Аральско-Каспийского бассейнов. Может быть, такое представление было
распространено уже среди самих персов, а Ктеспй лпшь передал то, что слышал
окружающих во врелш своего пребывания при дворе персидского царя.

Все это важно для нас в том отношении, что позволяет заключить о достаточном
персов той эпохи и со второй великой среднеазиатской рекой — Сыр-Дарь

ей. При этом, хотя ее п путали с Доном, по достаточно четко отличали от Аму-Дарьп
(Аракса). Это дает больше уверенности в том, что  в описании Аракса мы имеем не смут
ный образ слившихся воедино рек Аму- п Сыр-Дарьп, как иногда полагают, но только
Аму-Дарьп, что когда осведомители Геродота сообщали ему о переходе Киром Аракса,

Аму-Дарыо, по не Тапаис — Сыр-Дарью зз.
сообщеншо Арпстотеля об Араксе могут служить упо-

кое-где в сочипонпях псторпков Александра,
сведениям Аристотеля п должны восходить

ппс
Tdvaiq)

от

знакомстве

то они имели в виду только
Дополпеппем к указанному

мипаппя об этой реке, встречающиеся
Опп обнаруживают явную близость к
к общему пм всем первопстовпику. т. о. Ктеевю,- возмовшо, верез посредство Арп
стотеля. Дело в том. ВТО в гсогрвфпвескях представ.теппях спутнлков п псторпков
Александра об отдаленных странах явно совмещаются два слоя: один -

^  еще до походов, другой — знания, полученные во время
Л0П11ЯМ об Аму-Дарье: в первом слз^ас онатрадтщия, зпашш, усвоенные

походов . Сказаппое отпосптся и к представ
фигурпрует под названием Араке, во втором

Эти дополпптельш.те сведения также говорят в пользу^  ̂ йГ .в „Т^-ГОПРГ.ПЫ в этом отдошеппп
только о Аму-Дарьеп. Особенно итер<= ^ например,
у которого кнпжная традпцпя

ествленпя Аракса
сообщения Курция,

^
у Арриана. Онпсываж.Кавказскш! хребе „ре„а, впа-
ПОЙ (северной) он обращен (spcctat) к ^ хребта текут многие
дающая в море») Араксу и пустыням Скпфпп ^ Очевидно, под
реки Азпн, впадая п Каснппское п Гпркапскоо моря (VII, а, )

Оке.
отожд

пересказано у одного из псторпков
Perieg., 865 сл.), а в lUnerar.

Тапапс уже не в Мео-

ц Тапапсе
Сообщение Арпстотеля об Араксе

Александра, Гекатея Эротрпйского (Р з-
Alex., 79, автор, опять пересказывая
тпду, а в Гиркапское море,— ^
следует, что Танапс Арпстотеля — то Л\С,

А г г., АпаЬ., III, 30, 7; S t г а Ь о, XI, , . g  ^ ^ в, Скпфскпй быт п реформа Зоро-

 с у m п.
сообщенпе, выводит
комментарий к Аристотелю, пз которого

Танапс спутников Александра. Ср.

то же
своего рода

Это установлено В. И. Абаевым: _ ' р « -g h е v i  t с Ъ,. ук. соч., стр. 189,
астра, АгОг, XXIV, 1956, 1, стр. 42—45. Ср.

31
_ S

32

,ы „ г m а н п, ук. соя., стр. 20) о Тапапсе Арпсто-
Предположение Геррмана (М е i 11 дарьп, при учете всего сказанного выше,

теля как современном, аральском русле Аму Д

прц.1.
33

кажется нам псубедптельпым. пппнпе более поздних географических теорий, а
Здесь у Курция сказалось влини дз^уо пополам в шпротном

именно - представление о горном p,Jдтaлcя и Гиндукуш — Паропапис.
направлении. Одной пз частеп этого хр ранних псторпков Александ-

Сведенпя Курция об Араксе через Аристотелю. Особенно заметно
ра должны восходить, с некоторыми п
это в «письме Дария Александру») где в
Араке п Хоаси (IV, 5, 4). Посредниками здесь

34

35

качестве крупнейших рек Азии названы рядом
могли быть историки Александра, у ко-
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Араксом п здесь имеется в виду Аму-Дарья, так как ближайшей к «Кавказу» с севера
крупной рекой была имеппо эта река, и было бы страыпо, если бы вместо пее здесь была
названа Сыр-Дарья.

Под именем «Араке» Аму-Дарья, должно быть, была известна с глубоко11 древно
сти. Признано, что Араке знаком авторам гимнов Ригведы В одном из списков рек,
встречающихся в Ригведе, перечисление в котором идет с северо-запада па юго-восток,
Араке (Rasa) назван первым. За ним следует река Кабул (КиЬЬ'"‘) И здесь, если
считать, что Араке — это Сыр-Дарья, будет непонятным пропуск Аму-Дарьи в переч
не рек.

Итак, все то, что говорится источниках об Араксе, удовлетворяет сопостаплоппю
его с Аму-Дарьеп; пет ни одного свидетельства, которое бы решительно противоречило
этому п указывало на Сыр-Дарью. И в полном соответствии с этим во второй верепп
о походе Кира в качестве назвапия реки, через которую переправился Кир, как эквп-
валепт Араксу появляется Оакс. Это обстоятельство, которое часто пс у^штывается при
определении маршрута похода Кира, окопчатсльпо убеждает в правильности отождеств
ления Аракса с Аму-Дарьей и заставляет считать местом переправы Кира только Аму-
Дарью. Несомпевпо, Oaxes (греческий прототип Юстппа (Г, 8, 2) — одна
из попыток, видимо, самая раппяя (Диноп писал около 340 года до п. э.), передать
иранское Vaxsu. В дальнейшем, со времени походов Александра, утвердилось
еие ^ClBoq, (лат. Oxus).

пиппса-

Другпе указания на место переправы Кира — у ([Пьтострата п Аммиаиа Марцел-
осповапы, очевидно, просто па педоразумепии.

Геродот (I, 202) в начале своего описания войшл Кира с массаготами сравнивает ●
Араке с Петром. Филострат, вообще очень неточно передавший здесь Геродота,

упомипаппе Истра, так что он в его сознании совсем заменил Араке.
Когда Аммиап Марцеллин сообщает, что Кир в походе па скифов царицы Томирпс

переправился через Боспор, то оп, очевпдпо, путает поход Кира
ным походом Дарпя па скифов, рассказ о котором имеется v того же Геподота ПУ
83-143). i « V ,

липа

запо-
Л£ППЛ только

па массагстов с извест¬

но если с полным осповаппем можно считать, что река, через которую переправился
Кир - это определеппо Аму-Дарья, то каких-либо более точпых сведений о месте пе
реправы Кира пспользонапцыо выше материалы не дают.Возможность далыю11шего уто-

маршрута Knj)a дают упомппапиянарода,против которого был паправлеп поход.
Противниками Кира, как уже отмечалось

, во второй — скифы

чыенпя

выше, в первой верепп названы масса-
. Страбон (XI, 8, 5) говорит

о саках, Курций (VII, 6, 11) — об абпях. Наконец, Боросс (Euseb., Cliron., FUG, II,
стр. 505) сообщает, что Кир погиб п «равпипах даев»).

Названия «скифы» и «саки» сами по себе мало

38 39геты , в третьей — дербикп 40

что дают, так как оба термина наряду
со спецпальпым, более узким употреблепием, применялись также для обозначения се
верных кочевников вообще, первый у греков , второй — у персов.

торых засвидетельствованы упомппапия Аракса: Каллисфен (Strabo
У’гсник и племянник Аристотеля, или Гекатей Эрстрийский s
865 сл.). ■

В форме Rasa, соответствующей авест. ПацЬй (т. е. Араке).
37 W. G е i g е г, Ostiranische Kiiltur in Allerlbum, Erlangen 1882 стп 204
38 II e r., J, 201 СЛ.: A e 1. A г i s t., II, 74; T b e ’

II. fr. 20; Strabo, XT, 6, 2, 8, 6.
38 I u s t., I, 8, 1; О г о s., II, 7, 1; F г о n t., II, 5, 5; A p о 1 I. S i d., IX, 37;

A e m. D r a c., Ill, 488; также D i о d., II, 44, 8; A
Mar c., XXIII, 6, 7; P h i 1., V, 3; L u c. A m p., IJb. memor., XIII, 1; S u 1 p. S e v.,
Chron., 1, 9, 4.

C t e s., Pers., fr. 29, 6 (Phot. cod. LXXII, p. lOG).
В TOM числе для обозначопия массагетов; ср. Геродот (I, 201)

«по мнению некоторых, это скифский парод».

XI, 14, 13),
-S с у m ц., Perieg.,

о р Ь., III, 27; М с g а S t h..

Anab., IV, И, 9; А mг г. т.

40

о массагетах:
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Более конкретно название массагетов. Определение местоположения массагетов
в связи с походом Кпра дают Геродот (I, 201 п 204) п Страбон (XI, 6, 2; 8, 6—7).

Из указаний Геродота в качестве непосредственно связанных с рассказом о походе
можно рассматривать следующие два: массагеты обитают по ту сторону Аракса п к во
стоку от Каспийского моря.

Первое утщзаппе: массагеты обитают Tzipr^v той ’Apd^eco 7юта\1ои (1,201),— несо-
мпеипо, пересказывает только то, что Геродоту было лзвестно пз сказаний о походе
Кира; ведь Кпр, чтобы попасть к массагетам, ETvspaiwdvi по ту сторону Аракса (1,209).

Второе указание: массагеты обитают на «oOnuipnoii равнине» (^eSiov [хг^а) прп-
лп>1кающси с востока к KacniiiicKOMy морю (1.204),— нспосредствеино сопровождается
словалш: £я’ ои; 6 Kupoi; еохе яро&ор.('^(\1 стрдтг6зда1>а'. (там же).

Поскольку Геродоту было известно, что с Каспийским морем связан только один
рукав Аракса, причем протекал он уЛ'&арой (1,202: y.aOapdv — «открытое, гладкое,
свободное место» — ср. р.еда), то, очевидно, именно эта часть Аракса и имеется

местоположения массагетов. Так определяется у Геродотав виду при опредоленпп
территория массагетов, па которую вторгся Кпр.

В. В. Струве, опираясь па данные Страбопа, которые он считает более точными,
чем сведеппя Геродота, заключает, что массагеты, воевавшие с Киром, «населяли об
ласть за теми рукавами Аракса (Лму-Дорьп), которые впадали в Аральское море»
(ук. соч., стр. 240).

Что же нового по сравпеншо с Геродотом сооощает в данном случае Страбон?
Прежде всего, следует заметить, что пе все сведения Страбопа о местоположении

массагетов могз'т быть пспо.чьзованы для локализации совремеппых Киру массагетов.
Например, то, что массагеты обитают по непосредственно к востоку от Каспийского
моря, по восточное даев, было известно лпшь современникам Страбона (XI, 8, 2,
ср. XI, 7, 1). В более древпие времена массагеты пзвестпы на восточном берегу Каспия
(Strabo, XI, 6, 2). Это последнее сообщение, судя по контексту, связано с рассказом
о войпе Кпра с массагетамп, по оно лпшь подтверждает сообщения Геродота, ничего

I

нового по сравнепшо с пимп по давая.
Другое дело — описание массагетов у Страбопа (XI, 8, 6—7), которое хотя п не

похода Кпра, по также связано с рассказом '
массагетов как

об
дает прялшх указаний о маршруте
этом походе, о войпе Кпра с массагетамп. Здесь данные о расселении
будто действительно отличаются от данных Геродота. Это отлпчпе, а равно п прпЧ1Ш

массагетов у 1 еродо
его хорошо выявляются, если сравнить, как построено описание
та, с одной стороны, л у Страбопа,—с другой. „ ^ о-пм tjto

Геродот своеобразно строит свое оппсаппе. Начинает он с соо щенп ’
массагеты живут по ту сторону Аракса (I, 201). С связи с этим дается ‘
Аракса, а попутно - оппсаппе жителей островов Аракса и жителей болот
Аракса; массагетамп этп люди пе названы Далее говорится, что f
Аракса впадает в Каспийское море (I, 202). Это дает повод ппиопсп
Каспийского моря, западного его берега, Кавказа и его жителей ( , ' .„ка!
восточного берега, занятого массагетамп (I, 204). Здесь оппсаппе прсрыв ‘

. Лишь после этого дастся описание образа жпзнп изом о походе Кпра па массагетов
обычаев массагетов (I, 215—216) „„„„

Страбон, очевидно, пмсвшпй в виду п Геродота среди тех «многих», ^'оторыо по
вествуют о войпе Кпра с массагетамп и к которым ои «обратился за сведениями» (о мас-
сагетах) (XI, 8, 6), заимствовал геродотово описание,— деиствпте.чьно тесно в ^

болот связаны пе со среднеазиатским Араксом, а42
Возможно даже, что жптелп

с как„и-то другим. Геродот (I. 202) говорпт, что они одеваются в «тюленьи шкуры»
Каспийском морс, по в Араль-(CC0V.EC0V ?)£р[хата). Тголепп, как известно, имеются в

ском их нет.

О роли отступлеппи в повествовашш Геродота см. «История греческой литера
туры», т. II, М., 1955, стр. 41 сл. 64—66.

Это указанно Страбопа ыа источник своих сведений  о массагетах (писатели

43

по-
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ное с рассказом об этой знаменитой войне,— по изложил его так, будто оно все целиком,
со всеми его вставками п отступлениями относится только к ыассагетам. Так появились
в описании Страбона «массагеты островов», «массагеты болот», «массагеты гор» (сюда
включено то, что у Геродота сказано о жителях Кавказа), «массагеты равшш» (сюда
частично включено то, что Геродот говорит о своих массагетах) в той же последова
тельности, как п соответствующие племена у Геродота. Таким образом, только «масса
геты равнин» у Страбона являются действительно массагетами.

Анализ данных сообщений Страбона имел целью выяснить, не содержат ли они
указаний, которые противоречили бы Геродоту в отношении маршрута похода Кпра.
Говоря же о расселеппп массагетов вообще, разумеется, нельзя отрицать того факта,
что часть их (и даже, как мы попытаемся показать ниже, часть того массаготского пле
мени, которое, собственно, и воевало с Киром) занимала области среднеазиатского меж
дуречья, у Аральского моря. Но все указания на заселение массагетами этих областей
не связаны с походом Кпра, а потому и нс могут пепосредствеппо свидетельствовать
о маршруте этого похода.

Локализуя массагетов, к которым вторгся Кир, по правую сторону Аму-Дарьи,
в восточном Приаралье, В. В. Струве (ук. соч., стр. 239—244) помещает там же даев,
каспиев, «саков, которые за Согдом» п «саков, которые за морем». Все это, согласно
В. В. Струве, лишь разные названия одного и того же парода. Относительно последнего
названия мы уже говорплп выше. Относительно первых четырех (включая массагетов),
нам кажется, ставить знак равенства между ними — невозможно.

При локалпзацнп каспиев пятнадцатой сатраппп (Her., Ill, 93) па восточном побе-
реяже Аральского моря В. В. Струве (yit. соч., стр. 237, 239, 243) исходит из того, что
так могла быть названа 45часть саков, кочевавших в этих местах,— по имени моря
Но с этим очень трудно согласиться. Как правило, не моря дают название прибрежным
народам, а, наоборот, названия прибрежных местностей п народов переносятся на
море,— п Каспийское море не составляло в этом отпошоппп исключения. То, что на
звание «Каснийское» море получило от имени народа K-icrrioi., обитавшего на юго-за-
падпом его берегу,— вряд ли подлежит сомнению. Но каких-либо упомипаппп о «кас-
ппях», живших в пустынях к востоку от Каспийского пли Аральского морей, которые
были бы названы так по имени м о р я, я пе смог найти в античной литературе
Напротив, народы, жившие на южном или восточном берегу Каспия,
давали названия морю

в свою очередь,
всему пли отдельным частям его. Известны так называемые

три «залива» этого моря: Каспийский — па западе, Гиркапекпй — па юге. Скифский —
на востоке Причем второе название, как и первое, иногда распространялось-па
все море.

Локализация восточшлх каспиев еще пе может считаться твердо установленной,
вполне вероятно предположение Юнге о каеппях, как] жителях Кашмира, где впо

следствии Птолемей знает парод «каспейры»

но

о войне Кпра с массагетами) свидетельствует, что описание массагетов
не могло быть заимствовано Страбопом непосредственно у Гекатея. Сопоставление
текста Геродота п Страбона показывает, что Страбон заимствовал данное описание у
Геродота и добавил в него кое-что из других источников, очевидно, более поздпих.

На восточном побережье Каспийского моря помещены каеппп и во «Всемирной
истории», т. II, М., 1956, стр. 172 и карта иа стр, 28 сл.
r!i - , Mela, III, 5, .38; Р 1 i n., VI, 36, 38, 40; D i о n. P e r., 718 сл.; Strabo,
XI, G, 1.

Сл1., впрочем, другую локализацию восточных каспиев касдейров, по также
в пределах Индии: Л. F о и с li е г, Les satrapies orienlales de I’empire Achemenido,
<IRAI, 1938, sepL.-oct., стр. 347 сл.

Рядом с каспиями В. В. Струве помещает саков, которые входили с ппмп в одпу
сатрапию. Отождествляя этих саков с амиргийскими саками (что возможно), соседями
Бактрии, В. В. Струве (yit. соч., стр. 237; о п ж о, Восстание в Маргиапе при Дарпи I,
БДИ, 1949, Л'- 2, стр. 11 — 14) локализует их вслед за В. В. Григорьевым в районе реки

вествовавшие



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 123

Тал ЛчС, где и касшш, локализованы Б. В. Струве «сакп, которые за Согдом». По
мпоншо В. Б. Струве (Стрз'ве, Поход..., стр. 241), <<подобныл образомыоглп быть назва
ны лишь те сакп, которые пребывалп к востоку от Аральского моря, в области между
Аму-Дарьей п Сыр-Дарьей». Ыо вряд ли для персов эта область могла считаться рас-

Согда, особенно если учесть, что согласно рекопструк-48поло/кепноп «по ту сторону»
дип похода Кира и Дария, предложенной В. В. Струве, персы впервые проппклп в эту
область с запада — по Узбою и через нпзовья Аму-Дарьп (очевидно, для персов в та-
Koii ситуации скорее Согд должен был бы находиться «по ту сторону» саков). Еще более
маловероятной окаясется такая локализация засогдписких саков при учете контекста,
в котором опи упоминаются в надппси. Этот парод упоминается в древисперспдскпх
текстах только одпп раз — в связи с определением крайних пределов персидской дер
жавы: ...haca Sakaibis tyaiy para Sugdam amala yata a Kusa baca I-Ii[n]dauv amata
j’atii a Sparda... Как видим, выбор назватп! здесь пе слу'чаен; указываются две
пары: Saka tyaiy para Sugdam (сакп, которые за Согдом)
юго-запад и Hi[n]dus (Синд, не Ипдпя вообще), крайдпп юго-восток—Sparda
(Лидия), крайний северо-запад. Ес.тш буквально следовать сш>тслу персидской над
писи, то засогдийских саков придется поместить па крайнем северо-востоке, к северо-
востоку от Согда. Ыо ведь пмеппо там локализуются собствоппо саки
всего упоминаются, там же они известны .и из китапекпх источников
вероятнее и проще искать засогдийских саков имеппо в этом паправлеппп

Таким образом, ни каеппп, пи засогдпискис саки не могут иметь ничего общего
с массагетамп, и, следовательно, данные о локализации этих племен пе могут быть
привлечены прп опредслеппп маршрута Кира.

Сложнее вопрос о даях. Отождествление их с массагетамп также довольно мало-
по они упомянуты в верепп Бероса. Аптпчные авторы всегда отличают

Kusa (Нубия), крайний

50 , там они чаще
. Поэтому51

вероятно

Мургаб, в Маргпапе. Основанием служит звуковое сходство пазваппи «ампргшщы» п
второму (Струве, Поход..., стр. 237; о н«Мургаб», причем первое возводится

ж о, Восстаппе..., стр. 11 п 13).
Одпако следует отметить, что против

ко

;  этой гипотезы В. Б. Григорьева возранщл
Закаспийского края. Развалины Старого Мерва».
№ 16, СПб., 1894, стр. 68, прим. 1), указавший,

еще В. А. Жуковский («Древности
«Материалы по археологии России»
что «Мургаб» — лишь результат ,. ,
«Мургаб» («Маргская река»; ср.: река М4рто0- Что же касается ’Atiup-ftov (название

землях) Геллаппка (£г. 171), то прп пссомпенноп связи этого
локализации его в Маргиапе снимается

позднейшей псреогласовкп прежнего дазваппя реки

долппы в сакекпх
названия с этнонимом ’AiAupyioi. возможность
тем же указанием В. А. Жуковского. Вообще все известные нам варианты этнонима
«амиргпп» (др. перс. Haumavarga = злам. U-mu mar-qa,
ли пмеют что-либо общее с древним назвапием реки  и страны г аргпаиы (др. перс.
Margu-, др. Греч. MapqiavT,).

Др. перс, рага «за, по ту сторону».
DPh, 5—8 = DH, 4—6.
См., напрпмер, В. В. Г р п г о р ь е в

48

40

50 О скифском пароде саках, СПб., 1871,

Возможно, что в этих местах знает саков (sakati)  п Авеста. Д- ^ i s t е п
sen, Le premier chapitre du Vendidad et I’liistoiro primithe e.s ii us iranicnnes,
«Det Kgl. Danske Videnskabernes Sclskab», Hist.- filol. Meddelelser, bd. XXIX, K, cn-
bavn, 1943,№ 4, стр. 12, 65.

Такой локализации и прпдсряшвается
Б. А. Л п т в п п с к II П, «Саки, которые за Согдом», в кн.: «Памяти М. С. Андреева.
Сб. статей по истории и филологии Народов Средней Азии», «Труды Ин-та истории,
археологии п этпографгш АИ ТаджССР», т. 120, I960, стр. 92 сл.

63 Учитывая это, Роджерс даже считает, что поход Кира был направлен сразу про
тив двух пародов: дахоп и массагетов (R о g е г s, ук. соч., стр. 67).

большипотво исследователей; см.
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даев от массагетов п часто упомпнагот их одноврсмеппо с массагстами. Как два отдель
ных народа особенно отчетливо выступают те п другие в сообщениях Страбона (XI,
8,2), заимствованных у Аполлодора Артемитского, знатока восточных, парфяпскпх и
соседних с ними земель. Видимо, различает пх п Авеста, когда в перечне стран (Yt.,
XIII, 143—144) наряду с людьми dablnam dahyunam упоминает п людей Liiryanam
[dahyunam]. Если считать, что Тцга = массагеты 54 , то, очевидно, п здесь имеется
в виду, что дахп п массагеты — разные народы.

Упомтшаппе о гибели Кира в «равпипах даев» можно было бы объяснить только
тем, что равнины к востоку от Каспийского моря, которые во времена Геродота были
заняты массагетамп, ко времени появления этой приписываемой Беросу версии стали
«равнинами даев». Депствптельпо, Страбон говорит, что древнейшие эллипскпе писа
тели называли кочевников к востоку от Каспийского моря массагетамп (XI, 6, 2),
а в его время кочевники,там обитающие, называются даями (Д^а? oi i/iiv ●jrpoaai'cps-joeoi—
XI, 7. 1).

Но такое объяснение становится невозможным, если признать, что дап действи
тельно упоминались в подлинном тексте Бероса (писал около 290 г. до п. э.). И дело
не только в том, что дап в ого время были еще мало известны
они были не у Каспийского моря, а значительно восточнее.

Хотя точно время появления даев в Прпкаспье
факт переселеппя пх в ирикаспийские степи был
Первоначальное местообитание
Маийтооо;; —

, по II в том, что известны

невозможно установить, по сам
хорошо известен античным авторам.

даев определяется так: «выше Меотпды» (йт:гр тт};;
Strabo, XI, 9, 2), «Европа» (regio Europae — Curt., VI, 2, 12—14)

т. е. область за Тапаисом, что следует расшифровать следующим образом: но правую
сторону Сыр-Дарьп, в северном Приаралье. Здесь, за Танаисом, застали пх соврсмеп-
ниьп Александра (Агг., АпаЬ., III, 28, 8, 10) 5?. По-видимому, здесь же локализуются
Daha, упомянутые в надписи Ксеркса (ХРЬ, 26),
став так как позднее дап, входившие в со-

персидского войска (при Дарии III п Артаксерксе IV), определяются как затапа-
псские (Агг., АпаЬ., III, 28, 8, 10; 11,3). И напротив, в прикаспийских областях дан
не известны еще в первой половине III в. до и. э.: о них ничего не знает Патрокл
который проплыл вдоль юго-восточных берегов Каспия
до н. Э.5®. Едпнственпое название

в период между 285 и 282 гг.
племепп па пустынном восточном берегу Каспия,

кроме неопределепного «скифы», которое молшо было бы приписать самому Патрок-
лу,— это «абзои» , возможно, один из вариантов имени массагетского племепп абпев-
апаснаков известных спутникам Александра. Очевидно, во времена Патрокла здесь

М а г q 11 а г t, ук. соч., стр. 157.
Ср. Струве,S3

Поход..., стр. 244. Следует
имени в Авесте не гараптирует его древности. В Авесте,
хиониты (Иуаипа — Yt., IX, 30—31; XVII, 50—51)

пртГ ?'■ ^ II. Cambr., 1950. oip. 107

отметить, что упоминаппе
папрпмер, упомянуты даже-

тождественны «европейские», т. е. затапапсские скифы,
1Гып Ля ' послов откуда-то пз области шгжпего течения Тапапса(Сыр-Дарьи) (Агг., IV, 1, 1).

Тарпу (Tarn, Alexander..., П, стр. 13, прим. 1, стр. 17, прим. 1),
р и одшш пз последиих изу^шл вопрос об экспедиции Патрокла, дап по зыаколгыПатроклу, и сведения - i >

лодора Лртемнтского.

58

о них, как прикаспийских жителях, появляются лишь  у Лпол-

В. 13. Б а
Р  ° ^ ^ Сводепия об Аральском море п пизовьях Аму-Дарьи

с древнейших времен до XVII века, «Известия Туркестан. Отдела Имп. Русс. Геогр.
О-ва», IV, вып. 2, Ташкепт, 1902, стр. 12.

Упоминается у Плпшш (VI, 38)
лива, которое восходит к Патроклу (Tarn, Alexander... II, стр. 17, прим. 1).

Abzoae форма, возможно, наиболее близкая к Psacae, Hdoxai (см. об этих

при описании Каспийского «залива» и его про-
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●обитали еще массагеты. Что же касается прикаспийских даев, то все данные о нпх у
Страбопа, видимо, восходят к Аполлороду Артемптскому (писал около 100 г. до н. э.).

Можно думать, что появление даев в Парфии в середине III в. до п. э. (как пзвест-
по, основание парфянского государства принадленшт одному пз племен даев) было
лишь частью общего движения даев пз Северного Прпаралья к юго-восточным берегам
Каспия. В таком случае где-то около этого времени  п следует датировать появление
даев в восточном Прикаспье, следовательно, и место массагетов в традиции о гпбели
Кира дай вряд лп могли запять ранее.

Итак, если признать подлинность упоминания даев у Бероса, останется только
предположить, что Кир свой последний поход направил против племен северного При-
аралья, по это противоречило бы всем другим версиям. Наоборот, замечанпе о «рав
нинах дасн)) было бы весьма уместным и понятным, если признать его позднее проис-

второе решение более удовлетворительно,
п сложный путь

хождение. Поэтому нам кажется, что
особенно если учесть прецеденты подобных интерполяций у Бероса

его сочинении. Ссылка на даев в таком случае должна

С2

дошедших до пас выдержек из
принадлежать какому-либо позднему эксцерптатору, который хотел пояснить, что дело
происходило там, где в его время обитали дай, а впоследствип это замечание было по
нято как принадлежащее самому Беросу.

Другие два парода, упомянутые в источниках как противники Кпра во время
иоследнего похода,— обнаруживают связь с массагетамп.

Дербики в отношении и локализации их, п обычаев, насколько они пам известны,
дублируют массагетов Какова связь между этими народами, сказать трудно, но,
во всяком случае, частичное их тождество весьма вероятно

Точным указанием Ктосия на местоположение дербпков, воевавших с Киром, мы
не располагаем. Ио, судя по тому, что в войне участвовали ппдий^ и саки, Ктеенн ло
кализовал противников Кира в значительно более восточных районах, чем те, на ко
торые указывают все другие ворепп. Причем здесь Ктесий противоречит
всем версиям о гибели Кира, по и общепринятой в античной лптературе локализации
дербпков. Исследователи дают различные объяснения такого расхождения. Мы пред-

его

не только

лагаем следующее объяснение.
Нам у/ке прпходплось указывать па вероятность

Периегета о Парнесе, бактрпицах и дерксбпях восходит к  «„„.тл

того, что

то возможно, что Ктеош-i раздвоил этот народ: дорбиков (также дербпп,
помествл на востоке,- может быть, потому, что этого требовал f
о гвболн Кнра деркеОвев, вх двойников ●», на обычном месте. Подобное раздвоен
у Ктесвя точно засвидетельствовано для гиркапдев: они упоминаются у Ктесия
этим своим обычным именем и, уже как другой парод, иод именем баркапиев.

сообщение Дионисия
Ктесию Еслп это так.

он

формах как разновидностях этнонима «апаспакш>. Tarn, The ^
прим. 2), а также в одном случае к>.43аа^о1, которые удивительным образом
зваиы массагетамп у Иоанна Цоца (Ad. Cass., 174).

Дьяконов, ук. соч., стр. 36—39.
Strabo, XI, 11,8; Р о г р h i г., IV, 21; Е и s е Ь. С а е s.

Е U S е Ь. Н i е г., Adv. loviii., И, 7. vYлrттт
Геррмап (И о г г m а п п, ук. соч., стр. 47, , ●  ^ ггттрмрп

и Тарп (Т а г п, The Greeks.. ., стр. 81) считают их одним пз массагетекп.
D i о п. Р G г., 734-738 = Avcin., 909-915; Prise., 712-/17.

Например! потому'^о nLoTp" дст^енно перед этим Ктесий
ваппя на востоке (ср. С. М и 1 1 е г, Ctesiae Cnidii... fragmenta [в пзд. р д ’
1877, стр. 61). Где-то здесь Ктесий должен был описывать завоевание Киром дирбеев.
народа, «простирающегося до Бактрпп и Пидпп>).

Деркебпп отождествлялись с дербиками уже

, Рг, ev., I, 4,7;вз

1930, стб. 2127)64

66

67

авторами (Р I о 1.,античными68

VI, 10, 2).
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Указания в античной литературе на местоположение дербпков можно возвестп
к двзгьх основным источникам. Одни из этих указаний восходят к Эратосфену и какому-
то более древнему писателю и, видимо, в конечном счете к этому последнему: дербпков
они помещают у Каспийского моря, к северу от Гпркаппп Другие указания, по-вп-
димому следует возвести к Аполлодору Артемитскому  О местоположении дербпков
у него можно судить по следующим данным: тапиры обитают между гирканцамп п дер-
биками’1,дербпкп обитают в Маргпане п их землю пересекает Оке Оппсания дербпков
у Эратосфена и Аполлодора являлись, видимо, чисто литературными заимствованиями;
во всяком случае, спутники Александра уже не знают никаких дербпков.

Все этп указания вполне соответствуют описанию, сохраненному у Дионпсия
Периегета Дербпки занимают у него в перечне народов место за гирканцамп
рамп, землю их пересекает Марг и впадает в Гпркапское море. Замена Марга Оксом
у Аполлодора вполне понятна: в соответствии с более поздними географическими воз
зрениями Марг уже не выводился непосредствеппо в Каспийское море, но считался
лишь притоком Окса, впадавшего, как думали, в Каспий (Ptol., VI, 10, 1).

Итак, указание па дербпков как врагов Кпра также свидетельствует  в пользу лока
лизации похода в пустынных равнинах па восточном побережье Каспия, к северу от
полосы оазисов

п та пи

— от Гирканпп до Маргпаны (но не за Аму-Дарьей). Несмотря па ошп
бочную локализацию Ктеспя, по-видимому, уже антхппые авторы именно здесь пред
ставляли себе дербпков — врагов Кпра. Так, Курцпй (III, 2, 7), заимствуя
сание дербиков, несомненно, из рассказа Ктеспя (прямо плп через посредство другого
писателя) о войне с ними Кпра помещает их среди прикаспийских пародов.

Также из самостоятельного

свое опп-

по отношению к предыдущим версиям источника было
заимствовано указание на абпев в связи с гибелью Кпра. Это указаппе, по-впдпмому,
принадлежит спутникам Александра, так как аблп в качестве азиатского (точнее сред
неазиатского) племени были известны только пм

во
Strabo, XI, 88, 8; С и г t., Ill, 2, 7; те же данные лежат в основе сообщения

у М е 1 а, III, 39.

Aeppixxai (так у Ptol., VI, 10, 2) — ,
V., употребляемая Аполлодором (так следует

J. М а

70
форма, согласно S t е р Ь. В у z.,

^A7co?>.7.wvt,0(; —
г q и а г t, Die Assyiiaka des Ktesias,«Pliilologus», VI Suppl. Bd., 1893, стр. 616,

прим. 386).
Strabo,

s. читать вместо

XI, 9: 1; 11:8.
Ptol., VI, 10, 2; P 1 i n., VI, 48.
Птолемей, как указано выше, даже прямо

с деркебиямп.

72

отождествляет своих Aep^ixy-at
74 Следы использования сочинений Ктеспя при опнеапнп персидских войск у

Курция ясно обнаруживаются уже в таком характериом сочетании как Barcani, Нуг-
cani и Derbices. Об источниках оппсания персидского войска у Курцпя (III, 2) см.
Schwartz, ук. соч., стр. 162. Число же павших воинов, выставленных дербиками,
согласно Курцию, 40 тысяч = 10 -}- 30 тысяч дербпков, павших в битве с Киром,
еще более точно указывает на источник Курцпя в данном

Дг1 Т1 VTTT . IV, 1, 1; С U Г t., VII, 6, И; Шпег. Alex., 81, 95. Ср. Е и s t.,
’’ ’ ■ (VI, 15, 3), учитывая его метод составления

рты (Томсон, ук. соч., стр. 430), принимать во внимание не приходится.
Может быть, некоторыми более точными сведениями об абиях, в том числе и о войне

их с Киром, спутники Александра были обязаны
посылал к приаральским пародам. Отправившись

месте.76 А Г Г., АпаЬ.,

некоему Берде, которого Александр
сначала к «европейским скифам»

вместе с их посольством, которое возвращалось от Александра (А г г.,
J; С U г t., VII, 6, 12; ср. Шиег. Alex., 81), должно быть, в райоп пижпеи Сыр-Дарьи,
к с^еру от нее, он возвратился некоторое время спустя уже с посольством «азиатских
скифов», которые жили «за (super) Боспором», и хорасмиев (С и г t., VIII, 1, 7—8;
ср. г г., ЛпаЬ., П , 15, 1 4; мы предпочитаем сообщения Курцпя, более подробные
и, впдимо, более точные в данном месте),

,<\паЬ., IV, 1

т. 0. из района пижпей Аму-Дарьи. Отсюда



127ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Сомпенпй в реальпостп этпх азиатских абпев, конечно, не может быть: подлин
ность эпизодов, связаппых с абпяын, не оспаривалась ни одним историком Александра,
абии упоминались в таких доброкачественных источниках, какими пользовался Арри
ан. Видимо, основанием для открытия эпических абпев в Средней Азии послу/кплн
спутникам Алексадра их географические воззрения,  о которых уже говорилось В|мше —
отождествление Черноморско-Азовского бассейна с Каспийско-Аральским
средствепным поводом — слз^чайпое созвучие названий, пусть даже весьма отдаленное.
Вполне возможно поэтому, что ^'A3ioi, спутников Александра — то же племя, кото-

известно грекам под более точным именем ^A-aaiaxat.

70 ,а пепо-

рое немного позднее стало
тем более, что локализация тех п других полностью совпадает, как мы покажем ниже.

О местообитании абиев мы можем судить по следующим данным. Прежде всего,
явствует, что это племя находится в Азии т. е. по левую сторону Танапса (Сыр-
Дарьи). Так как впервые Александр встретил абиев во время своего пребывания у Та-
нанса, где он принял их посольство отправлоппое, очевидно, вверх по этой реке,
то можно заключить, что территория абпев простиралась до нпжпего
Сыр-Дарьи. Поскольку с абпямп, видимо, отождествляются скифы qui super Bospboron
incolunt S'*, которые отправили еще одно посольство к Александру одновременно
с хорасмпямп, то абпев следует локализовать также где-то у юго-восточного побережья

«Меотпды)) (Аральского моря), близ Хорезма.^Иаконец, было известно, что абпп живут
К северу от Гпркаппн и Окса (Ашт. Маге., XXIII, б, 52 53).

В тех же местах античные авторы помещают апаспаков. Это племя обитает между
Танапсом п Оксом (Polyb., 1,48, 1), близ устья последнего (Mela, III, 5, 42) . Апаспа-
ки переходят в Гпрканпю через сухое русло Окса, который направляется в Каспийское
море (Polyb., X, 48, 2-8) «2.

В той версии, которая называет абпев в качестве противников Кира, до нас пе до-
^  походом Кира. Поэтому мы вынуждены

течеппя

шло указаний на место событий , связанных с

следует, что Берда прошел вдоль восточного побережья ральского
педпцпп была познакомиться с населением п природой страны, о
местности)) (locorum situm). Между прочим в связи  с этим „ Патрок-
довольно точное определение расстояния между устьями ыр и отчета
ла (S t г а Ь о, XI, И, 5), удивлявшее многих исследователей, заимствовано из отчета
Берды.

кочевниках по правую сторону Сыр-Дарьи
АпаЬ., IV, 1,— А Г Г.,По топ же причине греки видели в

(Танапса) — «европейских скифов» ("г^?
[Scythae], qui Епгорапа incolunt—Curt., VII, > )●W

Abii Scythae — *Apa-Saca (’Anaoiaxai,)
rischen Topograpbie von Persien. I, SBAWW, Phi ●
Tarn, The Greeks..., стр. 91, прим. 2.

A г г., Anab., IV, 1, 1; то же следует из п
скифам» у Курцпя (VII, 6, И).

А г г., Anab., IV, 1, 1; С и г
С U г t., VII, 6, 11—12; - ср. Itiner

ср. С U г t., VI, 2, 13—14.

70

—см77

ротпв78

t  VII, 6, 11; Iti
Alex.

70

. Т о m а S с h е к, Zur bisto-
’-hist. Kl, CCII, 1883, стр. 218;

опоставленпя абиев «европейским

ner Alex., 81. ^
■’ , 81, 95; А г г., Anab., 1\, 1, 1,

ПНИ (Pestici -Mel а, III, 5, 39) помеп;ены
' л.,гтгно Меле, впадает Оке. Обычно считают

у оСкпфского залива»,- в этот залив археолого-этнографической экспе-
(напрпмср , С. П. Т о л с т о в, ^3^. археолог.- этнограф, экспедиции»,
дпцип АН СССР в 1949—1953 гг., ^ ддду Аральское устье Аму-Дарьи,
II , М., 1958, стр. 59), что в данном JLiLm cm. С. П. Толстов, Вар-

0  локализации апаспаков по ар нове11Шим археологическим данным,
варекпе племена периферпп античного Хорез с ^ Средней Азии», М.
«Материалы второго совещания . К истории заселения и освоения
1959 , стр. 146; о п ж е. X'lao - 138 и указанную там ли-
древней дельты Сыр-Дарьи, СЭ, М., 1961, А. , Р
тературу.

81 Paesici. В соответствпп с этим

82

Л.,
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былп учитывать всю территорию, занятую абиями-апасиакамп. Но па этой территории
мы находггм все те ориентиры, которые сообщили нам предшествующие версии; к северу
от Гирканпп, к востоку от Каспийского моря, по ту сторону Каспийского рукава
Аму-Дарьи. При этом сама племенная припадленшость абпев-апасиаков находится
в соответствии с тем, что нам известно о победителях Кнра: апаспакп согласно антич
ным авторам — массагетское племя Очевидно, апаспакп п были тем конкретным
массагетскпм племенем, которое в первой версии названо общим для целой группы
прикаспийско-аральских племен именем «массагсты».

Кроме названий реки и парода, источники дают еще одно указание, помогающее
локализовать поход Кира. Во второй версии кратко описано место решительной битвы
II гиоелп Кира. Это горы (montes) с ущельями п теспнпами (angusliac), где Кпр попал
в засаду Координаты этих гор, насколько опп определяются по другим данным
о походе Кира, и сам ландшафт их вполне соответствуют Большому Балхапу.

Итак, из малых крупиц, рассеянных по различным версиям, взаимно дополняю
щих и подтверждающих друг друга, довольно убедительно составляется следующая
картина исторпко-географпческого ш1Иеи знаменитого похода Кира па массагетов;
обширная пустынная равнина к северу от культурных земель Гирканпп, к востоку от
Каспийского моря, с редким кочевым населением; равнину пересекает каспийский ру
кав большой среднеазиатской реки Аракса — Окса (Аму-Дарьи), известный позднее
как высохший; к северу от этого рукава находятся горы  с ущельями (Большой Балхап) .

Но насколько реальна для похода Кира реконструируемая нами обстановка с об
щеисторической точки зрения? Можно ли найти исторические параллели, апалогпп,
которые бы подтверждали прикаспийскую локализацию воины Кнра против массагетов?

Нам кажется, что источники в достаточной степени снабжают такими аналогиями .
С древнейших времен, по представлениям иранцев, владыки Ирана ведут воины с бес-
покойпыми кочевниками восточного Прпкаспия. Согласно легенде, фрагменты кото
рой представлены уже в Авесте, пмеипо в Прикаспии обитали злейшие враги--дровного
царя Впштаспы. Арджатаспа (Арджасп) — персонификация врагов Впштаспы, поме
щен «у Каспийского моря» (ира zraya Varukartam — Yt., V, 116) «5 „дп согласно
Шах-наме,по ту сторону Джейхуна (Аму-Дарьи). Во время войны с Лрджатаспой
царь Впштаспа и его брат оказываются «па

8Q

... стороне рскц Датья» (pasnai ара Datya-
уа — \t., IX, 29 - Yt., XVII, 49; V, 112) s?, ^

Поздние редакторы Авесты совершешю педвусмыслеппо.. . . . локализуют события этой
воины, называя Арджатаспу хнонпто»,. С хпоннтами  в Бостонном Прпкасппп, севернее
Гургажа, в V в. н. э. ведут упорную борьбу оасанидскне царп, совершая походы к бере
гам Каспийского моря п к Балханаи »», т. е. прпблпзптелыю повторяя поход Кира.

Примеры аналогпчшлх войн и походов можно было бы
чимся указанными фактами, пе выходя за пределы

умиожить, по мы огранп-
дрсвпости.

83 S t е р h. В у Z., S. V. ’Атгссоог/а'.,
I U S t., I, 8, 10 -Ь И; О г о S., II, 7, 5- F г  о п t и ^ к ^ i т е ● т

Сагт . IX, 35-37; S и 1 р. S е СЬгол., П. 9. 4; ср. А г г.. АпаЬ., V, 4, 5.
= Следует заметить, что, пожалуй, пмсппо так, ира draya (предлог иоа пзвестеп

древнеперсидских надписях) было бы определено персами местоположение саков
ооитавших в Восточном Приаралье. к северу от нижнего точен .я аТ^Двр . н пё
рага draya („по ту сторону, через море,,), как предполагает В. В Струве (Гт р у в е
поход-, стр. 241 „ 245; о я ж е. Дарий I п скифы Причерноморья Гд11«49^ У li

В

86 О последовательности событий этой войны см. Л
the Prophet of Ancient Iran, N. Y., 1919, стр. 210—215.

Datya или Vahvi Diitya; Кристенсен (ук
тать Vahvi исконным, дозороастрийским
Аму-Дарыо). См. также Н е г z f е 1 d,

И. В. П

● соч., стр.

и гулевская

J а с к S о п, Zoroaster,

25, 71—72) предлагает счп-
пмепем реки — позднее Veh (обычно означает

ук. соч., стр. 697—700.
, Сирийские источники по истории народов СССР,

Ы.— Л., 1941, стр. 44.
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Локализация последпего похода Кира в Восточном Прпкаспье заставляет считать
1ШОППО Узбои местом переправы Кпра. Но это, как мы отмечали выше, как будто про
тиворечит последним дашшм археологии и геологии об этом древнем русле.

Чем объясппть это противоречие, сейчас сказать еще трудно. Поско.чьку дело ка
сается просто сообщепии античных авторов об Узбое, как настоящей роке, то для
объяснения их, как нам кажется, пет необходимости прибегать к «местным народным
предаппям». Трудно допустить, чтобы все пемногпе сведения об Узбое, доходившие
до греков в древнейший период, почему-то отражали бы пе действительные паблюдс-
пия, по только воспомипапия лшоговековои давности, сохранившиеся в местных пре-
дания.х. Если даже для современного наблюдателя Узбой — «по внешнему своему ви
ду это действительно настоящая река» то тем более Геродот мог сказать о каспий
ском рукаве Лракса, что он pisi (I, 202). Даже у По.чпбия Узбой «течет» п «впадает
в Гпркапское море», хотя до пего определенно доходили слухи о сухом русле Узбоя
(X, 48, 2-8).

Видимо, впечатление живой реки, которое производил Узбой, было настолько
сильным, что для согласования этого впечатления с противоречащими ему фактами

Узбоя Такоепоявилось мпепие о подземном течении па отдельных участках
цредствлеппе об Узбое засвидетельствовано у По.чпбия (X, 48, 7—8) п, может быть,

, названный Gu5a. Это словоQ1
В Авесте, где однажды упоминается «рукав Аракса»
Гейгер (ук. соч., стр. 37) толкует как указание па подзелшоо течение.

Сложнее объясппть то, что переправа Кпра через Узбой описана как переправа
о мостах ("Ysepupsa) п суд-через иастоящую реку: Геродот обстоятельно рассказывает

пах (тгХоГа) Местными преданиями об Узбое этого пе объяснить.
Ие претендуя па окончательное решение данного вопроса, мы позволим себе выска¬

зать следующие предположения.
Представлепио об Узбое, как живой реке, возможно, было в древности столь живуче

и еще по одной причине. В условиях повышенной влажности климата, наступившей,
как известно, после ксеротсрмического периода, вполне возможны были значительные
прорывы в Узбой паводковых вод Аму-Дарьи. На вероятность таких временных про
рывов в середине I тыс. до п. э. указывает С. П. Толстов ^

Паводков па Аму-Дарье бывает два: восспппй (апрель-май) п летний (июнь июль .
Вода пачппаст подниматься в марте, а спадает в сентябре. В этой связи интересно уст
повить время похода п гпбелп Кпра. Одпу из последних попыток определить врем
бели Кира дал Олмстед, отпоспвшпй это событие примерно к лету 53 г. до п. э.
стсд основывается па пзмспоппях в тптулатуре Камбпса па вавилонских документ
Если судить по этим данным, Кир отправился в поход в марте. С 26 марта г. ^
Каибпс именуется па документах царем Вавилона так как перед отправл

древпехорезмийской цпвплизацпп, М. Л.,89 С. П. Толстов По следам
1948, стр. 308.

Ср. «Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, .Узбой...», стр. 6. относи-
apa-7zara Raijhaya (Yt., XV, 27) Ср. отбр-а той Арфы (Н е г., I, )●

тельио перевода слова ара — vzara: «Abfluss» (буквальный перевод) см.
t й о 1 о m а е, Altiranisches Worterbuch, Strassburg, 1904, s. v., в данном ,
переводят также: «Kauai oder Nebenarme» (Geiger, ук. соч., стр. ),
(J. D а г m е s t е t о г, The Zend-Avesta, II («The Sacred Books of the East», ed. by
F. Max Muller, XXIII), Oxf., 1883, стр. 255) и т. д.

Н е г., I, 205; ср. I и s t., I, 8, 2—3.
»» с. П. Т о л с т о n, Дрсвппй Хорезм. Опыт нсторпко-архоологппеского псследо-

ваштя, М., 1948, стр. 53.
О 1 m S t е а d, ук. соч., стр. 87.
Следует учитывать, что весть о гибели Кпра пе могла дойти °

осталось даже вестника, чтобы сообщить о поражопии (lust., I, , » го
II, 7, 5).
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В поход Кир назначил Камбиса сонравителем в Вавилоне (ср. Иег., I, 208), а в августе
уже было известно о его гибели (в сентябре 530 г. Камбпс принял полш.111 титул отца)

Очевидно, приготовления Кира к переправе п сама переправа приходились как
раз на период максимального поднятия воды в Аму-Дарье. Только этим, как пам ка
жется, можно более или менее согласовать дапшас письменных источников о локализа
ции похода Кира с противоречащими им данными археологии и геологии.

Л. В. Ub.4/ii,vv

ев
Го, что Камбис принял иолпый титул отца уже в сентябре, свидетельствует

один из вавилонских документов: J. N. S L г а s э  ш а i е г, liiscljrifloii de.4 Cambyses,
Konig von Babylon, Lpz, 1890, .Ys 1. (Ссылкой
M. A. Дандамаева).

3TOT документ я обязан любезпостипа

к ВОПРОСУ о ТОЛКОВАНИИ и ЭТНИЧЕСКОЙ
ИРИНАДЛЕ/КНОСТИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

ЭТНОНИМА Ф0Е]РОФАГО]

Попытка объяснить
упомипаемое у писателен классичоско11 древности зтпическио

название S-&SIP09270. и отнести его к определенному плсмепп была
явственной предпринята в оте-

литературе более 15 лет тому назад Г . Ф. Турчашшош.1м i. Он толкует от.)
греческое слово без каких бы то пи было оговорок как «вшесды,> п «ггиоепт ого к одно11
из горских народностей Колхиды, а именно, как он пглтается показать
кам сопремоппых адыгов. При этом в первой части статьп Г Ф 'J'
своп заключения на дотиедших до пас свидетельствах
части он привлекает материал из иберийско-кавказских
высказываться по специальн1.1м вопросам, связанш.1м с ибор.п'юко
знанием, мы не можем ие обратить внимания па слишком
Г. Ф. Турчаниновым аптпчшлх источников

далее,— к пред-
урча}[и1юв основывает

аптичп1.1х авторов, во вто/)ой
языков, Ие считая возможным

-кавказским языки-
одпостороппео использовашю

одпосторонпео толкование рассматн не менее -
рпвасмого греческого названия, которое при более
находит себе совершенно iiitoo объяснение.

тщательном изучении материала

Первое в гречеекш-, литературе уиомш.аиио о фтирофагах встречается у Геродота
(около 484—424гг. до п.э.), который, рассказывая
что они ОД1ГП из местных нлемсчшбудипов (3oooTvoi), замечает.

(IV

о
племен cpt'^/sipoTpa'i'so'Jc. , 109) 2. лолное

племя голубоглазых и ])Ыжсволосых людей (IV. 108)
толями сплошь гюкрытой .чесом террпторли IIV 21 и ■lnQ^гг /тт \ ii » ‘ V ' 7 и IUJ), расположсшшн к востоку от
реки Тапаида (Дона)

являющихся исконными обита-

, между .землями савроматов и фиссагето]» (IV 1‘)2—123)
можно, в мостах наибольшего сближения Доиа с Волгой (там же та’бл~ IV)

Вудииы (пли бод1шы)_упом1шаются также у Помиония Мелы (Do clioron.
Плиния Старшего (N11, IV , 12), Клавдия Птолемея (Ссон
тийского (Elltnica, s. v.), однако

Это миогочис

, воз-

I, 116),
» III, 5, 10) II Стефана Biiaait-

в иррдстаи.чеиии упомянутых авторов они не тождест_

Г. *1>. I у ]) ч а и и п о в, <Г*>)г:росато1 писатолом т.1шс<1гслеи классической древности,
«Иберилско-кавказскоо языковедение», ,т. I, Тбилиси, 1940, гтр. 401-404.

2 Буквал1,по означает офтироедствуют»; 11С])вап часть
оставляется без перевода.

^ См. также S р г и и о г — М о и к е,
Orbis lerrarum ad nicntcm Ilcrodoti.

слова пока сознательно

Allas anliquiis, GoUuie, 1805, табл. I —


