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ХОРАСМ1ТИ ГЕКАТЕЯ МИЛЕТСКОГО

CnOJilUKIlIIE Гекатея 1\1илотского о хорасмиях (конец YI в. до н. э.) —од]ю из древнейших письменных свидетельств о Хорезме, а в антич
ной литературе — древнейшее. Письменные источники по древнему

Хорезму вообще далеко не обильны, и сообщение Гекатея занимает среди
них видное место. По значение указанного сообщения не только в этом: оно
задает историку довольно трудную загадку и даже заставляет поставить
вопрос: что такое Хорезм в древнейшие времена, где располагалась эта
страна.'’ Между тем, в русском переводе это сообщение, кажется, не появля
лось и многие паши общие ])аботы по истории СССР  и истории союзных
среднеазиатских республик и даже некоторые специальные работы по древ
ней исто]ши Средней Азии его пгно1)ируют. Поэтому, наверное, было бы не
лишним подвергнуть указанное сообщение специальному разбору.

1. ФРАГМЕНТЫ СООБЩЕНИЯ ГЕКАТЕЯ О ХОРЛСМИЯХ

Интересующее нас сообщение Гекатея сохранилось лишь во фраглтен-
в передаче двух более поздних авторов: Афпнея (II  — П1

в его сочинении Asi-voco'^taxai и Стефана Византийского (VI в. и. э.) в
его сочинении «Описание племен» ’llGvtxa. Нумерация этих фрагментов в
трех носледних изданиях Гекатея ^ различна: отрывок из Афинея — фраг
мент eJUo Nenci, 292а Jacoby, 173 Muller: отрывок нз Стефана — фрагмент
306 Nenci, 292b, 293 Jacoby, 173 Miiller.

с)ти фра1лтеиты — часть одного из сочинений Гекатея. «Землеописания»
(Пер: а именно, вторая часть книги этого сочинения, известная под
названием «Азия» (’Аа->^).

Приводим текст и перевод интересующих нас фрагментов.

и. э.)тах вв.

1 Пересказ ei'o см. В. В. Б а р т о л ь д Сведения of) Аральском море и низовьях
Аму-Дарьн с ApoHneiilimx времен до XVII века, «Сочннення», т. III, М., I9U5, стр. 24;
С. П. Т о л с т о н, Apoiuiiiii Хорезм Опыт историко-архсолигичоского псследования,
М., 1948, стр. 17. ‘ ■ '

“ О. N е п с 1, Ilecaliiei Milosij IraKiiienla, Firenz.e, 1954. стр. 87; Г. .Т .а с о Ь у.
Die Fragniente <1ег gneehisclion llistoriker, Teil 1, В., 1923 (далее — FGri l), ctj). 38;

(‘t Til. M ii 1 I 0 г i Fragiiienta Tlistoi'icorum Graecovum, vol. 1. Г.. 1840 (далее —
FUG), стр. 12. Далее номера ф])агментон из Гекатея
специальным указанием на издателя фрагментов,— будут прив()днт|>ся по Якоби.

С.
там, где они lu’ сопровождаются
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Т е к с т ®

Athea., И, 70 А—В:

‘Exaxxto; о’ 6 MtX-rjaio; sv ’Asia; Пг-
pi7]YY)asi.,.Xs‘['st O’jtco^... «riap0a)v л:рс)(;
iikiO'j 'hbyovTx Xopaaaioi oixoost 7'T(V,
e)fOVT£^ y.x\ irs6ta xxi Оирзх’ sv os toT-
oiv oupsJi SsvSpsz £vt ai'pLoc, axy.v9x
xuvxpx, ITSX, tX’jp’y.v^».

Примечания

^ Xop^op-iy) Xylander — irt] Steph.
2 ’aola*; P.
^ aotoTc VP.
^ Xop20{x(v/] V.

5 otxsouot. V, oiy.o^jai P.
ПарОсоу — oixicoot. om R.

Перевод:

к тексту:

в

Steph. Byz. :

XopxJa’/J^■ r.h'kic, 7zpK '^<0 IlapQwv.
'ExztxTo;’А:х1'/;(;‘^ nspi'/jT-^^si' «svo’ao-
total ^ TTo^ii; Xopxaai'/^'b>. aotoi os
Xopaaaioi, v.'ixhc, «[Iap9a)v
~p)t; -/^Xiov aviayoytx Xopaa;xioi oixs-
O’jat

Vthen., IT, 70 A—B: Steph. Byz.:

Хорасмия'. Город к воо’поку О’п nap-
фов. Гека'П'й в опюал'гч Азич го-
вори'п: «у ши: город^ Хора?м ья».
О самих хорасмиях Гекатей говО'
рит:
«к востоку"^ o n парфов мавуп хо-
расмаш).

Гекатей же Милетский в описа
нии Азии ... говорит так: «... к
востоку’^ от парфов живут хо-
расмии, занимающие и равнины^
и гори. На тех горах растут ди
кие деревья^, колючая кинара^, ива^,
тамариск».

Примечания к переводу:

‘ noXt-^] «город», а также «страна, дхестность», «государство» к т. д. Здесь обычно
переводится как «город», но ср. В. Томашек: «Ыег капп sowohl 'Staat, Gebiet’
als auch ‘Stadt’ bedeuten»

3 Ttpj.c ;jXtcv] буквально: «по направлению к восходу солнца».
3 тееЗ(а] «равнины», а также «поля, нивы». Здесь обычно переводится просто

как «равнины», но ср. В. Томашек и Л. Герман; «Sie... batten Ackerland, Steppeiiebenenund auch Anhohen inne» ’ i i
« osvSpsa — здесь обычно переводится как «деревья», по у В. Томашека и А. Гер

мана —«Wilde btraucher»
^ oxavOa y.uyipx] — эти слова были предмото.ч обсуждения уже в древности.

У Гек,атея они встречаются еще во фрагментах 291 (^ххуОа xuvdpx) и 296 (у.иуярх).
Афиио11 рядом с цитатами из Гекатея привод[1т
ьгаяает «колючку кинары» (у.уухро; ixavOa): ■
Грамматик Дидп.м считал, что Софокл здесь

и цитату из Софокла, который упо-
«колючки кинары заполнили всю пиву» ".

виду шиповник (у.иубаВато?) ®.
Обычно эти слова переводят как «вид артишок» {супага scolymus) хотя ипогда нахо
дят возможным переводить пх и как «шиповник» В. Томашек и Л. Гермап пере
водят их просто как «Stachelgcwachse» Э. Херцфельд сближает слово y.uvapx со

имел в

3 Текст с критическим аппаратом прнводи.м по FGrll стр, 38.
MV. Т о m а S с h е к, Centralasiatische Studien, I. Sogdiana, Wien, 1877, стр.

113; ср. он же, Chorasmia,_ RE, III, 1899, стб. 2406.
б Tomas с h е к, Chorasmia, стб. 2406; перевод В. Томашека повторяет А. Herr

mann, Alte Geographic des unteren Oxu.sgebiets (AGW, Philol.-hist. Kl., N. F., Bd
XV, № 4), B., 1914, стр. 50.

0 T 0 m a s c h c к, Chorasmia. стб. 2406; H
’ S о p h о c 1.. fr. 046, Nauck (A t h
8 A t h e n., II, 70 C.
» Cynara silvestris у Киселпнга: К i о s s 1 i n g, Ilyrkania, RE, Hlbd XVII, 1914,

'  458.
Например, L. P e a г s о n
T 0 m a s c h G k.

ук. СОЧ., стр. 50.e г г m a n n,
II, 70 A).0 n..

CTO.
10

Early Ionian Historians, Oxf., 1939, стр. 80.
Ciiorasmia, стб. 2406; II ук 0е г г m а n л . СОЧ., стр. 5, .
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ср. перс, кипаг «терн», но считает, что иа самом деле здесь имелся н впду чинар (plata-
nus orientalis)

®  [тга — здесь обычно переводится как «ива», хотя Пирсон переводит «тополь
(poplar)»

12 (?)●

Вопрос о подлинности п точности фрагментов

В александрийскую эпоху возникло сомнение по поводу авторства вто
рой книги «Землеописания» Гекатея Об этом говорит  и Афиней
тируя ряд фрагментов из Гекатея (в том числе интересующие нас фрагмен
ты). Дело, видимо, в том, что в Александрийской библиотеке имелся лишь
один свиток с «Описанием Азии», причем на нем не было имени Гекатея
Милетского

Каллимах, хранитель Александрийской библиотеки (III в. до п. э.),
в своих «Таблицах» (П'>/ххе<;) (своего рода каталог библиотеки) приписал
этот свиток некоему Несиоту Но Эратосфен, преемник Каллимаха (около
234—196 гг. до н. э.), основываясь на каких-то данных, определил его при
надлежность Гекатею Милетскому Относительно имени Несиот( Ntjsu'.xyjc,
нарицательное значение — «островитянин») высказано много различных
предположений. Одно время было распространено мнение, к которому
присоединился и К. Мюллер
Эретрийского( IV—III вв. до н. э.?) Но Ф. Якоби называет это предполо
жение «torichte» и считает, что «Ыесиот» — имя, которое стояло на свитке;
Несиот мог быть владельцем его, мог быть и автором или обрабатывателем
«Описания Азии» В последнее время высказано предположение, что
слово «Ыесиот» появилось здесь всего лишь благодаря ошибке переписчи-

. Однако как бы то ни было, большинство исследователей не сомне
ваются в том, что «Описание Азии» действительно отражает время Гекатея
Милетского и не несет иа себе сколько-нибудь серьезных следов поздней
обработки.

Другая сторона вопроса — насколько точно передают нам текст этого
«Описания Азии» Афишей и Стефан. Полное совпадеппе сходных цитат у
Афинея и Стефана, которые не зависели один от другого, показывает, что
цитация их была очень точной. Поэтому вряд ли можно согласиться с
предположением Э. Херцфельда — неизвестно, на чем основанным,
будто описание страны хорасмиев (у Афинея) в первоначальном тексте
относилось к Парфии 2=^.

15 ци-

что Каллимах здесь имел в виду Гекатея19

22ка

J2 Е. Е. И с г Z f с 1 d, Zoroaster and his World, Princeton, 1947, стр. 662 сл.
РбиГЗОП, V}f ГПЧ /1 rpT-t QA _ _ _ _.

lono" '^he'Gomineness of'the llepi'So? of Hccataeus, JHS, XXIX,1909 . стр. 45—46.
A t h c n., II, 70 13

^  Hekataios (3). RE, Bd VII, 1912, сто.
L a 1 1 1 ni a c h., fr. lood, 10, Schneider (A t  h e n.,

15

2673; FGrl-I, стр. 318.
AnnII, 70 B): cp. .Л r r.

V
b.

, 6, 5.
E г a t о s t h e n., fr 1 В 5 Всгдсг (Strabo, I, 1, П)- Cp. Knaack,

Eratosthenes (4), RE, Bd VI, 1909 ct6 ^7- Jacoby, Hekataios (3), стб. 2673; t GrM,
стр. 318, ’ ’

^8 EIIG, стр. XII—XIII; C Muller Scriplorum do rebus Ale.xandri Magni
fragmenta, стр. 49, приложение к ни.: Arriani Anabasis et Indica, ed. F. Diibner, t
1877.

F. J a c о b у
>K c

20
Hekataios (2) RE, Bd VII, 1912, сто. 2667.

Hekataios (3), стб. 2673. . ,
,  Callimaco e la poriegesi di Ecatoo, in Atonco 11, /0 A

del Passato» (Napoli), vol. VI, 1951 № 19, стр. 356—360.
23 PI e r 2 f e 1 d.

О II
G. N e n c i

ук. СОЧ., стр. 662.

, «La Parola
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2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СООБЩЕНИИ ГЕКАТЕЯ О ХОРАСМИИХ

Чтобы полиее уяснпть смысл сообщения Гекатся, попытаемся прежде
всего восстановить контекст его. В последних изданиях сочинения Гокатея
интересующие нас фрагменты помещщш между фрагментами сообщений о
Гиркаиском море (fr. 304, NenciTTrr2BT, Jacoby) п гаидариях (Гг. 307—309,
Nenci; fr. 294—295, Jacoby). Действительно, описание у Гекатся идет, как
видно и из фрагмента о хорасмиях, с запада на восток.

Во фрагменте о Гиркаиском море говорится следующее; «Гекатей Милет
ский в описании Азин... говорит так: Вокруг так на.зывае.мого Гнрканского
моря горы высокие и густо поросшие лесами, а на тех горах [растет] колючая
кииара». Здесь же должны были упоминаться гнркании и на])фы. нчившие
близ Гнрканского моря; ср. слова Страбона о J [арфни: «Ома покрыта густы-

1ми лесами и гориста» Фрагмент о хораслшях, обитавших к востоку от пар-
фов, бесспорно, является непосредственным п])одолжепием данного фраг- ^
мента Краткое резюме этой части сочинения Гекатея можно найтиввы-л<5
держке из речи, вложеиной Аррианом в уста Александра (при сочинении та^ ^
ких речей псторпкп Александра вполне

описаний,
могли пользоваться сведшгиями п.ч

различных географических в данном случае восходящи.'Ш к

1

1 -●

Гекатею), где говорится о «парфиеях, хорасмиях и гиркаииях до Каспий-
ского моря» здесь нужно лишь переставить вторую часть выдержки,
начиная с «гирканиев», па первое место. Путь в страну этих пародов шел
(из Мидии) через Каспийские ворота, также уномямуп.ш у Гекатея -К

Во фрагментах о гаидариях говорится: (307, 294а)'«Гайда,.,л. Индий-
скии народ: 1скатеи в [описании] Азии. Они названы у него и гаидарнялш,
а область их щандарикой»; (308, 294Ь) «Гандры... Гекатей же называет их
гандарамш). (309. 295) «Каспанир. Гандарекпй город, напротив скифов.
Гекатей в joiipicamiii] Азии». ЭтифpaгмeнтJ,I дополняет Ге[)одот. зан.мстпо-
вавший у 1 екатея: «Другие пнды обитают близ города Kacriarniia и Лактнн-

уской области, па север от остальных иидов. и ведут образ жизни близкий к
бактрийскому». II далее; «[Дарий] послал на судах Скилака-кариандца

Л ‘а
г/ ■ -

С‘

вместе с те.мн. в чью п])авдивость он ве()нл, разведать [куда впадает Ипд].
Отправившись от го])ода Каспатнра н iiaKTiiircKoii земли, они поплыли вниз
по реке на восток, к морю...» q самой реке Инд говорится: «[Гекатей пи
шет] такл»е. TIO по реке Инд растет кипа])а» Между ф|){
мнях и индийском народе гаидариях

>гментпми о хорас-
11алип,о лакуна. Лз coxiiaiiiiHirjiixcfl

отрывков описания гапда|)иев пплио. что по Kiiannen .мс])с перед .эти.м опи
санием говорилось о бактрнйцах, иначе ссылка на обра.д ялгзпи бакт1)1гйцев
не имела оы смысла (у самого Геродота ничего о нем не гово1)нтся)

Лтак, из соноставлотгя фраг.ментов, составляющих ближайший кол-
текст к сооощеншо о хорасмиях. вытекает, что в .этой части сочинения Ге
катея говорилось о ряде народов, обитающих на пространстве от Гиркан-
ского моря до Лида, с запада па восток: о ]11ркатшях у Гнрканского (Кас-

S 1 г а Ь о. XI. 9, I.
J а с о Ь у, llokaLaios стГ>, 272.^); К i .s s J  i ц g

fold, yia СОЧ.. erp, (и;2. ^

21

\ r r.. Anal). Vfl. 10, (;.

●24 byz.. s. V.
I (T< . rx.Yp «()( [)( I (МП|)С1ч011 ИЛИ [К'Ч f loi()>>, a также' *in»iri'VII rViriM M!>U*

‘‘'’rSr’nriVtT.n^ To.’E ia.aaiimi фрагмппа и'иир,;чи.по ммо-
жоство pa.uiiim.ix оиъясш'птг j, nay-in

у,:, ,'пч.. сто. <'»7(); II е г z-
20

oii Л11т.'])ат\-|К', Д.юг ikm'o .Im.io пргг-южопо no-
правлеит-, нрш.ятоо n и .юг.-„.лппх юиашп.х фра, .мшто.. сп.ппи.ппП I ‘
Jacoby): -гк'г, «паиротип».

II с> г (] (1.. 111. 102; IV. /i-i. oriioiiicjiiui даип1.|\ rodoiiB'iiiiii 1'(чиг1(,т,| к фпа,'-
мслта.м паД(‘катся гм. пашу pcuni.imo (ПДП, I'lOf). .V- 4. стр. 171 г.,Л па ю, I’ Па f-
^  Ьппи,папа, и.,ша, пт.

я (XiMici.(Ч;а'1'(

И
i а '■ о !■ V. llrl<al.aii)H (3),У

. 71) В).
'●1о. 2082. 2725.

;|1
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пинского) моря, парфах п хорасмпях. njui’ieM череа земли всех этих наро
дов проходили гор1>г, густо поросшие лесом; затем  о бактрпях п гапда1)ггях;
п]ш этом пока но ясно, угюмппалпсь ли бактрпп сразу вслед за хорасмиямп.

Дальнейшие дополнения к указанным фрагментам дают некоторые
пыдержкн из У]>атосфона, а именно, его сообщения  о дороге, идущей от
Гирканни к Бактрии. с запада па восток, и о горном хребте в тех же краях.

О дороге Аррпан. заимствуя у Эратосфена, говорит так: «Страна Гир-
кания .чеж'ыт в.лсво от дороги, педущс11 в Бактры. Ее закрывают
лесистые rolyM'.*’.» Соответствующий фрагмент сочинения Эратосфена,
известный в разных вариантах в различных цитациях, гласит следующее;
iicpBi.iii вариант: «От Амиса, направляясь к равноденственному востоку,
сначала прибудем в Колхиду, затем к горно.му проходу у Гнрканского .моря,
а вслед :щ :)тим — дорога к Бактрам и скифам по ту сторону их, причем
горы остаются вн]шво»; вто])ой ва]шант: «Кто утверждал относительно рас-

до бактриев и [людей]

высокие

стояния от Амиса через колхоп и Гиканию вплоть

rv 'V-

по ту сторону их, населяющих [cT[ian>T до восточного моря, что оно идет по
прямой линии к равнодопствеиному востоку и вдоль гор, остающихся
вправо от пего?»; третий вариант: «Плавание из Амиса в Колхиду идет
направлении к равподеиствеииому востоку... Такое же [направление име
ют] проход у Каспийского моря и затем дорога вплоть до Бактр» ●

Отиоситолыю источников этого сообщения Эратосфена можно
следующее. Прежде всего явствует, что оно не было почерпиуто у Патрокла
(автор времени Ллекса11Д|)а) II действительно, ни Александр, ни его от
ряды не проходили но прямой дороге от Гиркаиии в Бактрню; между тем
Эратосфен здесь ссылается ira люде1г, поб1,1вав них иа месте (’->“0 xiov =v

x6-or<; Оти сведения Эратосфен получил из сочинении,
имевшихся в Алскса11Д]пп1ско1т биб.тиотоке а среди них было и
«Описание Азтт» Гокатоя, как мы ви.тели выше. Некото])ые деталц ^
его сообщения показывают, что оно де^штвитолыю восходит к Гекатею
Данные об aroii до])оге Э])атосфен использовал для своей карты: основы
ваясь на них. он проводит одну из своих па])аллеле11 (от Лиепмахии до
Бакт]))

О roj)iioM X ребте Эратосфен roBO]mT следующее: «]’ора Тавр делит
она идет от Mi.ica Микалс. находящегося против острова Самос, перерезает
Иа.мфилиискую и Киликийскую зо.м.тю. доходит оттуда до Армении; от
арменпев же идет к Мидии, вдоль [зелглп] парфиеев  и хюраемнев ^ [земле]

в

извлечь

t'

Азию;

л г г..
!●' г <1 I о .4 I, li (' п.,
S 1 г п Ь о, 11, 1.
К г л I о S 1. 1) о п.. Гг. Ill Л. 8. Вегйог (S t  г а Ь о,
S t 1- л Ь п. II. I. 5. С-7ге-
JIim'p

И).

И, 1, 5, р. 69)-

:с1

.5.иг.

v4'ini и сообщемши Лрлтосфоиа указанно па пшфон «по ту ‘^т'орону»
y.si'j:/) блктрн(М1. HpaNii.iM ноястчиюм к этому указанию могут служит!, с.'кжа -
фона о том. что рока Араке отлолнот 6aKTpiiaiioB от гкифоп (1'Чтг11. па
(S 1 г а Ь о. XI . 14. 1.3, р. .531). И датюм фрагмонто из Каллнсф('на пмоотся Ад(,-
1 01> о;н)та. но у Городота такоб дота.'т нот. Ясно, что Наллнефон здесь ,ц.л„,,|а
НИИ Геродота с сообнрчиюм какосо-то дру]ого антора (возможно, что у
и.молап. оо!.1лка н на этого второго автора' но в цтато Страбона она н
С у.чи но упомпнаншо скифов и особенно Лракса как границы между оаырн^ ^'Saka-
скнфамн. это сообщение может 1пи1наллежать лишь Гекатею: ср. .1. Д ' iv7.,
Stmlieii. П('Г feme ХЗч'бо.'.^Ь'п im \Veill)il(l Anlike («Klio». Bejliell i л
19:-f9. стр. 24 -2.Й. 27.

К г a 1о н I || (’ ц..
В тексте лар7 1ЮгЦ)чл'<и; у /- , \,„р:.зр.'

фнеимн [на юге] и хораемнимн на 1сеие])е1» (ук. сч''-, сто. 4815 ,,>озна-

22. Bi4'gi4’ (S I г а Ь о. И, П. 4i0.
< 'jr. Ь'нсслниг нереиоД!П':

4<S7). Однако

Цх 1'|-. Ill А <'М<“ЖЛ.\'

можно согласит!,ся с таким переводом. Пар'/ в данно.м случае (ен1 . асе.) ’Д”' ^ Слпче-

 нар"
вря.ч ли
--ачеи!!Н

:i!i

мространствени!.1\ oTHoiiHMiiiii, имеет смыс.ч: «вдол!.. но наирав.тсчппо .С^,_:,|,цое
пне с |})рагментом lu Г(ч<атея ноказ!>1вает, что здесь имеется в виду iii>i . ie,l'
ра1'Но.|ож<‘Нне на[юдов.

АпаЪ. 111. 23, I .
Гг. Ill А. 2. I 1. Веге:ег (S t г ,а Ь о. 11. 1. ;3. Г).
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бактриев она смыкается с горой Паропамис, которую македоняне,
Александра, назвали Кавказом... Этот Кавказ простирается до ныдов и
великого моря, лежащего к востоку»
всю Азию, Эратосфен заимствует
(конец IV в. до н. э.)

воины

40
. Представление о хребте, делящем

у своего предшествешшка Дпкеарха
. Но Эратосфен ссылается и еще на какого-то автора,

изобразившего хребет в восточной его части, от Киликии до Индии
отклоняющимся к северу
неопределенной ссылкой «древние» {о\ ioyy.Xoi)на его

41

, сильно
. Прямо этот автор не назван, oei скрывается под

I  ссылается Эратосфен и
«древнюю географическую карту» (6 v.oyy.loc. 'j'£0)'j'pa<pr/.oc к'муХ)

Дикеархом этот автор не может быть; это, скорее всего, Эфор (середина
IV в. до п. э.) В сообщении Эратосфена — Дпкеарха явственны следы
географических воззрений македонской эпохи; об этом свидетельствует само
представление о хребте Тавр—Кавказ, делящем всю Азию. PIo конкретные

^  сведения о восточной части хребта, от парфпев до индов, не могли быть
J  1 заимствованы у авторов времени Александра и не соответствуют условиям,

существовавшим ко времени македонских походов. Тем более это относится
к сведениям Эфора, жившего до походов Александра. По-видимо.му, сведе
ния всех этих авторов в конечном счете восходят к Гекатею; Эфор, чисто
KOMnHjmTHBHbm автор, приспособил их к своей концепции; Дикеарх и
Эратосфен использовали те же данные для противопоставления их карте
Эфора. Эти данные Дикеарх и вслед за ним Эратосфен использовали для
своих карт: они вошли составной частью в их концепцию о хребте, тяну
щемся в прямом направлении через всю Азию, а нредставление об этом
хребте, в свою очередь, навело на мысль провести через него основную па
раллель (диафрагму), делящую всю карту (от Геракловых столбов до
Индии) на две части, северную и южную

Итак, теперь мы можем приблизительно представить, как первоначаль
но выглядело у Гекатея описание хорасмиев в окружающем его контексте.
Эдесь описывалась дорога, шедшая в направлении «к равноденственному
востоку» (s.t '.a-j|a.£ptva<; б.уулоЫс,), т. е. прямо па восток. Она вела из
Мидии через Каспийские ворота {КуотЛул -''>\ул Гекатея); тут высокие
г^ы находилпсь влево от дороги, за ними простиралась зем.чя гиркапиев
(  р/.у./юь) и Хпрканское, или Каспийское, море (Гекатей, видимо, упот-
ре лял и то , и другое названия, ‘Ypxavr/i OaXajaa  и Kaarrrn ВяХаааа).

начала дорога шла по земле парфов (flctpOoi Гекатея), также гористой,
затем по земле хорасмиев (Xopaa[Aioi Гекатея), где были п горы, и равнины;
здесь же находился город Хорасмия (Xopaotx-Tj Гекатея). Далее дорога шла
по земле бактриев (Вахтрю:), причем тут горы оказывались справа, а затем
вступала в землю гандариев (FavSip'ot Гекатея), где начиналось от горо
да Каспапира (Каал:а-’1ро<; Гекатея) плавание по реке Инд (’Iv86(; Гекатея),
с обеих сторон которой тянулись горы. Горы, видимо, на всем протяжении

Dion W бзя!^ Cn^W^T (А г г., АпаЬ. V, 5, 2—4; Eustath. ad
сто 478 Данная вь1тгг.п>^и^ ^ Greeks in Bactria and India, 2 ed., Cambr., 1951,
cife,no слова Прато?фиа о Кам^ГгА г г"^'"лпТ П''!" Эратосфону;О T'lnno г\г ТЧК--ГР V г п t п л г ^ г" АпаЬ. V, S, 1—3). Сооощошш .Эратосфена
fS t г а Ь f ■ I 1 33 п V'g 2, Borger (Strabo, II, 1, 1) 3, Berger

Cp. Днкоарх У A gat hem., I 5

Eratostlien.,
Strabo. II. 1, 11.

В c г g e r, Die geographisclicn Fragmcnte des Eratosthenes, Lpz
174 СЛ.; К n a a c k, ук. сон., сто 309

Дикеарх у Agathem., 1 5; Е г а t о s t li е n.
1); 21, Berger (S t r a b o,

II, J, 2).

fr. Ill A, 2, Berger (S t г a bo. II, I, 2); cp.

4<i

II II. 5, 39).

 Гиппарх у

1880, стр.

fr. Ill A, 2, Berger (Strabo,
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густо поросли лесом, где была и колючая кинара; для гор хорасмиев, кроме
того, указывается ива и тамариск. Взаимное расположение всех этих на
родов было, возможно, показано на карте Гекатея
иа «медной карте» {у6.).у.го<, которую показывал Аристагор Ми.тет-
ский, современник Гекатея

47 как это было сделано

3. ИСТОЧНИК

Из ка]\ого источника почерпнул Гекатей своп знания об этих отдален
ных областях? Сведений о пребывании та.м самого Гекатея не имеется. Но у
него, как мы видели, содержится ссылка на Скплака, который и совершил
плавание по Инду; возможно, что ссылка Эратосфена на люден, побывав
ших па л[есте, сделанная в связи с описанием дороги от Гпркапии в Бак-
трию, содержалась уже у Гекатея н также относилась к Скилаку.

Кариец Скилак из Карианды по поручению Дария I совершил путеше
ствие по Инду и вдоль южных берегов Ирана. Время этого путешествия
определяется по-разному, но обычно в пределах между 519 и 512 гг.
н. э. . Скилак написал отчет о не.м. предназначавшийся для царя; гре
ческий вариант этого отчета, оформ.ленный в виде перипла или периегесы,
был, видимо, малодоступен, во всяком случае Геродот знает его лишь через
посредство Гекатея. Естественно ожидать, что в сочинении Скилака описы
валось нс только плавание по Инду и морю, но и дорога к Инду. Описание
этой дороги и послужило IICтoчникo^г для восстановленного выше отрывка
из сочинения Гекатея, в том числе для сообщения о хорасмиях

Среди фрагментов сочинения Скилака сохранился лишь один, который
можно сопоставить по содержанию с приведенными выше фрагментами из
гекатея. В нем говорится следующее: «Скилак... пишет; земля орошена
источниками и каналами, а на горах растет кинара  и другая трава. И далее,
отсюда высокие горы простираются с той и другой стороны реки Инд »
густо поросшие диким лесом 

Фрагмент из Гекатея об Инде выглядит как краткая ссылка на соответ
ствующее сообщение Скилака, а в целом описание Гекатеем горного хреота
вдоль дороги к Инду явно обнаруживает тот же стиль, который свойствен и
описанию гор у Скилака;

до

52И колючей киыарои»
как краткая

Нес., fr. 291

O’jpsa 'j^yjXd xai oxaia uX-fjOiv, i
ToTatv O’jpsaiv dxav0a xuvdpa

Нес., fr. 292a

£
Scyl., fr. 92

I Saa-J arp^T]opo;... ts xx
o.y.'l'tbr^ x’jvdpx

7T' ok

Scyl., fr. 92
;^’JXSЬ 8г Totoiv oCpeai SsvSpsx i

xxxvQa xovdpx, f-£a, [x-jp(x-/j
i xuvdp(X XX'.

TOt<; O’jpeJt
3oTav/j
£Vvi d'l'pix,

,  I. 1: J a coby, Ilckataios (3).
47 О наличии карты у Гекатея см. А g а t h с ш.

V, 49.
60   «Ser, Skylax (2), RE, Hlbd V (R. 2), 1927, сто. 621. ,

IIP и^^глсдосателой согласно с тем, что к Скилаку иос.ходят у Г ^

стб. 2690.
4H

H e r о d.,
'■' F. G i s i

VK ?оч Влд,ш, ио и о Гиркаиском морс и хорасмиях; см. G i s i n g ●
6С2-Ш14- ^ У’ I-Iekataii (3), сто. 2698; И о г z  f е 1 d, ук.
гтп 14^/ nn,;. ^ п ^ d, History of the Persian Empire, 2 ed., Chicago, 1960,
1901 CTO Й ioil’ ^ ^ Л H и Ц к II п, Знания дрешшх о северных ^трапах, м
nocpejrciio^K 'iKo ’ f? .^'''™"^^'' предположение, что Гекате!! заимствовал у Скилака
Р S е ^ nip тж!- ы,ж сокращенно изложившего иершгл Скилака,—
с п- а с hi. chi'll Nachrichton iiber Indien bis zum Feldzugc Alexanders des G

Beeichtc und ihre Untersuchuiig, Lpz, 1914. стр. 50-57. ПрсД-
",Трп„ёдл;'„о (К i e s s и n g, УК. coy., стб. 472),

FGrIIСлова xo'j ’Iv?)--,')
Scyl.,

, стр. 365.
u рукописи отсутствуют, по стоят па полях.

1г. 92, РгсИсг (Л then,, II, 70 В).
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П1-1ТЕРПР1ГГАЦИИ

Сообщение Гекатея показывает, что в конце Л'Г в. до п. о. дорога, прохо
дившая от прикаспийских областей кИпду с запада на восток, .между нар-
фами II бактрпямп, пролегала по земле хорасмиев. Если перевести это пока
зание Гекатея на современную карту, то по.тучптся. что в тс времена хо-
расмпи занимали восточную часть Туркмено-Хорасанских roj) п долину
Теджена-Герпруда, может быть включая п район Герата (если до|юга шла
через Герат, как в настоящее время и как это было еще в эллинистическую
эпоху) Правда, Кпсслпнг считает, что горы хорасмиев, судя но их описа
нию, могут быть лишь горами Паропампза, в северных предгорьях которого,
за Мургабом, растет много тамариска, а не Туркмепо-Хо))асаиским11 го
рами, совершенно голыми п сухими Ио такая ха])акте]шстика лоследпих,
не вполне справедливая даже для нашего времени, тем более неприменима
для древности, когда, судя но многим данным, растительность в этих jiafio-
пах была более обильной; что касается тамариска, то еще Пбн-Русте, спе
циально отмечал его обилие в местности между Серахсо.м и Лбивердом

Есть и ряд других сообщений, независимых от Гекатея. в кото])ых хора-
смии локализуются подобным же образом. Мы имеем в виду следующее:
аналогичное сообщение о восточных пародах, основанное на данных о топ
же дороге, которую описывал и Гекатеи; легенду о реке Акес; сообщения
восточных народах в ахеменпдеких адм11П1тст|)атш!ных списках.

Первое сообщение принадлежит Ктесию (конец V в. до п. э.). В одном
из ф])агмептов ого сочинения «Персика» говорится, что в качество приложе
ния к этому сочипеншо б|>гло дано «число стоянок, дней и парасангов от
Эфеса до Бактр и Индии» Образцом для Ктесия здесь, види.мо. послужил
Геродот, который именно так описывал путь от Эфеса до Суз Ктесии
продолжил его описание рассказом о дороге от Суз до Бактр и Мидии. Све
дения о восточных областях Ктеегга. видимо, получал от ближайшего окру
жения Парисатиды (не исключено, что и от самой Парисатиды матери
правившего тогда царя, жившей в свое время в Гиркапии п.мосте с мужем,
еще до воцарения последнего (424 г. до и. э.)

Этот птннерарий не сохранился, но, видимо, был ис110ль:10вап Ктесиолг R
сочнпешюй им iicto[)hii о походах царя Инна; в ней можно даже п[)ослсдить
отдельные куски из итинерария: так, Пин па пути из Сузпаш.г в Бант])иану
п1)оше.т «так называемую 1\аспиаиу, в кото])ую ведет весьма узкий проход,
поэтому II называемьп! Каспийскп.ми воротами» до1)Ога на равнину самой
Бактрии идет через узкие проходы в горах ‘’’Г К сожалению, перечень
народов от Каспийских ворот до Бактрии. покоренных Иином. дан нс в
географической послелопателы!остп. а просто повторяет (в обратно.м по-
])ядке) последовательность покорения их [{и|)о.м (по рассказу того же
Ктесия). Перечень тех же народов в завещании Ки])а дан в д])угой. геогра
фической. последовательности; здесь говорится, что Ки{) сделал Таииок-
сарка «владетелем бакт[)иев, хорасмиев пли хорампиев парфиов и кар-

1.

о

53 S t г а Ь п. 1.\. 8. Я: XV. 2. 8; I’ L о I..
К i I* S S I i II yic. сом., пи. /,55, 470-471 .

5-'’ .1. М а I' к W а г f.. Wohrot nml .AiMiig. riil('r.«uclningen zur mylliisclii'ii шк1 gc’-
scliicliUiclicii Lamlcpkunda vrjn Osliraii. Lriflan, И1И8. ct|). 7.

Ctes.. fr. 83. Jarobv (I‘ li о t., § 70).

r, I. 12. 7.

V. 52--54.
(Ml'S., If. 15, Jiicnliv (I’ liol.. § 51 )

I f (■ i' о (!..57

C[<.
L. (i 47).

Gcog

●lacoliy ([■ 1)5У r. \ f <
‘^"Cl i'S.. fr. Ih. .lacoby (Dinil ., II. 2, :i).

C t I's.. I'r. 1 1). ,laci)l)y (I) iofl.. II. 0, 1. 3).
И текста Hax.i:fv(iiv y.j[ tt: у Xmfja'y.v'mv; мести nciroji'ienn iiI

один иоопще [iCK.'no'riiior слона у.З’.
треты! иредИ‘>ла1-аго’|' |||юиуск между

г.

 ТчЛКу(‘ТСЯ по-
iirrai'iT И zxtomov "-г;?

Иоаможпи, что я 1('сь мы
●/ооу-: друпте

U у'иоа:.T-ij;
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манисв» Здесь хораслиш оказываются между бактрпями п па])фа.ми.
Таким образом, и у Ктесия, иезависимоотГекатея,хорасмпплокалпзуются
в тех же местах (мож-ет быть, включая и район Герата, так как арен не
упоминаются у Ктесия), как и у этого последнего.

Знаменитая легенда о реке Акес изложена у Геродота О своем источ
нике Геродот говорит сам: «как я знаю по услышанному» (ы; S’
axo’jaac). Предполагают, правда, и здесь заимствованпеу Гекатея {по крайней
мере описания страш.1) по, видимо, правильнее будет считать, что
Геродот имел в данном случае самостоятельный устный псточнпк и ис
пользовал его как бы для дополнения к описанию хорасмиев у Гекатея

Реку Акес чаще всего отождествляют с Тедженом-Герирудом реже —
с Аму-Дарьей Иногда с но])вой точкой зрения сочетается предположение,

легенде об Акосе отражены также предания об озерной и речной сис
теме Соистана Однако, во1шое всего, Акесу вообще нет реального соответ
ствия на ка])те Видимо, в легенде отразились какие-то смутные геогра
фические представления, дошедише лспфическо.м преломлении, а с ними
соединены и приспособлсш.1 к пи.м вполне реальные сведения об иррига
ционных сооружениях.

что в

за пользование которы.мн царь взимает налог.
Первая часть рассказа об Акесе гласит: «Есть в Азии равнина, окружен

ная со всех сто])он го])ами, и в тех го]>ах имеется пять ущелий. Эта равнина
некогда п])1шадложа:1а хо])асмиям, находясь па границах самих хорасмиев,
а также гиркапиов, па])фов. сарапгеев и фамаиеов. по с того времени

она 11])111!адлежпт [персидскому! царю. Итак,
этих окружающих равнину гор течет большая река, называемая
Прежде эта Ipeixaj. разделяясь на пить [рукавов!  и проходя через каждое
ущелье к каждому [из 11а])одов1, орошала зе.мли иазваипых [народов!».
Видз.мо, в основе этого со1)бщс;шя находится представление о каком-то
011>омном Х])ебте на востоке Азии, с кото[юго текут крупные роки. Действительно.

как
не])С!.т возымели власт!.. от

Акес.

вскоре в г[)еческой
более четко офорлгленпом виде
пипе, окруженной горами и находящейся в центре между перечпелешп
иа))одами, намекают на Арею. П.менпо как равнину, окруженную горами.
ха1)акто])изует эту область Страбон

геог])афи11 зто п])едставление появ.ляется в
— сообщения о горе Парнасе Слова о рав -

.1МИ

т‘])иоп;1чалы1ого текста, 1'до фнгурпропзли .\0|iacMiiii: Bax-tfnav;
p2cp.'(ov T| \a)pa[j.vT(')v? о хорамниях и их отпошетш к хорасмаям см. н ияпнмг ;ш

сертацнотш!! ])аоотс <i[восточные сатрапии до|)жапы Ахемсипдои » сочипенпях 1чтссия>
стр. 127—158

пмеем искаяачнт
,\ 10

pyKoimcn .
Ir. В, .lacobv (i’bol ..

1) т п «I., ni. 1 17.
См.. liatipiiMop; к j I

I'll uacl Лсатщ, стр. I I
, См., например: KGrll. стр. ЗСиг. Pearson, ук. соч.. стр.

улпо па последпп.х ooDciiunaiiiiii Taian'i точки a|ienmi ем. и |1аооте: '
Clue [>
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1’ог.«. § 8).
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с
iiaii]iiiMep. т о л с т о и. ук. соч., стр

.
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Аке> . ИЬ. 1U1 1. 18()4_ сипап легенды об Акеее с предаипямп оо oiiepiimr п
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Вторая часть рассказа: «С тех пор как [народы эти] перешли под власть
персов, они претерпели следующее. Горные ущелья царь запер, поставив
к каждому ущелью ворота. Выход воде был закрыт, и равнина между го
рами превратилась в море так как река, вытекая [на иее], нигде ие имела
стока. Те, которые ранее имели обыкновение пользоваться водой, ые могут
более пользоваться ею и испытывают великие лишения. Пото.му что зимой
божество ниспосылает им дождь, как и другим людялг, летом же, сея
просо и сезам, они нуждаются в воде. Поэтому, когда пода больше по пос
тупает к ним, они отправляются в Персию,— сами и [их] жены,— встают
у дверей царского дворца и взывают [к царю], громко вопя. Тогда царь
приказывает, чтобы наиболее нуждающимся из них открыли во]ЗОта — те,
которые ведут к ним. Когда зе>!ля их вдоволь насыщается влагой, эти во
рота закрывают, а [царь] приказывает открыть другие — для тех, которые
нуждаются более остальных. Как я знаю по услышанному, [царь] взимает
большие средства за открытие [ворот],— помимо дани».

Здесь в основе — отражение вполне реального явления: перехода
естествепиого орошения к искусственному, сопровождающегося сооруже
нием сложных ирригационных устройств, в том числе водох])апилпщ.
Такой переход, по данным археологических исследований на Мургабе,
действительно имел место при Ахеменидах, примерно  в середине V в. до
н. э. и не случайно именно у Геродота появляются сведения о нем.
Ирригационное сооружение могло быть, например, такого типа: водохра
нилище окружено естественной возвышенностью или насыпью, которая
поочередно прокапывается для отведения воды па те или иные поля Но
такое сооружение могло быть на любой реке в землях перечисленных на
родов. В легенде же, видимо, обобщенное его описание было соединено с
общим описанием страны и в результате получилось; водохранилищем  ста
ла равнина, окруженная горным хребтом (Арея?), а протоками, через
которые вода подается на поля,— сами реки, текущие с горного хребта в
земли перечисленных пародов.

Как мы видели, в легенде также имеется перечень реальных народов.
Возможно, он связан с данными о налоговом обложении в АхеменидскоМ
государстве, что как будто подчеркивается в конце рассказа Геродота.
Видимо, Геродот имел сведения, что именно хорасмии, гиркании, парфьК
сарапгеи, фа.мапеи [и ареи?] вносили особую плату за пользование иррига
ционными сооружениями, помимо обычной дани. По данным Геродота
(восходящим, по-видимому, к Гекатею), хораемпи, парфы [с гирканиями?!
и ареи входили в один податной округ По данным Страбона (восходящим
к более позднему автору, чем Гекатей), Парфия и Гиркашш,— с одной сто
роны, Арея и Дрангиана ( = сарангеи и фамапеи Геродота),— с другой,
вместе платили дань’’. Итак, и в легенде об Акесе хорасмии локализуются
рядо.м с парфами и гиркаииями, а также, видимо, с Ареой, причем указы
вается, что эта последняя (?) ранее принадлежала хорасмиям.

Списки народов в документах ахе.менидского времени приводятся У
античных авторов и в древнеперсидских надписях.

Геродот упоминает хорасмиев в списке податных округов (сатрапий) И
в списке военных отрядов Ксеркса (также, видимо, отражающих состав

от

в тс'ксте — «моро, отк])Ытое море, .\mpcKoii пгюстор, иоздиа».
В. М. М а с с о п. Дреппезом.'гедельпеская культура Маргианы, MIIA, № 73,

1959,_ стр. 92, 15G, прим. 139, ср. стр. 48.
ГГодобш.И-’ сооружоиия позже также известны, опн н.моготся и пот.пю, ианрп.мср

на Мургабе н Теджене; см. М а с с о п. Древнезо.млодольческая культура Маргпапн,
стр. 150; он же, Еще раз о Геродотово!! ]к'ке Лксс, стр. 174—175.

'0 И с г о fl.. III. 93.
’’ S t г а b о, XI, 9, 1; 10, 1.
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сатрапий). Первый список был заимствован у Гекатея, может быть, через
посредство Диописия Милетского, и восходпт к официальному персид
скому документу, который, нужно полагать, хранился в Милете, центре
ионийской сатрапии Второй список, видимо, заимствован у Диописия
Милетского, современника похода Ксеркса в Грецию,  и восходит также к
официальному документу (опись войска Ксеркса была составлена пис
цами в Дориске во Фракии)

В первом списке говорится: «Парфы, хорасмии, согды и ареи платили
триста талаитоп. Это шестнадцатая область» Второй список сообщает:
«Парфы, хорасмии, согды. гандарии и дадики шли в поход, имея то же воо
ружение, что и бактрпи. Предводительствовали ими следующие: парфами

хорасмиями Артабаз, [сын] Фарпака...». Об ареях здесь же сообщается:
«Ареи были вооружены мидийскпми луками, но во всем остальном [были]
как бактрийцы. Ареями предводительствовал Сисами, [сын] Гндарна» ®".
Здесь в обоих случаях хорасмии упоминаются вслед за парфами, причем

втором случае эти пароды составляют одно объединение.
Древиеперсидские надписи упоминают Хорасмию в числе «стран»

(dahyava), соответствующих «народам» (i0vsa) списков Геродота. Хорасмия
названа в группе шести стран, занимающих неодинаковое положение в раз
ных надписях. В двух надписях Дария — Бехпстунской и из Суз —
группа занимает места соответственно с 13 по 18 и  с 12 по 17, между Каппа
докией (Katpatiika) и Гандарикой (Ga[n]dara) В надписи Дария из Пер-
сеполя она занимает места с 12 по 17, между Сагартией (Asagarta) и Сат-
тагидией (0atagus) В другой надписи Дария из Суз  и в надписях Дария
из Накши-Рустама она занимает места с 3 по 8, между Сузианой (Uvja)
Арахозией (Harauvatis) Наконец,
группа занимает места с 5 по 10 между Арменией (Armiiia) и Вавилониеи
(Babirus) Порядок перечисления стран в самой группе меняется. В пер
вых двух надписях он таков: Парфия (ParOava), Драигиапа {Zra[n]ka),
Арея (Haraiva), Хорасмия (Uvarazmis), Бактрия (Baxtris), Согдиана
(Suguda). В третьей надписи Хорасмия переставлена на последнее место.
В следующих надписях Дария сделано еще одно изменоппе: на последнее
место, за Хорасмией, была перенесена Дрангиана Наконец, в надписи
Ксеркса этот порядок перечисления опять изменен: Драигиапа перенесена

первое место. Таким образом, Хорасмия в перечнях стран в древпепер-
сндских надписях занимает место не в строгом соответствии со своим геогра
фическим положением. Но в надписях есть одно указание, которое может
быть использовано для локализации упомянутой в них Хорасмии. В над
писи Дария о постройке дворца в Сузах говорится, что для строительных
работ использован «драгоценный камепь axsaina, он был принесен из Хорас-

и

во

эта

и

надписи Ксеркса из Персеполя этав

на

^  ,, - р t. Satrap, RE, HIbd III (R. 2), 1921, стб. 94-95; И. М.
Д ь я к о и о n. История Мидия от дренпейших врелгеп до конца IV вока до н. э.,
М.— Л., 1956, стр. 340—343

L е h m а п п - Н а U p’t
«« Ыегос)., VII, 59, Ы.

Него d., Ill, 93.
Herod., VII, 66

83 DB, 1, 16; DSm, 8-9
8‘ DPe, 15-17.
85 DSp, 21-23; DNn, 22-24- DN 4 - [9] = Л? P, 4-9.
88 XPh, 20—22. ’ ’ '
8^ Несколько иной порядок перечисления в Суэцкой надписи Дарпя (DZ); она была

составлена на четырех языках, но список стран сохранился лпгаь в египетской ворсип.
Здесь моста с 4 по 7, между Сузианой и Арахозпей, занимают Лрея, Парфия, Бакт1)ия,
Согдиана; Драигиапа занимает 9 место, Хорасшш — И (между Саттагидиеи и саками).

С п h m а п п - II а U

ук. соч., стб. 128.
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мии»*^”. Слово axsaina обычно переводится как «бирюза» а классиче
ские, известлыс с древности месторождения бирюзы находятся окото 11нша-
пура; конечно, бирюзу могли добывать и где-нибудь ссвс1)исе но было бы
странно, если бы ее доставляли оттуда, минуя ближе расположенные к Сузам
знаменитые пншапурскне месторождения. Это сообщение как будто
намекает, что и Хораемпя древпеперсидских надписей располагалась в вос
точной части Туркмено-Хорасанских гор.

Хорасмия упоминается еще в Авесте, в одио.м из Яштоп, а именно в
Митра-Яште. Это вообще один из древнейших Яштов а строки, в кото
рых упоминается Хораемпя, относится к числу самых ранних даже в пре
делах этого Яшта; считается, что они возникли где-то в восточиоиранских
зе.млях еще в дозороастрийское время впроче.м, возможно, что Яшт был
составлен в том виде, как он дошел до нас, несколько позже — во второй
половине V в. до и. э. Если это действительно так, то упоминаемая в
нем Хорасмия должна быть той же самой, о которой шла речь и в приведен
ных выше сообщениях. В интересующих пас строках говорится что
Митра впереди «бессмертного быстроконпого солнца», с горпьЕх вершин на
востоке, обозревает всю населенную ариями зелглю, «где храбрые правители
устраивают многочисленные набеги, где высокие, обильные водой
горы с обширными пастбищами снабжают кор.мом скот, где находятся
глубокие озера с волнующимися водами, где судоходные реки мчатся
далеко бурным потоком к Ишкате и Паруте Маргпане, Арее и Согдийской
Гаве, и Хорасмии Ишката здесь — Западный Гиндукуш Парута —

DSf, 39-40.
R. G. К о и t, Old Pc>r.siiin Grammjir. Texts. Lexicon, 2 сч1. (American Oricnlal

Series, vol. XXXIII), New Haven, 1953, стр. 105: W. В r a n cl e n s t e i ii unci M. M **
у r li о f 0 r, Handbuch dos Altporsischon, Wiesbaden, 1904, стр. 101.

Cm., nanpiiMcp, A. B. Вино r p a д о в, С. В. Л о  и а т и ц, О. Д. М а м с-
д о в, Кызылкумская бирюза. (Из истории добычи и обработки), С.’), 19(55, Аг 2, стр.
114—134.

См., папримор. В. II. Аба ев. Скис{)ск1П1 быт и реформа Зороастра, АгОг,
XXIV, 1950, Лг 1, стр. 24, прим. 2; С li г i s t  с п s е п, ук. соч., стр. 11, 14: о и Ж i'»
Quelques notices .siir los plu.s anciennes periodes du zoroastri.sme, AcOr vol. IV, 1925,
II, стр. 100.

Christensen, Les Kayanides, стр. 15; о и ж о, Quelques notices..., етр-
109; о ir ж е, Le ])romier chnpitre du Vemlidad ct I’histoire jn'iiuitivo des tribus iraiiicB-
ncs («Det Kgl. Danskc Videnskabernes Selskab», Ilist.-filol. Mecldelelser, Bel XXlX.
.\‘j 4), Kobenliavn, 1943. стр. 07; cp. I. G c; г .s h e v i t c h, The Avestan ITymn to Mitbra
(Univ. of Cambr. Oriental publ., № 4), Cambi*., 1959, стр. 22—23: F. B. J. К u i p c r,
Remarks on «Tlio Avestan Hymn to Mithra», «liiclo-Iran. Journal» (Tlie rfagiio), vol. V,
1901, A" 1, стр. 44.

G e r s h e V i t c h. ук. соч., ctj). 3, 22—25. Ираида, фоиетпчесьип! облик
званий стран (в том числе и Хорасмии) и отрывке и.ч этого Яигга, которьп! приводится
ниже, вьп'лядмт более 1юздт1м, но это можно отнести .ча счет последующи.х редакШЫ
Авесты.

88

»2

u;i на-

-14. Прпводенны!! .чдест. ие|)евод, разумеется, не претендует па no.’i-
iiyio точность. В тексте очень много спорных мост, Ba/iiiieiiiiiiie из них мы приводим
ниже. В основу данного перевода иоложен перевод И. Гершевича (ук соч , cti). 19,
81).

Yt. X. 1.3

«sheltering», по X. Ба])толомо — «rich in

«grass, foii*

В тексте afonto, по И. Ге1)П1спичу —
waters» (G о г s li о V i t с li, ук. соч., стр. 172—174).

В тексте Oatairo, по 11. Ге|)игеш1чу — «s<}licitous», по X. Bei'biu
dor» (G е г s h е V i t с h, ук. соч., ст|). 174).

95

в тексте nuvaya , перевод «судоходШ11с» — не об|цопрннятьп1.
15 тексте а i.skatom pourutomca, по X. Ба1)толоме, эти с.лова имеют нарицатель

ное значение, «bin 7.и Feds und Berg». Ср. G е г  s h е v i t е h. ук. соч., стр. 175.
В тексте а i.skatom pourutomca mouruin hiiroyuin gaoinca sux6om xvairizomca, ni>

11. repineiiimy «towards Parutian Iskata, Haraivian Margu, Sogdian Gava and Choras-
mia» (ук. соч.

'"‘J C ji r i s t c n s e n, Le premier chapiLro du Vendidad..., ctj). (56; cp. Gersho-
V i t c h, ук. с()Ч., стр. 174 сл.

У7

fJ8

я»

стр. 81, 174, 176).
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Восточ111.1Й Паропампз (в верховьях Герпруда)
пых названий ясна.

Перечисленные шесть областей! как бы кольцом окружают Бактршо
; это впечатление усиливается

101 , идентификация осталь-

(которая, однако, почему-то ие названа) 102.

еще тем, что сразу же вслед за цитированным отрывком идет перечень мате
риков (каршваров) — шести окраинных и центрального — видимо, как
аналогия предшествующему перечню стран Между прочим, порядок
перечисления стран в сходш.кх (совиадающпх) частях данного Яшта и
древнеперсидских ]1адписен одинаков (Арея — Согдиапа — Хорасмия),
с той лишь разницей, что в надписях после Лреи названа еще Бактрия.
Если Хорасмия этого Яшта локализуется так же, как  и в предшествующих
сообщениях, то она вполне найдет себе .место среди других соседей Бактрии;
рекой, которая устремляется к Хорасмип, .мог бы быть Теджеи-Герируд.

Итак, сообщениео хорасмиях, принадлежащее Гекатею, подтверждаемое
рядом других источников, датирующихся, однако, ие позднее че.м коицо.м
V в. до п. э., помещает этот народ в области Туркмепо-Хорасаиских го]) и
Теджепа-Герируда. П])и этом в итинерариях к области хорасмиев, видп.мо,
относится и Арея, в административных списка.х .хорасмии и ареи всегда
упоминаются отдельно, а из легенды об Акесе можно заключить, что
Арея (?) некогда принадлежала хорасмиям, по была отнята у них персами.

Совсем иную картину рисуют источники, сведения которых восходят к
участникам по.ходов Александра Македонского, т. е. ко второй половине
IV в. до II. э.: .хорасмии (теперь пишут только X(opao|j.coi) уже явно обитают
по нижнему течению Аму-Дарьи и образуют самостоятельное царство
К это.му нужно добавить следующее. В то вре.мена, когда хорасмии локали
зуются па юге, всю область к северу от хорасанских оазисов, от Аму-Дарьи
до Каспийского моря, а па севере, видимо, до Сыр-Дарьи, в том числе и
земли по нижнему течению самой Аму-Дарьп, занимают племена степного
типа. В официальпы.х ахемепидски.х документах они именуются «остроша-
почпымп скифа.ми» (др. перс. Saka-Tigraxauda, др.греч. [Sy.’jOai] ’ОоВохо-
o!^avi:io!,), а у античных авторов, кроме того,— массагетамп, дербиками,
абпямн В административных списках они представляют отдельный
«народ» или «cTpanjo) и упоминаются наряду с хораемпялш. Ыо тогда, когда
хорасмии отмечаются па севере, занимаемые плш ранее земли на юге ока
зываются арейскими. Александ]), следуя от па1)фиеев ыа восток, попадает
уже не к хорасмиям, ■

город Сусию (I'oazia,
Герируд теперь
именуется Ареем (’'Ap=toc)

та тт,<; ’-\.psia<; opia), прежде
(видимо Туе ^°°). Теджен-

всего,а к ареямв 108.Vos(o;)
па всем свое.м протяжении, до исчезновения в песках.

от])ажают.  Види.мо. то же положение

'Ajiapjxai, riapoDtav антпчиы.х антореш. J. М а г  q и а г I, Untersii-
^^'1' ^‘^fcbichtG von Ernn, I-It 2, Lpz, 1905, стр. 175; С h г i s t о n s о n, La pro-

т,и^ d,,4.itro ilu Vnndia.Kl..., стр. Вб.
счптапт, что Бактршо здесь заменяют Цитата п Иарута. по ясных

.чотшюн такои замены он но приводит ( а cause du metre ou iwur d’aiitres raisons;
V, “ If® I ̂  s Le premier chapitre du Veiididad..., стр. (>9). 4acTi.io Бактрии явля
лась М.фгшша.^ио Парута (аиариты), кажется, такопой по была,

ппи Иг?' S Сведения Ктсспя о пладошш.х Бардин па востоке Ирана,
1УЫ, Л'и 4, стр. {)!)
Кро.ме первых двух

(-М., например, д )■ i-
Р t о 1., Gooffr. VI \‘> А

>«' См. И

10У

101

И1)1ше древиеио])сидскпх иадиисои;
.Л? Р, 5 — 8: XI’h, 21-22.

иеречислсчшы.х
2.3—24; DN, [5—8]

ЛпаЬ. IV. 1.5, 4; С и г t., VIII, 1, 8; S ! г а Ь о. .XI, 8, 8;
и т. д.

\  ●' о и. В<)с'точиые сатрапии..., стр.
●А 1 1., ЛпаЬ. III, 25. I.
1 о m a__s с h е к, Ai-eia, Ир ущ 2 1890, стр. 019.
Аристооул у Л])риаиа (А г г., АпаЬ. IV, 0, 0; Strabo. XI. 11 , 5).

162-174 pyj\OI!llClf.108
101)

no
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данные Птолемея, по которым области ппсеев (к северу от Копет-Дага) и
аставеиов (к югу от Копет-Дага) относятся к Арее

Каковы же исторические выводы, вытекаюш;ие из всех этих сообщении?
Прежде всего, следует сказать, что в большиистве об цих и даже спе
циальных работ прямые указашгя источников о хораслшях, которые
живут к востоку от парфов, вообще игнорируются Но  и в тех случаях,
когда эти указания учитываются, исследователи пе всегда идут до конца в
своих выводах.

Первоначально сообщение Гекатея о хорасмиях и дополняющие его
сообщения других источников не привлекали особого внимания. Так,
В. Томашек считал, что описанная Гекатеем страна хорасмиев вполне соот
ветствует современному Хорезмскому оазису; правда, его удивляло, что
Гекатеем пе упомянута Аму-Дарья, по рассказ Геродота об Акесе, по его
мнению, заполняет этот пробел
склонен отождествлять с Хваризмом-Кятол! средневековых источников
Тесиую связь хорасмиев с гиркапиями, парфами и другими южными на
родами объясняли тем, что рукав Аму-Дарьи (Узбой) тогда еще впадал в
Каспийское море и обеспечивал эту связь Такой точки зрения придер
живались и позже. С. 11. Толстов также считает, что страна хорасмиев с ее
равнинами и горами — это Хорезмский оазис с гористым ландшафтом его
окраин, а река Акес — Аму-Дарья Однако, как видно из сообщения
Гекатея, данные этого автора очень трудно согласовать с таким предпо
ложением.

Вскоре исследователи стали по-иному оценивать сообщение Гекатея.
Так, А. Герм
что данные Гекатея

113
. Город Хорасмпю, он, ио-видимому, был

локализуя город Хорасмпю по-прежнему в Кяте. считал.ан

свидетельствуют о распространении хорасмиев не
только в пределах Хорезмского оазиса, но и в степных территориях к югу
от него Кисслинг, основываясь на данных Гекатея и легенде об Акесе,
определяет территорию хорасмиев следующим образом: не только область

нижнему течению Аму-Дарьи и прилегающие с юга степи, но и оазисы
нижнему течению Теджена и Мургаба, а также горы к востоку от Тед-

жена и Мургаба. Используя легенду об Акесе и сведения о XVI сатрашш.
он постулирует существование древнего доахемепидского Хорезмского цар
ства, включавшего, помимо указанной территории, Арею («равнина между
горами» легенды об Акесе) и, может быть, Согдиану Выводы Кисслинга
были одобрены и гипотеза о древнем Хорезмском царстве продолжала
развиваться. Маркварт, анализируя легенду об Акесе, приходит к заклю
чению

по
по

что в доахеменидский период существовало мощное Хорезмское
царство, включавшее Маргиану и Арею Этот вывод принял С. П. Тол
стов, который рисует Хорезмское царство как объединение массагетекпх
племен во главе с хорасмиями, постепенно перераставшее в государство;
перечни народов в легенде об Акесе и сообщении о XVI сатрапии определя-

111 Р t о 1. Geogr. VI, 17, 3.
См., папрпмер, «Всемирная история», т. II, М., 1956, стр. 28—29 (карта);

«Очерки истории СССР, Первоб|.1тпообщшшьп1 expoif  и дроппейшие государства на тер-
[jMTopiiir СССР», М., 1956, карта к стр. 272; «История Узбекско]! ССР», т. I, Ташкент,
1967, стр. 67; «История таджикского парода», т. I, М., 1963, стр. 207 (карта), ср. стр.10^ ●

Tomaschek,
Т о m а S с h с к,
W. Geiger, Geographic

Толстов, ук. соч.,
Herrmann, ук. соч., стр.
К i е S S 1 i п g. ук. соч.
См., например, FGrH, стр. 365; G i s i п g с г, ук. соч., стб. 629.
М а г к W а г t, Wehrot und Arang, стр. 10.

112

113
Chorasmia, стб. 2407.
Ccntralasiatischc Studien, I, стр. 113.

:  von Iran, GIPh, Bd II, Strassburg, 1896—1904,

114
116

cTj). 393.no
стр. 17, 44.

50-51.
сто. 470—472.

IIQ
120
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ЮТ, по с. П. Толстову, сферу влияния этого царства (причем сарангеев и
фамапеев легенды об Акесе он помещает близ Хорезма; лишь позже в связи
с усыханием Узбоя они переселились якобы на юг После этого гипо
теза о древнем Хорезмском царстве с центром в Хорезмском оазисе была
принята почти всеми советскими учеными

Впервые, кажется, В. Тарп обратил внимание на то, что хорасмпи имен
но отли к востоку от Парфии, между Парфисй и Бактрпей. При этом он
исходил из сообш.еш1я Гекатся о хорасмпях, подкрепляя его данными
Геродота (легенда об Лкесс, списки сатрапий Дария  и отрядов Ксеркса) и
Арриана (описание Тавра — Кавказа). В. Тарп и развивающий его гипотезу
Ф. Альтхайм приходят к такому выводу: хорасмии, обитавшие первона
чально у окраинных Хорасанских гор, после того как персы подчинили их
и отняли лучшие, равиипные части их страны, стали искать новые

лодородиые земли и в течение IV в. до н. э. переселились на Нижнюю Аму-
Дарыо, Б современный Хорезмский оазис

Эту идею восприняли, соединив ее с предшествующей гипотезой, В. Хен-
развивающий его положения II. Гершевич. Опираясь па данные

Гекатея и Геродота, они считают, что первоначально центром хорасмиев
бы.ти Мерв и Герат, хотя их территория не ограничивалась этими областя
ми. В доахеменидское время существовало сильное Хорезмское царство,
влияние которого распространялось на народы, перечисленные в легенде об
Акесе. Но это царство было уничтожено Киром, и хорасмии под давлением
персов, отнимавших у них южные области, постепенно отступали в своп
северные владения вдоль по Аму-Дарье

и

нинг и

1-21
Толстов, ук. соч., стр. 341, 54; о п ж с, По следам древнехорезмпйскоп

цпв1шнз!ш,ип, М.— Л., 1948, стр. 103 сл.
См., папрпмор, «Всемирная история», т. I, М., 1955, стр. 591 (территория Хо

резмского царства здесь определяется так: центр находился по нижнему течению реки
Аму-Дарьи, - - -
может быть влияние распространялось па предгорья Копот-Дага  п долину Теджеиа,

на Согдиапу); «Очерки истории СССР, Псрвобытпообщшшый строй и
древдеишие государства...», стр. 245; М. М. Д ь я  к о и о в, Очерк истории древнего
Ирана, М.. 1961, стр. 64; М а с с о п, Дрсвнеземлодельческая культура Маргиаиы,
гтр. 127; Б. В. Аид р л а и о в, Древние оросительные спстс.мы П1пшралья, Л1-1
I .)Ij9. стр. 113—116. Такой же точки зрения придерживался п автор настоящей статьи,
<'м. «К )wiipocy о сфере вл!1Я11ии доахе.меиидского Хорезма», ВДИ. 1963. .Х» 1, стр. 175.

Т а г и, ук. соч., стр. 478—480; F. А 11 h е i m und R. S t i о h 1, Geschichte
Mittelasicns im Altertum, B., 1970, стр. 186—190. Однако попытка объявить хорасмиев
ветвью по]коп, предпринятая этими псследователямп (Т а г п, ук. соч., стр. 293—294,
480; А 1 t h о i m und S t i e li 1. ук. соч., стр. 174—186; так же Brandenstoin
und М а у г h о f о г. ук. соч., стр. 3 (карта), 4), кажется неубедительной. Отправной
точкой для такого предположения явилось чтение В. Тарном H-zpoi.' i у Страбона вмес
то riaciavoi (S t г а Ь о, XI, 8, 2: написание этого слова и в последней форме
сомиителыш, возможно, например, чтение -г, ’AaLavoi). Но сели даже принять такое чте
ние и считать, что паспаиы действительно имели какое-то отногаенио к Хорезму, то
построение этиогеиетичеекпх теорий только на осиопапин внешнего звукового сходства
этнонимов — занятие весьма сомнительное. Странствия псрсов-хорасмиев, как их
рисует В. Тари,— чистая фантазия. См. С. Т о л с  т о в. Подъем и крушение эллшшс-
тического «Дальнего Востока», ВДИ, 1949, Л"» 3, стр. 206—207; D а f f i п а, ук. соч.,
стр. 53—54. Что касается языка рашшх хорасмиев, то он, вполпе возможно, имел
че])ты, сближающие его с западио-ираискимп диалектами, но вряд ли специальпо с
юго-западными, персидскими. Ссылка па Бпрупп также едва ли помогает здесь.

W. В. Henning, Zoroaster Politician or Witch-doctor? L.— Oxi.. 19ol,
стр. 42—43; G о г s h c v i t c h, ук (.ч ч. ei |>. 1-1 ● Однако отождествление этого Хорезм
ского царства со страной Арьяиа-Вайджа (.\iryauom vaei'o), где де^ютвовали Виштаспа
” Заратуттра (И о п п i п g, ук. соч стр. 43; G с  г s h е v i t с h, ук. соч., стр. 14, 16,
298—299), вызывает сомнение. Дело в том, что TBKoii тезис является соединением двух
взаимоисключающих гипотез:' И. Маркварта и В. Тарпа. Арьяпа-тЩджа (ср. Vd. I,
1—3), по И. Маркварту, тождествеииа Хорезму потому, что последний описывается
арабскими географами как самая холодная из иранских стран (J. Маг quart,
Kransahr nach dor Geograplne dos Ps. Moses ХагепасЧ (AGW, Philol.-hist. Kl.. N. F.,
Bd III, B., 1901, № 2, стр. 155), no древние хорасмии у В. Хеннинга и И. Гершевича
2  Ri'CTiiliH древней т-торпц, Ли 2
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Эта теория «Большого Хорезма» была принята и советскими з’чеными
Мы предлагаем следуюш,ее истолкованпе указаний псточииков о хорас-

ыиях VI—IV вв. до н. э. При этом мы будем учитывать не только данные
указания, но и известия с территории самого Хорезма
так и археологические.

Письменных известии с территории Хорезма, датирующихся VI—
IV вв. до н. э., которые могли бы пролить свет на события этого времени,
нет, но есть более поздние свидетельства, намекающие на указанные собы
тия. Это сообщение Бнруни о хорезмийских эрах. Бируни, хорезмиец по
происхождению, живший в X—XI вв. н. э., говорит: «[жители Хорезма}
считали годы от начала заселения [своей страны], которое произошло за
980 лет до Александра, а потом стали считать годы от прихода в Хорезм
Сиявуша, сына Кайкауса, и воцарения там Кейхусрау  и его потомков, ко
торый переселился в Хорезм и распространил свою власть на царство тюр
ков. Это было спустя 92 года [от начала] заселения Хорезма» О пересе
лении Сиявуша хорошо знает иранский эпос, согласно которому Сиявз^ш
переселился из ИранавТурап. Вполне возможно, что восполшнания о нача
ле заселения (земледелия) Хорезма и приходе Сиявуша — лишь два раз
личных истолкования одного и того же события в двух местных хорезмип-
ских традициях; абсолютные даты двух эр вряд ли можно принимать бук
вально— скорее всего, это «астрономические» цифры, какие-то выкладки,
основанные на данных мифологической истории иранцев

Археологические материалы с территории Хорезма рисуют такую кар
тину. В доахеменидское время здесь обитали племена,
товодством и примитивным земледелием. К V (VI—V?) в. до и. э. относится
появление памятников новой, «архаической» культуры; отмечаются новый
тип поселений, резкий прогресс в развитии орошаемого земледелия и т. д.
Местных, хорезмийских истоков данной культуры обнаружить не удается,
но очень близкая ей культура одновременно бытовала в оазисах Южной
Туркмении, причем здесь она — результат длительного местного развития;
сходные археологические комплексы известны и в других местах на юге
Средней Азии, все они датируются временем ахеменидского владычества
Одним из «архаических» поселений является городище Калалы-гыр I, са
мое крупное на территории Хорезма. Здесь на рубеже V и IV вв. до н. э.
было начато строительство громадной крепости и дворца, подражавшего
иерсепольскому; по всем данным, строительство это велось ахеменидскими
властями. Однако оно внезапно прекратилось, и крепость некоторое время
пустовала. Около 380 г. дон. э., уже в «капггойское» время, городище вновь

как письменные,

занимавшиеся ско-

(тут они согласны с В. Тарном) помещены на юге, в районе Мерса п Герата. См. И. В.
Пьянков, KTeciiii о Зороастре, сб. «Материальная культура Таджикистана»
вып. 1, Душанбе, 1968, стр. 64.

«История таджикского народа», т. I, стр. 152—153.
120 А б у р е н X а н Б И р у н п, Избранные произведения, т. I, Ташкент, 1957 стр.

47. Начало эр в переводе на нашу систему летосчисления: 1292 г. до н. э. и 1200 г!
до н. э.

^2’ Е. S а с h а U, Zur Geschichte und Chronologic von Khwarizm SBAWW Phi-
losoph.-hist. Kl., Bd LXXIII, 1873, Ht 3, стр. 480—490; cp., однако, A von G u t*s c h-
m i d, Kleine Schriften, Bd III, Lpz, 1892, стр. 271 сл. На большой хронологической
точности хорезмппских эр настаивает С. П. Толстов (Бпрупп и его «Памятники лшнув-
ших поколений», в кн.: А б у р е й X а II Б п р у  н и, ук. соч., стр. XVIII XX) Но,
как показывают последние данные, Бирупп и его источники не располагали достоверным
списком хорезмийских царей (даже для времени носле Африга), па осиоваппп которого
можно было бы получить точные хронологические расчеты, да и салга эры Бируни, ви
димо, пикогда ПС были официально принятыми в Хорезме, см. В. А. .Я п в ш'п ц>
Хорозмпйскпй календарь и эры Древнего Хорезма, ПС, вып. 21 (84), 1970, стр. 165—107.

128 м а с с о п, Дрепнеземледельческая культура Маргианы, стр. 52 54* С. П.
Толстов, По древним дельтам Окса п Яксарта, М., 1962, стр. 98, при.м. 6; 106—108!
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частично осваивается; предполагают, что здесь обосновался пограничный
хорезмийский гарнизон. Однако вскоре постройки окончательно гибнут в
результате пожара и используются как загоны для скота

Комбинируя эти данные с сообщениями о хорасмиях VI—IV вв. до

129

н. э., МЫ приходим К следующим выводам.
Вполне возможно, что в доахеменидское время действительно существо

вало Хорезмское царство, соприкасавшееся на западе и востоке с двумя
другими крупнымп объединениями, Мпдппскпм и Бактрийским царствами;
оно включало северные предгорья Копет-Дага, 1\учапо-Мешхедскую доли
ну, область Нишапура и долину Теджепа (ср. сообщение о хорасмиях
Гекатея II дополняющих его источников; правда, в них речь идет об ахе-
менидском времени, но известно, что Ахеменпды включали в состав своих
владений прежние политические образования, нс меняя в деталях их гра
ниц), а также область Герата (ср. сообщение Геродота о том, что до персов
«долина между горами» иринадлежала хорасмиям); область Мерва вряд
входила в это объединение, так как в ахемеиидское время она считалась
частью Бактрип. Это царство должно было воитп в состав Ахеме-
шщскон державы уже во времена Кира. При этом от него была отделена
область Герата (ср. сообщение Геродота о том, что «долину между горами»
отняли у хорасмиев персы); та и другая части бывшего Хорезмского царст
ва на положении отдельных «стран», Хорасмии и Арен, были присоединены

другой «стране», Парфии, входившей еищ в состав Мндинского царства;
так была создана XVI сатрапия с центром в Парфиы Согдиану, видимо,
присоединили к ней позже, уже при Дарии Во времена Ксеркса от
XVI сатрапии оставались только Парфия и Хорасмия,  а Арея представля
ла отдельную сатрапию; позже последняя, кажется, была объединена с
Дрангианой. При Артаксерксе II Хора
сатрапия

К северу от оазисов, занятых хорасмиями, обитали степные племена,
известные под названием «острошапочных скифов» (они же массагеты, дер-
бики и др.). Персы пытались проникнуть в их страну также еще при Кире
(530 г. до н. э.), но первая их попытка кончилась, как известно, гибелью

царя. Поход Дария I (519 г. до н. э.) был более удачен, царь навязы
вает скифам своего ставленника и причисляет их к  X (Мидийской)
сатрапии Позже, во всяком случае ко времени Артаксеркса И, в конце
V в. до н. э., здесь уже учреждена сатрапия (ср. возведение в это же время
крепости и дворца в Калалы-гыр I — резиденции сатрапа?), которая про-
должает сохранять связи с Мидией Видимо, пытаясь укрепиться в этой

ли

к

смпя, видимо,— уже отдельная

этого

д, ^ о л с т о D, По древним дельтам..., стр. 109—117; Ю. А. Р а п о п о р т п
1И. ь. Л ап иров-Скобло, Раскопки дворцового здания на городище Калалы-

выц. 6, 1963, стр. 141-151, 156.
131 рР' Д’^торшо III п V сатрапий; И. М. Д ь я к  о п о в, ук. соя., стр. 348.

Дьяконов, ук. соя., стр. 348, прям. 1; 358, прпм. 3; 436, прим. 2.
и. о. П ь я н к о в, «История Перспи» Ктесия п среднеазиатские сатрапии

Ахеменпдов в конце V в. до н. э., ВДИ, 1965, № 2, стр. 42-43.
Дарии говорит, что после победы над острошапояными скифами он

жолапшо (DB, V, 28-29). См. М. Л. Д а п д а
Поход Дария против скифского племени Тпграхауда, КСИНА, 61, 1963, стр. 175-187.
(U . называет острошапочпых скифов в число пародов Мпдпйскоп сатрапии
Ы* 111> 92).
Ро.с R «сатрапа» (аггератг/;;) дербиков-(С1ез.,£г. 9, Jacoby (Р h о t.,
lers. 5 _Ь). Но Ктеспю, некий Спитам получивший еще от Астпага Мидию, имел двух
сыпопеп,Л1огабср11ппСт1тпка,котопых Кпр сделал сатрапами баркаппсв и дорбиков —
Ктесш. у N 1 C D а т., tr. 60. 8, Jacobyl С t о s.. £r. 9, Jacoby (P h о t„ Pers. § 8).
пак известно, Птесин, описывая прошлые времена, конкретпыо условия их представ
ляет только по образцу сопрсмсипых ему В оппсашш построоппя персидских войск у
Птесия II его современника Ксенофонта вместо с штдш'щами пазвапы барканы (= гир-
каппн) и дериики (= саки, соседи гиркаппев) (Ктесий у С и г t., Ill, 2, 4—8; X о п.,
Сугор. V, 3, 38; ср. 2, 25).
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стране, персы насаждают здесь земледельческие колонии,
выходцами, главным образом, из среды хорасмпев (ср. сообщение Бирунв
о заселении хорезмийцами своей страны, о переселоипи Сиявуша к «тюр
кам»; ср. появление памятников «архаической» культуры в Хорезме); в связи
с этим можно вспомнить об ахеменпдской политике переселении и обя
занности сатрапа заботиться о развитии земледелия  в подчиненной ему
стране. В результате каких-то событий, о характере которых мы ничего не
знаем, после рубежа V и IV вв. н. э. новые колонии хорасмиев на севере и
острошапочиые скифы перестают быть подданными Ахе.менидов (ср. внезап
ное прекращение строительства в Калалы-гыр I в ото же вре.мя). Xopac^raп
укрепляются в Хорезмском оазисе, сюда перемещается их политически
центр (ср. сообщение Бируии о правлении рода Сиявушидов в Хорезме)
и образуется самостоятельное царство — теперь уже на территории совре
менного Хорезмского оазиса; однако им приходится вести упорную борьбу
с соседними племенами, в частности скотоводческими (ср. пожар в Ка-
лалы-гыр I). Оставшиеся в подчинении у Ахеменидов южные об.части хорас
миев перестают конституироваться как отдельная политико-административ
ная единица, «страна», и включаются в состав Лреп.

Таково возможное объяснение любопытного факта, засвидетельствовап-
источниками и с наибольшей определенностью — Гекатсем: хорасмпп

вплоть до V в. до н. 3. обитали к югу от современного Хорезмского оазиса.
При таком объяснении продвижение хорасмиев па север можно было бы
считать одним из проявлений тенденции, наметишпейся много раньше,
а именно, постоянного воздействия (в каких бы формах оно ни осуществ.'Ш-
лось) древних земледельцев северных окраин Иранского плато на обита
телей низовий Аму-Дарьи

населенные

кого

THE CHORASMIANS OF HECATAEUS OF MILETl.:S

by I. V. Pyankov

The author discusses the statement by Hocataeus of Miletus about the ChorasmianSi
which has survived in two fragments of his Periegesis{?Ov Hist I, F No. 292, 293), repro
ducing the text of these fragments and providing  a translation of them. Thu question
of their authenticity and verbal accuracy is considered, and an attempt made to restore
the original contents of the statement about the Chorasmians, and its immediate con
text. Hecataeus’ source for this statement is identified as Scylax of Caryanda. In inter
preting Hecataeus’ statement about the Chorasmians the author ra uJees use of the Ш-
nerariam of Ctosias, the legends about the river Aces as recorded by Herodotus, lists
of the satrapies of Darius and the military detachments of Xer.xes as given by Herodotus,
tlie testimony of the Avesta and ancient Persian inscriptions. All these sources contain
evidence that in the VI—V centuries B. C. the Chorasmians inhabited
derablu distance to the south of the modern oasis of Khwarizm, although their presence

Khwarizm by the IV century B. C. is authenticated. The author’s conclusion in gene
ral is that originally the Chorasmians lived in the south, occupying a territory corres
ponding approximately to the area that includes modern Ashkhabad, Saralchs, Mashhad,

an area a consi-

in

Об этом ыо/кет свидетельствовать прсдлончсипе о совместном походе против
соседних с хорасмиями племен, сделанное царем хорасмиев Фарасмапом Александру
(А г г., АпаЬ. IV, 15, 4). То, что эти племена были определены как живущие
BBKcmicHoro моря, как колхн и амазонки, нужно отнести, скорее всего, за счет толко
вания, сделанного в окружении Александра п вполне соответствовавшего географиче
ским воззрениям спутников Александра.

Толсто в, По древним дельтам..., стр. 61; В. М. М  а с с о п. Средняя Азия
и древний Восток, М.— Л., 1964, стр. 184.

около
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Nishapur and Herat. The Persians subjugated the Chorasmians in the reign of Cyrus
and divided their territory into two land {dahijavay. Chorasmia and Areia. The land to
the north of the Chorasmians, including the lower reaches of the Oxus, was occupied
by the Orthocorybantian Scyths (also known as Massagetae and Derbices). The Persians
under Cyrus tried to penetrate into their land, but this attempt ended with the death of
Cyrus. A campaign by Darius was more successful; he set up his satrap over the Scyths
and included them in the empire. To gain a better foothold, the Persians planted agri-
culturae colonies there, settled primarily by the neighbouring Chorasmians. But the
Satrap’s residence was never to be completed: at the turn of the V and IV centuries B. C.
the new colonies of Chorasmians and Orthocorybantian Scyths were no longer the sub
jects of the Achaemcnids. The political centre of the Chorasmians was moved here and
an independent kingdom formed in the oasis of Khwarizm, which waged unrelenting war
on the surrounding Scyths. The southern territories of the Chorasmians who had remained

longer united in any way, wore eventually absorbedunder the Achaemenids and were no
into the state of Areia.


