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* * * 

Данная работа выполнена в 1998-2001 гг. при финансовой поддержке по про
грамме «Дидро» «Дома наук о человеке» (Париж, Директор—Морис Эмар) в рамках 
сотрудничества с Центром сравнительного изучения древних цивилизаций Института 
Всеобщей Истории Российской Академии Наук (научный руководитель—Академик 
РАН, иностранный член Французской Академии надписей и изящной словесности 
Григорий Максимович Бонгард-Левин) по проекту «Международные отношения в 
древности: Индия, Средняя Азия и античный мир в эллинистическую и римскую 
эпохи» в лаборатории «Эллинизм и восточные цивилизации» Центра археологии 
Высшей нормальной школы (Париж, Франция), возглавляемой руководителем науч
ной группы Национального центра научных исследований (CNRS 126/5), Научным 
руководителем Практической школы высших исследований (пятая секция) Францем 
Грене. Научный руководитель проекта — Почетный Научный руководитель Практи
ческой школы высших исследований (четвертая секция), член Института Франции 
(Академия надписей и изящной словесности) Поль Бернар, который и оказал мне 
честь, предложив в качестве программы исследований работу над новым изданием 
«Перипла Эритрейского моря». Без их постоянной помощи и деятельного доброже
лательного участия эта работа не могла бы состояться. 

Слова самой сердечной благодарности хотелось бы адресовать, прежде всего, 
д. и. н. А. В. Седову (Институт востоковедения РАН), а также д. и. н. А. А. Вигасину 
(Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова), к. и. н. Ю. Н. Лит-
виненко (Институт Всеобщей Истории РАН), к. филолог, н. С. А. Степанцову (Инс
титут Всеобщей Истории РАН), к. филолог, н. Г. А. Тароняну (Институт Всеобщей 
Истории РАН), Осмунду Бопераччи и Клоду Рапэну (Центр археологии Ecole Normale 
Superieure) за возможность пользоваться литературой из их личных библиотек и 
многочисленные советы и исправления, внесенные в ходе подготовки работы, а также 
моей жене Нине и друзьям, немало способствовавшим ее появлению: Юрию Кареву, 
Бахтияару Бабаджанову, Анвару Атаходжаеву, Лилии Божиловой, Микелю Нурри, 
Альбану Готье, Жилю Марку, Матьё Пужаду, архиепископу Марку Гёрбигу, Антуану 
Мине, Кристин Кланк, Константину Чумаченко, Михаилу Габовичу. Колоссальную 
работу по редактированию текста проделала Нина Викторовна Баринова. 



* * * 

Le present travail a ete accompli en 1998-2001 grace a une bourse Diderot de la fonda-
tion de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris (administree par Maurice Aymard) dans 
le cadre de la cooperation avec le Centre des Etudes Comparees des Civilisations Anciennes 
de FInstitut d'Histoire Mondiale de FAcademie des Sciences de Russie dirige parM. Gri-
gori Bongard-Levin, Membre de FAcademie des Sciences de Russie, et Membre etranger 
de FAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France). Ce travail fait partie 
du projet «Les relations Internationales dans Fantiquite: FInde, FAsie Centrale et le Monde 
classique aux epoques hellenistique et готаіпе» entrepris au laboratoire «L'Hellenisme et les 
civilisations orientales» du Centre d'Archeologie de FEcole Normale Superieure, dirige par 
M . Frantz Grenet, Directeur de recherches au CNRS, directeur d'etudes a FEcole Pratique des 
Hautes Etudes (5 e section). M . Paul Bernard, Directeur d'etudes honoraire a FEcole Pratique 
des Hautes Etudes (4 e section), Membre de FInstitut de France (Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres), a accompagne le projet en tant que directeur scientifique et m'a fait Fhonneur 
de proposer, en tant que programme de travail, la preparation d'une nouvelle edition du «Регіріе 
de la Mer Erythree». Sans leur aide constante et toujours bienveillante et leur participation 
active, ce travail n'aurait pas vu le jour. 

Je voudrais egalement exprimer ma reconnaissance la plus cordiale envers Alexandre Se-
dov (Institut des Etudes Orientales de FAcademie des Sciences de Russie), Alexe'i Vigassine 
(Institut des Pays d'Asie et d'Afrique de FUniversite d'Etat de Moscou Lomonossov), Yuri 
Litvinenko et Serguei Stepantsov, Gaik Taronyan (Institut d'Histoire Mondiale de FAcademie 
des Sciences de Russie), Osmund Bopearachchi et Claude Rapin (Centre d'Archeologie de 
FEcole Normale Superieure) pour la possibilite de me servir de leurs bibliotheques person-
nelles et pour leurs nombreux conseils et corrections, ainsi qu'aux habitants du royaume du 
B-3 (Montrouge, France) et mes autres amis qui ont beaucoup contribue a la preparation de 
ce travail: ma femme Nina, Lilia Bojilova, Michael Nourry, Alban Gauthier, Gilles Marcou, 
Mathieu Poujade, Farcheveque Marc Gorbig, Antoine Mine, Yuri Karev, Bakhtiyar Babaja-
nov, Anvar Atakhojayev, Kristin Klank, Konstantin Tchoumatchenko, Mischa Gabowitsch. 
Le manuscrit a ete tres soigneusement revu par Nina Barinova. 



Предисловие 

...но никто ИЗ ЛЮДЕЙ НЕ МОГ ПРОПЛЫТЬ 
ПО ЭТИМ МЕСТАМ... 

(Арриан. Индика. 43 .3 ) 

Практически в каждом исследовании, упоминающем «Перипл Эритрейского 
моря» 1, подчеркивается уникальность этого текста. Его данные активно используются 
для реконструкции политической истории таких регионов как Египет птолемеевского 
и римского времени, Аксум, Набатея, царства Юго-Западной Аравии (Саба', Химйар, 
Хадрамаут), Северо-Западной и Южной Индии. П Э М — один из немногих текстов, 
в котором упомянуты южные регионы Африки вплоть до современных Дар-эс-Салама 
и Занзибара 2 ; это незаменимый источник информации по экономической истории в 
древности, прежде всего— торговле Римской империи с Востоком, один из посто
янно цитируемых при обращении к экономике древнего Рима. Для реконструкции 
навигационной практики и географической ситуации в античной древности из всех 
письменных источников ПЭМ, вероятно, основной, во всяком случае, один из самых 
цитируемых. Даже такие проблемы, как механизм рождения искусства гандхарской 
школы 3 (недавно) или происхождение корицы и других специй (уже больше ста 
лет), обсуждаются на материале этого текста. Живой нелитературный язык, исполь
зовавшийся не риторами и утонченными поэтами, а мореходами и торговцами, сделали 
ПЭМ объектом постоянного обращения специалистов по классической филологии. 
Совершенно прав один из крупнейших исследователей античной географической тра
диции Альбрехт Диле, утверждая, что «Перипл Эритрейского моря— ...важнейший 
источник практических географических знаний в эпоху ранней Империи» 4 . 

1 Далее— ПЭМ. Перевод и разбивка текста выполнены по изданию: Casson 1989а: 
51-93. Слова в фигурных скобках { } вставлены для дополнения смысла в русском переводе; 
в квадратные [ ] поставлены слова, которые должны быть исключены из рукописи; угловые 
< >— те, которые должны быть добавлены; многоточием...обозначены лакуны в тексте, ос
тавленные писцом; знаком <* *> — лакуны, обозначенные издателем; =f=...=f— испорченные 
в рукописи места. В разбивке текста по изданию Кассона первая цифра обозначает параграф, 
вторая — лист, третья — строку. 

2 О значении ПЭМ для африканистики см.: Raunig 1965: 55-60. 
3 Zannas 1961: 67-74; Pirenne 1970: 119; Whitehouse 1989: 93-99. 
4 Dihle 1984:183 



* * * 
«Перипл», как подразумевает само название сочинений этого жанра (др.-гр.— 

«плавание вокруг»), — руководство по навигации, совершению переходов из одного 
порта назначения в другой. Жанр этот очень древний: с тем, как греческие мореплава
тели продвигались все дальше в освоении ойкумены, расширялся их географический 
кругозор и появлялось все больше таких работ. 

Первыми периплами можно было бы считать поэмы Гомера, но их главной задачей, 
несмотря на обилие географических сведений и значительные пространственные 
перемещения героев, не было описание упоминаемых регионов. Среди периплов 
раннеклассического времени известно сочинение, составленное двумя жителями 
Массалии (современный Марсель) между 550 и 525 гг. до н.э . Одного из них звали 
Эвтимен. Он исследовал побережье Африки вплоть до территории современных 
Сенегала и Гамбии. Другой, чье имя не сохранилось, дошел не то до Пиренейского 
полуострова, не то Британии 1 . 

Первая записанная версия сочинения жанра «перипла» принадлежит Скилаку из 
Карианды, который составил для персидского царя Дария I описание своего плавания 
по Инду, а затем через Индийский океан — до Суэцкого канала (Herod. IV. 44) 2. Его 
описание использовали Гекатей Милетский, Аристотель, Неарх, Страбон. «Перипл 
Азии» упоминается византийским лексикографом Свидой среди сочинений Ктесия 
Книдского (s. ν . Σκιάποδες). Неарх, друг детства Александра Македонского, впослед
ствии сатрап Ликии и Памфилии (334-329 гг. до н. э) , командовал флотом в армии 
Александра составил описание его возвращения от реки Гипанис (Ύπαν ι ς ) до Тигра. 
Данные Неарха стали одним из основных источников при формировании представ
лений античного мира об Индии. Другим знаменитым мореплавателем, сыгравшим 
значительную роль в формировании жанра «перипла» был Пифий из Массалии, ав
тор утерянной работы «Об океане», написанной приблизительно в 310-306 гг. до н. э. 
Из сочинений Диодора Сицилийского, Страбона и Плиния Старшего известно, что, 
отправившись из Гадеса (современный Кадис в Испании), он достиг северных рубежей 
современной Франции, совершил плавание вокруг Британии, описал ее население, 
климат, природные условия, а также о-в Thule, вероятно, современную Исландию 3 . 

Большие заслуги в развитии мореплавания в целом, и жанра «перипла» в частности 
имеют финикийцы. Так, по приказу фараона Нехо I I (615-595 гг. до н. э.), желавшего 
узнать, можно ли совершить плавание вокруг Африки, была снаряжена экспедиция 
финикийских моряков. Они проплыли Красное море, далее их путь пролегал вдоль 
восточного побережья Африки, и через три года вошли в Средиземное море через 
Геркулесовы Столбы. Описавший этот вояж Геродот (IV. 42) отказался поверить, что 
такое путешествие было возможно, но заявил, что, может быть, другие могли бы его 
совершить. Другим знаменитым путешественником оказался карфагенянин Сатасп, 

1 Dilke\985: 131. 
2 См. издание и исследование: Reese 1914: 1-5; 39-52; Peretti 1979, а также рецензию: 

Gray 1981а: 273-275. 
3 См.: Hawkes 1977. 



который за совершенное преступление был поставлен персидским царем Ксерксом 
перед выбором: смертная казнь или путешествие вокруг Африки. Он выбрал по
следнее, но все же повернул назад. Царь не поверил его рассказам о существовании 
разного рода диковинных народностей, и Сатасп был казнен (Herod. IV. 43). 

Карфагенянин Ганнон прославился своим плаванием вдоль западного побережья 
Африки (ок. 480 г. до н. э.). Его путешествие продолжалось 35 дней. Он увидел тер
риторию современной Либерии, а «отчет» о его перипле был выбит на финикийском 
языке на бронзовой таблице, выставлен в храме Баала в Карфагене и переведен на 
греческий язык. Этот перипл— единственное произведение карфагенской литера
туры, дошедшее до наших дней 1 . Андростен Таосский составил перипл Персидского 
залива. Его пространные фрагменты сохранились благодаря пересказу Теофраста. 
Значительную роль в формировании географических представлений сыграл историк и 
географ Агафархид из Книда (ок. 215-145 гг. до н. э.), живший и работавший в Алек
сандрии. Его работа «Περί της Ερυθράς θαλάσσης» стала одной из основ познания 
римлянами этого региона 2 . 

Плиний Старший рассказал о том, как историк Полибий со своим другом Сципио
ном Эмилианом совершил плавание вдоль западного побережья Африки (ΝΗ. 5.9-10; 
6. 199-200). Можно предположить, что они доплыли до территории современной 
Гвинеи, но восстановить детали их путешествия невозможно 3 . Ко времени правле
ния Августа атлантическое побережье Африки от выхода из Средиземного моря до 
современного Дакара было хорошо освоено не только римлянами, но и жителями 
областей, расположенных на территории современных Германии и Скандинавии 4 . 
Плиний Старший упоминает неких торговцев из Испании, которым удавалось дости
гать «Эфиопии» с торговыми целями, огибая Африку (2. 169). 

Один из наиболее известных и хорошо изученных периплов— «Перипл понта 
Эвксинского» Флавия Арриана. В 134 г. н.э. , будучи legatus Augusti Каппадокии он 
совершил плавание по Черному морю (понту) до о-ва Диоскуриада, о котором пред
ставил отчет императору Адриану. В нем содержится множество интереснейшей 
информации географического, этнографического, военно-политического и мифоло
гического содержания. «Перипл понта Эвксинского» стал своего рода эталоном для 
сочинений такого рода 5. Жанр перипла развивался на всем протяжении истории 
античной литературы. Среди наиболее известных авторов позднего периода можно 
упомянуть Марциана из Гераклеи Понтийской, составившего «Перипл Внешнего 
моря» (ок. 400 г. н.э .) . 

1 Есть предположения, что Ганнон был египтянином: Harris 1928. Текст и перевод «Перип
ла» Ганнона см.: Harris 1928:25-33; Schoff 1912b: перевод— P. 3-5 (2 n d ed. 1913: греческий 
текст— P. 2-6); Warmington 1964:74-76; исследование: Blomqvist 1979. О нем также сооб
щают Плиний Старший (5. 8) и Арриан (Ind. 43. 11-12). 

2 См.: Burstein 1989. 
3 Подробнее см.: Walbank 1979:630-639. 
4 Sirago 2000:238. 
5 Текст см.: Diiler 1952: 102-147. Перевод на русский язык Прозоров 1948:391-401. 



* * * 

Под «Эритрейским морем» в античной географии традиционно понималась ак
ватория вдоль северного побережья Индийского океана. Изначально от Вавилонии 
до Индии, затем это понятие распространилось и на современные Красное и Аравий
ское моря, Аденский и Персидский заливы. Нынешнее Красное море именовалось 
Аравийским заливом 1 . Согласно же тексту «Перипла Эритрейского моря», под ним 
имелась в виду вся акватория от современного Красного моря до восточных регионов 
Индии (63: 21.10). Первым писателем, детально описавшим Эритрейское море, был 
Геродот(І. 180; IV. 4; IV. 37). 

Несколько версий происхождения названия Эритрейского (Красного) моря пред
ставлено Страбоном (XVI . 4. 20): «Некоторые называют это море Эритрейским по 
цвету воды, происходящему от преломления света стоящего в зените солнца или от 
гор, окрашенных в красный цвет палящим жаром... Ктесий книдиец... сообщает об 
источнике красной (цвета сурика) воды, который впадает в море». Далее, со слов 
Агафархида. земляка Ктесия, он описывает приключения некоего перса Эритра, 
спасшегося от бешеной львицы на острове, которому он дал впоследствии свое имя. 
Иные говорили, что Эритр— сын Персея— царь этой страны. Есть еще одна вер
сия, которая выглядит продолжением рассказа Страбона. Она изложена Флавием 
Аррианом в «Индике» (37. 2-3) , Квинтом Курцием Руфом (VII I . 9. 14; X. 1. 13-14) 
и Плинием Старшим (6. 153) следующим образом: флот Александра Македонского 
под предводительством Неарха доплыл до о-ва Оаракт, и правитель этого о-ва Ма-
зен доплыл с греко-македонским флотом до Суз. На о-ве Оаракт находилась могила 
первого его царя по имени Эритр, по которому и само море получило название 
Эритрейского. Но большинство участников похода Александра было уверено, что 
Эритрейское море получило свое название по красноватому оттенку волн. Еще не
сколько версий представил Плиний Старший: «...другие говорят, что вода получила 
красный цвет, отражая солнце, другие говорят, что это название произошло от почвы 
и песка, а другие — оттого, что вода в нем от природы такого цвета» (6.108). В древ
ности существовали и другие толкования этого названия: «Восточное море», «Море 
восходящего солнца», «Море, где почитается солнце», «Море, откуда пришли люди, 
принесшие Эритрейский жемчуг» 2 . 

Парадоксально, но в древности ни одна попытка совершить полное плавание 
вокруг Аравии, т .е . вдоль берегов Эритрейского моря, не увенчалась успехом, и ни 
одного «индивидуального» перипла его акватории никогда не существовало. Попытки 
мореплавателей от Скилака до спутников Александра не увенчивались успехом из-за 
нехватки кораблестроительных и навигационных навыков, а когда в римскую эпоху 
появились все необходимые составляющие, в этом уже не было «экономической» не
обходимости: торговцы доставляли все необходимые товары, используя максимально 
прямые рейсы 3 , а пробелы в географических знаниях довольно быстро заполнялись 

1 Список всех упоминаний Эритрейского моря античными авторами приведен С. Е. Сайд-
ботамом: Sidebotham 1986b: 182-186. 

2 Schoff 1913b: 362. 
3 3 Salles 1988: 79. 



и без столь рискованных предприятий, как плавание вокруг Аравии. И сам маршрут, 
описанный в «Перипле Эритрейского моря», состоит из нескольких главных курсов, 
которые в свою очередь складываются из множества локальных переходов между 
соседними населенными пунктами. На них наслаиваются пути, соединяющие различ
ные моря и самые протяженные, трансокеанские,— континенты: 1) автор начинает 
свой перипл с описания маршрута вдоль восточного побережья Африки: от Миос 
Гормос до Рапты (§ 1-18), эта часть описания весьма точна и подробна 1; 2) затем он 
возвращается на север и описывает новый маршрут вдоль западного и южного берегов 
Аравии (§ 19-33), информация о восточном побережье Аравии и Персидском заливе 
(§ 34-35) менее обильна, расстояния в лучшем случае измеряются в количестве пере-
ходов, но не в стадиях, также более туманны его сведения о южноиранском побережье 
(§ 36-37). Можно предположить, что эту часть сочинения он составил, пользуясь 
сведениями местных восточноаравийских торговцев. С другой стороны, Восточная 
Аравия и иранское побережье не представляли для автора ПЭМ коммерческого ин
тереса, быть может, это и послужило причиной того, что сведения об этих регионах 
столь скудны; 3) от дельты Инда его сведения снова очень детальны и определенны, 
весь отрезок пути до восточного побережья Индии (§ 38-59) определенно составлен 
им на основе собственного опыта; 4) хотя сведения о восточном побережье Индии 
(§ 60-64) достаточно ясны, но малоподробны, можно с уверенностью утверждать, 
что автор ПЭМ там несомненно бывал: ему известно о ввозе в порты Камара, Подука 
и Сопатма монет из Египта (60: 20. 11), он точно передает местные названия лодок 
(60: 20. 8-9), он знает, что в порту Ганг— на территории современной Восточной 
Бенгалии— ходят золотые монеты «кальтис» (63: 21.7). Здесь завершаются места, 
знакомые автору: далее автор начинает пересказывать мифы о разного рода отдален
ных народах (§ 65-66). 

Фактически «Перипл Эритрейского моря» не является описанием торговых мар
шрутов или некоей лоцией, как его постоянно представляют: скорее это описание 
всего известного его автору ареала, его классификация; собственно маршруты отдель
но упоминаются только при описании переходов из Аравии в Индию (57: 19. 7-10), 
в остальных случаях это указание на происхождение того или иного товара. Именно 
поэтому в поле его зрения попадают подробности, не имеющие никакого отношения к 
торговле или навигации. Вряд ли в ходе своих торговых вояжей автор ПЭМ заходил 
в каждый упомянутый им порт, но, так как каждый из них был ему известен, он не 
мог не упомянуть их все в своем сочинении. Береговые линии, по которым следует 
автор, образуют своего рода границы этого жизненного пространства моряков и 
торговцев. То, что расположено за его пределами, если и известно автору, то его, как 
правило, пугает, вроде «видных мужей, огромных в теле» (16:6 .6-7) , жителей о-вов 
Калайя (34: 11. 22-24), «воинственных бактриан» (47: 16. 6) или «сесатов» (65: 21. 
23-28), поэтому он четко держится очерченного им жизненного пространства. Так 
из собственного опыта авторов, дополненного рассказами местных жителей в разных 
регионах ойкумены, коллег, слухами, и формировались «периплы», создававшие 
впечатления цельного индивидуального плавания. 

1 Э. X. Банбери полагал, что приводимые автором ПЭМ расстояния в целом очень точны: 
Bunbury 1879 (vol. И): 455. п. 3. 



Химаншу Прабха Рей поставила вопрос о соотношении ПЭМ с предшествующим 
опытом античной литературной традиции следующим образом: «...принадлежит ли 
перипл к отдельному жанру литературы, который развился в первые века христиан
ской эры, или он родился из предшествующей греческой литературной традиции, 
которая инкорпорировала сведения об Индии, начиная с V в. до н. э.?» 1 . Такая поста
новка вопроса, во-первых, страдает «регионоцентризмом»: рассматривая эволюцию 
перипла как жанра, нужно в таком случае ожидать следование предшествующей 
традиции обо всех регионах, упомянутых в ПЭМ, а не только Индии. И, во-вторых, 
мнение об исключительности и уникальности П Э М 2 в свете выше представленного 
краткого очерка сложения самого жанра перипла, не может быть принято: сама антич
ная география и историография рождалась на такого рода периплах, а не наоборот. 

* * * 

Для исследования авторства ПЭМ весьма показательна фраза, с которой начал 
свой экскурс в эту проблематику один из переводчиков и исследователей этого 
текста Вилфрид Харвей Шофф: «Что же касается авторства, лучше всего отметить 
то, что не известно ничего» 3. Конечно, и рассуждения Е. Глазера, выводившего из 
ссылок Плиния на свои источники, имя автора ПЭМ (Василис) 4 — не более, чем ни 
на чем не основанная спекуляция. То же можно сказать о точке зрения М.-Т. Рено, 
полагавшего, что ПЭМ был составлен или, по крайней мере, отредактирован круп
ным египетским торговцем Фирмом, даже провозгласившим себя фараоном 5 , или 
К. Гиллэна, считавшего, что автором ПЭМ вполне мог быть некий Арриан, тезка 
своего знаменитого писателя и государственного деятеля 6 . Обычная точка зрения 
на авторство рассматриваемого текста заключается в том, что он был составлен 
«греко-римским торговцем» или «римско-египетским моряком». Приводить ссылки на 
те или иные исследования не имеет смысла, так как практически нет работ, где было 
бы представлено иное мнение. Так, Э. X. Уормингтон полагал, что «Перипл Эритрей
ского моря»— не что иное, как «практический указатель торговца по индийским 
морям», а его автор— «торговец, работавший со своим собственным капиталом» 7; 
М. Уилер считал, что ПЭМ был составлен неким римским торговцем 8; М. Г. Рашке 
не стал называть автора ПЭМ торговцем, а ограничился определением «ship's сар-
tain» 9. И. Ш. Шифман полагал, что автором ПЭМ является «египетский торговец 
родом из Александрии», что этот текст был составлен «купцом и мореплавателем» 1 0 , 

1 Ray 1994а: 65. 
2 Ray 1994а: 68-69. 
3 Schoff 1912а: 15. 
4 Glaser 1891: 45-46; Glaser 1895: 9,29, 84,89, 140f. 
5 Reinaud 1863:379; Reinaud 1864b: 232. 
6 Guillain 1846:82. 
7 Warmington 1928:52,310. 
8 Wheeler 1965:117. 
9 Raschke 1978: 663. 

10 Шифман 1994:29. 



Р. Μ. Чимино— «греко-египетским деловым человеком, который адресовал {этот 
текст} купцам, заинтересованным в торговле с Аравией, Африкой и Индией» 1 . Такого 
рода определения столь распространены, что встречаются практически в каждой 
работе, так или иначе, затрагивающей ПЭМ в частности или историю навигации и 
торговли в древности в целом. 

Более оригинальное и определенное мнение относительно автора ПЭМ сложилось 
у Джэрваса Мэтью. Он отверг общепринятое утверждение о нем как о безграмотном 
моряке или торговце, писавшем варварским разговорным языком. Он обвиняет из
дателей ПЭМ, живших в XIX в., в поверхностности суждений, относительно уровня 
языка автора ПЭМ. Сам Мэтью утверждает: «...уже было доказано с тех пор, что он 
был намеренно составлен на постклассическом греческом, вероятно, образованным 
человеком». Он не поддерживает суждения о том, что ПЭМ, как и «География» 
Клавдия Птолемея, редактировавшаяся вплоть до X века, может быть «составным 
сочинением». 

Для того, чтобы проверить, до какой степени можно полагаться на ПЭМ, как на 
документ, сформированный на основе личных наблюдений, Джервас Мэтью пред
принял путешествие по маршруту, описанному в ПЭМ. Его уверенный вывод: ПЭМ 
записан на основе не слухов, а личных наблюдений. Однако, по его мнению, автор 
ПЭМ вряд ли ходил дальше Нелькинды, а на Цейлоне он точно не был. Для того, 
чтобы определить, кем был автор ПЭМ, Мэтью стремится определить жанр данного 
сочинения. Среди имеющихся гипотез он совершенно отвергает идею о том, что 
перед нами практическое руководство для мореплавателей. Гипотеза, которой сам 
Мэтью придерживался когда-то ( П Э М — отчет о состоянии рынков, составленный 
для некоей торговой кампании в Египте 2) кажется ему вероятной, но не самой убеди
тельной. Самой реальной ему представляется идея о том, что П Э М — официальный 
отчет, написанный «сотрудником центрального римского правительства» 3 . В пользу 
этого говорит употребление ограниченной технической лексики, интерес к наличию 
центуриона в Левке Коме и дружбе южноаравийского царя Харибаила с «Цезарем». 
А если это так, то ПЭМ должен был быть послан его автором в Александрию и хра
ниться там в архиве 4 . 

Относительно выводов Дж. Мэтью можно заметить следующее: нельзя быть 
совершенно уверенным в том, что автор ПЭМ не мог побывать во всех упомянутых 
им областях лично. Хотя он, в отличие от мореходов предшествующего поколения, 
мог пересечь (и пересекал) Индийский океан уже не вдоль берега, а по маршруту 
муссонной навигации (57:19.5-10), регион Персидского залива и южного побережья 
Ирана описан достаточно точно; они не могли совершенно выпасть из его внимания. 
Можно с уверенностью предположить, что автор ПЭМ застал и предыдущее поколение 

1 Сітіпо 1994а: 8. 
2 Mathew 1963:94. 
3 Гипотеза Дж. Мэтью была безоговорочно поддержана Дж. С. П. Фриман-Гненвиллем 

(Freeman-Grenville 1990: 127). О том, что ПЭМ в числе прочих сочинений такого рода отра
жает «официальный» интерес к развитию географических знаний, упоминал и М. И. Ростовцев: 
Rostovtzeff 1941: 1039-1041. 

4 Mathew 1975: 147-148,152-154. 



мореходов и вместе с ними он ходил и вдоль иранских берегов и внутрь Персидского 
залива. Вполне возможно, что ПЭМ был предназначен для отчета в Рим, но аргумен
тов Мэтью для этого явно недостаточно. Ограниченная лексика могла еще скорее 
использоваться простым торговцем и навигатором, им же могло быть составлено и 
такое подробное описание береговой линии от Суэцкого залива до Китая; и уж точ
но никак не аргументировано положение о том, что автор ПЭМ был образованным 
римским чиновником, тем более, что в более ранней работе сам Мэтью с легкостью 
назвал его «rather illiterate supercargo*1. Во всяком случае, постоянный интерес к на
личию тех или иных товаров на рынках по пути следования, выдает принадлежность 
автора скорее к некоему торговому предприятию. Следует признать, что ничего более 
определенного об авторе ПЭМ сказать на основании самого текста нельзя. 

Нельзя не отметить, что среди индологов вообще существует некоторый индоцен-
тризм при определении адресата этого текста: считается, что он был составлен для 
торговцев и навигаторов, имевших дело с южноазиатскими маршрутами. Обративший 
на это внимание один из крупнейших знатоков исторической географии Южной Ара
вии Херманн фон Виссманн был безусловно прав, указывая на ограниченность этой 
точки зрения, оставляющей вне внимания фактически две трети текста, посвященные 
Африке, Аравии, иранскому побережью Индийского океана 2 . 

«Перипл Эритрейского моря» определенно адресован двум основным категориям 
читателей (скорее пользователей)— торговцам и мореплавателям 3 . Это следует из 
того, что большая часть информации, представленной в нем, относится к рынку спроса 
и предложения на те или иные товары и условиям навигации в различных морях от 
Египта до Китая 4 . Описание достопримечательностей, степени миролюбивости тех 
или иных племенем, толкает некоторых исследователей на предположения о том, что 
этим текстом могли пользоваться даже древние туристы 5 . 

Текст определяет два наиболее важных маршрута: «по правую руку», т .е . вдоль 
африканского побережья (§ 1-18) до Занзибара протяженностью ок. 3000 морских 
миль, и «по левую руку»— вдоль аравийского, персидского (§ 19-36) и индийского 
(§ 37-63) берегов в 2500 морских миль до Бенгальского побережья 6 . 

lMathew 1963: 94. 
2υοη Wissmann 1968с: 1347. 
3 «Общепринятое» мнение, согласно которому, автор ПЭМ был торговцем, было оспорено 

Дж. С. П. Фриман-Гренвиллем, который поддердал предположение Дж. Мэтью о принадлеж
ности автора ПЭМ к чиновничеству римского Египта (Freeman-Grenville 1990: 127). 

4 Вряд ли прав Л. Кассой считавший, что «главная причина появления этой книги...торговля 
предметами роскоши, осуществлявшейся для Средиземноморья купцами из римского Египта» 
{Casson 1984b: 40). ПЭМ перечисляет множество товаров, которые обслуживали спрос «на 
местах»— вдоль берегов Красного моря, Южной Аравии и Индии; их к предметам роскоши 
отнести нельзя. Особенно это относится к тому, что вывозилось из Египта — необработанное 
стекло, металлы, дерево, одежда и т.д. 

5 Casevitz 1996: 679-683. Однако кроме знаков пребывания Александра Македонского в 
области Сюнрастрене (41. 14.9-11), никаких особых curiosites автор ПЭМ не упоминает. 

6 Давно распространено утверждение, согласно которому, автор ПЭМ лично не знал вос
точного побережья Индии: Lassen 1857: 55; McCrindle 1879а: 147 (Нелькинда— последний 
пункт, который он видел самостоятельно); Karttunen 1995: 86. 



Описан в нем и еще один маршрут, который во времена автора ПЭМ уже вышел из 
активного употребления — переход от Беренике до Левке Коме (19:6.26-31). Порт 
Беренике обозначается в данном фрагменте, как начальный пункт пути в Левке Коме. 
Этим маршрутом не пользовались ни египетские торговцы, о присутствии которых 
в Левке Коме ничего не известно, ни аравийские, которые использовали путь вдоль 
восточного берега Красного моря. Остается признать, что этим маршрутом пользо
вались аксумитяне: поднявшись по Нилу до широты Беренике, они переправлялись 
в сам порт и из него достигали Левке Коме. 

Завершается ПЭМ тремя параграфами, посвященными Китаю, но сам автор не 
доходил до этих регионов, и его сведения об этом регионе довольно нечетки. Можно 
с определенной уверенностью утверждать, что еще до составления известного нам 
текста ПЭМ существовали и другие сочинения этого жанра, описывавшие особеннос
ти навигации в Красном море и вдоль южного и юго-восточного побережья Аравии. 
Они могли быть использованы Юбой Мавританским и Плинием Старшим 1 . Вероятно, 
наш перипл— не первый, в котором предлагалось описание Красного моря. 

Информация ПЭМ, касающаяся навигации, весьма типичная и для других сочи
нений этого жанра, может быть сгруппирована в несколько разделов. Во-первых, это 
топографические сведения: расположение стран, городов, рынков, портов, стоянок, 
морей, заливов, проливов, рек, гор. Информация ПЭМ неоценима для реконструк
ции исторической географии во всем обширном регионе от устья Нила до регионов 
к северу от Индии. Во-вторых, это средства навигации. Данный текст предоставля
ет важную информацию относительно конструкций и размеров кораблей, лодок, 
пристаней. В-третьих, это условия самой навигации: автор определяет наилучшее 
время для отправления в те или иные порты назначения, расстояние и длительность 
переходов между ними, использование ветров, определяет степень безопасности 
плавания в тех или иных регионах в связи с метеорологическими или другими (недоб
рожелательность местного населения, наличие или отсутствие разбойников, рельеф 
дна, вмешательство божественных сил) факторами, качество тех или иных стоянок. 
Длительность переходов в местах, хорошо знакомых автору, он определяет в стадиях, 
там, где он ориентируется хуже — в днях пути. В-четвертых, информация о том, что 
происходит «в глубине материка», хотя и не велика по объему, исключительно важна: 
в тексте указывается, где какие города расположены, какие в них есть рынки, как до 
них можно добраться, кто ими правит; его топографическая информация (особенно 
в том, что касается Индии) исключительно важна для реконструкции политической 
истории тех или иных регионов. В-пятых, так как политические отношения между 
различными странами и ситуация внутри них влияли на развитие торговли, автор 
особенное внимание уделяет характеристике правителей тех регионов, которые ему 
доводилось пройти. И в-шестых, то, что и составляло смысл осуществления этих 
вояжей: описание товаров, ввозившихся на различные рынки, или вывозившиеся из 
них. Эта информация особенно важна для реконструкции экономической истории 
как отдельных регионов, так и международных отношений в целом. Простое сопо
ставление количества ввозимого и вывозимого дает ряду исследователей основание 
предполагать, что Рим имел положительный торговый баланс со всеми регионами, 

1 Бауэр 19816: 211-212. 



описанными в ПЭМ, кроме Индии 1, из которой товаров вывозилось значительно боль
ше, чем ввозилось. ПЭМ имел чисто практическое назначение. Автор не вдается в 
подробности всего, что встречалось на его пути. Из представителей животного мира, 
например, он уделяет внимание только тем, которые имели значение для определе
ния маршрута при приближении к берегу или переходе из одного пункта в другой. В 
остальных случаях он ограничивается самыми общими характеристиками. 

1 Frezouls 1984:320-324. 



«ПЕРИПЛ ЭРИТРЕЙСКОГО МОРЯ»: 
ИСТОРИЯ РУКОПИСЕЙ И ИЗДАНИЙ 

Рукописи 

Текст ПЭМ сохранился в двух рукописях 1. Первая принадлежит Bibliotheca Pala-
tina № 398 (Codex Palatinus Gr 398) и находится в собрании греческих рукописей 
Гейдельбергского университета. Она озаглавлена «Аггіапі periplus cum periplo Ponti 
Euxini et Xenoph. Cyneget» и состоит из 321 листа пергамента очень хорошего ка
чества по 33 строки на каждом листе. Текст ПЭМ занимает листы 40ѵ-54ѵ . Всего 
кодекс содержит 20 произведений: 1. Argumentum a Leone Allatio 2; 2. Fragmentum 
de Palude Maeotide et de Ponto Euxino; 3. Arrianus de venatione; 4. Ejusdem epistula 
ad Trajanum qua periplus Ponti Euxini continetur; 5. Ejusdem Periplus Maris Rubri; 
6. Hannonis periplus; 7. Philo de septem miraculis mundi (с припиской чьей-то рукой: 
«Λείπει φύλλα τινά»); 8. Chrestomathia ex Strabonis greographicis; 9. Plutarchus de 
fluminum et montium nominibus et de iis, quae in fluminibus et montibus reperiuntur; 
10. Parthenius de amoribus; 11. Antonius Liberalis de metamorphosibus; 12. Hesychius 
Illustris de origine Constantinopolis; 13. Phlegon Trallianus de mirabilibus et hominibus 
longaevis, item de olympicis (ab initio quaedam desunt) 14. Apollonii historiae mirabiles; 
15. Antigoni historiarum mirabilium collectio; 16. Hippocratis epistolae; 17. Themistoclis 
epistolae; 18. Diogenis epistolae; 19. Mithridatis epistola; 20. Bruti epistolae3. 

Гейдельбергская рукопись была куплена в Константинополе в 1436 г. домини
канским кардиналом Иоанном Рагузой и оставлена в доминиканской библиотеке в 
Базеле. В 1553 г. среди прочих греческих манускриптов Codex Palatinus был передан 
в гейдельбергскую библиотеку. Во время тридцатилетней войны рукопись попала в 
Рим, а при Наполеоне I была отправлена в Париж. Большая часть рукописи оттуда 

1 Л. Кассой не придает второй рукописи самостоятельного значения, поэтому считает воз
можным утверждать, что «...Periplus is preserved in a single manuscript» (Casson 1989a: 5). 

2 Этот человек по фамилии Allazi известен тем, что осуществлял упаковку и пересылку 
гейдельбергской библиотеки в Рим. 

3 Описание кодекса см.: Bast 1805:2-32; Wattenbach 1867:39-40; Muller 1855b: xvi-xvii; 
Diller 1952: 3-10. 



была снова переправлена в Рим, а затем в 1816 г. папой римским Пием VI I возвра
щена в Гейдельберг 1. 

Вторая рукопись, хранящаяся ныне в Британском музее в Лондоне (Add MS 19391), 
содержит 21 лист из пергамента размером 37x27 см., написанный одной рукой и от
носящийся к XIII или XIV в. Страницы с 1 по 13 разорваны на две части, страницы 4-5 
отсутствуют. Страницы с 14 по 21 происходят из кодекса Птолемея. Текст ПЭМ 
начинается на 10 строке 4 страницы и идет вплоть до 8 строки 7 страницы. Всего 
лондонский кодекс содержит: 1. Ύποτύπωσις γεωγραφίας έν έπιτόμφ 2. Άγαθημέρου 
του "Ορθωνος γεωγραφίας ύποτύπωσις 3. Άνεμων θέσις καΐ προσηγορίαι έκ των 
Αριστοτέλους περι σημάτων 4. Διονυσίου Βυζαντίου Άνάπλους Βοσπόπου 5. 'Αρρια-
νοϋ περίπλους Ευξείνου πόντου έκατέρων των ηπείρων παρά τήν 'Ασίαν και Εύρώπην 
διηκουσών. В рукописи так много ошибок в написании тех или иных слов, что одно 
их перечисление занимает целых пять страниц 2. Она была куплена для Британского 
музея в 1853 г. М. У. Бейкером, у некоего М. Константина Симонида (М. С. Simonides) 
в виде отдельных листов, который выкрал их из монастыря Ватопеди на Афонской 
горе 3 . Они были связаны вместе и явно написаны одной рукой. Эти листы были 
вырваны из Codex Vatopedinus. Возможно, они попали на Афон после падения Кон
стантинополя в 1453 г. 

История изучения рукописей ПЭМ пережила два этапа. В работах К. Мюллера, 
Б. Фабрициуса и X. Фриска она выглядит следующим образом. Сам Codex Palatinus 
написан на пергаменте минускулом (только содержание— заглавными буквами), 
имеет по 33 строки на странице и был составлен в конце IX или начале X в. Можно 
явственно различить два почерка: первая рука написала минускулом текст и малыми 
заглавными буквами многочисленные пометки на полях. Ей же внесены многочислен
ные исправления в текст, сделанные или сразу или после дополнительного просмотра 
текста. Пометки на полях являются лишь повторением тех или иных топонимов или 
товаров, упомянутых в тексте. Часто заметки на полях сделаны правильнее, чем со
ответствующие слова в тексте. Второй почерк относится к более позднему времени: 
это видно по цвету чернил. Им также внесено довольно много верных исправлений. 
Очевидно, что второй писец изучил текст весьма тщательно. Исправления вносились 
в соответствии с встречающимися в тексте повторяющимися чтениями. 

Карл Мюллер в лондонской Британской библиотеке первым изучил второй ману
скрипт ПЭМ 4 . Он считал, что Лондонский кодекс является довольно плохой копией 
Гейдельбергского. Интересно, что в своем издании ПЭМ он следует только его первой 
руке даже там, где чтение, внесенное второй рукой— правильное. По его мнению, 
он является прямой копией Гейдельбергского манускрипта. 

Усилиями Джерваса Мэтью палеографический анализ рукописей был значительно 
углублен. Согласно его выводам, Codex Palatinus составлен тремя лицами. Основной 

1 Wilken 1817: 290 ff. Φ. Вилькен, однако, описывая Codex Palatinus, упоминает только 
«анонимный Перипл понта Эвксинского». 

2 Fabricius 1883: 6-10. 
3 Richard 1952: 34. 
4 Л Ш е г 1870:xvi-xix. 



шрифт— раннемакедонский минускул. Судя по почерку, рукопись могла быть состав
лена в Константинополе при Константине Багрянородном (912-959). Составитель 
рукописи явно копировал очень старый манускрипт, написанный курсивом. В слу
чае, если он не мог прочитать то или иное слово, он оставлял лакуну. Вероятно, он 
не обладал значительными познаниями в географии. Этой же первой рукой сделано 
35 пометок на полях в виде отдельных букв и слов. Возможно, переписчик предпо
лагал внести изменения. «Первая рука» Codex Palatinus очень напоминает почерк, 
которым составлена парижская рукопись сочинений Платона; уже высказывалось 
мнение, что эти почерка принадлежали одному и тому же писцу 1. Второй рукой — ун
циальным письмом— проставлены пометки на полях. Иногда это отдельные слова, 
иногда—целые предложения. Всего сделано 26 пометок, относящихся к обозначению 
топонимов и товаров. Возможно, они подбирались из другой рукописи. Этот почерк 
также относится к Х в., но он — явно позже «первой» руки. Первый и второй копиисты 
использовали коричневые чернила, тогда как третий черные. Им проставлены 44 слова 
на полях. В 12 случаях и они претерпели изменения, возможно, четвертой рукой 2 . 

Исходя из частичного совпадения содержания обеих рукописей, можно предпо
лагать, что Лондонский манускрипт восходит к Гейдельбергскому, но не напрямую: 
между ними должен был быть промежуточный вариант. Он должен был быть основан 
на Codex Palatinus, вобрать в себя все схолии, составленные коричневыми чернила
ми. В нем не должны были быть отражены записи, сделанные черными чернилами, 
т. е. он должен был появиться до того, как к Codex Palatunum прикоснулась «третья 
рука». Лондонский манускрипт П Э М — хорошая копия Гейдельбергского, в нем 
ясно различимы четыре почерка, относящиеся ко времени Палеологов 3 . Основной 
почерк Лондонской рукописи относится к началу XIV в. Судя по палеографическим 
данным, текст был написан около 1322 г. в Константинополе в кружке Великого Ло
гофета Федора Метохида— покровителя группы ученых, возрождавших географию 
и естественные науки. 

Издания 

В 1533 г. появилось подготовленное чешским философом и филологом, гуманистом 
Сигизмундом Гелен(иус)ом (Zikmund Jelensky: 1497-1554) первое издание ПЭМ 
объемом в 208 страниц 4 . На страницах 16-38 был издан «ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 
τής ερυθράς θαλάσσης». На ненумерованной странице 206 «Эпитомы Страбона» про
ставлено: «Ετυπώθη έν Βασιλεία παρ* Ιερωνύμφ Φρωβενίφ και Νικολάφ τω Επισκοπίω 
ετει τής θεογονίας αφλκ». Текст ПЭМ был аккуратно воспроизведен Геленом по 
Палатинскому кодексу без перевода и комментариев. 

М//ел1893: 48-53. 
2 Mathew 1975: 148-150. Эта работа значительно расширяет выводы, сделанные самим 

автором ранее (Mathew 1971:29-30). 
* Mathew 1975: 148-152. 
AGelenius 1533. 



Содержащий все ошибки издания Гелена текст был переиздан и впервые переведен 
на итальянский язык венецианским гуманистом, дипломатом, политиком Джованни 
Батистой Рамузио (Rhamnusius: 1485-1557)1. В первом томе его издания на страницах 
302ѵ-305г помещается выполненное без разбивки на параграфы издание «Discorso 
sopra la navigatione del Mar Rosso fino all'India orientale scritta per Arriano in Lingua 
Greca, & di quella poi Tradotta nella Иаііапа». В нем на основе стилистических особен
ностей языка он высказал сомнения в авторстве Флавия Арриана и определил, что в 
сравнении с современными ему географическими представлениями текст ПЭМ более 
точен, чем, например, «География» Клавдия Птолемея. Недавно сочинения Рамузио, 
и в том числе перевод ПЭМ, были переизданы 2. 

В 1577 году несколько исправленный текст с латинским переводом и простран
ными комментариями был издан Йоханом Вильхельмом Штук(иус)ом (1521 -1607) 3 . 
Комментарии, которыми Штук снабдил свое издание, нельзя назвать таковыми в 
собственном смысле этого слова. Скорее это некие схолии, бессистемные замечания 
к тексту. Тем не менее, на первой странице второго тома он также высказал сомнения 
в том, что «Перипл Эритрейского моря» принадлежит Флавию Арриану. В тексте же 
комментариев и даже на обложке он оставил имя Арриана в качестве автора этого 
сочинения. 

В 1683 г. перевод Й. В. Штука и греческий текст ПЭМ были переизданы Никола-
асом Бланкаардом (1625-1703) 4. Публикация ПЭМ предваряется следующими заго
ловками, расположенными на соседних не пронумерованных страницах: «ΑΡΡΙΑΝΟΥ 
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ARRIANI PERIPLUS MARIS ERYTHRAEI. 
Ex recensione NICOLAIBLANCARDIBELGAE Laeidensis ET Interpretatione IOANNIS 
GUL. STUCKII Tigurini. Accedit tabula chronographica emendata», и следующим, из 
которого явствует, что текст был подготовлен за три года до его выход в свет: «VIRO 
NOBILI ET ILLUSTRI. RUCKLOF A. GOENS. INDIAE ASIATICAE QUAE INDITIONE 
FOEDERATORUM BELGARUM GUBERNATORI PIO FELICI EXCELLENTISSIMO 
ETC. NICOLAUS S.F.N. N.S.P. BLANCARDUS LEIDENSIS ILLUSTRIMORUM 
COMITATUS ZELANDIAE ORDINUM HISTORICUS HISTORIAE AC LITERATURAE 
GRAECAE PROFESSOR Η. T. UNIVERSITATIS FRISIORUM RECTOR MAGNIFICUS 
ETC. ARRIANI PERIPLUM MARIS ERYTHRAEI DICABAT FRANEKERNAE EX ARCE 
SIARDAEA. ANNO CHRISTIMDCLXXX. CALENDIS MARTIIS». Страницы 143-179 
занимает издание ПЭМ; значительно улучшили текст исправления, внесенные Клодом 
Салмазием (1588-1653) 5. Он полагал, что автором текста не мог быть Арриан, но 
современник Плиния Старшего, так как у обоих древних писателей приблизительно 
совпадала информация об индийских царях. 

В 1698 г. появилось четырехтомное издание сочинений малых греческих географов, 
подготовленное Джоном Хадсоном (1662-1719) 6. Каждое сочинение, воспроизведен-

1 Ramusio 1550. Это издание выходило в 1550, 1554,1563 и 1588 гг. 
2 Ramusio 1979: 515-536. 
*Stuckius 1577. 
4Blancard 1683: 143-179. 
bSalmasius 1629. 
6 Hudson 1698. 



ное Д. Хадсоном, имеет собственную пагинацию, поэтому обозначить страницы, на 
которых в первом томе опубликован текст ПЭМ, невозможно. Греческий текст сопро
вождается латинским переводом, выполненным самим издателем, библиографией, 
сносками и различного рода примечаниями в конце текста. Работа состоит в основном 
из воспроизведения тех или иных отрывков, подготовленных предшественниками 
Д. Хадсона. В сносках и примечаниях приведены соображения Хенри Додвелла 
(1641-1711) о возможных ошибках предыдущих изданий. Ему же принадлежат 
исследовательские статьи, предваряющие издание текстов. Текст ПЭМ в редакции 
Хадсона с переводом примечаний был переиздан в 1807 г.1 Вероятно, он же был издан 
среди прочих работ Арриана Августом Христианом Бореком (1751-181 б) 2 . 

Трехтомное исследование по истории навигации в древности Уильяма Винсента 
(1739-1815) с английским переводом ПЭМ, составляющим его второй том 3 , вдох
новленное современной автору британской экспансией в Индию, воспроизводит 
все те же ошибки, что имеют место в издании Д. Хадсона, и выполненных по нему. 
Исторические комментарии, тем не менее, содержат довольно много оригинального, 
интересны также примечания географического характера. В 1774 г. Винсент даже 
организовал небольшую эскадру для исследования условий навигации между устьем 
Инда и Персидским заливом. В 1807 г. греческий текст с английским переводом и 
краткими примечаниями были переизданы 4. 

В1802 г. английский перевод ПЭМ У. Винсента был издан на немецком Готтфридом 
Габриелем Бредоу (1773-1814) 5. Греческий текст ПЭМ, изданный Дж. Хадсоном, и 
его латинские примечания, переведенные на греческий, были опубликованы в первом 
из двух томов, изданных в Вене в 1807-1808 гг. Деметриодисом Александридесом 6 . 
Не имеет большой ценности и издание работ Арриана, выполненное Неофитом Ду-
касом, с итальянским переводом Спиридона Бланди 7 . Сопровожденный краткими 
подстрочными примечаниями, он был, однако, еще раз воспроизведен во втором томе 
издания трудов Арриана, подготовленного Никколо Томмазо (1802-1874) 8. 

В 1836 г. Кристианом Готлибом Райхардом на основе предыдущих переводов, 
главным образом В. Винсента, были подготовлены выписки из античных авторов, 
включая ПЭМ, содержащие описание египетского, эфиопского и юго-восточного 
аравийского побережий 9 . В примечаниях к переводу ПЭМ, изданному в 1940 г. в ВДИ 
С. П. Кондратьев указал, что первый русский перевод «Перипла Эритрейского моря», 
выполненный Андреем Яковлевичем Фабром, вышел в 1836 г. в Одессе 1 0 . Однако 

'Hudson 1807:295-333. 
2Borheck 1792:91-122. 
ъ Vincent \ 797-1805. 
4 Vincent 1807. 
sBredow 1802. 
6 Alexand rides 1807-1808. 
7 Duka 1809-1810. 
8 Blandi 1827: 63-91. См. статью Б. Фабрициуса, больше похожую на соответствующую 

рецензию (Fabricius 1884: 349-353). 
9Reichard 1836: 374-425; 438-496. 

10 Кондратьев 1940: 264. 



ничего кроме издания и перевода «Перипла понта Эвксинского», подготовленного 
А. Я. Фабром, обнаружить не удалось 1. Готфрид Бернарди (1800-1875) не провел 
нужной критической работы над текстом при подготовке своего издания 2 . Отсутствие 
точного критического издания ПЭМ определенно задерживало развитие исследований 
по географии древности и вызвало к жизни следующие публикации. 

Издания ПЭМ Генриха Теодора Дитриха (alias Бернард Фабрициус), как более 
ранее— представившее только греческий текст ПЭМ вместе с периплом Скилака и 
двумя публичными лекциями, посвященными Карлу Юсту Блохманну и рукописям 
«малых греческих географов», так и более позднее (текст оригинала и немецкий пе
ревод) 3 , и Карла Мюллера (греческий текст с латинским переводом) 4, долгое время 
считались эталонными и являлись базовыми при обращении к тексту ПЭМ. Б. Фаб
рициус называл издание ПЭМ К. Мюллера «эпохальной работой» 5. В первом издании 
Фабрициус следовал рукописной пагинации; Мюллер был первым, кто разделил текст 
ПЭМ на параграфы, и это деление сохранилось до сих пор. Во втором, более позднем 
издании ПЭМ, Фабрициус следовал уже делению текста, предложенному Мюллером. 
Интересна оценка работы Фабрициуса, данная Э. Глазером: «То, что в этой книге 
приведен прекрасный немецкий перевод, нисколько не вредит ее научной ценности. 
Это повышает необходимость книги... Стыдно, что не все древние свидетельства 
переведены на хороший немецкий!» 6 и В. X. Шоффом, что текст Фабрициуса «был 
выправлен с исключительным тщанием ...и не оставляет надежды на дальнейшее 
исправление» 7 . 

Последующие исследования показали, что «легкий и элегантный» стиль трак
товки текста имеет минимальную ценность (чуть большую— перевод, индексы и 
примечания историко-географического характера). Детальный анализ X. Фриска 
выявил, что они «не отвечают требованиям современного издания, в особенности это 
относится к тому, что эти ученые весьма посредственно владеют постклассическим 
греческим» 8. Следует отметить, что в самом издании Мюллера невозможно различить 
чтения манускрипта и исправления, внесенные самим издателем. Лишь кое-где они 
оговариваются в примечаниях. Издания К. Мюллера 9 и Б. Фабрициуса 1 0 страдают и 

1 Фабр 1836. См. рецензию: Кирьяков 1837:430-439. 
2 Bernhardy 1850. 
3 Fabricius 1849 (греческий текст ПЭМ занимает 31 страницу; каждая из работ изданных 

в этой книге имеет свою нумерацию страниц); Fabricius 1883: 36-113. 
4Mutter \8b5z: 257-305. 
5 Fabricius 1883:18. 
6 С/сш?г 1890:164. 
7Sc/io//1912a: 6. 
8 Frisk 1927: 25. 
9 См. рецензии: Osann 1855-1856: 67-88,163-178; d'Avezac-Macaya 1856. 

1 0 См. рецензии на работу Б. Фабрициуса: Berger 1883:1074-1075 (рецензент также отме
чает замечательную ясность перевода); Partsch 1883:1435-1437 (выделены высокое качество 
перевода, необходимость определенной правки текста ПЭМ, но при этом рецензент согласен 
далеко не со всеми исправлениями, внесенными Фабрициусом); Schmidt 1883:1443-1447; Low 
1884: 94-95; Mordtmann 1884: 60-63; Tomaschek 1885: 596-598; Neumann 1886: 213-220 
(при том, что саму рецензию можно назвать неблагожелательной, рецензент также выделяет 
высокое качество перевода: Neumann 1886: 214). 
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еще одним недостатком: рукописи считаны неудовлетворительно для того, чтобы в 
должной мере восстановить начальный текст 1 . 

Немецкий перевод первых 38 параграфов (вплоть до 38: 12. 27) ПЭМ Э. Штрёй-
беля, сопровожденный пересказом остальных 2, с небольшим введением, основанный 
только на изданиях Й. В. Штука, Дж. Хадсона и Α. X. Борека, очень плох, а коммен
тарии крайне неудачны, и, по мнению Б. Фабрициуса, даже комичны: для него не 
существует ни работ К. Риттера, ни У. А. Шванбека, ни X. Лассена 3 . Разбивка текста 
ПЭМ, использованная Штрёйбелем, весьма произвольна: деление на главы местами 
проходит по середине еще до этого издания установленных параграфов, поэтому 
указание на полный перевод первых девяти глав (всего их двенадцать и объединяют 
они следующие параграфы: 1-3; 4-6; 7-11; 12-18; 19-25; 26-28; 29-31; 32-34; 
35-36; 37-40; 41 -49; 50-66), данное в заглавии этой публикации, не должно вводить 
в заблуждение. Перевод текста доведен до начала повествования об Индии. Комична 
странная нелюбовь Штрёйбеля к этому региону: из остальных параграфов то, что не 
относится к Индии (§ 47— Средняя Азия; § 6 5 , 6 6 — Д а л ь н и й Восток), также пере
ведено полностью. Резкую оценку, данную этому изданию Б. Фабрициусом, могут 
оправдать следующие примеры: ПЭМ упоминает «ή βαρβαρική χώρα» (2: 1. 6-7); 
Штрёйбель воспроизводит это место как «ή Τισηβαρική χώρα», предлагая довольно 
длинный комментарий (с. 9-10, прим. 5), в котором отвергает исправление на «ή γή 
αραβική» и стремится возвести этот топоним к городу Τίσις, упомянутому Стефаном 
Византийским в сочинении «О городах». Это чтение воспроизводит лишь более ран
ние варианты, предложенные, например, С. Бланди 4 . Далее ПЭМ упоминает «άλλα 
εμπόρια Βαρβαρικά τά πέραν λεγόμενα» (7: 3. 10-11). Штрёйбель видит в этом упо
минание о городе Тапара, однако попытки внятно прокомментировать этот фрагмент 
также оказались бесплодны. 

Перевод ПЭМ директора Колледжа Патны, сотрудника Калькуттского и Эдин
бургского университетов Джона Уотсона МакКриндла (1825-1913) 5 был сделан с 
издания греческого текста К. Мюллера, введение практически полностью повторяет 
латинский текст аналогичного раздела в издании Мюллера и самостоятельной ценнос
ти не имеет. В переводе, тем не менее, воспроизведены многие ошибки В. Винсента, 
Мюллером исправленные. Отдельное издание ПЭМ сопровождается обширным 
сорокастраничным введением. 

С 1910 года некоторые фрагменты ПЭМ переводились и на французский язык: 
§ 60-66 были воспроизведены по изданию Б. Фабрициуса Ж. Кёдэ 6; свой (и весьма 

1 Frisk 1927: 26-37. 
2 Streubel 1861: 7-28. Копию этого издания мне удалось получить благодаря любезному 

содействию Ханса-Мартина Модерова (Лейпцигский университет), обнаружившего его в 
Берлинской муниципальной библиотеке. 

3Fabricius 1883: 20. 
4Blandi 1827: 63. 
5 McCrindle 1879а: 107-151. В том же году эта работа вышла отдельным изданием 

(McCrindle 1879b). 
* Cades 1910: 22-26. 



удачный) перевод § 65 представил Бертольд Лауфер 1 ; § 57 был переведен Э. Ламот-
том 2 , другая часть текста ПЭМ (§ 21 -23) — Жаклин Пиренн 3 . 

Перевод ПЭМ, выполненный Вилфридом Харвеем Шоффом (1874-1932) — 
в ту пору секретарем Филадельфийского торгового музея 4 , переизданный в Дели 
в 1974, 1995 и 2000 гг., до сих пор активно используется при исследовании связей 
Индии и античного мира 5 . Хотя издания текста ПЭМ, которыми он пользовался, не 
отвечали требованиям текстологической критики (на этом в частности акцентировал 
внимание в рецензии Дж. Ф. Флит 6 ) , обширные примечания к переводу делают эту 
работу незаменимой при обсуждении самого широкого круга проблем, связанных с 
историей международных отношений в эпоху ранней Римской империи, античной 
навигации и торговли. 

Вплоть до издания шведского филолога Хъяльмара Фриска 7 текст ПЭМ ни разу не 
был объектом серьезного изучения с точки зрения классической филологии. Необхо
димо принять во внимание, что сами рукописи находятся в довольно плохом состоя
нии. Очевидно, что, прежде чем приступить к их переводу и трактовке самого текста, 
необходимо провести определенную работу по восстановлению оригинального чтения 
не в соответствии с нормами языка Ксенофонта, а произведений, современных автору 
ПЭМ (этим в частности объясняется важность установления точной даты написания 
ПЭМ), как литературных, так и не претендующих на какие-либо литературные досто
инства. Такая работа, занявшая четыре года, на основе самого тщательного анализа 
обоих сохранившихся манускриптов ПЭМ, впервые и была проведена X. Фриском, 
чье исследование и по сей день остается «настольной книгой» для всех, кто берется 
за изучение ПЭМ 8 . С его издания ведет свою историю деление текста ПЭМ не только 
на параграфы, но и на листы и строки. К недостаткам его издания можно отнести то, 
что Фриск практически не использовал рукопись из Британского музея и совершенно 
упустил из виду пометки на полях обеих рукописей. 

lLaufer\9\8: 7-8. 
2Lamotte 1953: 104 
sPirenne 1961а: 168-172. 
4Schoff 1912а. 
5 См. рецензии: Breasted 1912: 118-120; Randall-Maclver 1912: 224-225; Fleet 1912: 

783-793. В 1960 году Р. Ч. Маджумдар переиздал перевод ПЭМ, выполненный Дж. У. Мак-
Криндлом, с указанием поправок, внесенных В. X. Шоффом (Majumdar 1960: 288-309). На 
основе этих двух изданий, работ X. Дж. Роулинсона (Rawlinson 1916) и Нилаканта Шастри 
(ссылка не приведена) составлены весьма краткие примечания. Также на тексте МакКриндла 
основано издание, подготовленное С. Чаттопадхъяя (Chattopadyaya 1980). Перевод § 19-36 
ПЭМ с незначительными исправлениями А. Ф. Л. Бистона были изданы Найджелом Грумом 
(Groom 1981: 90-94). Исправления не носят принципиального характера. 

6f7eeM912:783-784. 
7 Frisk 1927: 1-22. См. рецензии: Schmidt 1928: 788-795; Roos 1932: 502-505. 
8 Работу X. Фриска А. Г. Роос справедливо называет «ersch6pfend und gewissenhafb (Roos 

1932:503). Об истории манускриптов и первых изданиях ПЭМ см. также: Schwanbeck 1850: 
321-338; 493-511; Fabricius 1883: 1-22; von Gutschmid 1891:227-237. 



Перевод ПЭМ, выполненный С. П. Кондратьевым 1, не может быть признан удо
влетворительным. В тексте используются совершенно неприменимые к древности 
понятия, например, «неваляные гиматии» или «персидские шубы». Присутствуют 
такие стилистические «оплошности», как «рынки, называемые потусторонними» 2; 
количество контекстов, трактовка которых, представленная переводчиком, не может 
быть принята (и это при том, что перевод ПЭМ был сделан с издания Б. Фабрициуса 
и X. Фриска), столь велико, что можно ограничиться двумя наиболее показательны
ми примерами. Так, в тексте ПЭМ описывается территория, лежащая возле залива 
Баригаз: «Μετά δέ τόν Βαράκην ευθύς έστιν ... της τε Μανβάνου βασιλε ίας αρχή» 
(41:14.1-2). Никаких разночтений рукописи не дают. В переводе С. П. Кондратьева, 
тем не менее, появляется неизвестный исторический деятель по имени «Санабар»: 
«За Бараке ...непосредственно ...начало Санабарского царства» 3. Или: трактовка § 
57 имеет исключительное значения для рассмотрения истории мореплавания в ре
гионе от Средиземноморья до Индии. Текст ПЭМ: «...οί μεν <πρότεροι> μικροτέροις 
πλοίοις περικολπίζοντες έπλεον...» (57: 19.1-2). С. П. Кондратьев переводит: («Все 
это ...плавание от Каны до Счастливой Аравии) прежние {купцы} совершали более 
короткими переездами, от залива к заливу» 4 . В данном случае ошибка переводчика, 
смешавшего πλοίος (корабль) и πλους (плавание) имеет уже принципиальное значе
ние. Таких примеров можно привести довольно много. 

Перевод первых восемнадцати параграфов ПЭМ, повествующих об Африке был 
выполнен Глебом Михайловичем Бауэром и опубликован в 1979 г. 5 Нельзя сказать, 
что этот перевод значительно лучше, перевода С. П. Кондратьева, трактовка многих 
мест осталась весьма спорной. Хотя в нем отсутствуют стилистические вольности и 
фантазии, свойственные предшествующей русскоязычной версии, перевод не свобо
ден от досказанных за автора фраз. Так, например, «μετά δέ αυτόν είσπλεόντων άπό 
χιλίων οκτακοσίων σταδίων έν δεξιςι ή Βερνίκη» ( 1 : 1.2-4) Γ. Μ. Бауэр переводит 
следующим образом: «После него, для тех, что плывет далее направо, в 1800 стадиях 
идет Берника», ставя έν δεξιά в связь с είσπλεόντων, а не с Βερνίκη, как следует. Стрем
ление обосновать такую «корявую» интерпретацию вызывает еще более сомнительный 
комментарий: плыть направо означает плыть на юг, т .е . направо по отношению к 
стоящему на пристани лицом к морю 6; καταγόμενα πλοία (4: 2.1) он трактует как 
«тяжелогруженые суда» вместо «прибывающие», λίβανος ό περατικός (10: 4.12,18) — 

1 Кондратьев 1940:264-281. Указание на то, что автором перевода был именно С. П. Конд
ратьев, удалось обнаружить только в примечаниях к книге Н. В. Пигулевской «Византия на 
путях в Индию» (М.;Л.. 1951). С. 173-175. 

2 Кондратьев 1940: 266. 
3 Кондратьев 1940: 275. Вполне возможно, что в данном случае С. П. Кондратьев имел в 

виду восточнопарфянского правителя Санабара, время правления которого приходилось на 
третью четверть 1 в. н. э. (о нем см.: Массон 1957: 37). Но какое он имеет отношение к ПЭМ, 
остается невыясненным. 

4 Кондратьев 1940:279. 
5 Бауэр 1979: 92-99 (комментарии с. 99-102). В 1990 г. перевод и комментарии были 

переизданы: Бауэр 1990. 
6 Бауэр 1979:100, прим. 3. 



«потусторонний» ладан» и т.д. 1 Несмотря на краткость комментариев, вызванную, 
вероятно, жесткими рамками публикации, они представляют обширную информацию 
по географии Африки, в особенности по идентификации тех или иных топонимов, 
упомянутых в ПЭМ. В 1981 г. главы 16-32 Г. М. Бауэр пересказал в сочетании с 
небольшими переведенными фрагментами. Это издание снабжено небезынтересными 
комментариями 2 . 

Следующий по времени перевод был выполнен Джорджем Уинном Брередоном 
Хантингфордом. Он готовился в течение 58 (!) лет: с 1920 г .— времени первого ви
зита автора в Восточную Африку — почти до самой его смерти в 1978 г. 3 Сама книга 
до печати была доведена Чарльзом Бекенгхемом с небольшими исправлениями, 
внесенными Дж. Джангранде. По качеству она уступает изданию В. X. Шоффа, хотя 
в распоряжении переводчика имелось издание X. Фриска (фотокопия). Дж. У. Б. Хан-
тингфорд— служащий британской колониальной администрации в Кении— типич
ный пример ученого-администратора. Уволившись с дипломатической службы, он 
продолжил научную деятельность в «Школе восточных и африканских исследований» 
в Лондоне. Последние годы своей жизни Дж. У. Б. Хантингфорд прожил в Малаге, 
в стороне от активной научной деятельности. От его внимания ускользнули многие 
важные статьи Херманна фон Виссманна и «Новые исследования по торговле Рима с 
Востоком» Манфреда Рашке. В переводе и комментариях довольно много неясностей 
и ошибок. Вполне можно согласиться с оценкой этой работе, данной Альфредом Бис-
тоном: «Перевод ...должен быть пересмотрен. Работа неавторитетна и пользоваться ей 
нужно с осторожностью ...В общем, это совершенно разочаровывающее исследование. 
Создается впечатление, что Хантингфорд сконцентрировался на живописных деталях 
ПЭМ и не обратил серьезного внимания на географическую составляющую работы» 4. 
Пространные комментарии на географические, исторические и этнографические 
сюжеты основаны, как правило, на материалах Дж. У. МакКриндла и В. X. Шоффа. 
К сожалению, в них почти всегда отсутствуют ссылки на то, откуда они были почер
пнуты, и их соответствие тому или иному источнику устанавливается только при 
сопоставлении всех вышедших ранее работ. 

Лучшее на настоящий момент издание греческого текста ПЭМ и его перевод вы
полнены крупным специалистом по античной географии и мореплаванию, историком 
и филологом Леонелом Кассоном 5. На основе самого тщательного анализа рукопи-

1 В данном случае проявилась не стилистическая неуклюжесть, а стремление перевести 
непростое для односложной трактовки выражение наиболее остроумно. Хотя опыт С. П. Конд
ратьева в использовании этого слова нельзя признать удачным. 

2 Бауэр 1981а: 64-72. 
3 Hunting ford 1980: 19-57. См. рецензии: Beeston 1981: 353-358; Kirwan 1981: 80-85; 

Gray 1981:275-277. 
4 Beeston 1981:353,358. Негативная оценка, данная этому изданию, была воспроизведена 

и позднее: Beeston 1990: 127. См. также рецензию Н. Читтика, написанную скорее в изви
нительном тоне в защиту влюбленного в Восточную Африку человека, но не в оправдание 
невежи-дельца от науки, как можно прочесть между строк в рецензии Бистона (Chittick 1981: 
185-188). 

5 Casson 1989а: 50-93. См. рецензии: Beeston 1990: 127-131; Freeman-Grenville 1990: 
126-127; Rouge 1990: 265-269. 



сей ПЭМ Л. Кассой внес 36 исправлений в текст X. Фриска, как правило, убирая 
неоправданные исправления (исправления в его издании перечислены отдельным 
списком на с. 49). Нельзя сказать, что на этом редакторская работа прекращена 1 , 
однако работа Л. Кассона делает греческий текст ПЭМ наиболее правдоподобным 
из всех имеющихся изданий. С другой стороны, и текст, представленный в издании 
Кассона не свободен от ошибок (или опечаток) в том числе и в исправлениях, вне
сенных самим издателем, например: αύτοίν вместо αύτοίς (40:13.29); ксгі вместо к а і 
(63: 21.5); μεν вместо μεν (65: 22.3). 

Введение охватывает практически все проблемы, касающиеся ПЭМ: «Текст и 
автор: текст, дата, автор и его работа» (очень кратко); «Торговля в Индийском оке
ане: контекст, между Александрией и Красным морем, пути и предметы торговли, 
торговля металлами, обмен и продажа, торговцы: Африка против Индии, римская 
экономическая политика, природа предметов торговли»; «Политическая география». 
Сам греческий текст и перевод на английский язык сопровождаются подробными 
комментариями: «Общим», «Текстологическим, лексикографическим и грамматиче
ским», а также пятью приложениями: «Гавани и порты», «Расстояния», «Путешествия 
в Африку, Аравию и Индию», «Термины для ткани и одежды», «Западное побережье 
Индии: от Бомбея до мыса Кумари». Подробный общий индекс и индекс цитат зна
чительно облегчают работу с ПЭМ. 

Следует отметить, что качество комментариев к фрагментам ПЭМ, относящимся к 
различным областям, неодинаковое. Кассой явно значительно лучше ориентируется 
в истории и географии Африки и Аравии. Менее глубоки его знания в индологии. 
Следует указать и на то, что далеко не всегда Кассон ссылается на своих предше
ственников— В. X. Шоффа и Э. X. Уормингтона— в вопросах идентификации и 
локализации там, где их мнения совпадают, но всегда отмечает разницу там, где 
точки зрения расходятся. Создается впечатление, что текст «Индийских древностей» 
классика индологии XIX столетия Христиана Лассена, отнюдь не бесполезный и ныне, 
знаком Кассону только по ссылкам в других работах. Еще одним недостатком его из
дания может быть признано отсутствие столь же подробного, как и история торговли, 
анализа датировки ПЭМ и хотя бы краткой истории его изданий. Для публикации 
такого уровня, в которой обобщено практически все (по крайней мере предпринята 
попытка), одна страница, уделенная вопросу о датировке, явно недостаточно. Исходя 
из этого, одна из глав настоящего издания посвящена истории изучения этого вопроса 
и рассмотрению даты ПЭМ. 

Последнюю из появившихся попыток представить новый перевод части ПЭМ, 
предпринятую Е. А. Рунковой 2 , нельзя назвать удачной. Этот перевод содержит 
принципиальные неточности, очевидные даже незнакомому с греческим текстом 
читателю. Параграф 19 переведен следующим образом: «Налево от Береники кМиос 
Гормос, в двух или трех переходах к востоку, находится в заливе другая гавань и 

1 Издание Кассона, как и предыдущие, не приводит вариантов чтений, оставленных на 
полях обеих рукописей. Как отметил А. Ф. Л. Бистон, критический аппарат, составленный 
X. Фриском, был оставлен без изменений (Beeston 1990: 127). См. также предложения Ф. де 
Романиса по исправлению § 57 (de Romanis 1997b: 681-682). 

2Рункова 1995: 128-133. 



укрепленное место, так называемое Левке Коме». Трудно представить, как можно 
плыть налево от Береники к Миос Гормос на восток, да еще так, чтобы приплыть к 
Левке Коме, тогда как Миос Гормос расположен к северу от Береники. Да и в тексте 
ясно сказано: «άπό Μυός όρμου», т .е . речь в данном фрагменте идет о плавании от 
Миос Гормос, а не к нему. 

* * * 

За годы, прошедшие со времени появления издания Л. Кассона, египтологи, арабис
ты, прежде всего археологи, индологи—историки, археологи, нумизматы представи
ли достаточно новых материалов, чтобы признать значительную часть комментариев 
уже устаревшими 1 . Если сведения по истории навигации и исторической географии 
(особенно Восточной Африки и Юго-Западной Аравии), подготовленные Кассоном, 
едва ли нуждаются в улучшении, то собственно исторические выводы — несомненно; 
ни один перевод (лучший из имеющихся принадлежит, вероятно, В. X. Шоффу) не 
может считаться абсолютно удовлетворительным. 

Во «Введении» к лучшему на сегодняшний день филологическому анализу ПЭМ 
шведский исследователь Хьяльмар Фриск с сожалением отмечал: «Не имея ника
ких литературных достоинств, «Перипл», определенно, никогда не был объектом 
какой-либо критики с точки зрения филологии древности. Его рассматривали как 
документ, ценность которого исчерпывается лишь его содержанием, без того, чтобы 
обратить внимание на его внешнюю форму» 2. С момента выхода в свет исследования 
X. Фриска прошло более 70 лет, и такого рода оценки склонились в другую крайность: 
ПЭМ рассматривается практически всеми исследователями, обращающимися к нему, 
только как важный исторический источник по торговым отношениям между Средизем
номорьем, Африкой, Аравией и Индией. Количество работ по этой теме, вышедших со 
времени появления издания X. Фриска, огромно. Между тем исследований, которые 
аккумулировали бы опыт изучения ПЭМ со всех точек зрения: филологической и 
исторической, за исключением издания Кассона, нет. Интересно привести мнение 
французского исследователя Эдмона Фрезула на эту тему: «Несмотря на обильную 
исследовательскую литературу «Перипл Эритрейского моря» не используется так, как 
он того заслуживает. Он относительно мало известен, особенно в тех странах ...где 
доступен только по-гречески или в иностранном переводе» 3. А вот мнение крупного 
исследователя индо-римских связей Химаншу Прабха Рэй: «Проблема, заключаю
щаяся в переводе и понимании текста, которая до сих пор не разрешена должным 
образом, продолжает привлекать внимание филологов» 4. При обращении к тексту, 
чьи данные— единственные в своем роде, плохой перевод, часто зависящий от ис
торической интерпретации, бывает хуже отсутствия какого-либо, так что ситуация 
действительно не сильно изменилась в лучшую сторону. 

1 Можно смело предположить, что к моменту выхода и настоящего издания часть кажущихся 
новыми сведений потеряет свою актуальность. 

2 Frisk 1927: 33-34. 
*Frezouls 1984: 305. 
4 Ray 1996: 643. 



Изучение ПЭМ должно сопровождаться проникновением в историю навигации 
и международной торговли на протяжении многих веков, которое в свою очередь 
должно основываться на самом широком круге источников и исследовательской ли
тературы, а имеющиеся издания ПЭМ таких экскурсов не содержат. Нельзя считать 
законченной дискуссию и по более частным вопросам, так, датировка ПЭМ, трактовка 
множества отдельных фрагментов текста остается исключительно дискуссионной. 
Собирание воедино всего накопленного опыта исследования ПЭМ представляется 
исключительно актуальной задачей. Этими обстоятельствами и диктовалась необ
ходимость приняться за подготовку данной работы. С другой стороны, некоторым 
темам, детально изученным и исчерпывающе представленным, например, в издании 
Кассона — анализу особенностей навигации в тех или иных регионах и соответствию 
расстояний, указанных автором ПЭМ современным, уделяется немного внимания с 
тем, чтобы избежать ненужного повторения. 
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ι. 
1 Των αποδεδειγμένων δρμων της Ερυθράς θαλάσσης καΐ των περί 257Μ 

αυτήν εμπορίων πρώτος έστιν λιμήν της ΑΙγύπτου Μυός δρμος, μετά 
δέ αυτόν είσπλεόντων από χιλίων οκτακοσίων σταδίων εν δεξιά ή Βερ- 3 

νίκη* αμφοτέρων <δέ> οί λιμένες εν τω έσχάτω της ΑΙγύπτου κόλποι 
[δέ] της Ερυθράς θαλάσσης κείνται. 

2 Τούτων εκ μεν των δεξιών άπό Βερνίκης συναφής ή Βαρβαρική 6 258Μ 
χώρα εστίν τα μέν παρά θάλασσαν Ιχθυοφάγων μάνδραις οίκοδομημέ-
ναις έν στενώμασιν και σποράδην δέ οικούνται, τά δέ μεσόγεια Βαρβά
ρων και τών μετ' αυτούς Άγριοφάγων καΐ Μοσχοφάγων κατά τυραν- 9 

νίδα νεμομένων, οΐς επίκειται κατά νώτου μεσόγειος άπό τών προς 
δύσιν μερών <μητρόπολις λεγομένη Μερόη>. 

3 Μετά δέ τους Μοσχοφάγους επί θαλάσσης μικρόν έμπόριόν έστιν, 1 2 

άπέχον =f τό πέρας της άνακομιδής =f σταδίους περί τετρακισχιλίους, 
Πτολεμάίς ή τών θηρών λεγομένη, άφ' ης οί έπι Πτολε<μαί>ων τω 
βασιλεί θηρεύοντες άνέβησαν. Έχε ι δέ τό έμπόριον χελώνην άληθινήν 1 5 259Μ 
και χερσαίαν όλίγην καΐ λευκήν μικροτέραν τοις όστράκοις- ευρίσκεται 
δέ έν αύτη ποτέ μέν έλέφας ολίγος, όμοιος τω Άδουλιτικώ. Ό δέ 
τόπος άλίμενος και σκάφαις μόνον τήν άποδρομήν έχων. 1 8 

4 Μετά δέ τήν Πτολεμάιδα τήν τών θηρών άπό σταδίων ώς τρισχι-
λίων έμπόριόν έστιν νόμιμον ή "Αδουλι, κείμενον έν κόλπφ βαθεϊ κατ* 
αυτόν τον νότον, ου πρό[σ]κειται νήσος Όρεινή λεγομένη, του μέν 2 1 

έσωτάτου κόλπου σταδίους ώς εις πέλαγος έχουσα διακόσιους, έξ άμ- 260Μ 
φοτέρων <δέ> τών μερών παρακειμένην έχουσα τήν ήπειρον, έν η νυν 

όρμεΐ τά καταγόμενα πλοία διά τάς εκ τής γης καταδρομάς. Πρώτον 
μέν γάρ ώρμει κατ* αυτόν τον εξώτατο ν κόλπο ν έν τη Διδώρου λεγο-



μένη νήσφ παρ* αυτήν τήν ήπειρον, έχούση πεζη την διάβασιν, δι ής 3 

οί κατοικούντες Βάρβαροι κατέτρεχον τήν νήσον. Και κατ αυτήν τήν 
έν τη 'Ορεινη ήπεψον άπό σταδίων είκοσι της θαλάσσης εστίν ή "Αδουλι, 
κώμη σύμμετρος, άφ' ής είς μεν Κολόην μεσόγειον πόλιν καΐ πρώτον 6 

έμπόριον τού έλέφαντος οδός έστιν ημερών τριών άπό δέ ταύτης εις 
αυτήν τήν μητρόπολιν τόν Άξωμίτην λεγόμενον άλλων ήμερων πέντε, 
εις δν ό πάς έλέφας άπό τού πέρα<ν> τού Νείλου φέρεται διά τού 9 

λεγομένου Κυηνείου, εκείθεν δέ είς νΑδουλι. Τό μέν ούν δλον πλήθος 
τών φονευομένων ελεφάντων και ρινοκερώτων περί τους άνω νέμεται 
τόπους, σπανίως δέ ποτε και έν τω παρά θάλασσαν περί αυτήν τήν 1 2 

"Αδουλι θεωρούνται. Πρόκεινται δέ τού εμπορίου και κατά πέλαγος έκ 26Ш 
δεξιών άλλαι νήσοι μικραί άμμιναι πλείονες, Άλαλαίου λεγόμεναι, χε-
λώνην εχουσαι τήν εις τό έμπόριον φερομένην άπό τών Ιχθυοφάγων. 1 5 

5 Καί άπό σταδίων ώσεί οκτακοσίων κόλπος έτερος βαθύτατος, ου 
κατά τήν εισβολήν έν δεξιοΐς άμμος εστίν πολλή κεχυμένη, καθ* ής έν 
βάθει κεχωσμένος ευρίσκεται ό όψιανός λίθος, έν εκείνη μόνη τοπικώς 1 8 

γεννώμενος. Βασιλεύει δέ τών τόπων τούτων άπό τών Μοσχοφάγων 
μέχρι τής άλλης Βαρβαρίας Ζωσκάλης, ακριβής μέν τού βίου και τού 
πλείονος έξεχόμενος, γενναίος δέ περί τά λοιπά καί γραμμάτων ΊΕλλη- 2 1 

νικών έμπειρος. 
6 Προχωρεί δέ εις τους τόπους τούτους ιμάτια Βαρβαρικά άγναφα 

τά έν Αίγύπτφ γινόμενα, Άρσινοφτικαί στολαί καί άβόλλαι νόθοι χρω- 2 4 

μάτινοι καί λέντια καί δικρόσσια καί λιθίας ύ<α>λής πλείονα γένη καί 
άλλης μορρίνης τής γινομένης έν Διοσπόλει, καί ώρόχαλκος, ω χρώνται 262Μ 
πρός κόσμον καί εις συγκοπήν άντί νομίσματος, καί μελίεφθα χαλκά εις 2 7 

τε έψησιν καί εις συγκοπήν ψελίων καί περισκελίδων τισίν τών γυναι
κών καί σίδηρος ό δαπανώμενος εις τε λόγχας πρός τους ελέφαντας καί 
τά άλλα θηρία καί τους πολέμους. Όμοίως δέ καί πελύκια προχωρεί 3 0 

καί σκέπαρνα καί μάχαιραι καί ποτήρια χαλκά στρογγυλά μεγάλα καί 
δηνάριο ν ολίγον πρός τους έπιδημούντας καί οίνος Λαδικηνός καί Ιτα
λικός ού πολύς καί έλαιον ού πολύ· τω δέ βασιλεΐ άργυρώματα καί 3 3 

χρυσώματα τοπικώ ρυθμώ κατεσκευασμένα καί Ιματίων άβόλλαι καί 
γαυνάκαι άπλοΐ, ού πολλού δέ ταύτα. Όμοίως δέ καί άπό τών έσω 

τόπων τής Άριακής σίδηρος Ινδικός καί στόμωμα καί όθόνοιν Ίνδικόν 
τό πλατύτερον ή λεγομένη μοναχή καί σαγματογήναι καί περιζώματα 263Μ 



καί γαυνάκαι καΐ μολόχινα και σινδόναι όλίγαι και λάκκος χρωμάτινος. 3 

Φέρεται δέ άπό τών τόπων έλέφας και χελώνη καΐ ρινόκερως. Τά δέ 
πλείστα έκ της Αιγύπτου φέρεται εις τό έμπόριόν τούτο άπό μηνός 
Ιανουαρίου μέχρι τού Σεπτεμβρίου, δ έστιν άπό Τύβι έως Θώθ· εύκαί- 6 

ρως δέ άπό Αιγύπτου ανάγονται περί τον Σεπτέμβριον μήνα. 
7 "Ηδη έπ' άνατολήν ό Αραβικός κόλπος διατείνει και κατά τόν 

Αύαλίτην μάλιστα στενούται. Μετά δέ σταδίους ώσεί τετρακισχιλίους, 9 

κατά τήν αυτήν ήπειρον εις άνατολήν πλεόντων, έστιν άλλα εμπόρια 
Βαρβαρικά, τά πέρα<ν> λεγόμενα, κείμενα μέν κατά τό έξης, άγκυρο-
βολίοις δέ καΐ σάλοις έχοντα τους δρμους κατά καιρούς επιτηδείους. 1 2 

Πρώτος μέν ό λεγόμενος Αύαλίτης, καθ' δν καΐ στενότατος έστιν άπό της 
Αραβικής εις τό πέραν διάπλους. Κατά τούτον τόν τόπον μικρόν έμ- 264Μ 
πόριόν έστιν ό Αύαλίτης, σχεδίαις καί σκάφαις εις τό αυτό προσερχο- 1 3 

μένων. Προχωρεί δέ εις αυτήν ύαλή λιθία σύμμικτος και Διο-
πολιτικής ομφακος καί Ιμάτια Βαρβαρικά σύμμικτα γεγναμμένα καί σίτος 
καί οίνος και κασσίτερος ολίγος. Φέρεται δ' έξ αυτής, ποτέ και τών 1 8 

Βαρβάρων επί σχεδίαις διαφερόντων εις τήν άντικρυς <"0>κηλιν καί 
Μούζα, αρώματα καί έλέφας ολίγος καί χελώνη καί σμύρνα ελαχίστη, 
διαφέρουσα δέ της άλλης. Άτακτότεροι δε οί κατοικούντες τόν τόπον 2 1 

Βάρβαροι. 
8 Μετά δέ τόν Αύαλίτην έτερον έμπόριόν έστιν τούτου διαφέρον ή λε

γομένη Μαλαώ, πλουν απέχουσα σταδίων ώς οκτακοσίων* ό δέ δρμος 2 4 

έπίσαλος < * * > σκεπόμενος άκρωτηρίω τω έξ ανατολής άνατείνοντι* οί 
δέ κατοικούντες έιρηνικώτεροι. Προχωρεί δέ εις τούτον τόν τόπον τά 
προειρημένα καί πλείονες χιτώνες, σάγοι 'Αρσινοϊτικοί γεγναμμένοι καί 2 7 

βεβαμμένοι, καί ποτήρια καί μελίεφθα ολίγα και σίδηρος και δηνάριον 
ού πολύ, και χρυσούν δέ καί άργυρούν. Εκφέρεται δέ άπό τών τόπων 
τούτων καί σμύρνα καί λίβανος ό περατικός ολίγος καί κασ[σ]ία σκλη- 3 0 

ροτέρα καί δουακα καί κάγκαμον καί μάκειρ, τά εις 'Αραβίαν προχω- 265Μ 
ρούντα, καί σώματα σπανίως. 

4. 

9 Άπό δέ Μαλαώ δύο δρόμοις εστίν έμπόριόν ή Μούνδου, έν ω καί 
άσφαλέστερον όρμεΐ τά πλοία εις τήν προκειμένην εγγιστα της γης νήσον. 
Προχωρεί δέ εις αυτήν τά προειρημένα καί εκείθεν ομοίως εκφέρεται τά 3 

προειρημένα φορτία <καί> θυμίαμα τό λεγόμενον μοκροτου. Οί δέ κα-
τοικούντες έμποροι σκληρότεροι. 



10 Άπό δέ της Μούνδου, πλεόντων είς την άνατολήν, ομοίους μετά 6 

δύο δρόμους ή τρεις πλησίον <* *> κείται τό Μόσυλλον έν αιγιαλώ δυσ-
όρμφ. Προχωρεί δέ εις αυτήν τά προειρημένα γένη και σκεύη αρ
γυρά, σιδηρά δέ έλάσσω καί λιθία. Εξάγεται δέ άπό των τόπων 9 

κασίας χύμα πλείστον — <δι>ό καί μειζόνων πλοίων χρήζει τό έμπόριον 
— και άλλα εύοδια και αρώματα καί χελωνάρια ολίγα και θυμίαμα 
μοκροτου, ήττον του Μουνδιτικού, καί λίβανος ό περατικός, έλέφας δέ 1 2 

και σμύρνα σπανίως. 
11 Άπό δέ του Μοσύλλου =f ποφαπλεύσαντα μετά δύο δρόμους τό λεγό

μενο ν Νειλοπτολεμαίου και Ταπατηγη και δαφνώνα μικρόν [και] άκρω- 1 5 266Μ 
τήριον Έλέφας· [άπό Όπώνης εις νότον προχωρεί είτα εις λίβα ή χώρα] 
ποταμόν εχει τον λεγόμενον Ελέφαντα καί δαφνώνα μέγαν λεγόμενον 
Άκάνναι, έν η μονογενώς λίβανος ό περατικός πλείστος και διάφορος 1 8 

γίνεται. 
12 Καί μετά ταύτη ν, της γης υποχωρούσης εις τόν νότον ήδη, τό των 

Αρωμάτων έμπόριον καί άκρωτήριον τελευταΐον της Βαρβαρικής ηπείρου 2 1 

προς άνατολήν άπόκοπον 6 δέ όρμος έπίσαλος κατά καιρούς επικίνδυνος 
διά τό προσεχή τόν τόπον είναι τω βορές*. Σημεΐον δέ του μέλλοντος 
χειμώνος τοπικόν τό τόν βυθόν θολερώτερον γίνεσθαι καί τήν χρόαν 2 4 

άλ<λ>άσσειν. Τούτου δέ γενομένου πάντες άποφεύγουσιν εις τό μέγα 
άκρωτήριον, τόπον καί σκέπην, τό λεγόμενον Τάβαι. Προχωρεί δέ εις 267Μ 
τό έμπόριον ομοίως τά προειρημένα* γίνεται δέ τά έν αύτώ κασία και 2 7 

γιζειρ καί άσυφη και άρωμα καί μαγλα και μοτώ καί λίβανος. 

5. 

13 Άπό δέ Τάβαι μετά σταδίους τετρακόσιους παραπλεύσαντι χερσό-
νησον, καθ* δν τόπον [εις ην] καί ό ρους έλκει, έτερον έστιν έμπόριον 
Όπώνη, εις ην και αυτήν προχωρεί μέν τά προειρημένα· τό δέ πλείστον 3 

έν αύτη γεννάται κασία και άρωμα καί μοτώ καί δουλικά κρείσσονα, α 
εις Αϊγυπτον προχωρεΐ[ν] μάλλον, και χελώνη πλείστη καί διαφορωτέρα 
της άλλης. 6 

14 Πλέεται δέ εις πάντα ταύτα του πέραν εμπόρια άπό μέν Αιγύπτου 
περι τόν Ίούλιον μήνα, δ εστίν ΊΕπΐφι. Έξαρτίζεται δέ συνήθως καί 
άπό τών εσω τόπων της Άριακής και Βαρυγάζων εις τά αυτά τά του 9 

πέρα<ν> εμπόρια γένη προχωρούντα άπό τών τόπων, σίτος και όρυζα 
και βούτυρον και έλαιον σησάμινον και όθόνιον, ή τε μοναχή[ν] και ή 
σαγματογήνη, και περιζώματα και μέλι τό καλάμινον τό λεγόμενον 1 2 



σάκχαρι. Και оі μέν προηγουμένως εις ταύτα τά εμπόρια πλέου-
σιν, οί δέ <κατά> τον παράπλουν άντιφορτίζονται τά έμπεσόντα Ού 
βασιλεύεται δέ ό τόπος, άλλα τυράννοις Ιδίοις καθ' έκαστον έμπόριον 1 5 

διοικείται. 
15 Άπό δέ 'Οπώνης, τής ακτής είς τον νότον υποχωρούσης έπί πλεΐον, 

πρώτα μέν έστιν τά λεγόμενα μικρά Άπόκοπα καί μεγάλα τής Άζανίας 1 8 268Μ 
4= διά αγκυροβολίων ποταμοί =}= έπί δρόμους εξ παρ* αυτόν ήδη τόν λίβα* 
είτα Αιγιαλός καί μικρός καί μέγας έπ* άλλους δρόμους εξ καί μετ 269Μ 
αυτόν κατά τό έξης οί τής Άζανίας δρόμοι, πρώτον μέν ό λεγόμενος 2 1 

Σαραπίωνος, είθ' ό Νίκωνος, μεθ* δν ποταμοί πλείονες καί άλλοι συνεχείς 
όρμοι, διηρημένοι κατά σταθμούς καί δρόμους ημερησίους πλείους, τους 
πάντας έπτά, μέχρι Πυραλάων νήσων καί τής λεγομένης Διώρυχος, άφ' 2 4 

ής μικρόν επάνω τού λιβός μετά δύο δρόμους νυχθημέρους παρ* αυτήν 270Μ 
τήν δύσιν ειτενηδιων Μενουθ[εσ]ιάς άπαντα νήσος άπό σταδίων τής 
γης ώσεί τριακοσίων, ταπεινή καί κατάδενδρος, έν η καί ποταμοί 2 7 

καί όρνέων γένη πλείστα καί χελώνη ορεινή. Θηρίων δέ ουδέν όλως 
έχει πλήν κορκοδείλων ούδένα δέ άνθρωπον άδικούσι. Έστι δέ έν 
αύτη πλοιάρια £απτά καί μονόξυλα, οΐς χρώνται πρός άλείαν καί άγραν 3 0 

6. 

χελώνης. Έν δέ ταύτη τη νήσω καί γυργάθοις αύτάς ιδίως λινεύουσιν, 
άντί δικτύων καθιέντες αυτούς περί τά στόματα τών ψ προραχων 4=· 

16 Άφ' ής μετά δύο δρόμους τής ηπείρου τό τελευταιότατον τής Άζανίας 3 

έμπόριον κείται, τά 'Ράπτα [τά] λεγόμενα, ταύτην εχον τήν προσωνυμίαν 271Μ 
άπό τών προειρημένων ραπτών πλοιαρίων, έν ω καί πλείστος έστιν έλέφας 
καί χελώνη. Μέγιστοι δέ έν σώμασιν περί ταύτην τήν χώραν άνθρωποι 6 

ορατοί κατοικούσιν καί κατά τόν τόπον έκαστος όμοίως τιθέμενοι 
τυράννοις. Νέμεται δέ αυτήν, κατά τι δίκαιον άρχαΐον ύποπίπτουσαν 
τη βασιλεία τής πρώτης γενομένης Αραβίας, ό Μοφαρίτης τύραννος. 9 

Παρά δέ τού βασιλέως ύπόφορον αυτήν εχουσιν οί άπό Μούζα καί 
πέμπουσιν εις αυτήν έφόλκια, τά πλείονα κυβερνήταις καί χρειακοΐς [καί] 
Άραψιν χρώμενοι τοις κατά συνήθειαν καί έπιγαμβρείαν εχουσιν έμπείροις 1 2 

τε οΰσιν τών τόπων καί τής φωνής αυτών. 
17 Εισφέρεται δέ εις τά εμπόρια ταύτα προηγουμένως ή τοπικώς έν Μούζα 

κατασκευαζόμενη λόγχη καί πελύκια καί μαχαίρια καί όπήτια καί λιθίας 1 5 

ύαλής πλείονα γένη, είς δέ τινας τόπους οινός τε καί σίτος ουκ ολίγος, 
ού πρός έργασίαν άλλά δαπάνης χάριν εις φιλανθρωπίαν τών Βαρβάρων. 



Εκφέρεται δέ από των τόπων έλέφας πλείστος, ήσσων δέ του Άδουλι[ν]- 1 8 272Μ 
τικοϋ, και ρινόκερος καΐ χελώνη διάφορος μετά την Ίνδικήν καί 
ναύπλιος ολίγος. 

18 Και σχεδόν τελευταιότατά έστιν ταύτα τά εμπόρια της Άζανίας 2 1 

της εν δεξιοΐς άπό Βερνίκης ηπείρου* ό γαρ μετά τούτους τους τόπους 
ωκεανός άνερεύνητος ών εις την δύσιν άνακάμπει каі τοις άπεστραμμένοις 
μέρεσιν τής Αιθιοπίας και Λιβύης και Αφρικής κατά τον νότο ν παρεκ- 2 4 

τείνων εις την έσπέριον συμμίσγει θάλασσαν. 
19 Έκ δέ των ευωνύμων Βερνίκης άπό Μυός δρμου δυσιν δρόμοις 

ή τρισίν εις την άνατολήν διαπλεύσαντι τόν παρακείμενον κόλπον όρμος 2 7 

εστίν έτερος και φρούριον, δ λέγεται Λευκή κώμη, δι' ής εστίν εις 
Πέτραν προς Μαλίχαν, βασιλέα Ναβαταίων, <άνάβασις>. "Εχει δέ 273Μ 
εμπορίου τινά και αύτη τάξιν τοις άπό τής Αραβίας έξαρτιζομένοις εις 3 0 

αυτήν πλοίοις ού μεγάλοις. Διό καί παραφυλακής χάριν και εις αυτήν 

7. 

παραλήπτης τής τετάρτης των εισφερομένων φορτίων καί έκατοντάρχης 
μετά στρατεύματος αποστέλλεται. 

20 Μετά δέ ταύτην ευθέως εστίν συναφής Αραβική χώρα, κατά μήκος 3 

έπΙ πολύ παρατείνουσα τη Έρυθρα θαλασσή. Διάφορα δέ εν αύτη έθνη 
κατοικείται], τινά μεν έπι ποσόν, τινά δέ και τελείως τη γλώσση διαλ-
λάσσοντα. Τούτων <τά> παρά θάλασσαν ομοίως Ιχθυοφάγων μάνδραις 6 

διείληπται, τά δέ επάνω κατά κώμας καί νομαδίας οικείται πονηροΐς 
άνθρώποις διφώνοις, οίς παραπίπτοντες άπό του μέσου πλοός ότέ μέν 
διαρπάζονται, οί δέ και άπό ναυαγίων σωθέντες άνδραποδίζονται. Διό 9 

καί συνεχώς άπό των τυράννων καί βασιλέων τής Αραβίας αιχμαλωτί
ζονται- λέγονται δέ Κανραϊται. Καθόλου μέν ούτος ό τής Αραβικής 
χώρας ηπείρου παράπλους εστίν επισφαλής, καί άλίμενος ή χώρα καί 1 2 

δύσορμος καί ακάθαρτος ραχίαις καί σπίλοις απρόσιτος και κατά πάντα 
φοβερά. Διό καί εισπλεόντων <τόν> μέσον πλουν κατέχομεν εις τήν 
Άραβικήν χώραν <καί> μάλλον παροξύνομεν άχρι τής Κατακεκαυμένης 1 5 

νήσου, μεθ' ήν ευθέως ήμερων ανθρώπων καί νομαδιαίων θρεμμάτων 
καί καμήλων συνεχείς <χώραι>. 

21 Καί μετά ταύτας έν κόλπω τω τελευταιοτάτφ των ευωνύμων τούτου 1 8 

του πελάγους έμπόριόν έστιν νόμιμον παραθαλάσσιον Μούζα, σταδίους 
άπέχον τους πάντας άπό Βερνίκης, παρ* αυτόν τόν νότον πλεόντων, ώς 274Μ 
εις μύριους δισχιλίους. Τό μέν δλον Αράβων, ναυκληρικών ανθρώπων 2 1 



m l ναυτικών, πλεονάζον [δέ] και τοις άπό εμπορίας πράγμασι κινείται-
συγχρώνται γάρ τη τού πέραν εργασία καί Βαρυγάζων Ιδίοις έξαρτισμοΐς. 

22 Ύπέρκειται δέ αυτής άπό τριών ημερών πόλις Σαυή της περί αυτήν 2 4 

Μαφαρ<ί>τιδος λεγομένης χώρας· έστιν δέ τύραννος καί κάτοικων αυτήν 
Χόλαιβος. 

23 Καί μετ' άλλας εννέα ημέρας <Σ>αφάρ μητρόπολις, έν fj Χαριβαήλία], 2 7 

ενθεσμος βασιλεύς εθνών δύο, τού τε Όμηρίτου καί τού παρακειμένου 
λεγομένου Σαβαίτου, συνεχέσι πρεσβείαις καί δώροις φίλος [δέ] τών 
αυτοκρατόρων. 3 0 

24 Τό δέ έμπόριόν ή Μούζα άλίμενον μέν εύσαλον δέ καί εύορμον διά 

8. 

τά περί αυτήν άμμόγεια αγκυροβόλια. Φορτία δέ εις αυτήν προχωρεί 
πορφύρα διάφορος καί χυδαία καί ίματιστμός Αραβικός χειριδωτός, δ τε 275Μ 
απλούς καί ό κοινός καί σκοτουλάτος καί διάχρυσος, καί κρόκος καί 3 

κύπερος καί όθόνοιν καί άβόλλαι καί λώδικες ού πολλαί, άπλοΐ τε καί 
εντόπιοι, ζώναι σκιωταί καί μύρον μέτριον καί χρήμα ίκανόν, οΐνός τε καί 
σίτος ού πολύς· φέρει γάρ καί ή χώρα πυρόν μετρίως καί οΐνον πλείονα. 6 

Τω τε βασιλεί καί τω τυράννφ δίδονται ϊπποι τε καί ήμίονοι νωτηγοί 
καί χρυσώματα καί τορ[ν]ευτά άργυρώματα καί Ιματισμός πολυτελής καί 
χαλκουργήματα. Εξάγεται δέ έξ αυτής, εντόπια μέν, σμύρνα εκλεκτή 9 

καί στακτή, Άβειρ<αία καί> Μιναία, λύγδος καί τά άπό της πέραν 
"Αδουλι προειρημένα φορτία πάντα. Πλέεται δέ είς τήν αυτήν εύκαίρως 
περί τόν Σεπτέμβριον μήνα, δς έστι Θώθ· ουδέν δέ κωλύει καν τάχιον. 1 2 

25 Μετά δέ ταύτην ώσεί τριακόσιους παραπλεύσαντες σταδίους, ήδη 
συνερχομένης τε της Αραβικής ηπείρου καί της πέραν κατά τόν Αύαλίτην 
Βαρβαρικής χώρας, αυλών έστιν ού μακρός, 6 συνάγων καί εί<ς> στενόν 1 5 

άποκλείων τό πέλαγος, ού τόν μεταξύ πόρον έξήκοντα σταδίων μεσολαβεί 
νήσος ή Διόδωρου. Διό καί ροώδης, καταπνεόμενος άπό τών παρακειμέ
νων όρων, εστίν ό κατ αυτήν διάπλους. Κατά τούτον τόν ίσθμόν πα- 1 8 

ραθαλάσσιός έστιν Αράβων κώμη της αυτής τυραννίδος Όκηλις, ούχ ούτως 276Μ 
έμπόριόν ώς δρμος καί ύδρευμα καί πρώτη καταγωγή τοις εσω διαίρουσιν. 

26 Μετά δέ "Οκηλιν, άνοιγομένης πάλιν τής θαλάσσης εις άνατολήν 2 1 

καί κατά μικρόν εις πέλαγος αποφαινομένης, άπό σταδίων ώς χιλίων 
διακοσίων εστίν Ευδαίμων 'Αραβία, κώμη παραθαλάσσιος, βασιλείας τής 
αυτής Χαριβαήλ, τους δρμους μέν επιτηδείους καί ύδρεύματα γλυκύτερα 2 4 277Μ 
κρείσσον τής Όκήλεως έχουσα, ήδη δέ έν άρχή κόλπου κειμένη 



τω την χώραν ύποφεύγειν. Ευδαίμων Αραβία ευδαίμων δέ έπεκλήθη, 
πρότερον οΰσα πόλις, οτε, μήπω άπό της Ινδικής εις τήν Αϊγυπτον 2 7 

ερχομένων μηδέ άπό Αιγύπτου τολμώντων εις τους εσω τόπους διαίρειν 
άλλ' άχρι ταύτης παραγινομένων, τους παρά αμφοτέρων φόρτους άπεδέ-
χετο, ώσπερ Αλεξάνδρεια καί των έξωθεν και των άπό τής Αιγύπτου 3 0 

φερομένων αποδέχεται. Νυν δέ ού προ πολλού των ημετέρων χρόνων 
Καίσαρ αυτήν κατεστρέψατο. 

9. 

27 Άπό δέ τής Εύδαίμονος Αραβικής έκδέχεται συναφής αιγιαλός επι
μήκης καί κόλπος έπι δισχιλίους ή πλείονας παρήκων σταδίους, Νομάδων 
τε και Ιχθυοφάγων κώμαις παροικούμενος, οΰ μετά τήν προέχουσαν άκραν 3 

έμπόριόν έστιν έτερον παραθαλάσσιον Κανή, βασιλείας Έλεάζου, χώρας 
Λιβανωτοφόρου, καί κατ αυτήν έρημοι νήσοι δύο, μία μέν ή των Όρνέων, 278Μ 
ή δ' ετέρα λεγομένη Τρουλλάς, άπό σταδίων εκατόν είκοσι τής Κανής. 6 

Ύπέρκειται δέ αυτής μεσόγειος ή μητρόπολις Σαυβαθά, εν ί) και ό βασιλεύς 
κατοικεί· πάς δ' ό γεννώμενος έν τη χώρα λίβανος εις αυτήν ώσπερ έκ-
δοχειον εισάγεται καμήλοις τε καί σχεδίαις έντοπίαις δερματίναις εξ 9 

ασκών και πλοίοις. "Εχει δέ και αύτή[ν] σύγχρησιν των του πέραν έμπο- 279Μ 
ρίων, Βαρυγάζων καί Σκυθίας και Όμάνω<ν> καί τής παρακείμενης 
Περσίδος. 1 2 

28 Εισάγται δέ εις αυτήν άπ' Αιγύπτου μέν ομοίως πυρός ολίγος και 
οίνος ώσπερ καί εις Μούζα, ιματισμός Αραβικός, [και] ομοίως και 
κοινός και απλούς καί ό νόθος περισσότερος, καί χαλκός καί κασσίτερος 1 5 

και κοράλλιον καί στύραξ και τά λοιπά δσα εις Μούζα· τά πλείονα δέ 
άργυρώματα τετορευμένα καί χρήματα τω βασιλεϊ, ϊπποι τε καί ανδριάντες 
και ιματισμός διάφορος απλούς. Εξάγεται δέ έξ αυτής εντόπια μέν 1 8 

φορτία, λίβανος και αλόη, τά δέ λοιπά κατά μετοχήν των άλλων εμπορίων. 
Πλεί[σ]ται δέ εις αυτήν περί τόν αυτόν καιρόν δν αν καί εις Μούζα, 
προϊμώτερον δέ. 2 1 

29 Μετά δέ Κανή, τής <γής> επί πλεΐον υποχωρούσης, άλλος έκδέχεται 
βαθύτατος κόλπος, επί πολύ παρεκτείνον, ό λεγόμενος Σαχαλίτης, και 
χώρα Λιβανωτοφόρος, ορεινή τε και δύσβατος, αέρα παχύν έχουσα καί 2 4 280Μ 
ομιχλώδη <καί> κατά των δένδρων φερόμενον τόν λίβανον. Έστιν δέ τά 
δένδρα τά λιβανοφόρα ού μεγάλα λίαν ουδέ υψηλά, φέρει δέ έπι τω φλοιω 
πησσόμενον τόν λίβανον, ως τι να καί των παρ* ήμίν έν Αιγύπτω δένδρων 2 7 

δακρύει τό κόμμι. Μεταχειρίζεται δέ ό λίβανος υπό δούλων βασιλικών 



και τών υπό τιμωρίαν πεμπομένων. Έπίνόσοι δέ δεινώς oi τόποι καί 
τοις μέν παραπλέουσι λοιμικοί τοις δέ έργαζομένοις πάντοτε θαναχώδεις,30 

ετι δέ και δια την ενδειαν της τροφής εύχειρώς άπολλύμενοι. 
30 Τούτο<υ> δ* εστίν άκρωτήριον του κόλπου μέγιστον, αποβλέπον εις 

άνατολήν, ό καλούμενος Σύαγρος, έφ' ου φρούριόν έστι τής χώρας και 3 3 

10. 

λιμήν και αποθήκη του συναγομένου λιβάνου· και κατά τούτον έν τω 
πελάγει νήσος, άνά μέσον τούτου καί του πέραν ακρωτηρίου τών Αρω
μάτων, τω Συάγρω συνο[υ]ρίζουσα μάλλον, ή Διοσκουρίδου καλούμενη, 3 

μεγίστη μέν έρημος δέ καί κάθυγρος, έχουσα ποταμούς έν αύτη καί 281Μ 
κροκοδείλους καί έχίδνας πλείστας καί σαύρας υπερμεγέθεις, ώς τό κρέας 
τών σαυρών έσθίουσι τό δέ λίπος τήκουσι καί άντ' ελαίου χρώνται* 6 

καρπόν δέ ούτε άμπελ<ικ>όν ούτε σιτικόν ή νήσος φέρει. Οι δέ ένοι-
κούντες αυτήν ολίγοι κατά μίαν πλευράν τής νήσου τήν προς άπαρκίαν 
οίκούσι, καθ' δ μέρος αποβλέπει τήν ήπειρον εισίν δέ έπίξενοι καί έπί- 9 

μικτοί Αράβων τε καί Ινδών καί τι να μέν Ελλήνων τών προς έργασίαν 
έκπλεόντων. Φέρει δέ ή νήσος χελώνην τήν τε άληθινήν και χερσαίαν 
και τήν λευκήν, πλείστην τε και διάφορον τοις όστράκοις μείζοσιν, τήν 1 2 

τε όρεινήν υπερμεγέθη καί παχύτατον δστρακον εχουσαν, οΰ τά παρά τήν 
κοιλίαν μέρη μέν τά έγχρήζοντα τομήν ούκ επιδέχεται καί πυρρότερα 
όντα- όλοτελώς δέ τά εις γλωσσόκομα καί πινακίδια καί μαγίδια 1 5 

έγχρήζοντα καί τοιαύτην τινά γρύτην κατατέμνεται. Γίνεται δέ έν αύτη 
καί κιννάβαρι τό λεγόμενον Ινδικό ν, άπό τών δένδρων ώς δάκρυ συναγό-
μενον. 1 8 

31 Υποπίπτει μέν ουν, ώσπερ ή Άζανία Χαριβαήλ καί τφ Μαφαρίτη 
τυραννώ, καί ή νήσος αύτω τω βασιλεΐ τής Λιβανωτοφόρου. Συνεχρήσαντο 
δέ αύτη καί άπό Μούζα τινές καί τών έκπλεόντων άπό Λιμυρικής καί 2 1 

Βαρυγάζων δσοι κατά τύχην εις αυτήν έπιβάλλοντες ορυζάν τε καί σΐτον 
καί όθόνιον Ίνδικόν άντικαταλλασσόμενοι καί σώματα θηλυκά διά σπάνιν 282Μ 
έκεΐ προχωρούντα χελώνην άντεφορτίζοντο πλείστην νυν δέ ύπό τών 2 4 

βασιλέων ή νήσος έκμεμίσθωται καί παραφυλάσσεται. 
32 Μετά δέ τόν Σύαγρον κόλπος εστίν συναφής, έπί βάθος ένδύνων 

εις τήν ήπειρον, "Ομανα, σταδίους εχων εξακόσιους τό διαπέραμα, καί 2 7 

μετ αυτόν υψηλά όρη περτώδη καί άπόκοπα, ανθρώπων έν σπηλαίοις 
κατοικούντων, έπί σταδίους άλλους πεντακόσιους, καί μετ αυτούς δρμος 
αποδεδειγμένος του Σαχαλίτου λιβάνου προς έμβολήν, Μόσχα λιμήν λεγό- 3 0 



11. 

μένος, είς ήν άπό Κανή συνήθο>ς πλοία πέμπεται τι να καί παραπλέοντα 
άπό Λιμυρικής ή Βαρυγάζων, όψινοϊς καιροΐς παραχειμάσαντα, παρά 
των βασιλικών πρός όθόνιον καί σΐτον καί έλαιον λίβανον άντιφορτίζουσιν 3 

παρ" δλον δέ τόν Σαχαλίτην χώματι κειμένω καί άφυλάκτω δυνάμει 
θεών τινί τούτον τόν τόπον έπιτηρούντων ούτε γάρ λάθρα ούτε φανερώς 
χωρίς βασιλικής δόσεως εις πλοΐον έμβληθήναι δύναται· κάν χόνδρον τις 6 

άρη, ού δύναται πλεύσαι τό πλοϊον άπό δαίμονος δίχα. 
33 <Άπό δέ Μόσχα> λιμένος έπ' άλλους σταδίους ώς χιλίους πεντα- 283Μ 

κοσίους έως Άσίχωνος άχρι <6ρος> τή γή παρατείνει καί κατά τό άπο- 9 

λήγον αυτού μέρος επτά νήσοι πρόκεινται κατά τό έξης, αί Ζηνοβίου 
λεγόμεναι, μεθ' άς άλλη παράκειται χώρα βάρβαρος ούκέτι τής αυτής 
βασιλείας άλλ' ήδη τής Περσίδος, ήν ά<ρ ύψους παραπλέοντι ώς σταδίους 1 2 

δισχιλίους άπό τών Ζηνοβίου συναντά νήσος Σαράπιδος λεγομένη, άπό 
σταδίων τής γης ώσεί έκάτόν είκοσι. Ταύτης τό μέν πλάτος εστίν ώσεί 
σταδίων διακοσίων, τό δέ μήκος εξακοσίων, οικείται δέ κώμαις τρισίν 1 5 

καί άνθρώποις ίεροΐς Ιχθυοφάγων γλώσση δέ Αραβική χρώνται [δέ] καί 
περιζώμασι φύλλων κουκίνων. Έχει δέ ή νήσος χελώνην ίκανήν καί διά-
φορον. ΊΕξαρτίζουσι δέ εις αυτήν συνήθως οί άπό Κανής σκάφας καί 1 8 

έφόλκια. 
34 Περικολπίζοντι δέ τήν έχομένην ήπειρον εις αυτήν τήν άρκτον ήδη 284Μ 

περί τήν είσβολήν τής Περσικής θαλάσσης κείνται νήσοι πλείονες, αί 2 1 

Καλαίου λεγόμεναι νήσοι, σχεδόν έπί σταδίους δισχιλίους παρατεταμέναι 
τή χώρα* πονηροί δέ οί κατοικούντες αύτάς άνθρωποι καί ημέρας ού 
πολύ τι βλέποντες. 2 4 

35 Περί δέ τήν έσχάτην κεφαλήν τών Καλαίου νήσων καί τό λεγόμενον 
Καλόν όρος έκδέχεται μετ ού πολύ τό στόμα τής Περσικής καί πλεισται 
κολυμβήσεις είσίν τού πινικίου κόγχου. Τούτου δέ τού στόματος έκ τών 2 7 

ευωνύμων εστίν όρη μέγιστα λεγόμενα <Ά>σαβώ<ν>, έκ δέ τών δεξιών 
άντικρυς άφορώμενον άλλο στρογγύλον ύψηλόν, τό Σεμιράμεως λεγόμενον, 
καί μέσος αυτός ό διάπλους τού στόματος ώς σταδίους εξακόσιους, δι' 3 0 

ου μέγιστος καί πλατύτατος είς τούς έσωτάτους τόπους ό Περσικός κόλπος 
άναχεΐται, καθ' δν έν τοις έσχάτοις αυτού μέρεσιν έμπόριον έστιν νόμιμον, 

λεγόμενον ή Άπολόγου, κειμένη κατά Πασίνου Χάρακα καί ποταμόν 285Μ 
Εύφράτην. 



36 Παραπλεύσαντι δέ τούτο τό στόμα τού κόλπου μετά δρόμους εξ έτερον 3 

έμπόριόν έστιν της Περσίδος, ή λεγομένη "Ομμανα. ΊΕξαρτίζεται δέ είς 
αυτήν συνήθως άπό μέν Βαρυγάζων εις αμφότερα ταύτα τής Περσίδος εμ
πόρια πλοία μεγάλα χαλκού καί ξύλων σαγαλίνων καί δοκών καί κεράτων 6 

καί φαλαγγών σασαμίνων καί έβενίνων, εις δέ τήν "Ομανα καί άπό 
Κανή λίβανος καί άπό Όμάνων εις τήν Άραβίαν εντόπια ραπτά πλοιάρια, 
τά λεγόμενα μαδαράτε. Εισφέρεται δέ άπό έκατέρων τών εμπορίων εις 9 

τε Βαρύγαζαν καί είς Άραβίαν πινικόν πολύ μέν χείρον δέ τού Ινδικού 286Μ 
καί πορφύρα καί Ιματισμός εντόπιος καί οίνος καί φοίνιξ πολύς καί* 
χρυσός καί σώματα. 1 2 

37 Μετά δέ τήν Όμανιτικήν χώραν ομοίως ή Παρσιδών παράκειται, 
βασιλείας ετέρας, καί κόλπος τών Τεράβδων λεγόμενος, ού κατά μέσον είς 
τόν κόλπον παρανατείνει. Καί παρ' αυτόν ποταμός έστιν, έχων 1 5 

είσαγωγήν πλοίοις, καί μικρόν έπί τού στόματος έμπόριόν Ωραία λεγό-
μενον καί κατά νώτου μεσόγειος πόλις, έχουσα όδόν ήμερων επτά άπό 
θαλάσσης, έν η καί βασίλεια, ή λεγομένη <* *>. Φέρει δέ ή χώρα σΐτον 1 8 

πολύν καί οΐνον καί ορυζαν καί φοίνικα, προς δέ τήν ήπειρον ουδέν 
έτερον ή βδέλλα<ν>. 

38 Μετά δέ ταύτην τήν χώραν, ήδη τής ηπείρου διά τό βάθος τών 2 1 

κόλπων εκ τής ανατολής ύπερκερώσης, έκδέχεται <τά> παραθαλάσσια 
μέρη τής Σκυθίας παρ' αυτόν κειμένης τόν βορέαν, ταπεινά λίαν, έξ ων 
ποταμός Σίνθος, μέγιστος τών κατά τήν Έρυθράν θάλασσαν ποταμών 2 4 

καί πλείστον ύδωρ ές θάλασσαν έκβάλλων, ώστε άχρι πολλού, καί 
πριν ή συμβάλη τή χώρα, είς τό πέλαγος άπαντάν άπ' αυτού λευκόν 287Μ 
ύδωρ. Σημεΐον δέ ήδη τής περί αυτόν χώρας επιβολής τοις έκ πελάγους 2 7 

έρχομένοις οί προαπαντώντες οφεις έκ τού βάθους· τών γάρ επάνω καί 
περί τήν Περσίδα τόπων σημεΐόν έστιν αί λεγόμεναι γράαι. Έπτά δέ 
ούτος ό ποταμός έχει στόματα, λεπτά δέ ταύτα καί τεναγώδη, καί τά μέν 3 0 

άλλα διάπλουν ούκ έχει, μόνον δέ τό μέσον, έφ' ού καί τό παραθαλάσσιον 
έμπόριόν έστιν Βαρβαρικόν. Πρόκειται δέ αυτού νησίον μικρόν, καί 
κατά νώτου μεσόγειος ή μητρόπολις αυτής τής Σκυθίας Μινναγάρ· βασι- 3 

λεύεται δέ ύπό Πάρθων, συνεχώς αλλήλους έκδιωκόντων. 
39 Τά μέν ούν πλοία κατά τήν Βαρβαρικήν διορμίζονται, τά δέ φορτία 

πάντα είς τήν μητρόπολιν αναφέρεται διά τού ποταμού τω βασιλεΐ. 6 

Προχωρεί δέ είς τό έμπόριόν ιματισμός απλούς ίκανός καί νόθος ού 



πολύς, πολύμιτα καί χρυσόλιθον καί κοράλλιον καί στύραξ καί λίβανος 
καί ύαλά σκεύη και άργυρώματα και χρήμα, οίνος δέ ού πολύς. Άντι- 9 

φορτίζεται δέ κόστος, βδέλλα, λύκ<ι>ον, νάρδος καί καλλεανός λίθος καί 288Μ 
σάπφειρος καί Σιρικά δέρματα καί όθόνιον καί νήμα Σιρικόν καί Ίνδι-
κόν μέλαν. < Αν>άγονται δέ καί αυτοί οί πλέοντες μετά τών Ινδικών 1 2 

περί τόν Ίούλιον μήνα, δς έστιν Έπϊφν δυσεπίβολος μέν έπιφορώτατος 
δέ εκείνων καί συντομώτερος ό πλους. 

40 Μετά δέ τόν Σίνθον ποταμόν έτερος έστιν κόλπος αθεώρητος παρά 1 5 

τόν βορέαν ονομάζεται δέ Είρινόν, επιλέγεται δέ ό μέν μικρόν ό δέ 
μέγα. Πελάγη δέ έστιν αμφότερα τεναγώδη καί δίνας έλαφράς έχοντα 
καί συνεχείς καί μακράς άπό τής γης, ώς πολλάκις, τής ηπείρου μηδέ 1 8 

βλέπομενης, έποκέλλειν τά πλοία, ένδοτέρω δέ προληφθέντα καί άπόλ-
λύμενα. Τούτου δέ ύπερήκει τού κόλπου άκρωτήριον, έπικαμπές άπό 
τού Είρινού μετά τήν άνατολήν καί τόν νότον ώς είς τήν δύσιν, έμπερι- 2 1 289Μ 
λαμβάνον αυτόν τόν κόλπον λεγόμενον Βαράκην, νήσους επτά έμπεριει-
λημμένον, ού περί μέν τάς αρχάς οί περιπεσόντες ολίγον οπίσω καί είς 
τό πέλαγος άναδραμόντες έκφεύγουσιν, οί δέ είς αυτήν κατακλεισθέντες 2 4 

τήν τού Βαράκου κοιλίαν άπόλλυνται* τό τε γάρ κύμα μέγα καί βαρύ 
λίαν, ή δέ θάλασσα ταραχώδης καί θολερά καί δίνας έχουσα καί ροώδεις 
είλίγγους. Ό δέ βυθός έν τισι μέν άπόκοπος έν τισι δέ πετρώδης καί 2 7 

άπόξυρος, ώστε τέμνεσθαι τάς παρακειμένας άγκυρας άντέχειν άποκοντου-
μένας, &ς δέ καί συντριβομένας έν τω βυθώ. Σημεΐον δ' αύτοΐς τοις άπό 
πελάγους έρχομένοις οί προαπαντώντες δφεις υπερμεγέθεις καί μέλανες· 3 0 

έν γάρ τοις μετά ταύτα τόποις καί τοις περί Βαρύγαζαν μικρότεροι καί 
τω χρώματι χλωροί καί χρυσίζοντες ύπαντώσι. 

14. 

41 Μετά δέ τόν Βαράκην ευθύς έστιν ό Βαρυγάζων κόλπος καί ή 
<ή>π<ει>ρος τής Άριακής χώρας, της τε Μανβάνου βασιλείας άρχή καί 
τής δλης Ινδικής ούσα. Ταύτης τά μέν μεσόγεια τή Σκυθία συνορίζοντα 
Άβηρία καλείται, τά δέ παραθαλάσσια Συ[ν]ραστρήνη. Πολυφόρος δέ 
ή χώρα σίτου καί όρύζης καί ελαίου σησαμίνου καί βουτύρου καί 
καρπάσου καί τών έξ αυτής Ινδικών όθονίων τών χυδαίων. Βουκόλια 
δέ έν αυτή πλείστα καί άνδρες υπερμεγέθεις τω σώματι καί μέλανες τή 
χροιφ. Μητρόπολις δέ τής χώρας Μινναγάρα, άφ' ης καί πλείστον 
όθόνιον είς Βαρύγαζαν κατάγεται. Σφζεται δέ έτι καί νύν τής Αλεξάν
δρου στρατιάς σημεία περί τούς τόπους, Ιερά τε αρχαία καί θεμέλιοι 

290Μ 



παρεμβολών καί φρέατα μέγιστα. Ό δέ παράπλους ταύτης τής χώρας 
άπό τού Βαρβαρικού μέχρι τού κατά Άστακάπρα πέραν Βαρυγάζων 1 2 

ακρωτηρίου τής λεγομένης Παπικής εστίν [δέ] σταδίων τρισχιλίων. 
42 Μεθ' ής ετερός έστι κόλπος έσω κυμάτων είς αυτόν ένδύνων τόν 

βορέαν, ού κατά μέν τό στόμα νήσος έστιν ή λεγομένη Βαιώνης, έν δέ 15 

τοις έσωτάτοις τόποις μέγιστος ποπχμός λεγόμενος Μάϊς. Τούτον τόν 291Μ 
κόλπον, τό πλάτος ώς σταδίων τριακοσίων, οί πλέοντες εις Βαρύγαζαν 
διαπερώντες, έξ ευωνύμων άκροφανή καταλιπόντες τήν νήσον, καί είς 1 8 

αυτήν <τήν> άνατολήν έπ' αυτό τό στόμα τού ποτοίμού Βαρυγάζων 
λέγεται δέ αυτός ό ποταμός Λθ6μναΐος. 

43 Ό δέ κόλπος αυτός ό κατά Βαρύγαζαν στενός ών τοις έκ πελάγους 2 1 

έρχομένοις εστίν δυσεπίβολος· ή γάρ είς τά δεξιά ή είς τά ευώνυμα 
ποφαπίπτουσιν, ή τε επιβολή κρεί<σ>σων εστίν τής ετέρας. Άλλ' έκ μέν 
τών δεξιών κατ αυτό τό στόμα τού κόλπου παράκειται ταιν<ί>α τραχεία 2 4 

καί διάσπιλος, Ήρώνη λεγομένη, κατά Κοιμμωνί κώμην έκ δέ τών 
ευωνύμων απέναντι ταύτης τό πρό Άστακά[ν]πρων άκρωτήριον, ή Πα
πική λεγομένη, δύσορμος ούσα διά τε τόν ρούν τόν περί αυτήν καί διά 2 7 

τό άποκόπτειν τάς άγκύρθ6ς τραχύν όντα καί πετρώδη τόν βυθόν. Καν 
κατ' αυτόν δέ τις έπιβάλη τόν κόλπον, αυτό τό στόμα τού κατά Βαρύγαζαν 

15. 

ποτοψ,ού δυσεύρετόν έστιν διά τό τήν χώραν ταπεινήν είναι καί μηθέν 
έγγύτερον ένεχύρως θεωρεΐσθαι· κάν εύρεθή, δυσείσβολόν έστιν διά τά 
περί αυτό τενάγη τού ποταμού. 3 

44 Τούτου χάριν περί αυτόν εϊσπλουν βασιλικοί αλιείς εντόπιοι 
πληρώμασιν μακρών πλοίων, & λέγεται τράππαγα καί κότυμβα, πρός 
άπάντησιν εξέρχονται μέχρι τής Συραστρήνης, άφ' ών οδηγείται τά πλοία 6 

μέχρι Βαρυγάζων. Κλίνουσιν γάρ ευθύς άπό τού στόματος τού κόλπου 
διά τά τενάγη τοις πληρώμασιν καί ρυμουλκούσιν αυτά σταθμοΐς ήδη 
τεταγμένοις, αρχομένης δέ τής πλήμης αϊροντες, ίσταμένης δέ διορμίζοντες 9 

κατά τινας όρμους καί κυθρίνους. Οί δέ κυθρΐνοι τόποι είσίν τού ποταμού 
βαθύτεροι μέχρι Βοφυγάζων απέχει γάρ άπό τού στόματος άνω παρά 
ποταμόν κειμένη ώς σταδίων τριακοσίων. 1 2 

45 Πάσα μέν ή Ινδική χώρα ποτοομούς έχει πλείστους, άμπώτεις τε 292Μ 
καί πλήμας μεγίστας, συναπτομένας ύπό τήν άνατολήν καί τήν πανσέληνον 
άχρι τριών ήμερων καί τοις μεταξύ καταστήμασιν τής σελήνης έλασσου- 1 5 

μένας, πολύ δέ μάλλον ή κατά Βαρυγάζων, ώστε αίφνίδιον τόν τε βυθόν 



όράσθαι και <* *> τινα μέρη τής ηπείρου ποτέ δέ ξηρά τά προ μικρού 
πλοϊζόμενα, τούς τε ποταμούς ύπό τήν εισβολήν τής πλήμ[μ]ης του 1 8 

πελάγους δλου συνωθουμένου σφοδρότερον άνω φέρεσθαι του κατά φύσιν 
γεύματος έπι πλείστους σταδίους. 

46 Διό καί κινδυνώδεις είσίν αί των πλοίων προσαγωγά! καί έξαγωγαΐ 2 1 

τοις άπείροις καί πρώτως εισάγουσιν ές τό έμπόριον. Γινομένης γάρ 
ορμής ήδη περί τήν πλήμην ουδέν παραμένουσι αί κατέχουσαι 
άγκυραν διό καί τά προληφθέντα πλοία τή Ιναία, πλαγιασθέντα ύπό τής 2 4 

όξύτητος του ροός, έποκέλλει τοις τενάγεσι καί ανακλάται, τά δέ μικρότερα 
καί περιτρέπεται, τινά δέ καί περί τάς διώρυχας άποκεκλικότα διά τό 
περί τήν άμπωτιν, όταν μή διερ<ε>ίση, τής πλήμης αιφνίδιον απελθούσης,27 

ύπό τής πρώτης κεφαλής του ί>οός έμπίμπλαται. Τοσαύται γάρ περί 
τήν έσβολήν τής θαλάσσης γίνονται βίαι κατά τάς συμμηνίας ύπό τήν 
νυκτερινήν μάλιστα πλήμην, ώστε αρχομένης ήδη τής εισαγωγής, δταν 3 0 

ήρεμη τό πέλαγος, ύπ* αυτού φέρεσθται τοις άπό του στόματος παραπλήσιόν 

16. 

<τι> βοής στρατοπέδου μακρόθεν άκουομένης, καί μετ ολίγον αυτήν 
έπιτρέχειν τοις τενάγεσι ροίζφ τήν θάλασσαν. 

47 Επίκειται δέ κατά <νώ>του τής Βαρυγάζης μεσόγειας πλείονα εθνη, 3 

τό τε των Άρατρίων καί <Ά>ραχουσ<ί>ων καί Γανδαραίων καί τής 
Προκλ<α>ΐδος, έν οίς ή Βουκέφαλος Αλεξάνδρεια. Καί τούτων επάνω 293Μ 
μαχιμώτατον έθνος Βακτριανών, ύπό βασιλέα δντων ϊδιον τόπον. Καί 6 

Αλέξανδρος ορμηθείς άπό των μερών τούτων άχρι του Γάγγου διήλθε, 
καταλιπών τήν τε Λιμυρικήν καί τά νότια τής Ινδικής, άφ' ού μέχρι 
νυν έν Βαρυγάζοις παλαιαί προχωρούσιν δραχμαί, γράμμασιν Έλληνικοΐς 9 

έγκεχαραγμέναι επίσημα των μετά Άλέξανδρον βεβασιλευκότων Άπολλο-
δότου καί Μενάνδρου. 

48 Ένι δέ αυτής καί έξ ανατολής πόλις λεγομένη 'Οζήνη, έν ή καί 1 2 

τά βασίλεια πρότερον ην, άφ' ης πάντα τά προς εύθηνίαν τής χώρας είς 
Βαρύγαζαν καταφέρεται καί τά προς έμπορίαν τήν ήμετέραν, όνυχίνη 
λιθία καί μουρρίνη καί σινδόνες Ίνδικαί καί μολόχιναι καί ίκανόν χυδαιον 1 5 

όθόνιον. Κατάγεται δέ δι' αυτής καί άπό των άνω τόπων ή διά Προ-
κλαΐδος καταφερομένη νάρδος ή Καττυβουρίνη καί ή Πατροπαπίγη καί 
ή Καβαλίτη καί ή διά τής παρακείμενης Σκυθίας, δ τε κόστος καί ή 1 8 

βδέλλα. 



49 Προχωρεί δέ εις τό έμπόριον οίνος προηγουμένως Ιταλικός και Λαοδι-
κηνός καί Αραβικός καί χαλκός και κασσίτερος καί μόλυβος, κοράλλιον καί 2 1 

χρυσόλιθον, ίματισμός απλούς καί νόθος παντοίος, πολύμιται ζώναι πη-
χυαίαι, στύραξ, μελίλωτον, ύελος άργή, σανδοίράκη, στΐμι, δηνάριον χρυσούν 
καί άργυρούν, έχον άλλαγήν καί έπικέρδειάν τι να πρός τό έντόπιον νόμισμα, 2 4 

μύρον ού βαρύτιμον ουδέ πολύ. Τω δέ βασιλεΐ κατ εκείνους τούς καιρούς 
εισφερόμενα βοφύτιμα άργυρώματα καί μουσικά καί παρθένοι εύειδεΐς 
πρός παλλακείαν καί διάφορος οίνος καί ιματισμός απλούς πολυτελής καί 2 7 

μύρον έξοχον. Φέρεται δέ άπό τών τόπων νάρδος, κόστος, βδέλλα, 
έλέφας, όνυχίνη λιθία καί σμύρνα καί λύκιον καί όθόνιον παντοΐον καί 
Σηρικόν καί μολόχινον καί νήμα καί πέπερ<ι> μακρόν καί τά άπό τών 3 0 

εμπορίων φερόμενα. Άποπλέουσιν δέ κατά καιρόν οί άπό τής Αιγύπτου 
είς τό έμπόριον αναγόμενοι περί τόν Ίούλιον μήν<χ, δς έστιν Έπΐφι. 

17. 

50 Μετά δέ Βοφύγαζαν ευθέως ή συναφής ήπειρος έκ τού βορέου είς 294Μ 
τόν νότον παρεκτείνεν διό καί Δαχιναβάδης καλείται ή χώρα· δάχανος 
γάρ καλείται ό νότος τή αυτών γλώσση. Ταύτης ή μέν υπερκείμενη 3 

πρός ανατολάς μεσόγειος εμπεριέχει χώρας τε πολλάς καί έρημους καί 
6ρη μεγάλα καί θηρίων γένη παντοίων, παρδάλεις τε καί τίγρεις καί 
ελέφαντας καί δράκοντας υπερμεγέθεις καί κροκόττας καί κυνοκεφάλων 6 

πλείστα γένη, εθνη τε πλείστα καί πολυάνθρωπα τά μέχρι τού Γάγγου. 
51 Τών δέ έν αύτη τή Δαχιναβάδει δύο εστίν τά διασημότατα εμπόρια, 

Παίθανα μέν άπό Βαρυγάζων έχουσα όδόν ήμερων είκοσι πρός νότον, 9 

άπό <δέ> ταύτης ώς ήμερων δέκα πρός άνατολήν έτερα πόλις μεγίστη 
Ταγάρα. Κατάγεται δέ έξ αυτών πορείαις αμαξών καί άνοδίαις μεγίσταις 
είς τήν Βοφύγ<χζαν άπό μέν Παιθάνων όνυχίνη λιθία πλείστη, άπό δέ 1 2 

Ταγάρων όθόνιον πολύ[ν] χυδαιον καί σινδόνων παντοία καί μολόχινα καί 
τινα άλλα τοπικώς έκεΐ προχωρούντα φορτία τών παραθαλασσίων μερών. 
Ό δ' δλος παράπλους μέχρι τής Λιμυρικής έστιν σταδίων έπτακισχιλίων, 1 5 

πλείστοι δέ είς Αίγιαλόν. 
52 Τοπικά δέ εμπόρια κατά τό έξης κείμενα 'Ακαβαρου Σούππαρα 295Μ 

καί Καλλίενα πόλις, ή έπί τών Σαραγάνου τού πρεσβυτέρου χρόνων 1 8 

έμπόριον ένθεσμον γενομένη· μετά γάρ τό κατασχεΐν αυτήν Σανδάνην 
έκωλύθη έπί πολύ* καί γάρ τά έκ τύχης είς τούτους τούς τόπους έσ-
βάλλοντα πλοία Ελληνικά μετά φυλακής είς Βαρύγαζαν εισάγεται. 2 1 

53 Μετά δέ Καλλίεναν άλλα εμπόρια τοπικά Σήμυλλα καί Μανδαγόρα 



και Παλαιπάτμαι και Μελιζειγάρα καί Βυζάντιον =f= τοπαρον καί τύραννος 296Μ 
βοας =f. Είτα Σησεκρείεναι λεγόμεναι νήσοι καί ή των Αίγιδίων καί ή 2 4 

τών Καινειτών κατά τήν λεγομένην Χερσόνησον, καθ' ους τόπους εισίν 
πειραταί, και μετά ταύτην Λευκή νήσος. Είτα Νάουρα και Τύνδις, τά 
πρώτα εμπόρια τής Λιμυρικής, και μετά ταύτας Μούζιρις και Νελκύνδα, 2 7 

αί νυν πράσσουσαι. 
54 Βασιλείας έστιν ή μέν Τύνδις Κηπροβότου, κώμη παραθαλάσσιος 297Μ 

ενσημος· ή δέ Μούζιρις βασιλείας μέν τής αυτής, ακμάζουσα δέ τοις άπό 3 0 

18. 

τής 'Αριακής εις αυτήν έρχομένοις πλοίοις καί τοις Έλληνικοΐς· κείται 
δέ παρά ποταμόν απέχουσα άπό μέν Τύνδεως διά του ποταμού καί διά 
θαλάσσης σταδίους πεντακόσιους, άπό δέ του <* *> κατ αυτήν είκοσι. 3 

Ή δέ Νελκύνδα σταδίους μέν άπό Μουζίρεως άπέχει[ν] σχεδόν πεντακό
σιους, ομοίως διά τε ποταμού [καί πεζή] καί διά θοώ,άσσης, βασιλείας δέ 
έστιν ετέρας, τής Πανδίονος· κείται δέ καί αυτή παρά ποταμόν ώσεί άπό 6 

σταδίων εκατόν είκοσι τής θαλάσσης. 
55 Έτερα δέ κατ αυτό τό στόμα του ποταμού πρόκειται κώμη Βακαρή, 

εις ην άπό Νελκύνδων επί τής αναγωγής προκαταβαίνουσι τά πλοία· 9 298Μ 
επί σάλω διορμίζεται προς άνάληψιν τών φορτίων διά τό τόν ποταμόν 
άλματα καί διάπλους εχεκν> ελαφρούς. Αυτοί δέ οί βασιλείς αμφοτέρων 
τών εμπορίων έν τή μεσογαίω κατοικούσιν. Καί περί τούσδε τους τόπους 1 2 

τοις έκ πελάγους σημεΐον επιβολής είσίν οί προαπαντώντες δφεις, μέλανες 
μέν καί αυτοί τήν χρόαν, βραχύτεροι δέ καί δρακοντοειδεΐς τήν κεφαλήν 
καί τοις δμμασιν αίματώδεις. 1 5 

56 Πλεΐ δέ εις τά εμπόρια ταύτα μεστά πλοία διά τόν δγκον καί τό 
πλήθος τού πιπέρεως καί του μαλαβάθρου. Προχωρεί δέ εις αυτήν 
προηγουμένως [δέ] χρήματα πλείστα, χρυσόλιθα, ιματισμός απλούς ού 1 8 

πολύς, πολύμιτα, στΐμι, κοράλλιον, ΰελος άργή, χαλκός κασσίτερος, μόλιβος, 
οίνος δέ ού πολύς, σώζει δέ τοσούτον, όσον έν Βαρυγάζοις, σανδαράκη, 
άρσενικόν, σίτος δέ δσος αρκέσει τοις περί τό ναυκλήριον διά τό μή τους 2 1 

εμπόρους αύτω χρήσθαι. Φέρεται δέ πέπερι, μονογενώς έν ένί τόπφ 
τούτων τών εμπορίων γεννώμενον πολύ, λεγομένη Κοτταναρική. Φέρεται 
δέ καί μαργαρίτης ίκανός καί διάφορος καί έλέφας καί όθόνια Σηρικά 2 4 

καί νάρδος ή Γαγγιτική καί μαλάβαθρον έκ τών εσω τόπων είς αυτήν 
καί λιθία διαφανής παντοία καί άδάμας καί υάκινθος καί χελώνη ή τε 
Χρυσονητιωτική καί ή περί τάς νήσους θηρευομένη τάς προκείμενος αυτής 2 7 



της Λιμυρικής. Πλέουσι δέ εις αυτήν οι κατά καιρόν αναγόμενοι άπ' 
Αιγύπτου περί τόν Ίούλιον μήνα, б έστιν Έπΐφι. 

57 Τούτον δέ όλον τόν ειρημένον περί πλουν άπό Κανής καί τής Εύδαί- 3 0 

19. 

μονός Αραβίας οί μέν <πρότεροι> μικροτέροις πλοίοις περικολπίζοντες 
έπλεον, πρώτος δέ "Ιππαλος κυβερνήτης, κατανοήσας τήν θέσιν τών έμπο- 299Μ 
ρίων καί τό σχήμα τής θαλάσσης, τόν διά πελάγους έξεύρε πλουν, [άφ' 3 

ού] καί τοπικώς έκ του ωκεανού φυσώντων [τών] κατά καιρόν τών παρ1 

ήμΐν ετησίων, έν τω Ίνδικώ πελάγει λιβόνοτος φαίνεται <ΐππαλος> 
προσονομάζεται δέ άπό τής προσηγορίας του πρώτος έξευρηκότος τόν 6 

διάπλουν. Άφ' οΰ μέχρι καί νυν τινές μέν ευθύς άπό Κανή, τινές δέ 
άπό τών Αρωμάτων άφιέντες, οί μέν Λιμυρικήν πλέοντες έπί πλεΐον 
τραχηλίζοντες, οί δέ είς Β<χρύγαζαν οϊ τε εις Σκυθίαν ού πλεΐον ή τρεις 9 

ημέρας άντέχουσι καί τό λοιπόν =}= παρεπιφέρον πρός ϊδιον δρόμον 
έκ τής χώρο6ς υψηλοί διά του έξωθεν γής παραπλέουσι τους προειρη-
μένους κόλπους. 1 2 

58 Άπό δέ Βακαρή τό λεγόμενον Πυρρόν όρος <καί> άλλη παρήκε<ι> 
χώρα τη κης ή Παραλία λεγομένη, πρός αυτόν τόν νότον, 
[έν η καί κολύμβησίς έστιν ύπό τόν βασιλέα Πανδίονα πινικού καί πόλις 1 5 

ή λεγομένη Κόλχοι]. Πρώτος τόπος Βαλίτα καλούμενος δρμον καλόν 
έχων καί κώμην παραθαλάσσιον. Άπό δέ ταύτης εστίν έτερος τόπος τό 300Μ 
Κομάρ λεγόμενος, έν ф τόπφ βριάριον έστιν καί λιμήν, εις δν οί βουλό- 1 8 

μενοι τόν μέλλοντα αύτοΐς χρόνον ιεροί γενέσθαι χήροι μένουσιν αύτου, έκεΐ 
ερχόμενοι απολούονται* τό δ' αυτό καί γυναίκες. Ιστορείται γάρ 
τήν θεόν έκεΐ έπιμεΐναι κατά τι να χρόνον καί άπολελούσθαι. 2 1 

59 Άπό δέ του Κομαρεί έκτείνουσα χώρα μέχρι Κόλχων, έν η κολύμ-
βησις του πινικού εστίν, άπό δέ κατακρισίμων κατεργάζεται [πρός τόν 
νότον]· ύπό τόν βασιλέα Πανδίονά έστιν. Μετά δέ Κόλχους έκδέχεται 2 4 

=f πρότερος ψ Αιγιαλός έν κόλπφ κείμενος, έχων χώραν μεσόγειον, λεγομέ-

20. 

νην Άργαλου· έν ένί τόπφ =f τερονειτε παρ' αυτήν τής ήπιοδώρου =f 
συλλεγόμενον πινικόν. Φέρονται δέ έξ αυτής σινδόνες αί Άργαρίτιδες 301Μ 
λεγόμεναι. 3 

60 Τών δέ κατά τούτον εμπορίων τε καί δρμων, ές ους οϊ τε άπό τής 
Λιμυρικής καί άπό άρκτου πλέοντες κατάγονται, επισημότερα καί κατά 



τό έξης κείμενα έστιν εμπόρια Καμάρα καί Ποδούκη καί Σωπάτμα, έν 6 

οΐς τοπικά μέν έστιν πλοία μέχρι Λιμυρικής παραλεγόμενα τήν γήν, έτερα 
δ' έκ μονοξύλων πλοίων μεγίστων αφής· έζευγμένα, λεγόμενα σάνγαρα· τά 
δέ είς τήν Χρυσήν καί εις τόν Γάγγην διαίροντα κολανδιοφωντα τά 9 

μέγιστα. Προχωρεί δέ είς τους τόπους τούτους πάντα τά είς τήν Λιμυρικήν 
εργαζόμενα, καί σχεδόν είς αυτούς καταντά τό τε χρήμα τό άπ" Αιγύπτου 
φερόμενον τώ παντί χρόνφ κα<ί> τά πλείστα γένη πάντων τών άπό 1 2 

Λιμυρικής φερομένων <καί> διά ταύτης τής παραλίας επιχορηγουμένων. 
61 Περί δέ τών μετ αυτήν χωρών ήδη πρός άνατολήν τού πλοός 

άπονεύοντος, εις πέλαγος έκκειται πρός αυτήν τήν δύσιν νήσος λεγομένη 1 5 

Παλαισιμούνδου, παρά δέ τοις 4= άρχαίοις αυτών χαρησις 4= <Τα>προβάνη. 302Μ 
Ταύτης τά μέν πρός βορέαν εστίν ήμερα καί διαπλεΐται τοις είς τόν 4 
πλιονακιστινει 4 καί σχεδόν είς τό κατ* αυτής άντιπαρακείμενον Άζανίας 1 8 

παρήκει. Γίνεται δέ έν αύτη πινικόν καί λιθία διαφανής καί σινδόνες 
καί χελώναι. 

62 Περί δέ τούτους τούς τόπους πολύ τής μεσογείου ποφήκουσα Μασαλία 2 1 

παράκειται χώρα· γίνονται έν αύτη σινδόνες πλεΐσται. Άπό δέ ταύτης είς 
αυτήν τήν άνατολήν διαπεράσαντι τόν παρακείμενον κόλπον ή Δησαρήνη 
χώρα, φέρουσα έλέφαντοο, τόν λεγόμενον βωσαρή, καί μετ αυτήν, είς τόν 2 4 

βορέαν ήδη πλέοντος τού πλοός, βάρβαρα πολλά έθνη, έν οϊς οί 
Κιρράδαι, γένος ανθρώπων έκτεθλιμμένων τήν £ΐνα, αγρίων Βαργύσων 303Μ 
έτερον έθνος καί τό τών *Ιππιοπροσώπων [Μακροπροσώπων], λεγομέ- 2 7 

νων ανθρωποφάγων είναι. 
63 Μετά δέ ταύτα εις τήν άνατολήν καί τόν ώκεανόν έν δεξιοΐς εχόντων, 

ευώνυμα δέ τά λοιπά μέρη έξωθεν παραπλεόντων, ό Γάγγης άπαντφ καί 3 0 

21. 

ή περί αυτόν έσχατη τής ανατολής ήπειρος, ή Χρυσή. Ποταμός δέ 
έστιν περί αυτόν, ό Γάγγης λεγόμενος καί αυτός μέγιστος τών κατά τήν 
Τνδικήν, άπόβασίν τε καί άνάβασιν τήν αυτήν έχων τω Νείλφ, καθ' δν 3 

καί έμπόριον έστιν όμώνυμον τω ποταμώ, ό Γάγγης, δι* ου φέρεται τό 
τε μοΛάβαθρον καί ή Γαγγκτι>κή νάρδος καί πινικόν καί σινδόνες αί 
διαφορώταται, αί Γαγγιτικαί λεγόμεναι. Λέγεται δέ καί χρυσωρύχια 6 

περί τούς τόπους είναι, νόμισμα τε χρυσού, ό λεγόμενος κάλτις. Κατ* 
αυτόν δέ τόν ποταμόν νήσος έστιν ώκεάνιος, έσχατη τών πρός άνατολήν 
μερών τής οικουμένης, ύπ' αυτόν άνέχοντα τόν ήλιον, κλειομένη Χρυ- 9 

σή[ν], χελώνην έχουσα πάντων τών κατά τήν 'Ερυθράν τόπων άρίστην. 



64 Μετά δέ ταύτην τήν χώραν ύπ' αυτόν ήδη τόν βορέαν, έξωθεν είς 
τινα τόπον άποληγούσης τής θαλάσσης, παράκειται [δέ] έν αυτή πόλις 1 2 

μεσόγειος μεγίστη, λεγομένη θίνα, άφ' ης τό τε έριον καί τό νήμα καί 
τό όθόνιον τό Σηρικόν είς τήν Βαρύγαζαν διά Βάκτρων πεζή φέρεται 
καί εις τήν Λιμυρικήν πάλιν διά τού Γάγγου ποταμού. Είς δέ τήν Θΐνα 1 5 304Μ 
ταύτην ούκ έστιν ευχερώς άπελθεΐν σπανίως γάρ άπ' αυτής τινές ού 
πολλοί έρχονται. Κείται δέ ό τόπος ύπ' αυτήν τήν μικράν άρκτον, 
λέγεται δέ συνορ[μ]ίζειν τοις άπεστραμμένοις μέρεσιν τού Πόντου καί τής 1 8 

Κασπίας θαλάσσης, καθ* ην ή παρακείμενη λίμνη Μαιώτις είς τόν 
ώκεανόν συναναστομούσα. 

65 Κατ1 έτος δέ παραγίνεται έπί τήν συνορίαν τής Θινός έθνος τι, τω 2 1 

μέν σώματι κολοβοί καί σφόδρα πλατυπρόσωποι, ψ έν μοι είς τέλος ψ τε 
αυτούς λέγεσθαι Σησάτας ψ παρομοιούσιν ήμέραις ψ Παραγίνονται σύν 
γυναιξίν καί τέκνοις, βαστάζοντες φορτία μεγάλα, ταρπόναις ώμαμπελίνων 2 4 

παραπλήσια, εΐτεν έπιμένουσιν έπί τινα τόπον τής συνορίας αυτών καί 
τών άπό τής Θινός καί έορτάζουσιν έπί τινας ήμέροος ύποστρώσαντες 
έαυτοΐς τάς ταρπόνας, καί άπαίρουσιν είς τά ίδια είς τους εσώτερους 
τόπους. Οί <* *> ταύτα δοκούντες καί τότε παραγίνονται έπί τους τόπους καί 
συλλέγουσι τά εκείνων υποστρώματα καί έξινιάσαντες καλάμους τούς 

22. 

λεγόμενους πέτρους, έπί λεπτόν έπιδιπλώσαντες τά φύλλα καί σφαιροειδή 
ποιούντες διείρουσιν ταΐς άπό τών καλάμων ϊναις. Γίνεται δέ γένη τρία· 
έκ μέν τού μείζονος φύλλου τό άδρόσφαιρον μαλάβαθρον λεγόμενον, έκ 
δέ τού υποδεεστέρου τό [ύπο]μεσόσφαιρον, έκ δέ τού μικρότερου τό μικρό -
σφαιρον. "Ενθεν τά τρία μέρη τού μαλαβάθρου γίνεται καί τότε φέρεται 
είς τήν Ίνδικήν ύπό τών κατεργαζομένων αυτά. 

66 Τά δέ μετά τούς τόπους τούτους διά τε ύπερβολάς χειμώνων καί 
πάγους μεγίστου δύσβατων τε τόπων, είτα καί θεία τινί δυνάμει θεών 
άνερεύνητά έστιν. 

305Μ 

6 



ПЕРИПЛ ЭРИТРЕЙСКОГО МОРЯ: ПЕРЕВОД 

1. 
1. Из указанных 1 на Эритрейском море бухт и рынков вдоль него первой являет

ся египетская гавань Миос Гормос 2; если же после нее проплыть приблизительно 
1800 стадий 3, то справа {расположена} Берника 4 . Гавани <же> обоих {рынков} лежат 
в заливах Эритрейского моря на самом краю Египта. 

2. Справа от них сразу же за Берникой лежит Страна варваров; а {места} вдоль 
моря {заняты} шалашами ихтиофагов 5, расставленными в теснинах, и живут они 
поодиночке; внутренняя же часть материка варваров, и {живущих} за ними агри-
офагов 6 , и мосхофагов 7 , живущих по тираниям 8; к ним в местах, лежащих к западу, 
вдоль внутренней части материка прилегает <столица, называемая Мероэ> 9 . 

3. За мосхофагами у моря есть маленький рынок, отстоящий от конечного пункта 
возвращения 1 0 примерно на 4000 стадий, называемый Птоле<маи>да Охотничья 1 1 , 
от которого при Птолемеях царские охотники уходили {в глубь материка}. На этом 
рынке есть черепаха— настоящая и немного земной, и светлой с меньшими панци
рями. Также можно на нем отыскать иногда и немного слоновой кости, похожей на 
адулитийскую. Место же без заливов и имеет гавань только для лодок. 

4. После же Птолемаиды Охотничьей приблизительно в 3000 стадиях есть «закон
ный» рынок 1 2 Адулис 1 3 , лежащий в глубоком заливе 1 4 , {тянущемся} на самый юг, перед 
которым лежит остров, называемый Гористый 1 5, {отстоящий} от самой внутренней 1 6 

части залива в сторону моря на 200 стадий; с обеих <же> сторон к нему прилегает 
берег, к которому 1 7 сейчас 

2. 
из-за набегов с материка пристают приплывающие корабли. Раньше же, однако, при
ставали они вдоль самой внешней стороны залива у острова, называемого Дидора 1 8 

у самого берега, имеющего пешую переправу, по которой живущие рядом варвары 
совершали набеги на остров. И на этом-то берегу напротив Гористого {острова} 
стадий в 20 от моря лежит Адулис обычных размеров деревня, от которой в Колоэ 1 9 

материковый город и первый рынок слоновой кости— есть дорога на три дня, от нее 
же в саму столицу, называемую Аксомита 2 0 еще на пять дней, в которую свозится 
вся слоновая кость из {мест}, лежащих на той стороне Нила, через так называемый 
Киенион 2 1 , а оттуда в Адулис. Ведь вся масса убиваемых слонов и носорогов водится 
во внутренних местах, изредка же появляются и вдоль моря у самого Адулиса. В море 
напротив рынка справа лежит много других небольших песчаных островов, называ
емые Алалая 2 2 , на которых водится черепаха, поставляемая ихтиофагами на рынок. 



5. Приблизительно в 800 стадиях— другой более глубокий залив 2 3 , при входе в 
который справа скопилось много песка, под ним в глубине находят камень обсидиан, в 
этом месте только и рождающийся 2 4 . Царствует над этими местами от мосхофагов до 
другой Варварской страны Зоскал 2 5 , жадный до владений и склонный к излишествам, 
благородный же во всем остальном и начитанный в эллинских сочинениях 2 6 . 

6. Ввозят же в эти места грубые варварские гиматии 2 7 , производимые в Египте, 
арсионоитские 2 8 столы, броские 2 9 цветные аболлы, и полотенца, подшитые с двух 
сторон, и много разновидностей прозрачного стекла, и другого— морринового 3 0 , 
производимого в Диосполе 3 1 , латунь 3 2 , которой пользуются для украшения и для 
разрезания на кусочки вместо монет, и медные кувшины медового цвета 3 3 —для при
готовления пищи или разрубания на ручные и ножные браслеты для некоторых жен
щин, и железо, используемое на стрелы против слонов, других зверей и врагов. Также 
и топоры ввозят, и скребки, и ножи, и большие круглые медные кувшины, и немного 
денариев для иностранцев, и немного италийского и лаодикийского вина, и немного 
оливкового масла. Для царя ж е — серебряные и золотые {изделия}, изготовленные 
в местном стиле, и из одежды — аболлы и гаунаки 3 4 без рисунка 3 5 , эти — недорогие. 
Также из внутренних областей 

3. 
Ариаки 3 6 индийское железо 3 7 и сталь и индийскую хлопковую ткань 3 8 довольно широ
кого покроя, называемую монахе 3 9 , и сагматогены 4 0, и набедренные пояса, и гаунаки, 
и одежду из мальвы 4 1 , и немного полотна 4 2 , и цветной краситель 4 3 . Везут же из {этих} 
мест слоновую кость, и черепаху, и носорога. Большая часть везется из Египта на 
этот рынок, начиная с месяца января до сентября, то есть от Тиби до Тота. Лучше 
всего отправляться из Египта приблизительно в сентябре месяце. 

7. Сразу же на восток тянется Аравийский залив, и около Авалита 4 4 он наиболее 
узок. Если проплыть около 4000 стадий на восток вдоль этого же берега, {то встре
тятся} остальные рынки Варварской страны, называемые «расположенные на той 
стороне», лежащие один за другим, имеющие бухты с якорными стоянками и откры
тыми рейдами, удобными в случае необходимости. Первой же идет так называемая 
{бухта} Авалит, около которой переправа из Аравии на другой берег наиболее узкая. 
В этом месте есть маленький рынок Авалит, в который прибывают на плотах и лодках. 
В него ввозят различные виды цветного стекла, и диополитийский сок из молодого 
винограда, и различного вида валяные варварские гиматии, и хлеб, и вино, и немного 
олова. Везут же из него, а иногда и варвары на плотах перевозят в {лежащие} напро
тив < 0 > к е л и с 4 5 и Музу 4 6 , ароматы, и немного слоновой кости, и черепаху, и совсем 
немного мирры 4 7 , превосходящей, однако, всякую другую. Населяющие же место 
варвары почти не знают порядка. 

8. После же Авалита — другой рынок, лучший этого, называемый Малао 4 8 , отсто
ящий приблизительно на 800 стадий плавания. Бухта, {расположенная} на открытом 
рейде, <* *> укрыта тянущимся с востока мысом; местные жители— более спо
койные. Ввозят же в это место все выше названное и много хитонов, арсиноитские 
накидки валяные и окрашенные, и чаши, и небольшие кувшины медового цвета, и же
лезо, и немного денариев, и золото, и серебро. Вывозится же из этих мест и мирра, 
и немного привозного 4 9 ладана 5 0 , и довольно жесткая касия 5 1 , и дуака 5 2 , и канкамон 5 3 , 
и макейр 5 4 , вывозимые в Аравию, и иногда— рабы. 



4. 
9. В двух переходах от Малао расположен рынок Мунду 5 5 , на котором кораблям 

причаливать еще безопаснее на лежащий совсем рядом остров. Ввозят же на него 
все выше перечисленное и оттуда равным образом вывозят все выше перечислен
ные грузы, <и> благовоние, называемое мокроту 5 6 . Местные же торговцы довольно 
неуступчивы. 

10. От Мунду же, если плыть на восток, то также в двух или трех переходах на 
морском берегу, неудобном для причаливания, рядом с <* *> лежит Мосилл 5 7 . При
возят на него все выше названные товары и изделия из серебра, меньше — из железа 
и драгоценные камни. Вывозится же из {этих} мест огромное множество касии — поэ
тому рынок требует и кораблей большего размера—и другие благовония, и ароматы, 
и немного черепашьего панциря низшего качества, и аромат мокроту, хуже, чем из 
Мунду, и привозной ладан, и, конечно, слоновую кость, и иногда мирру. 

11. Проплыв два перехода от Мосилла, {лежит} так называемый Птолемеев Нил 5 8 

и Тапатеге, и Малая лавровая роща, {и} мыс Слоновый 5 9 . [От Опоны 6 0 страна тянется 
на юг, а потом на запад]; {в ней} есть река, называемая Слоновая, и Большая лавро
вая роща, называемая Аканны 6 1 , в которой одной растет привозной ладан в большом 
количестве и отличного качества. 

12. После него, когда берег резко поворачивает на юг, {находится} Рынок Арома
тов 6 2 и последний мыс берега Страны варваров 6 3 , обрывающийся на восток. Бухта 
же на открытом рейде временами опасна, так как место открыто северному ветру. 
Местный знак надвигающейся бури {таков}: дно становится неспокойным, и меняет 
цвет. Когда так случается, все убегают на большой мыс, место {дающее и} убежище, 
называемое Табы 6 4 . Привозят же на рынок также все выше названное; есть же на нем 
и касия, и гизейр, и асифе, и арома 6 5 , и магла, и мото 6 6 , и ладан. 

5. 
13. За Табами, отплыв 400 стадий 6 7 , {лежит} полуостров; в этом месте, <в кото-

рое> течение тащит само, есть другой рынок Опона, в который также привозят все 
выше названное; больше всего на нем встречается касия, и арома и мото, и самые 
сильные рабы, которых по больше части вывозят в Египет, и много черепахи, лучшего 
качества, чем вся остальная. 

14. Плывут же на все эти рынки, {лежащие} на том берегу, из Египта примерно в 
июле месяце, то есть Эпифи. Обычно поставляют и из внутренних мест Ариаки и из 
Баригаз 6 8 в эти «лежащие на том берегу» рынки товары, привозимые из {этих} мест: 
хлеб и рис, и масло топленое 6 9 и сезамовое, и хлопковую одежду, а именно монахе и 
сагматогены, и набедренные пояса, и тростниковый мед, называемый сахари 7 0 . Неко
торые плывут на эти рынки прямо, некоторые же <во время> плавания обменивают 
груз на то, что попадется. Этим местом правит не царь, но каждый рынок находится 
под контролем собственных тиранов. 

15. За Опоной, когда морской берег еще больше поворачивает на юг, первыми 
следуют так называемые Малые и Большие Обрывы Азании 7 1 =|= реки благодаря 
якорным стоянкам =|= в шести переходах уже на самый запад; затем Берег Большой и 
Малый 7 2 в других шести переходах, а за ним по порядку переходы по Азании, первый 
так называемый Сарапион 7 3 , затем Никон 7 4 , за которым {следуют} многочисленные 



реки 7 5 и другие идущие одна за одной бухты, разделенные стоянками и несколькими 
дневными переходами, всего — семь, до Пиралайских островов и так называемого 
Канала 7 6 , от которого немного дальше на запад в двух суточных переходах следует 
остров Менут[ес]ий, вытянутый точно на запад 7 7 , отстоящий от земли приблизительно 
на 300 стадий, низкий и густо покрытый деревьями, на котором {есть} и реки, и много 
видов птиц, и горная черепаха. Зверей же нет совсем, кроме крокодила 7 8 , однако ни 
одному человеку они вреда не причиняют. Есть на нем и сшитые лодки, и сделанные 
из цельного бревна 7 9 , которыми пользуются для рыбалки и охоты 

6. 
на черепаху. На этом же самом острове их ловят собственным способом и плетеными 
корзинами 8 0 , их разбрасывают вместо сетей у устьев <прибрежных расщелин>. 

16. В двух переходах за ним лежит самый последний рынок на берегу Азании, 
называемый Рапта 8 1 , имеющий это прозвище от выше названных сшитых лодок 8 2 , 
на котором больше всего есть слоновой кости и черепахи. Живут по этой стране вид
ные мужи 8 3 , огромные в теле, и каждый на {своем} месте правит подобно тиранам 8 4 . 
Управляет же ей, подчиненной по какому-то древнему праву царству, ставшему 
первым в Аравии 8 5 , тиран Мофарит 8 6 . Музийцьі получили ее от царя на откуп и по
сылают в нее небольшие суда, по большей части, пользуясь аравийскими кормчими 
и командами, которые благодаря контактам и смешанным бракам знают как места, 
так и их язык. 

17. Привозят же прямо на эти рынки сделанные в Музе на местный манер копья, 
и топоры, и ножи, и шилья, и много видов драгоценных камней, в некоторые же мес
т а — немало вина и хлеба, но не для торговли, а на затраты для {завоевания} располо
жения варваров. Вывозится же из {этих} мест слоновая кость в огромном количестве, 
{которая} однако хуже адули[н]тийской, и носорог, и черепаха, наилучшего качества 
после индийской и немного рыбы-ракушки 8 7. 

18. И надо полагать, эти рынки— самые последние на берегу Азании направо 
от Берники: ибо после этих мест океан, будучи неисследован, загибается на запад 
и вдоль поворачивающих от привычного направления 8 8 частей Эфиопии, и Ливии, 
и Африки 8 9 , поворачивая к югу, сливается с Западным морем 9 0 . 

19. На север от Береники, в двух или трех переходах на восток от Миос Гормос, 
проплыв прилегающий залив 9 1 , будет другая бухта и крепость, которая называется 
Левке Коме 9 2 , от которой есть <дорога> в Петру 9 3 к Малиху— царю набатеев 9 4 . И она 
обустроена под рынок для небольших кораблей, поставляющих {товары} из Аравии 
в нее. Поэтому и для безопасности и в нее 

7. 
посылают сборщика одной четвертой доходов с ввозимых в нее грузов и центуриона 
с отрядом 9 5 . 

20. Сразу же после нее начинается Аравийская страна, тянущаяся на большую в 
длину вдоль Эритрейского моря. Живут же в ней различные народы, некоторые от
части, некоторые полностью отличающиеся в языке 9 6 . У них {места} вдоль моря также 
разделены шалашами ихтиофагов, внутренние же части населены дурными людьми, 
говорящими на двух языках, {живущими} по деревням и пастбищам, у которых сбив
шиеся со срединного курса подвергаются грабежу, а спасшиеся от кораблекрушения 



обращаются в рабство 9 7 . Поэтому и берутся постоянно в плен царями и тиранами 
Аравии; зовутся же канраитами 9 8 . Вообще это плавание вдоль берега Аравийской 
страны опасно, и в стране нет гаваней, и причаливать сложно, и не лишена скалистых 
берегов, и к ней трудно подойти из-за отмелей, и во всем она внушает страх. Поэтому, 
вплывая в Аравийскую страну, держимся срединного курса 9 9 <и> очень ускоряемся 
вплоть до Сожженного острова 1 0 0 , сразу за которым {начинаются} < страны > мирных 
людей и пастбищного скота и верблюдов. 

21. За ними в заливе— последнем на левой стороне этого моря есть «законный» 
приморский рынок Муза, отстоящий от Берники всего на 12000 стадиев, если плыть 
на самый юг. Он полон аравийцев— людей владеющих кораблями и опытных море
ходов, и бурлит торговыми сделками: они участвуют как в торговле «на том берегу», 
так и в Баригазах своими собственными поставками. 

22. За ней в трех днях {пути} лежит город Савэ 1 0 1 , {относящийся} к окружающей 
ее стране, называемой Мафар<и>тис 1 0 2 . Есть же и тиран, живущий в нем,— Хо-
леб 1 0 3 . 

23. Еще через девять дней {пути лежит} столица <С>афар 1 0 4 , в которой {живет} 
Харибаил, законный царь двух народов, гомеритов и живущего рядом, называемого 
сабаитами 1 0 5 , благодаря постоянным посольствам и дарам является другом импера
торов 1 0 6 . 

24. Рынок Музы не имеет гавани, но — хороший рейд и удобен для причаливания, 
так как 

8. 
вокруг него расположены якорные стоянки с песчаным дном. Ввозят же в нее {сле
дующие} грузы: пурпурные одежды— роскошные и обычные, аравийскую одежду 
с рукавами, без рисунка, с обычным {рисунком} и в клетку 1 0 7 , и прошитую золотой 
нитью, и шафран 1 0 8 , и кипер 1 0 9 , и хлопковую ткань, и аболлы, и немного покрывал, 
как без рисунка, так и с местным {орнаментом}, пояса в полоску и некоторое коли
чество мирры, и достаточно монет 1 1 0 , а также немного хлеба и вина, так как и страна 
приносит некоторое количество пшеницы и еще больше вина. Царю 1 1 1 же и тирану 1 1 2 

даются лошади и вьючные мулы, и изделия из золота и чеканного серебра, и роскошная 
одежда, и изделия из бронзы. Вывозят же из нее местные товары: отборную мирру 
и мирровое масло, абер<айское и> минайское 1 1 3 , белый мрамор 1 1 4 и все упомянутые 
грузы из «лежащего на том берегу» Адулиса. Лучше всего плыть в него ближе к сен
тябрю месяцу, но ничего не мешает и раньше. 

25. Сразу же за ним, отплыв приблизительно 300 стадиев, где смыкаются берег 
Аравийской страны и «лежащая на том берегу» Страна варваров около Адулиса, есть 
небольшой пролив 1 1 5 , который собирает и заключает в теснину море, где по середине 
пролива в 60 стадиев {лежит} остров Диодора 1 1 6 . Поэтому, когда с близлежащих гор 
дует ветер, плавание вдоль него {проходит} по сильному течению. В этой теснине 
есть приморская деревня аравийцев Окелис, относящаяся к этому же царству 1 1 7 , 
{которая} не столько рынок, сколько бухта, и источник воды 1 1 8 , и первая остановка 
для продолжающих плавание. 

26. За Окелис, где пролив снова расширяется на восток и мало помалу исчеза
ет в открытом море приблизительно в 1200 стадиях лежит Счастливая Аравия 1 1 9 , 



приморская деревня того же царства Харибаила, имеющая как удобные бухты, так и 
источник воды, еще более сладкой 1 2 0 , чем в Окелис, лежащая в самом начале залива, 
где земля отступает в глубь {материка}. Счастливая Аравия, бывшая ранее городом, 
названа же «счастливой» 1 2 1 , когда еще ни из Индии в Египет не приходили {кораб
ли}, ни из Египта не отваживались подниматься в дальние места 1 2 2 , но доходили до 
сих пор; {она} принимала грузы с обеих сторон, как Александрия принимает грузы 
и привозимые издалека, и из Египта. Ныне же, незадолго до наших времен, Цезарь 
ее покорил 1 2 3 . 

9. 
27. Сразу же за Счастливой Аравией начинается длинный берег и залив, тяну

щийся в длину на 2000 стадий или больше, заселенный деревнями кочевников и 
ихтиофагов 1 2 4 , где за выступающим в море мысом 1 2 5 есть другой приморский рынок 
Ладаноносной страны— царства Элеаза 1 2 6 — Кана 1 2 7 , а возле нее два пустынных 
острова, первый ж е — Птичий 1 2 8 , а второй, называемый Труллас 1 2 9 , {отстоящие} на 
120 стадий от Каны. За ней в глубине материка лежит столица Саубата, в которой и 
проживает царь 1 3 0 . Весь рождающийся в стране ладан свозится в нее, как в хранилище, 
на верблюдах и в местных лодках из кожаных мешков 1 3 1 и на кораблях. {Кана1} имеет 
такое же сообщение с «лежащими на том берегу» рынками, Баригазами и Скифией, 
и Оманами 1 3 2 , и лежащей рядом Персидой. 

28. Ввозят же в нее из Египта равным образом немного пшеницы и вино также, как 
и в Музу, аравийскую одежду, также — с обычным рисунком, без рисунка, и броскую 
в огромном количестве, и медь, и олово, и коралл 1 3 3 , и стиракс 1 3 4 , и все остальное, что 
и в Музу: множество чеканного серебра и {золотых (?)} монет 1 3 5 для царя, лошадей, 
и статуи, и роскошные одежды без рисунка. Вывозятся же из нее местные товары: 
ладан и алоэ 1 3 6 , и все остальное, что поступает с других рынков. Плыть в нее лучше 
приблизительно в то же время, что и в Музу, н о — пораньше. 

29. За Каной, где <земля> еще больше отступает вглубь, лежит другой очень 
глубокий залив, тянущийся на большое расстояние, называемый Сахалит 1 3 7 , и Ла-
даноносная страна 1 3 8 , гористая и труднопроходимая, в которой воздух тяжелый 
и туманный, <и> ладан рождается на деревьях. Ладаноносные деревья не очень 
высокие и не широкие, приносят же ладан на коре, как некоторые деревья у нас 
в Египте выделяют смолу. Ладан собирается царскими рабами и посланными {туда} 
в наказание 1 3 9 . Места же эти ужасно нездоровые и для проплывающих рядом вредны, 
а для работающих— совершенно смертельны 1 4 0; в любом случае они погибают из-за 
недостатка пищи 1 4 1 . 

30. К этому заливу примыкает огромный мыс, обращенный на восток, называемый 
Сиагр 1 4 2 , на котором стоит крепость {для охраны} страны, 

10. 
и гавань, и склад свозимого ладана, а в море напротив него— остров посередине 
между ним и лежащим на том берегу Мысом Ароматов 1 4 3 , больше примыкающим к 
Сиагру, называемый Диоскуриду 1 4 4 , очень большой, но пустынный и болотистый; есть 
на нем реки и крокодилы, много гадюк и огромных ящериц, да так много 1 4 5 , что мясо 
ящериц едят, жир же растапливают и используют вместо масла; остров не приносит 
ни винных плодов, ни зерновых. Немногочисленные его обитатели живут на одной 



стороне острова, {обращенной} на север — в той части, что смотрит на материк; мест
ные жители — пришлые и перемешанные из аравийцев, индийцев и даже кое-кого из 
эллинов, отплывших по торговым делам 1 4 6 . Приносит же остров черепаху — настоя
щую, и земную, и светлую— в очень большом количестве и отличающуюся своими 
огромными панцирями 1 4 7 , и горную — колоссальную, имеющую толстенный панцирь, 
на котором расположенные возле брюха полезные части для {обычной} резки не 
годятся 1 4 8 , да и отлив ее слишком коричневатый; <спинные же части>, используе
мые на коробочки, пластинки, кружочки и тому подобные футлярчики— режутся 
полностью. Рождается же на нем и киноварь, называемая индийской 1 4 9 , собираемая 
с деревьев в виде капель. 

31. И подчиняется же остров тому самому царю Ладаноносной страны 1 5 0 , как 
Азания— Харибаилу и тирану {страны} Мафаритис 1 5 1 . Им пользовались некоторые 
{торговцы} из Музы, и отплывающие из Лимирики 1 5 2 и Баригаз, которые случайно на 
него попадали, менявшие рис, зерно и индийскую хлопковую ткань и женщин-рабынь, 
привозимых туда, так как {на них есть} спрос 1 5 3 , загружая в обмен черепаху в огромном 
количестве. Сейчас же остров отдан царями на откуп и тщательно охраняется 1 5 4 . 

32. Сразу же за Сиагром лежит залив Омана, глубоко вдающийся в берег, {ши
риной} в 600 стадиев в устье, за ним— высокие горы, скалистые и обрывистые 1 5 5 , 
где люди живут в пещерах в еще 500 стадиях; а за ними бухта, предназначенная для 
погрузки ладана, называемая гавань Мосха 1 5 6 , 

11. 
в которую обычно посылают некоторые суда из Каны, а проплывающие мимо из Ли
мирики и Баригаз, переждав зимой поздние времена года, от царских {слуг} в обмен 
на хлопковую ткань, и хлеб, и оливковое масло получают ладан, лежащий кучами 
и неохраняемый, по всему Сахалиту какой-то силой богов, стерегущих это место: и 
ни тайно, ни открыто без царского разрешения он не может быть погружен на суда: 
а если кто-нибудь поднимет хоть зерно, корабль не сможет отплыть, {так как это} 
против воли божества 1 5 7 . 

33. За гаванью <Мосха > еще приблизительно на 1500 стадий до Асихона 1 5 8 тянется 
по земле <гора> 1 5 9 , и напротив ее оконечности лежат один за другим семь островов, 
называемые {острова} Зенобия 1 6 0 , за которыми тянется другая варварская страна, но 
не этого же царства, а уже Персии; если к ней плыть «из открытого моря», приблизи
тельно в 2000 стадий от {островов} Зенобия лежит остров, называемый Сарапис 1 6 1 , 
отстоящий от земли приблизительно на 120 стадий. Ширина его около 200 стадий, 
длинна ж е — 600, заселен он тремя деревнями и святыми людьми из ихтиофагов 1 6 2 ; 
пользуются они аравийским языком и набедренными повязками из листьев аравийской 
пальмы 1 6 3 . На острове достаточно отличной черепахи. Снаряжают же к нему обычно 
{торговцы} из Каны легкие суда и лодки 1 6 4 . 

34. Огибая же имеющийся берег на самый север уже у входа 1 6 5 в Персидское море 
лежит много островов, называемые острова Калайя 1 6 6 , отстоящие от материка почти 
на 2000 стадий; дурные, однако, населяют его люди, и днем они не очень-то часто 
показываются 1 6 7 . 

35. У самого дальнего края островов Калайя 1 6 8 начинается так называемая «Краси
вая гора» 1 6 9 , за которой недалеко от входа в Персидское {море} много мест для ныряния 



за жемчужной раковиной. На левой стороне этого пролива есть огромная гора, 
называемая <А>сабо<н> , 7 ° , а на правой стороне, можно увидеть напротив, дру
гую— круглую, высокую, называемую {горой} Семирамиды 1 7 1 , а между ними— сам 
проход по устью, стадий в 600, через который величайший и широчайший Персидский 
залив изливается во внутренние районы, и на самых крайних пределах которого есть 
другой «законный» рынок, 

12. 
называемый Аполог 1 7 2 , лежащий возле Спасиной Харакса 1 7 3 и реки Евфрат. 

36. Если же проплыть мимо этого устья залива, то в шести переходах лежит дру
гой рынок Персиды, называемый Оммана. Снаряжают же в него обычно {торговцы} 
из Баригаз, {идущие} на оба эти рынка Персиды, большие суда с медью, и тиковым 
деревом 1 7 4 , и балками, и молодыми побегами 1 7 5 , и бревнами сезамового 1 7 6 и эбенового 
{дерева} 1 7 7; в Оману же также из Каны— ладан, а из Оманы в Аравию— местные 
сшитые лодки, называемые мадарате 1 7 8 . Ввозится же из обоих рынков в Баригазу 
и в Аравию много жемчуга, но худшего, чем индийский, и местная одежда, и вино, 
и много фиников, и золото, и рабы. 

37. За Оманитской же страной также начинается {страна} персов, {относящаяся} 
к другому царству, и залив, называемый Терабды 1 7 9 , где посередине в залив вдается 
{мыс}. И на нем есть река, имеющая вход для судов, и в устье маленький рынок, на
зываемый Орайа 1 8 0 , а в глубине материка— город, отстоящий от моря на семь дней 
пути, называемый <* * > 1 8 1 , в котором {расположен} и царский двор. Приносит страна 
много хлеба, и вино, и рис, и финики; вдоль берега же нет ничего, кроме бделлы 1 8 2 . 

38. За этой страной, где берег из-за того, что заливы с востока глубоко врезаются 
в материк, уже изгибается словно рог 1 8 3 , начинаются приморские части Скифии 1 8 4 , 
обращенные на самый север, очень низменные, из которых река Синт 1 8 5 , величайшая 
из рек вдоль Эритрейского моря, выбрасывает в море огромную массу воды, так что 
задолго до {берега}, прежде, чем подойти к земле в море встречается светлая от нее 
вода. Для идущих из {открытого} моря признаком непосредственного приближения 
к земле возле реки являются выплывающие на встречу змеи; признаком же выше 
{расположенных} и мест возле Персиды являются так называемые граи 1 8 6 . Эта река 
имеет семь устьев 1 8 7 ; они узкие и полны отмелей, 

13. 
по другим плавание невозможно, кроме как по одному— посередине, на котором 
и стоит приморский рынок Барбарикон 1 8 8 . Перед ним лежит маленький островок, 
а в глубине материка — столица самой Скифии Миннагар 1 8 9 ; управляется же {Скифия} 
парфянскими царями, постоянно друг друга изгоняющими 1 9 0 . 

39. Так вот, корабли встают на якорь по Варварскому {берегу} 1 9 1 , но все грузы 
поднимаются по реке к царю в столицу. Привозят же на рынок достаточно одежды 
без рисунка, и немного броской, разноцветной 1 9 2 , и перидот 1 9 3 , и коралл, и стиракс, 
и ладан, и стеклянные сосуды 1 9 4 , изделия из серебра, и монеты, и немного вина. 
В обмен же загружают кост 1 9 5 , бделлу, крушину 1 9 6 , нард 1 9 7 , и бирюзовый камень 1 9 8 , 
и лазурит 1 9 9 , и сирикские 2 0 0 шкуры 2 0 1 и хлопковую ткань, и сирикскую пряжу, и ин
диго 2 0 2 . Возвращаются же те, кто плывут с индийскими {ветрами}, приблизительно 
в июле месяце, то есть Эпифи. Это плавание рискованное, но самое выгодное и 
довольно короткое. 



40. За рекой Синт есть другой залив, скрытый от обзора к северу; называется же 
Эйрин, с прибавлением или Малый, или Большой 2 0 3 . В обоих водоемах есть отмели 
и водовороты на мелководье; {они} тянутся и тянутся на большом расстоянии от 
земли, так что часто, когда берега нигде не видно, корабли садятся на мель; если же 
их затащит еще дальше, то они разбиваются. Из этого залива выступает мыс, заги
бающийся от Эйрина сначала на восток и на юг, потом на запад, охватывающий сам 
залив, называемый Бараке 2 0 4 , заключающий {в себе} семь островов; если корабли, 
по ошибке заплывающие в его начало, отойдут немного назад, {а затем} в открытое 
море, то они избегут опасности, те же, что заключены в глубине Бараке— погиба
ют: {там} очень велика и труднопреодолима волна, море же мелководное, бурное, 
и с водоворотами, и бурлящими течениями. Дно же в некоторых местах обрывистое, 
в других скалистое, так что лежащие {на дне} якоря, сброшенные с обоих бортов 2 0 5 , 
сопротивляющиеся натяжению, обрезаются, некоторые даже разламываются на дне. 
Признаком же для тех, кто плывет из {открытого} моря являются {выплывающие} 
навстречу змеи— огромные и черные; в местах, лежащих далее, и вокруг Баригазы, 
змеи встречаются меньшего размера и цветом зеленоватые и золотистые. 

14. 
41. Сразу же за Бараке лежит залив Баригаз 2 0 6 и берег страны Ариаки— начало 

царства Манбана 2 0 7 и всей Индии. {Области} лежащие в глубине материка и гранича
щие со Скифией, называются Аберия 2 0 8 , приморские же — Сю[н]растрена 2 0 9. Богата же 
страна хлебом, и рисом, и маслом — сезамовым и очищенным, и хлопком 2 1 0 , и обычны
ми индийскими одеждами из него. В ней очень много стад скота, и люди очень велики 
телом и черны кожей. Столица же страны— Миннагара 2 1 1 , из которой множество 
одежды отвозится в Баригазу. И до сих пор сохранились знаки похода Александра по 
этим местам: древние святилища, основания лагерей и огромные стены 2 1 2 . Плавание 
же вдоль этой страны от Барбарикона до мыса, называемого Папика 2 1 3 , {лежащего} 
в Астакапрах 2 1 4 на том берегу {залива} Баригаз, занимает около 300 стадий. 

42. За ним есть другой залив, {защищенный} в глубине от волн 2 1 5 , углубляющийся 
на самый север, возле входа в который есть остров, называемый Байон 2 1 6 , а в самых 
углубленных частях— огромная река, называемая М а и с 2 1 7 . Плывущие в Баригазу 
пересекают этот залив, шириной приблизительно в 300 стадий, оставляя с левой 
стороны остров, от которого виден лишь самый край, и {следуют} на восток к самому 
устью реки Баригаз. Называется же эта река Ламнай 2 1 8 . 

43. Так как сам залив у Баригазы узок, он труднопроходим для плывущих из 
{открытого} моря: они попадают в него либо с правой, либо с левой стороны, где 
проход лучше, чем с другой. Справа у самого входа в залив возле деревни Каммони 2 1 9 

лежит неровная и скалистая коса, называемая Херона, слева же, напротив нее перед 
Астака[н]прами— мыс, называемый Папика, который неудобен для причаливания, 
так как возле него сильное течение, а дно— острое и скалистое— обрезает якоря. 
И, даже если кто-то войдет в залив, само устье реки возле Баригазы 

15. 
трудно найти, так как з е м л я — низменная и в точности ничего не видно даже 
вблизи; если же кто и найдет, то трудно {в него} войти из-за отмелей на самой реке 
вокруг него. 



44. Поэтому местные царские рыбаки 2 2 0 на больших кораблях, которые называ
ются траппага 2 2 1 и котюмба 2 2 2 , выходят с командой {гребцов} навстречу вплоть до 
Сюнрастрене, от которой сопровождают корабли до Баригаз. Тащат же их прямо от 
входа в залив через отмели с помощью команды {гребцов}, и буксируют на канатах 
к уже определенным стоянкам 2 2 3 . Они их тянут, когда начинается прилив, а когда 
он прекращается, ставят на якорь по бухтам и заводям. Места заводей— самые глу
бокие по реке вплоть до Баригаз; отстоит же {город} от устья вверх по реке стадий 
на 300. 

45. Во всей индийской стране есть огромное количество рек с сильнейшими прили
вами, длящимися при новолунии и полнолунии до трех дней, и уменьшающихся при 
средних фазах луны; {они} еще сильнее у Баригаз, так что неожиданно можно увидеть 
дно, а некоторые части берега <* * > 2 2 4 , те, по которым только что плавали — сушью. 
Река же под напором прилива моря, давящего всей массой {воды}, несется вверх 
сильнее природного течения на многие стадии. 

46. Поэтому и опасны ввод и вывод судов для неопытных и {тех, кто} впервые 
прибывает на рынок. Если в бухте случится прилив, то якоря, удерживающие {ко
рабль} 2 2 5 , не стоят на месте; поэтому и суда, влекомые силой, разворачивает на бок 
мощью течения, выбрасывает на отмели и разбивает, а более мелкие переворачивает; 
некоторые же и на каналах, если они не закреплены, из-за отливов ложатся на борт, 
а когда неожиданно возвращается прилив, первой же волной течения они заполня
ются водой. Таковы силы врывающегося моря при новолунии, особенно при ночном 
приливе, так что, когда {он} только начинает подходить, пока море еще спокойно, до 
тех, {которые живут} возле устья, доносится 

16. 
нечто похожее на шум войска, доносящийся издалека, и через некоторое время само 
море проносится с гулом по отмелям. 

47. За Баригазой в глубине материка проживают многие народы: аратрии 2 2 6 , 
и <а>рахуз<ии> 2 2 7 , и гандарайи 2 2 8 , и народ Прокл<а>иды 2 2 9 , где расположена Алек
сандрия Букефалия 2 3 0 . А за ними очень воинственный народ бактриан, {живущих} 
под управлением царя, владеющих собственной территорией 2 3 1 . И Александр, отпра
вившись из этих мест, дошел до Ганга 2 3 2 , оставив позади Лимирику, и южные части 
Индии; с тех пор и до настоящего времени в Баригазах ходят 2 3 3 старые драхмы 2 3 4 

с выбитыми {на них} греческими буквами символами правивших после Александра 
Аполлодота 2 3 5 и Менандра 2 3 6 . 

48. Есть в ней на востоке город, называемый Озене 2 3 7 , в котором был раньше цар
ский двор, из которого все, { что относится} к благосостоянию страны и торговле с 
нами, отвозится в Баригазу: камни, похожие на оникс 2 3 8 , и агат, и индийское полотно, 
и одежды, сделанные из мальвы, и достаточно много простых. Вывозится же из нее и 
из выше {расположенных} мест привозимый через Проклаиду нард, и каттюбуринский, 
и патропапигский, и кабалитский 2 3 9 , и {привозимый} через рядом лежащую Скифию, 
а также кост, и бделла. 

49. Привозят же на рынок в первую очередь вино— италийское, и лаодикийское, 
и аравийское, и медь, и олово, и свинец, и коралл, и топаз, одежду— без рисунка 



и броскую всех видов, разноцветные пояса в локоть длинной, стиракс, клевер 2 4 0 , 
необработанное стекло, реальгар 2 4 1 , сурьму 2 4 2 , золотые и серебряные денарии, ме
няемые с некоторой выгодой на местную монету, мазь— и недорогую, и в неболь
шом количестве. Царю же в этих случаях 2 4 3 привозят дорогие изделия из серебра, 
музыкантов, красивых девушек для сожительства, и прекрасное вино 2 4 4 , и дорогую 
одежду без рисунка, и отличную мазь. Везут же из {этих} мест нард, кост, бделлу, 
слоновую кость, камни, похожие на оникс, и мирру, и крушину, и хлопковую ткань 
всех видов, и серикскую, и мальву, и пряжу, и длинный перец 2 4 5 , и то, что привозят 
с {других} рынков. Отплывают же, отправляясь из Египта на {этот} рынок, в самое 
удобное время— приблизительно в июле месяце, то есть Эпифи. 

17. 
50. Берег же, начинающийся сразу за Баригазой, тянется с севера на юг, поэтому 

и страна называется Дахинабад, ибо «даханос» 2 4 6 означает «юг» на их языке. Область, 
лежащая в глубине материка на востоке от нее, охватывает многие пустынные стра
ны: и огромные горы, и множество разнообразных зверей: леопардов, и тигров, и 
слонов, и огромных змей, и гиен, и много видов собакоголовых 2 4 7 , и огромное число 
многолюдных народов вплоть до Ганга. 

51. Из {расположенных} в самом Дахинабаде наиболее значительны два рынка— 
Пайтана 2 4 8 , отстоящий от {залива} Баригаз на 20 дней пути на юг; от него <же> дней 
на 10 на восток— другой огромный город Тагара 2 4 9 . Из них отвозится повозочными 
переходами по пространным бездорожьям из Пайтаны в Баригазу множество камней, 
похожих на оникс, из Тагары ж е — много обычной хлопковой ткани, и льна всякого 
вида, и мальвы, и некоторые другие товары, привозимые из приморских мест. Все же 
плавание до Лимирики занимает 7000 стадиев, много же {стадиев} до Айгиала. 

52. Местные рынки, лежащие один за другим: Акабару 2 5 0 , Суппара 2 5 1 и город Кал-
лиена, который во времена предыдущего {царя} Сарагана, был рынком, где все шло 
по закону; однако после того, как его занял Сандан, он стал на большом протяжении 
труднодоступен; ведь случайно заплывающие в эти места эллинские корабли под 
охраной отводятся в Баригазу 2 5 2 . 

53. После Каллиены {лежат} другие местные рынки: Семилла 2 5 3 и Мандагора 2 5 4 , 
и Палайпатмы 2 5 5 , и Мелизейгара 2 5 6 , и Византион 2 5 7 , Топарон 2 5 8 , и Тираннос Боас 2 5 9 . 
Затем— острова, называемые Сесекрейены 2 6 0 , и {остров} Айгидиев 2 6 1 , и {остров} 
Кайнейтов 2 6 2 возле так называемого Полуострова 2 6 3; эти места заняты пиратами 2 6 4 , 
а за ним — Белый остров 2 6 5 . Затем — Наура 2 6 6 и Тиндис 2 6 7 , первые рынки Лимирики, 
а с ними — Музирис 2 6 8 и Нелькинда 2 6 9 , которые ныне процветают. 

54. Тиндис — важная приморская деревня, {принадлежащая} царству Кепробота 2 7 0; 
Музирис, {относясь} к этому же царству, процветает благодаря 

18. 
кораблям, приходящим в него из Ариаки и эллинским 2 7 1 ; лежит он на реке 2 7 2 , отстоя 
от Тиндиса по реке и по морю на 500 стадий, а от < * * > 2 7 3 , {текущей} через него, на 20. 
Нелькинда же отстоит от Музириса приблизительно на 500 стадий, также по реке, 
{и по берегу}, и по морю; относится же к другому царству — Пандиона 2 7 4 ; она также 
лежит на реке 2 7 5 , приблизительно в 120 стадиях от моря. 



55. Перед самым устьем реки лежит другая деревня Бакара 2 7 6 , в которую корабли, 
идущие морем от Нелькинды, заходят в первую очередь; для того, чтобы взять грузы, 
они встают на якорь на открытом рейде, так как на реке есть песчаные отмели 2 7 7 , 
а проходы — мелководные. Сами же цари обоих рынков проживают в глубине матери
ка 2 7 8 . И в этих местах для {идущих} из открытого моря знаком приближения являются 
выплывающие навстречу змеи, они также черны кожей, но короче и с головой, как у 
дракона, и кровавыми глазами. 

56. Суда же идут на эти рынки полными 2 7 9 из-за веса и количества перца 2 6 0 и 
малабатра 2 8 1 . Привозят на них по большей части огромное количество монет, то
паз, немного одежды без рисунка, разноцветной, сурьму, коралл, необработанное 
стекло, медь, олово, свинец, немного вина, довозится 2 8 2 столько же, сколько в Бари-
газы, реальгар, мышьяк, хлеб, сколько необходимо для тех, кто владеет кораблями, 
так как торговцы в нем не нуждаются 2 8 3 . Везут же перец 2 8 4 , рождающийся в одном 
только месте из этих рынков в большом количестве, называемом Коттанарика 2 8 5 . Из 
внутренних мест везут в него достаточное количество жемчуга, и слоновую кость, и 
серикские хлопковые одежды, и гангитийский нард, и малабатр, и прозрачные камни 
всех видов, и алмазы, и аквамарины, и черепаху— как с Золотого острова 2 8 6 , так и 
пойманную возле островов, лежащих перед самой Лимирикой 2 8 7 . Плывут же в него 
те, кто отправляется в наилучшее время из Египта, приблизительно в июле месяце, 
то есть Эпифи. 

57. Все это описанное плавание от Каны и Счастливой 

19. 
Аравии <ходившие ранее> проплывали вдоль заливов на меньшего размера кораблях; 
впервые же кормчий Гиппал, изучив расположение рынков и форму моря 2 8 8 , открыл 
путь через {открытое} море. [Поэтому] дующие в этой местности 2 8 9 со стороны океана 
сезонные {ветры, называемые} у нас этесийскими, в индийском море появляющиеся 
с юго-запада, называются <гиппалийскими> по имени впервые открывшего плавание 
{через открытое море} 2 9 0 . Поэтому и до наших дней, некоторые отправляются прямо 
из Каны, некоторые — от {мыса} Ароматов, и те, кто плывут в Лимирику, по большей 
части держат парус перпендикулярно ветру 2 9 1 , те же, кто— в Баригазу или в Ски
фию— не более трех дней, а остаток {пути}, проходя своим курсом далеко от берега 
через открытое море, проплывают мимо ранее названных заливов. 

58. За Бакарой— так называемая Красная гора 2 9 2 , <и> другая страна.. . 2 9 3 , назы
ваемая Паралия 2 9 4 , тянется на самый юг, [в которой есть место для ловли жемчуга 2 9 5 , 
управляемое царем Пандионом, и город, называемый Колхами 2 9 6 ] . Первым {идет} 
место, называемое Балита 2 9 7 с красивой бухтой и приморской деревней. За ним лежит 
другое место, называемое Комар 2 9 8 ; в этом месте есть деревенька и гавань, в которой 
желающие стать святыми остающееся им время, приходя туда, остаются безбрачными, 
{и} совершают там омовения, то же {делают} и женщины. Ведь рассказывают, что 
богиня 2 9 9 там пробыла некоторое время и совершала омовения. 

59. За Комаром вплоть до Колхов [на юг] тянется страна, в которой есть места 
ловли жемчуга, добывается же {он} осужденными. Она находится под {властью} царя 
Пандиона. За Колхами идет сперва Айгиал, лежащий в заливе, имеющий округу в 
глубине материка, называемую 



20. 
Аргалу 3 0 0 . В одном месте =|= покупают по ней {в этой} плодородной стране ψ свози

мый жемчуг. Везут же из нее полотно, называемые аргаритидским. 
60. Из рынков же и бухт по этим {местам}, в которые некоторые прибывают, плывя 

из Лимирики и с севера, наиболее важные и лежащие один за одним являются рынки 
Камара 3 0 1 , и Подука 3 0 2 , и Сопатма 3 0 3 , в которых есть местные суда, ходящие вдоль 
берега до Лимирики; одни— из самых больших одноствольных судов, скрепленные 
каркасом, называемые сангара 3 0 4 , и другие—коландиофонта — самые большие 3 0 5 , под
нимающиеся на Золотой {остров} и Ганг. Ввозят же в эти места то, что доставляется 
в Лимирику для торговли, а в общем в течение всего года в них доставляют монеты, 
привозимые из Египта, и множество видов всего, вывозимого из Лимирики 3 0 6 , <и> 
поставляемого по морскому побережью. 

61. В областях же за ними, там, где курс поворачивает уже на восток, лежит ос
тров, называемый Палайсимунду 3 0 7 , древними же его обитателями {называвшийся} 
<Та>пробана 3 0 8 . Его области, обращенные к северу— мирные... и тянется почти до 
области, лежащей напротив самой Азании 3 0 9 . Встречается же на нем жемчуг и про
зрачные камни, и полотно, и черепаха. 

62. По этим вот местам тянется страна Масалия 3 1 0 , уходящая далеко в глубь 
материка; в ней производится множество полотна. Если же пересечь лежащий от 
нее на самый восток залив, {следует} страна Десарена 3 1 1 , дающая слоновую кость, 
называемую «босаре» 3 1 2 , а за ней, если вести плавание 3 1 3 уже на север— много 
варварских народов: среди них киррады 3 1 4 — разновидность людей с приплюснутым 
носом, и другой народ баргюсов 3 1 5 , и лошадолицые [крупнолицые], о которых говорят, 
что они людоеды 3 1 6 . 

63. За ними на восток, если держать океан по правую руку, и проплыть, оставив 
по левую руку остальные части, встречаются Ганг 

21. 
и Золотой {остров} — крайняя часть восточного берега, лежащая возле нее. Возле него 
есть река, называемая Ганг, и она, самая большая в Индии, опускается и поднимается, 
как Нил; на ней есть рынок Ганг 3 1 7 , одноименный реке, через который везут малабатр, 
и ганги<ти>йский нард, и жемчуг, и тонкое полотно, самое роскошное, называемое 
гангитийским. Говорят же, что есть в этих местах и золотые шахты, и монеты из 
золота, называемые кальтис 3 1 8 . Рядом с рекой есть океанский остров— крайняя 
часть ойкумены на востоке, под самым восходящим солнцем, называемый 3 1 9 Золотой, 
имеющий наилучшую из всех мест по Эритрейскому морю черепаху. 

64. За этой страной, на самом севере, в одном из самых дальних мест, где море 
заканчивается, лежит в нем в глубине материка огромный город, называемый Тины 3 2 0 , 
из которого в Баригазу через Бактры везут шерсть, пряжу и тонкий серикский хло
пок по суше, а в Лимирику— наоборот, по Гангу. До этой Тины добраться нелегко: 
ведь редко кто из нее приходит, {да и тех} немного. Лежит {это} место под самой 
Малой Медведицей, говорят же, что граничит с частями Понта и Каспийского моря, 
поворачивающими {от своего обычного курса}, лежащее возле которого Меотийское 
болото изливается в Океан. 



65. Каждый год на границе Тины появляется некий народ, телом короткий, и очень 
плосколицый, [совершенно плосконосый], <и говорят, что светлые кожей>, зовут 
же их сесаты, {и они} кажутся мирными 3 2 1 . Появляются же с женами и детьми, при
нося множество поклажи, похожей на плетенки цвета свежего виноградного листа; 
затем они остаются на каком-либо месте границы между ними и {жителями} Тины 
и справляют празднества в течение нескольких дней, расстилая под собой плетен
ки 3 2 2 , и уходят к себе в более отдаленные места. И затем в {этих} местах появляются 
< * * > 3 2 3 , рассчитывающие на это, и собирают ими разбросанное, и отдирают волокна 
с тростинок, 

22. 
называемые «петрой» 3 2 4 , аккуратно сворачивают листья и, делая шарики, сшивают 
волокнами от тростника. Получается три вида: из больших листьев— малабатр, 
называемый «крупным шариком», из {листьев} поменьше— «средним шариком», 
из маленьких ж е — «мелким шариком». Так получается три вида малабатра, и затем 
он относится в Индию изготовившими их. 

66. {Области} же за этими местами из-за жестокости штормов и сурового 
мороза, и труднодоступности мест, и также некоей божественной силы богов не 
исследованы. 



КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДУ 
«ПЕРИПЛА ЭРИТРЕЙСКОГО МОРЯ» 

1. αποδεδειγμένων. Обычно этот термин относят к трем пунктам, описанным в 
ПЭМ: Миос Гормос, Береника (1:1.3-4) — главным портам греко-римского Египта на 
Красном море и Мосха (32: 10. 30)— небольшому порту на южном берегу Аравии. 

Традиционное толкование этого п о н я т и я — «установленный», «обозначен
ный», например: «The first of the important roadsteads established on the Red Sea...» 
(McCrindle 1879a: 118). Для Б. Фабрициуса пункты, обозначенные таким понятием, 
были «gew6nlich oder doch vorzugsweise besucht», т. е. это определение относилось, 
в основном, к его географическому положению (Fabricius 1883: 114). В. X. Шофф 
полагал, что это понятие передает концентрацию торговой деятельности в портах 
(Schoff 1912: 51). Получается тогда, что торговля в остальных пунктах, упомянутых 
в ПЭМ, проходила вне портов. Для М. П. Чарльсворта понятие αποδεδειγμένος обо
значало «treaty-port» (Charlesworth 1951: 142). Дж. А. Б. Палмер полагал, что этот 
термин мог трактоваться как «риЫісІу proclaimed; designated, appointed, prescribed for 
some purpose* (Palmer 1951:158). Эта точка зрения нашла подтверждение у Стивена 
Сайдботама (Sidebotham 1986b: 96-97). Но сам Палмер не мог определить, для чего 
же предназначались в таком случае египетские порты. Р. Э. М. Уилер также пола
гал, что порты, обозначенные автором ПЭМ таким термином, были «designated... 
perhaps as the authorised channels for certain types of goods» (Wheeler 1954: 115). Сэр 
Лоуренс Кирван, в то время— президент Королевского географического общества, 
дал следующее определение этому понятию: «Установленными («established» — так 
он трактует рассматриваемый греческий термин) гаванями были национальные га
вани и склады, контролируемые специально назначенными государственными или 
царскими чиновниками, в данном случае— римскими» (Kirwan 1981: 82). Неясно, 
как римские чиновники контролировали в таком случае гавань Мосха, которую сэр 
Кирван не включил в число гаваней, обозначенных таким образом. 

По наблюдению Л. Кассона, места, обозначенные таким термином, не обознача
лись автором ПЭМ как εμπόρια, но — δρμοι, т. е. были в первую очередь не «рынками», 
но «местами для причаливания». Кроме того, этот термин неоднократно встречается 
в папирусных документах, начиная с I I I в. до н. э. (P. Hib. 38.5; 198 г, 5.111,115,119: 
245-240 гг. до н.э.) , в которых это понятие относится к тем гаваням, где распола
гались государственные отряды для их охраны. Это обстоятельство было актуально 
и во время написания ПЭМ, так как причина, вынуждавшая государство содержать 
такого рода отряды оставалась все та же — пиратство. Кроме того, необходимо было 



обезопасить такого рода важные рынки от набегов с суши, для чего служили мощные 
крепости в Миос Гормос и Беренике. Этим и объясняется употребление понятия «га
вань» вместо «рынок» для такого рода укрытий (см. также P. Laur. 6 .2-6: 97-117 гг. 
н.э.; P. Lond. 295. 7-8: 118 г. н.э.; P. Aberd. 20. 9: I I в. н.э. ; P. Ross. Georg. 2. 18. 33, 
133,196:196 г. н. э.) . В том, что касается гавани Мосха, то функцию охраны ценного 
ладана, поставлявшегося оттуда (32: 11. 4-7) , выполняли некие «сверхъестествен
ные силы» (на самом деле, видимо, гарнизон форта Самхарам), поэтому он также 
был «охраняемым» (Casson 1989а: 274-275). А. Ф. Л. Бистон предпочитает более 
нейтральное толкование— «recommented» (Beeston 1990: 128). 

Таким образом, еще с I I I в. до н.э. , задолго до составления ПЭМ, основной «сло
варный» смысл этого понятия в отношение торговли на Эритрейском море должен 
был претерпеть существенные изменения: стоянки были указаны, как «безопасные», 
«охраняемые». Автор ПЭМ, несмотря на постоянные ссылки на «простоту» и «нели
тературность» его языка, как выясняется, должен был быть хорошо знаком с такого 
рода официальной лексикой. 

С. Е. Сайдботам полагает, что этим термином, идентичным по своему значению 
понятиям έμπόριον νόμιμον, которое встречается в тексте «Перипла» по отношению 
к Адулису (4:1.20), рынкам Муза (21: 7.19) и Аполог (35:11.32), и έμπόριον ενθεσ-
μον — так назван индийский рынок Каллиена (52: 17.19) — в ПЭМ обозначались те 
порты, где имелись или отсутствовали общины иностранных торговцев различной 
величины, статуса или дипломатического положения (Sidebotham 1996с: 297). В та
ком случае каждый порт мог быть обозначен в ПЭМ тем или иным из трех терминов. 
То, что лишь три из них упомянуты таким образом, говорит о неверности этой точки 
зрения. 

Действительно, папирусы и острака из Старого Кусейра показывают, что в Миос 
Гормос были расположены воинские гарнизоны: археологи обнаружили списки сол
дат, которых возглавлял curator praesidii (см.: Bagnall 1986: 8 -11 ; 20-22; 25-26). 
Тем не менее, изыскания Кассона выглядят без нужды усложненными. Для начала 
обратимся к фрагменту ПЭМ, посвященному гавани Мосха: «δρμος αποδεδειγμένος 
του Σαχαλ ιτου λιβάνου προς έμβαλλήν» (32: 10. 29-30). Очевидно, что понятие 
αποδεδειγμένος не обозначает в данном случае ничего кроме того, что сам рынок 
был «предназначен» для погрузки ладана; придание этому понятию в данном кон
тексте иного смысла лишило бы эту фразу присущей ей синтаксической стройности 
и смысловой ясности; особенно примечательно наличие предлога προς в сочетании 
с рассматриваемым термином: этот предлог и указывает на то, что гавань Мосха 
была предназначена не для «охраны», а для погрузки. Кроме того, в гавани Мосха 
«охраняемым объектом» является не сама гавань, как в папирусных документах, на 
которые ссылается Кассой, а товар, в данном случае — ладан, что является принци
пиальным отличием. Стоит упомянуть и указание М. Г. Рашке на то, что данных о 
каком-либо военном присутствии римлян южнее Береники нет [Raschke 1978: 646, 
874 (п. 915)]. 

Те папирусные контексты, на которые ссылается Л. Кассой, также не подтверж
дают наличия какого-либо особого значения у рассматриваемого термина, например: 
«τους δέ] πλείον[τας κατά π]οταμόν όρμίζεσθαι προ τ[ с?] έν τοις ά[ποδεδει]γμένοις 
τ[ό]ποις» (P. Hib. 198. г, 5. 112). Речь в данном случае идет только о том, что корабли 



должны вставать на якорь в специально предназначенных для этого местах (т .е . не 
обязательно гаванях, к тому же) , но из этого вовсе не следует, что каждое место, 
обозначенное как αποδεδειγμένος, является специально укрепленным или защищен
ным воинскими частями. То же можно сказать и о следующих контекстах (P. Laur. 
6. 2 -6) : νους και αξει ό ναύκληρος ε [ίς Άλεξάνδρειαν с? ] δς αποπλε,ε τω..να...ψ[ с?] 
τειας μή νυκτί μηδ' έν χ[ειμώνι πλέων, άλλα κα]θορμίζων έπί τών άποδε[δειγμένων 
και ασφαλέστατων δρμων, καθ' ήμέραν [δέ πλέων с?])...или «κ(αι) άπεσχη[κέν]αι παρ' 
υμών υμιν φόρετρα ής κατήξα υπό ιδίων καμήλων άπό τών τής μερίδος θησαυρών είς 
τούς αποδεδειγμένους όρμους κριθής μέτρω δημ...» (P. Lond. 295. 7-8); «([ο?]ατ[.]γ ον 
[.] ε ίσ τούσ [άποδ]εδειγμένο(υσ) δρμο(υσ) καί έμβαλο(ύμεν) [ο]ύς) (P. Aberd. 20. 9)». 
Этот термин и только в такого рода контекстах может указывать лишь на то, что 
место, им обозначенное, является «предназначенным», «заранее указанным» для 
причаливания судна, или складирования ячменя или ночевки каравана, но он не несет 
дополнительной смысловой нагрузки «укрепленный» и т.д. 

Далее, из текста ПЭМ никак не вытекает, что Береника также пользовалась стату
сом αποδεδειγμένος δρμος, и даже, что этот порт был таким образом обозначен. Если 
принять такое толкование, то странным выглядит прекращение повествования об 
«указанных» гаванях на Красном море после Береники. Гораздо корректнее было бы 
рассматривать данное понятие как относящееся ко всем упомянутым в ПЭМ торговым 
точкам в смысле «пункт назначения» тем более, что автор упоминает во множест
венном числе «гавани и рынки» на Эритрейском море и вдоль него, и Миос Гормос 
назван первым из них всех, а не только среди «защищенных стоянок». Интересно, что 
еще в первом переводе ПЭМ 1550 г. Дж. Б. Рамузио перевод понятия αποδεδειγμένος 
δρμος явно адресовался всем упомянутым в тексте пунктам: «Dei porti celebri del mar 
Rosso», а в отношении Мосха Лимен Рамузио высказался так: «il celebre porto per 
andar a tor deirincenso...» (Ramusio 1979:515,525). Ср.: «Unterden bemerkenswerthen 
Ankerplatzen des Erythraischen Meeres»; «...geignet zur Aufnahme des Sachalitischen 
Weihrauchs» (Streubel 1861: 8, 25). 

2. Μυός δρμος. «Мышиная бухта» получила свое название по имени некоего мол
люска, поэтому иногда Μυός δρμος переводят как «Ракушечная гавань». Страбон и 
Диодор Сицилийский упоминают и другое его название — «Бухта Афродиты»: «...είτα 
Μυός δρμον δν καί Αφροδίτης δρμον καλεΐσθαι, λιμένα μέγαν, τόν εϊσπλουν έχοντα 
σκολιόν» [«затем Миос Гормос, который называется и Бухта Афродиты, большая га
вань, имеющая изогнутый вход» (Strabo. XVI . 4.5)]; «λιμήν σκολιόν έχων τόν εϊσπλουν, 
επώνυμος Αφροδίτης» [«гавань, имеющая изогнутый вход, одноименная Афродите» 
(Diod. I I I . 39.1 -2)1, а Плиний Старший дает латинскую транскрипцию его греческого 
названия— «Myos Ногтоп» (6.168). Упомянут также Клавдием Птолемеем (4. 5. 8; 
8. 15. 18) и Агатархидом Книдским (81). 

Город основан Птолемеем I I Филадельфом (283/2-246 гг. до н .э . ) . От Миос 
Гормос шла кратчайшая дорога к Нилу. Город не имел естественных запасов свежей 
воды, и население там занималось исключительно транспортировкой грузов и людей 
(Hiebertmi: 127). 

Обычно Миос Гормос на основе данных Плиния Старшего и Клавдия Птолемея 
идентифицировался с Абу-Шаар/Абу Сомер (Abu Sha'r al-Qibli). Дж. Уилкинсон 
описывает свое путешествие по Египту, в ходе которого он посетил руины Миос 



Гормос. Он прямо не называет современное соответствие древнему названию, но из 
контекста очевидно, что имеется в виду именно Абу-Шаар (Wilkinson 1832: 50-51 , 
Wilkinson 1835: 411-412). Дж. Уэллстед также прямо не идентифицирует Миос 
Гормос с Абу-Шаар, но указывает, что от руин Миос Гормос он направился к Кусейру. 
Интересно, что увиденные развалины Уэллстед датировал «временем халифов». Сам 
порт он описывет следующим образом: «...маленькая крепость 150 шагов в длину и 120 
в ширину с несколькими маленькими домами. Квадратные башни выстроены по углам; 
на северной и западной сторонах на равном удалении от углов видны ворота с аркой...» 
(Wellsted 1838:125). И в дальнейшем это отождествление оставалось доминирующим 
[McCrindle 1879а:118; Couyat 1910а: 15-33; Couyat 1910b: 527-528 [помещает Миос 
Гормос в Вади Сафаджа. Видимо, это же место имеет в виду Д. Киркбрайд под Safarga 
(Kirkbride 1990: 261-262)]; Schoff 1912а: 52; Kees 1933: 1082. Schweinfurth 1925: 
passim; Warmington 1928:6; Scaife 1935: 55-65; Murray 1925: 138-150; Ball 1942: 
50, 53,65, 68, 79, 82-83, 106, 183-185; Tregenza 1955: 89-108; Tregenza 1958: 58, 
122; Meredith 1958; Murray 1967a: 32; Кацнельсон 1970: 231. прим. 265; Desanges 
1978b: 270-271; Beeston 1981:356; Sidebotham 1986a: 590-602; Klein 1988:18,120; 
Casson 1989a: 96; Bagnall 1986: 3; Zitterkopf, Sidebotham 1989: 155]. 

Между тем, последние археологические исследования показали, что городище 
Абу-Шаар было основано в V в. н. э., во всяком случае, следов птолемеевских или рим
ских укреплений на нем не обнаружено [Sidebotham 1989а: 203; Sidebotham 1989b: 
488-489; Sidebotham 1991а: 18-19 (отвергая тождество Миос Гормос и Абу-Шаар, 
Сайдботам, тем не менее, не считал возможным видеть в каком-либо уже известном 
городище Миос Гормос. Он надеялся обнаружить его следы в районе залива Бейт, где, 
как рассказали ему местные жители, имеются какие-то древние развалины. Однако 
эта идея не получила подтверждения); Sidebotham 1996с: 290]. 

Идентификация Миос Гормос с городищем Старый Кусейр (Quseir al-Qadim), рас
положенном в 8 км. к северу от современного города Кусейр, впервые была предложе
на в работах географа-востоковеда А. Шпренгера и Ф. Робью на основе информации 
Страбона (XVI . 4. 5) и ПЭМ (Sprenger 1875:17; Robiou 1875:135). Алоиз Шпренгер 
полагал, что на побережье Красного моря было две гавани, называвшихся Миос 
Гормос, одна из которых соответствовала Абу-Шаар аль-Кибли, а другая, названная 
у Птолемея «Белая Гавань» (λευκός λ ιμήν) ,— Старому Кусейру. 

То, что именно Белая Гавань соответствовала Старому Кусейру, полагали и другие 
исследователи [Warmington 1928: 7; Whitcomb, Johnson 1979; Whitcomb, Johnson 
1980a; Whitcomb, Johnson 1980b: 103-112; Sidebotham 1986b: 3, 16-17, 53-54 
(на основе находки острака с надписью λευκ-. Никто почему-то не предположил, что 
эта надпись могла означать λευκή κώμη); Sidebotham 1989а: 205-206; Sidebotham 
1991а: 20 (в настоящее время и Стивен Сайдботам также склонился к отождествле
нию Старого Кусейра с Миос Гормос: Sidebotham 1996а: 7ЪЗ; Sidebotham 1996с: 290; 
Berenike 1995. Fig. 1 - 1 , хотя он указывал, что нет никаких данных, подтверждавших 
бы функционирование Старого Кусейра в птолемеевское время — Sidebotham 1989b: 
489); Harrauer, Sijpesteijn 1985: 136; Bagnall 1986; Clary sse, Demjver 1989: 297; 
Whitehouse 2000: 121]. С Кусейром также идентифицировали Миос Гормос авторы 
следующих работ: Кондратьев 1940:264; von Wissmann 1953:69 (п. 41); Huntingford 



1980: 86 («рядом с Кусейром на берегу Красного моря в современном Абу-Шаар в 
300 милях южнее Суэца»); Шеркова 1991: 43. 

Совершенно убедительный аргумент в пользу отождествления Миос Гормос со 
Старым Кусейром представили М. Редде и Ж.-К. Гловен: дистанция от Миос Гормос 
до Береники, по данным ПЭМ, составляла 1800 стадий или 320 км, что в точности 
соответствует расстоянию между Старым Кусейром и Береникой (в то время, как 
между Абу-Шаар и Береникой— 2300 стадий— Redde, Glovin 1987: 61, 63). Сле
дует отметить, что Абу-Шаар аль-Кибли расположен в 150 км. к северу от Старого 
Кусейра, что делает невозможным его идентификацию с Миос Гормос. См. также 
интереснейшую статью Д. П. С. Пикока, написанную с применением самых совре
менных методик (Peacock 1993:226-239): в ней на основе фотографий, сделанных из 
космоса, показано, что Миос Гормос должен быть отождествлен со Старым Кусейром. 
Недавние находки частных писем в ходе археологических раскопок Старого Кусейра, 
в которых восемь раз встречается топоним Μυς "Ορμος, подтверждают идею, некогда 
высказанную А. Шпренгером. Публикацию см.: Bulow-Jacobsen, Cuvigny, Fournet 
1994: 27-42. См. также Вгип 1996: 685; Whitcomb 1996: 747-748 (автор выделяет 
как решающий аргумент для идентификации Миос Гормос со Старым Кусейром ре
зультаты раскопок в Абу-Шаар аль-Кибли); Ballet 1996: 811-812. Стоит добавить, 
что Старый Кусейр (Миос Гормос) связывала удобная дорога с Коптом, тогда как до 
Абу-Шаар дорога должна была быть гораздо длиннее и неудобнее. 

Порт Миос Гормос располагался в заливе, ныне высушенном и заполненном со
леной мягкой грязью. Он имел типичную для портового города планировку с двумя 
главными улицами, пересекающимся в центре под прямым углом (Hiebert 1991: 
128). Практически все обнаруженные в Старом Кусейре предметы материальной 
культуры— неегипетского происхождения. Из предметов из дерева, только одна 
игла — римская. Все остальные — восточно-африканского, иранского или индийско
го, из чего делается вывод, что в городе имелась значительная колония иностранцев 
(Hiebert 1991: 139-141). Находки terra sigillata, амфор, монет (кроме золотых) из 
Арикамеду имеют точные аналогии из Старого Кусейра (Whitcomb 1996: 750). Собра
ние надписей, найденных на городище Старый Кусейр, см.: Gueraud 1942: 141-196; 
Kayser 1993: 111-156; по дороге из Копта в Кусейр— Bernand 1972. 

Судя по находкам керамики, быстрый рост и начало периода процветания Миос 
Гормос/Старого Кусейра приходится на время от Августа до начала I I в. н. э. (Bagnall 
1986:4;Я/-Ш21994:23). О раскопках в Старом Кусейре см.: Whitcomb Johnson 1979; 
Whitcomb, Johnson 1980a; Whitcomb, Johnson 1980b: 103-112; Bagnall 1986; Cla~ 
rysse, Devijver 1989: 297); Whitcomb 1996: 748-762. 

3. σταδίων. Стадий— мера длинны, разнившаяся в разное время. Существовало 
шесть видов стадия. Если автор ПЭМ пользовался так назваемым «стадием Эрато-
сфена», то его длина могла составлять, по разным подсчетам от 148 до 178 м. Италий
ский стадий, общепринятый в І-ІІ вв., был равен приблизительно 185 м. 

4. Βερνίκη. Обычно название города пишется Береника (в латинских источниках 
Berenice); он описан Страбоном: «Βερενίκην πόλιν» (XVI. 4.5,45), Плинием Старшим: 
«Вегепісе oppidum, matris Philadelphi потіпе» [«город Береника по имени матери 
Филадельфа» (6. 103, 168, 170), Иосифом Флавием (Ant. Iud. 8. 163. 3). В тексте 



ПЭМ дана усеченная форма, но выше и ниже название города приводится в его тра
диционном написании. 

Локализуется Береника довольно четко, согласно данным Страбона (XVI . 4. 5) 
и Плиния Старшего (37.107). Возможно, это — самый большой и важный из портов, 
расположенных на Красном море, чьи руины лежат в Мединет Эль-Харас рядом с 
современным Умм эль-Кетеф (Umm el-Ketef) в районе мыса Ра 'с Бенас в Нечистом 
заливе (The Foul Bay: 23° 54' Ν., 35° 28' Ε.). Этот залив был назван таким образом 
из-за огромного количества коралловых рифов, на которые постоянно наталкивались 
корабли. Плиний Старший пишет, что морской путь из Египта в Индию начинается 
именно в Беренике, куда товары доставлялись из Александрии по земле на верблю
дах (6. 102-103). Возможно, к этому времени Береника служила местом разгрузки, 
а Миос Гормос— стоянкой судов, так как это могло давать экономию во времени 
(Warmington 1928: 7). В. X. Шофф даже полагал, что Береника— родина автора 
ПЭМ {Schoff 1912а: 55). Предположение это, однако, ни на чем не основано. 

Этот город-порт был основан в I I I в. до н. э. Птолемеем I I Филадельфом (283/2- гг. 
до н.э.) , назвавшим его в честь своей матери (Βερενίκη— Рііп. 6. 168). Проводящи
еся в Беренике археологические раскопки подтверждают, что город был основан в 
II I в. до н. э. (находки монет и керамики), но следов птолемеевских укреплений пока 
не выявлено (Sidebotham, Wendrich 2001: 252). 

Основным назначением Береники была торговля с Аравией и Африкой и доставка 
африканских слонов, которых тренировали для борьбы с индийскими слонами в се-
левкидской армии. Небольших африканских лесных слонов ловили возле Адулиса, 
перевозили по Красному морю до Береники, затем— через Восточную пустыню до 
Аполлонополя (Эдфу), а затем— вверх по Нилу. Береника была крупным центром 
по производству бус, металлов, стеклянных и плетеных изделий. Город из собствен
ных резервов обеспечивал поставки зерна, фруктов, овощей, мяса. Географические 
факторы способствовали процветанию Береники: порт был расположен там, где Нил 
ближе всего подходит к Красному морю, хотя, как пишет Страбон, порт Береники 
не обладал гаванью, удобное расположение перешейка давало возможность устано
вить удобные причалы, которые были в состоянии принять корабли любых размеров 
(«πόλιν Βερενίκην, άλίμενον μέν τη δ ' ευκαιρ ία τού ισθμού καταγωγάς επιτηδείους 
έχουσαν» (Strabo. X V I I . 1. 45)]. 

Расцвет Береники приходится на конец I в. до н. э. — конец I в. н. э. (РІіп. N H . 6. 
103), а также ІѴ-ѴІ вв. н.э. Подъему Береники в римское время способствовал и 
расцвет добычи различных руд (Ростовцев 1907: 398). Можно предполагать, что 
Береника была заброшена в V I в. н. э., однако эта дата предварительная, не подтверж
денная археологическими исследованиями. Недавний осмотр развалин Береники 
выявил наличие керамики VII в. н.э . [Sidebotham 1989а: 207; Sidebotham 1989b: 
490; Sidebotham 1991а: 21; Sidebotham 1997: 392 (Ѵ-ѴІ вв.)]. 

С ростом торговой активности на Красном море значение Береники по сравнению 
с Миос Гормос должно было возрастать: последний был расположен значительно 
севернее, и это требовало от мореходов лишних затрат времени и сил на борьбу с 
непростыми условиями навигации по Красному морю (Casson 1989а: 97). Послед
ние из опубликованных на настоящий момент датируемые находки относятся ко 
времени правления Марка Аврелия и Луция Вера (161-169 гг. н.э . ) . Определенно, 



расширение зоны поиска должно дать находки более разнообразного хронологиче
ского диапазона. Очевидно, губительную роль в истории порта сыграла чума 166 г. 
(Sidebotham, Wendrich 1998:454). Другими факторами, способствовавшими посте
пенному упадку города и порта, стали набеги кочевников, прослеживаемые со 108 г., 
конкуренция Клисмы и канала, начатого Траяном в 112 г. (Cuvigny, Bulow-Jacobsen 
1999:136). Население оставалось в Беренике вплоть до V I I в. н.э . , хотя город утерял 
свою роль наиболее важного торгового порта (Sidebotham 1989а: 207; Sidebotham 
1991а: 20-21). 

История изучения Береники фактически началась в XIX в., хотя еще в апреле 
1541 г. путешественник Хуан де Кастро обследовал побережье Береники, но, не вы
садившись на берег, развалин города не нашел. В XVIII в. на месте Береники побы
вал Жан-Баптист Бургиньон д'Анвиль (1697-1782). Остатки города были открыты 
итальянским путешественником и искателем приключений Джованни Бельцони в 
1818 г. Он же начал раскопки, наняв мальчика-бедуина, который копал ракушкой (!). 
Дальнейшее археологическое изучение Береники связано с именами Дж. Р. Уэллстэда 
и Дж. Дж. Уилкинсона [Wellsted 1836: 96-100, его называет первооткрывателем 
Береники лейтенант А. Вернее (Burnes 1836: 24); Wilkinson 1835. См. также: Sethe 
1899: 280-281]. 

Новейшую историю изучения Береники см.: Daressey 1922: 169-184; Raimondi 
1923: 53-76 (работа Ж. Раймонди посвящена, в основном, топографии и геологии 
района Ра'с Бенас); Murray 1925: 138-150; Murray 1967а: 27-28 (само поселение 
Береники Мюррей локализует несколько вдали от моря в современном Шеншефе, 
так как поселение там наилучшим образом укрыто от пиратов); Meredith 1952: 
94-111; Meredith 1953: 95-106; Meredith 1957: 56-70. С 1994 г. археологические 
исследования проводятся совместной американско-голландской экспедицией под 
руководством Стивена Сайдботама (Университет г. Делавар, США) и Виллемины 
Вендрих (Университет г. Лейден, Нидерланды) при участии специалистов из Великоб
ритании и Бельгии. Результаты последних сезонов см.: Sidebotham 1991b: 177-189; 
Sidebotham, Wendrich 1995; Sidebotham, Zitterkopf 1995:39-52; Sidebotham 1996a: 
773-783; Sidebotham, Wendrich 1996a; Mem. Sidebotham, Wendrich 1996b: 441-452; 
Wendrich, Sidebotham 1995: 144-145; Sidebotham 1996a: 779-780; Sidebotham, 
Wendrich 1998; Sidebotham, Wendrich 1998. 

5. Ι χ θ υ ο φ ά γ ω ν . Исключительно подробно «рыбоедов» описывает Агафархид 
Книдский в сочинении «Об Эритрейском море» (30а -50) . Среди его данных, согла
сующихся с описанием ихтиофагов в ПЭМ, можно отметить следующие: ихтиофаги 
не знают городов, ни сельской хоры, ни каких-либо технических навыков (31а); они 
живут по скалистым берегам, в теснинах, оврагах, узких проходах (32а-Ь) , пещерах, 
под рыбьими скелетами и ветвями оливковых деревьев (43а-Ь); доступ к территориям, 
занятым ихтиофагами очень труден (45а). 

6. Άγριοφάγων. «Поедатели дичи» соответствуют народу, «живущему на мясе и 
молоке», описанному Агафархидом Книдским в сочинении «Об Эритрейском море» 
(31а). Их также упоминает Страбон, согласно которому, агриофаги— местное на
звание кинамолгов («доящих собак» — XVI . 4. 9). По его данным, агрии носят длин
ные волосы и бороды и держат огромных собак, с которыми охотятся на индийских 
быков, «забредающих к ним с соседней территории». Дж. Б. Рамузио полагал, что 



άγριοφάγοι могут восходить к «поедателям саранчи» — άκριδοφάγοι (Ramusio 1979: 
515). 

7. Μοσχοφάγων. Обычно трактуется как «поедатели растений». В. X. Шофф трак
тует это понятие как «Wild-flesh-Eaters» (Schoff 1912а: 22). Л. Кассой полагает, что 
они могут быть тем же народом, который описывался в греческой географической 
традиции под именем ризофагов («поедатели корней» — Strabo. X V I . 4. 9) или спер-
матофагов («поедатели семян» — Casson 1989а: 98). Однако такого рода толкование 
основано на одном лишь предположении и не подкреплено аргументами. Μόσχος не 
имеет значения «корень» или «семя», но «молодой побег». С. Кюссе относит корень 
μόσχο к категории животного мира и полагает, что упоминание в одном ряду мос-
хофагов и агриофагов может означать противопоставление «поедателей домашних 
животных» и «поедателей диких животных», (Cusset 1997: 649-650). Такое по
нимание вполне возможно, тем более, что μόσχος часто относится к обозначению 
потомства коровы (Chantraine 1968: 715). С другой стороны, в труде Агафархида 
Книдсого «Об Эритрейском море» наряду с «поедателями мяса и молока», очевидно, 
агриофагами ПЭМ, упоминаются и «поедатели тростника» (30а). В последних можно 
видеть мосхофагов ПЭМ. Вообще, описание этих народов у Агафархида Книдского 
и автора ПЭМ во многом совпадает. См. также комментарий № 162 о «святости» 
ихтиофагов. 

Обычно северо-восток Африки, по представлениям греческих географов и ис
ториков— Агафархида Книдского (62а-67) , Диодора ( I I I . 32-33), Страбона ( I . 2. 
34; I I . 4. 33, 36; XV. 1. 25; X V I . 4. 4; XVII . 1. 1, 53; 3. 7), Клавдия Птолемея (4. 7. 
27)— населяли племена пастухов-кочевников троглодутов/троглодитов («жители 
пещер»), носители одного из хамитских языков, а все побережье от Адулиса до 
Мыса Ароматов называлось Τρωγλοδυτική, возможно, что это слово — греческая 
адоптация местного этнонима TRG/Targi, народа, населявшего в древности Сахару 
(Huntingford 1980: 145-146). Дж. У. Б. Хантингфорд полагает, что троглодиты, 
упомянутые Агафархидом и Страбоном, описаны и автором ПЭМ: их объединяет 
отсутствие «порядка», наличие вождей-тиранов, склонность к разбою жителей Рап-
ты (Huntingford 1980: 146-147. О спорности последнего чтения в тексте ПЭМ см. 
ниже). Краткую историю взаимоотношений троглодитов с птолемеевским и римским 
Египтом см.: Murray 1967а: 24-32; Casson 1989а: 97-99. Стоит добавить, что и по 
данным Страбона, троглодиты роют себе жилища в земле и пользуются для одежды 
и подстилок рыбьей кожей (XVII . 3. 7). 

8. κατά τυραννίδα νεμομένων. Под тираниями в ПЭМ нужно понимать неболь
шое «политико-государственное образование», подчиненное какому-либо более 
могущественному царю, например, Рапта, подконтрольная тирану Мафаритиды 
(Холебу), которая была подчинена в свою очередь царю Харибаилу (16: 6. 9; 31: 10. 
20). Вероятно, такого рода правители обладали практически полной бесконтрольной 
властью «на месте», поэтому и заслужили от автора ПЭМ такое название. «Тиран» 
Холеб упоминаются в следующих фрагментах: 16: 6. 8 (земледельцы Рапты, подоб
ные тиранам), 9 (тиран Рапты Мафарит); 20: 7. 10 («царь» и «тиран» Аравии); 22: 7. 
25-26 («тиран» Сабы Холеб); 24:8. 7 («царь» и «тиран» Музы); 25: 8.19 («тирания», 
как единица государственного деления); 31: 10. 19-20 («тиран Мафарит»). Очень 
близкими словами говорит о троглодитах Страбон: «Νομαδικός μέν ουν ό βίος τών 
Τρωγλοδυτών τυραννοϋνται δέ καθ' έκαστα κοιναι...» (XV. 4. 17). 



9. В тексте ПЭМ — лакуна; чтение восстанавливается издателями текста, у кото
рых, начиная с первого издания Гелена и перевода Рамузио, на этот счет сформиро
валось редкое единодушие: «μητρόπολις λεγομένη Μερόη» [Ramusio 1979:515 (п. 3)]. 
Μ. Казевиц, однако, читает, «ή μητρόπολις Μερόη» (Casevitz 1996:680). Мероэ—цар
ство с одноименной столицей, расположенной между пятым и шестым порогами Нила 
и являвшейся крупным центром торговли между Центральной Африкой и Египтом. 
Страбон описывает Мероэ, как крупнейший из островов, расположенных на Ниле, 
царскую резиденцию и столицу эфиопов: «ή Μερόη τό βασίλειον ксгі μητρόπολις τών 
Αιθιόπων» [«Мероэ— царская резиденция и столица эфиопов» ( I . 2. 25)]; «ή Μερόη, 
πλησίον τών τόπων οΰσα τούτων έν τω Νείλω νήσος» [«Мероэ— крупнейший в этих 
местах на Ниле остров» (XVI . 4. 8)]. 

В начале I в. н.э . после заключения мира с Августом царство Мероэ переживало 
период подъема, а город разросся в процветающий «мегаполис». Уже к середине I в. 
н. э. появились первые признаки надвигающегося кризиса, вызванного, вероятно, 
перемещением торговых путей с Нила на Красное море и упадком мероитской торгов
ли, и постепенно оно было отодвинуто на второй план поднимающимся Аксумским 
царством. Также могли сказаться и резкие климатические изменения, приведшие к 
обезвоживанию почв. К I V в. значение Мероэ, как торгового центра сошло на нет. 
Об истории Мероэ см.: Кацнельсон 1970: 228-262; Shinnie 1967; Burstein 1981: 
47-49\ Берзина 1992. 

10. τό πέρας τής άνακομιδής. На основании данных Страбона (XVI . 4. 24), кото
рый пишет, что товары из Индии привозятся в Миос Гормос, а оттуда— по земле в 
Копт (современный Кифт), стоит предположить, что имеется в виду не Береника, 
как обычно полагается (Warmington 1928: 183; Casson 1989а: 279), а «Мышиная 
бухта» Миос Гормос. 

11. Πτολεμαΐδα τών θηρών. Город описан в иероглифических (стела Пифона) и 
античных источниках: Плинием Старшим: «...рго hoc Philoterias scribunt»: [...от чего 
называют «Охотничьей» (6.168)]; «ultra silvae, ubi Ptol<e>mais, a Philadelpho condita 
ad venatus elephantorurru ob id Epi Theras cognominata...» [«за лесами, где Птолемеем 
основана Птолемаида для охоты на слонов, прозванная «Охотничьей»...» (6. 171)] и 
Помпонием Мелой: «...et Coloba Philoteriset Ptolemais» (3.80.5). Как рассказывает Ар-
темидор, он был основан Эвмедом по приказу Птолемея I I Филадельфа (283/2-246 гг. 
до н. э.) ок. 270-269 гг. до н. э. (Strabo. X V I . 4.7). В его функцию входило обеспечение 
птолемеевской армии слонами и выполнение функций торгового порта. 

Предлагались следующие идентификации Птолемаиды Охотничьей: с поселением 
Марса Акик (Murray 1967а: 26; Burstein 1996: 800); в районе современного города 
Суакин (Huntingford 1980: 87; Бауэр 1990: 108); с о-вом Эр-Рих (er-Rih) в дельте 
реки Токар, на котором имеются развалины некоего древнего города (McCrindle 
1879а: 119; Schoff 1912а: 60); К. Гиллэн располагал ее в Дейре (Guillain 1846: 87). 
Со своей стороны Ж. Десанж писал: «Парадоксально, но мы ничего не знаем ни из 
письменных источников, ни археологических о присутствии римлян в наиболее 
отдаленных портах Красного моря, о которых сообщают «Перипл Эритрейского 
моря» и «География» Птолемея. И до сих пор не удавалось локализовать Птолемаиду 
Охотничью, самый знаменитый из них, хотя бы приблизительно на юге Порт-Судана, 
в регионе Токара или Акика, недалеко от нынешней границы Судана и Эритрии» 
(Desanges 1984: 250). 



12. έμπόριον νόμιμον. Это выражение и дальше встречается в тексте ПЭМ: по 
отношению к рынкам Муза (21: 7. 19) и Аполог (35: 11. 32). М.-Т. Рено считал, что 
это понятие нужно переводить как «port regulier»... «где было достаточно воды, чтобы 
принимать корабли большого водоизмещения, где имелся таможенный чиновник и 
верфь для починки судов, т .е . порт первого класса» (Reinaud 1864а: 214). Это тол
кование не представляется удачным, так как гораздо более крупные порты— Миос 
Гормос, Береника или Баригазы таким понятием не обозначены, а следовательно, 
не были столь крупными, как, например, Аполог. 

По мнению Б. Фабрициуса, это понятие означает, что данный рынок был офици
ально установлен государством для морской торговли (Fabricius 1883:117-118). Это 
мнение было поддержано Дж. У. Б. Хантингфордом, полагавшим, что спецификой 
этих портов была торговля с областями, расположенными в глубине материка (Hun
tingford 1980: 83). 

В. X. Шофф трактует это понятие как «а port established by law» (Schoff 1912a: 22). 
Так же считают Г. Φ . Хаурани: «а market-town established by law» (Hourani 1951: 32), 
Г. M . Бауэр: «находящийся под покровительством закона рынок» (Бауэр 1979: 93), 
Ж. Пиренн: «legalise» (Pirenne 1961 а: 168). Э. X. Уормингтон, М. П. Чарльсворт и 
М. Уилер подчеркивали наличие государственного регулирования и взимания налогов 
на торговлю в такого рода портах. Точка зрения, которую они полагали правильной, 
была сформулирована Э. X. Уормингтоном, и она близка к мнению В. X. Шоффа: 
«а legal mart where foreign trade was allowed and dues levied» (Warmington 1928: 53, 
57; Charlesworth 1951: 138-143; Wheeler 1954: 116-117). 

В соответствии с толкованием Ж. Руже, это понятие означает «более или менее 
организованный рынок, правитель которого следит за безопасностью торговли, соби
рая обязательную дань, которую нельзя рассматривать как налог, накладываемый по 
собственной воле на предметы торговли». Другой особенностью такого рынка являет
ся то, что на нем обеспечена безопасность и самих торгующих (Rouge 1987: 409). 

Согласно Дж. А. Б. Палмеру, это понятие не может относиться к «законности» 
рынка, так как в таком случае получается, что кроме трех εμπόρια νόμιμα на всех 
остальных рынках из 37, обозначенных термином έμπόριον, торговля официально 
не разрешена. Согласно ПЭМ, посещение любого έμπόριον было законным. Сам 
Палмер полагал, что это понятие обозначало «торговое место, где торговля была за
щищена законом» (Palmer 1951:156). Если следовать Палмеру, то на всех остальных 
рынках, включая такие крупные, как Кана\ Баригаза, Музирис и т.д. нет никакой 
возможности надеяться на справедливость. Оговорка Палмера, что, хотя рынки 
на индийском побережье не были обозначены понятием εμπόρια νόμιμα, а εμπόρια 
τοπικά, но сохраняли, тем не менее, свойства εμπόρια νόμιμα, так как они не входили 
в число обязательных мест, посещаемых торговцами, но исключительно по желанию 
(Palmer 1951: 157), не основана на тексте ПЭМ. Единственным отрывком, где речь 
идет о платеже налогов, является описание Левке Коме (19: 7. 1-2), не отнесенного 
к рассматриваемой категории, так что налогообложение не могло явиться главным 
фактором появления того или иного понятия. 

Л. Кассой настаивает на том, что это понятие отражает высокую степень моно
полизации торговли местным правителем, (так как не у всех έμπόριον νόμιμον был 
свой царь), препятствовавшим ведению торговых операций вне его или его агентов 



контроля, и отсутствие «диких» неконтролируемых базаров. Оно должно было быть 
весьма близко понятию έμπόριον άποδεδειγμένον и ничего не имеет общего с конт
ролированием торговли тем или иным правителем рынка (Casson 1989а: 274-276). 
Отчасти его позиция близка к мнению Ж. Руже, но в главном он сам себе противоре
чит: это понятие не должно относиться к способу контроля над торговлей правителем 
рынка, но к безопасности, тем не менее, оно обозначает «высокую степень монополи
зации», наличие «только официальной торговли» и т.д. Он верно подчеркивает выгоды 
географического расположения такого рода рынков: они отстояли на значительном 
расстоянии от потенциальных конкурентов (Casson 1989а: 276), и у их правителей 
были все возможности монополизировать ведущуюся на них торговлю, но тогда 
необходимо отказаться от тезиса о несовместимости «обеспечения безопасности» и 
«монополизации торговли» в εμπόρια νόμιμα. 

Само понятие νόμιμα может говорить не о формах контроля государства за тор
говой деятельностью или способа поддержания безопасности, а о том, как идут дела 
на этом рынке: в таком случае νόμιμα будет простым синонимом ενθεσμον, использо
ванным автором ПЭМ в отношение Каллиены (52: 17. 19— см.: ниже комментарий 
252) с приблизительно тем же значением: «рынок, где все идет по закону», а попро
сту «надежный», не неся в себе никакого специфически юридического смысла. Если 
употребление ενθεσμον оправдано тем, что таковым он стал считаться до того, как его 
занял Сандан («Сатавахана»), то, вероятно, использование термина έμπόριον νόμιμον 
может говорить о наличии «беззакония» в прошлом. Все три порта, обозначенных в 
ПЭМ как νόμιμα, объединяет (косвенно и с другим «законным» рынком Каллиеной) 
то, что они расположены рядом с «проблемными» регионами, откуда исходит реальная 
или потенциальная опасность: Адулис лежит в 20 стадиях напротив о-ва Дидора, на 
который «ранее» соседние варвары совершали набеги (4:2 .4-5) ; Муза лежит сразу за 
теми регионами, которые автор ПЭМ предпочитает преодолевать как можно быстрее, 
не причаливая к берегу, населяемому чрезвычайно негостеприимными канраитами 
(20: 7. 6-17); рынок Аполог расположен рядом с о-вами Калайя, жители которого 
описаны автором ПЭМ как «дурные» и не очень-то показывающиеся днем на люди, 
во всяком случае, ничего хорошего он от них не ждет (34: 11. 21-24). 

Думается, чтр понятие «законности» в приложении к описанию этих рынков очень 
близко к «спокойствию» и «надежности», а «беззаконность», «незаконность»— «не
надежности», но не исключительно торговых операций, а отсутствию проблем в 
отношениях с соседями. Во всяком случае, это определение не имеет никакого отноше
ния к регулированию тем или иным способом государством торговой деятельности. 
В противном случае нельзя объяснить, почему остальные рынки не названы εμπόρια 
νόμιμα. Ср. следующее определение этого понятия: «consuatudine (νόμος) stabilit dai 
ЬагЬагі» (Fiaccadori 2004: 119). 

13. "Αδουλι. Главный порт, которым располагала Эфиопия, находится в современ
ном заливе Зула рядом с одноименным городом на реке Хаддас. Сам город находился в 
20 стадиях в глубине материка, а его гавань, порт и таможенная служба располагалась 
в местечке Габаза. Можно предположить, что Адулис существовал как самостоя
тельный «местный» порт уже в конце эпохи Лагидов и до образования Аксумского 
царства (Desanges 1984: 254). Об идентификации Адулиса см.: Мипго-Нау 1982: 
107-125; Casson 1981: 113-122. Греческое название «Адулис» восходит к др.-ег. 
wdltt (Go^/on 1996: 654). 



14. κείμενον έν κόλπω βαθεΐ. Этому заливу соответствует современный залив Зула. 
Его «глубину» обеспечивает п-ов Бурк, значительно выступающий в море. 

15. Όρε ινή . Возможно, этот «Гористый» остров соответствует современному 
о-ву Дахлак— крупнейшему острову кораллового архипелага, лежащего напротив 
побережья Эритреи. Он совершенно лишен растительности и воды. До настоящего 
времени археологических исследований на нем не проводилось; известно о сущест
вовании на Дахлаке развалин крупного поселения X в. н .э . (Weisgerber 1986: 136). 
Другой вариант— отождествление с о-вом Диссей {Huntingford 1980: 89). 

16. έξώτατον. Такое чтение рукописи не имеет смысла с точки зрения географии. 
Как и в двух других случаях εξω должно быть заменено на εσω (26: 8. 28; 42: 14. 
14— Casson 1980а: 495). 

17. έν fj. Имеется в виду не берег, а остров. 
18. Διδώρου. Соответствует современному о-ву Диссей (Casson 1980а: 495). 
19. Κολόη. Соответствует современному Кохайто, расположенному в 10 км. к югу 

от современного Ади Кейих в Эритрее. Описание руин древнего Колоэ см.: Bent 1893: 
215-230; описание и историю открытия долины, в которой расположено Кохайто, 
и первых путешествий по ней С. Рюсселя и Дж. Сомето в I860, Г. Швайнфюрта в 
1894 г. см. также: Dainelli, Marinelli 1908: 51-62. Археологическое исследование 
Эритреи осложняется отсутствием законов о проведении раскопок. Самое большее, 
что можно сделать в настоящий момент— провести документацию видимых на по
верхности руин в их нынешнем состоянии, очистить от мелких камней исследуемую 
территорию. Но и в этих условиях удалось установить, что архитектура Кохайто имеет 
черты, известные по аксумской традиции (Eigner 1999: 45, 52-55). 

Поселение Колоэ описано также у Клавдия Птолемея (4. 7. 25), но он помещает 
его значительно южнее Аксума, что не согласуется с описанием ПЭМ. В этом случае 
можно привести мнение Нэвилла Читтика, предлагавшего для идентификации Колоэ 
кандидатуру Маторы, расположенной к югу от Кохайто (Chittick 1981: 187). 

20. Άξωμίτην. Соответствует современному городу Аксум — древней столице 
Эфиопии. Этот фрагмент П Э М — самая ранняя ссылка на Аксумское царство. Из
начально адулитяне жили отдельно от аксумитян, которые сумели-взять под свой 
контроль политическую власть и начали назначать своих представителей в качестве 
правителей на местах (Мипго-Нау 1996: 405). 

Археологические раскопки в Аксуме выявили большое количество средиземно
морской керамики Ѵ-ѴІІ вв. (Phillipson, Reynolds 1996: 135). 

21. Κυηνείου. Ряд исследователей полагает, что этот топоним соответствует району 
Сеннар (Судан) на Ниле, к югу от Мероэ (Schoff 1912а: 61; Hable-Selassie 1964:64; 
Huntingford 1980: 90). По мнению Л. Кассона, Нил, упомянутый в П Э М , — не обя
зательно собственно основное русло Нила, так как за его верхнее течение могли быть 
приняты и другие реки. Тогда Киенион нужно искать в Валкейт или Коэйн (Casson 
1989а: 107-108). 

22. κατά πέλαγος έκ δεξιών νήσοι.. . Άλαλα ίου . Эти острова упомянуты Плинием 
Старшим под именем Алиэу: «...insulae quae Aliaeu vocantur» [«...острова, которые 
называются Алиэу» (6. 173)]. Вероятно, соответствуют современному архипелагу 
Дахлак (Schoff 1912а: 66; Huntingford 1980: 90). 



23. κόλπος έτερος βαθύτατος. Имеется в виду залив Хоачил: Schoff 1912а: 66; 
Casson 1989а: 109. 

24. ό όψιανός λίθος. Обсидиан — природное стекло вулканического происхожде
ния. Плиний Старший сообщает, что обсидианы названы так «по сходству с камнем, 
который нашел в Эфиопии Обсий»: «ad similitudinem lapidis, quem in Aethiopia invenit 
Obsius» (36. 196). Камень был «чернейшего цвета, иногда и прозрачный, но более 
мутный, чем стекло». Интересно, что данные Плиния противоречат сведениям автора 
ПЭМ; Плиний со ссылкой на Ксенократа передает, что обсидиан рождается и в Индии, 
как и «в Самнии в Италии и в Испании у Океана» [«Xenocrates obsianum lapidem in 
India et in Samnio Italiae et ad oceanum in Hispania tradit nasci» — пер. Г. А. Тароняна 
(36. 196)]. Территория современных Эфиопии, Эритрии и Джибути— крупнейший 
в древности источник обсидиана в регионе Красного моря, месторождения которого 
там исчисляются десятками. Карту см.: Zarins 1996: 90. 

25. Ζωσκάλης. Общепринятая точка зрения состоит в том, что в данном слу
чае приведено имя собственное Za-Hakale, одного из правителей Аксума. X. фон 
Виссманн полагает, что на самом деле имя Зоскал передает титул зависимого царька 
Zo Sahle— «тот, что происходит из прибрежных мест» (von Wissmann 1964b: 67) 
или *Za-saqala «tendo, campo геаіе» (Fiaccadori 2004: 118). 

26. και γραμμάτων Ελλην ικών έμπειρος. В позднептолемеевский период бла
годаря импорту металлов из греко-римского Египта аксумские цари одержали ряд 
значительных военных успехов над Мероэ. Вероятно, этим можно объяснить широ
кое использование греческого языка в аксумских надписях [Raschke 1978: 659, 955 
(п. 1218)], что подтверждает информацию автора ПЭМ. 

27. Ιμάτια Βαρβαρικά άγναφα. Встречаются следующие переводы этого выражения: 
«Undressed cloth made in Egypt for the Berbers» (Schoff 1912a: 25); «ВагЬагіс unfulled 
cloth» (Huntingford 1980: 21); «articles of clothing for the Barbaroi, unused» (Casson 
1989a: 53); «unfulled» (Beeston 1990: 129). Из представленных основных трактовок 
перевод Шоффа выглядит наилучшим: странным было бы ввозить «неиспользован
ные», «новые» одежды для варваров, как это полагает Кассой, противопоставляя их 
«неновым», «ношенным». В переводе С. П. Кондратьева — «грубые неваляные гиматии 
для варваров» (Кондратьев 1940: 266)— рассматриваемое понятие дублировано и 
выглядит слишком «технологичным». 

В канонических Евангелиях выражение άγναφος употребляется как раз в том 
смысле, который позволит прояснить, что же имеется в виду в ПЭМ: «ούδεις δέ 
επιβάλλει έπίβλεμμα ράκους άγνάφου έπΙ ίματίω παλαιφ...» [«И никто к ветхой одеж
де не приставляет заплаты из небеленой ткани...» (Мф. 9. 16)]; то же ...«έπίβλεμμα 
ράκους άγνάφου» (Мк. 2. 21); «και τά Ιμάτια αυτού έγένετο στίλβοντα λευκά λίαν, 
οία γναφευς έπι τής γής ού δύναται ούτως λευκάναι» [«...одежды его сделались 
блистающими, весьма белыми, как на земле белильщик не может выбелить...» (Мк. 
9. 3)]. Перевод «небеленой», принятый в русском переводе Евангелия,— скорее 
метафоричен: небеленый, т. е. неочищенный, неутонченный, грубый. 

В данном контексте противопоставление проводится не по линии «старый» — «но
вый», а по линии «грубый», т .е . «толстый», «крепкий»— «истрепанный». Заплата из 
грубой ткани на ветхой (а значит и старой) не может быть пришита без того, чтобы 
не повредить самой ткани, на которую заплата ставится, в случае, если она износи
лась. Речь в ПЭМ идет как раз не о «новых», а о необработанных, грубых одеждах. 



Можно предположить, что в функции γναφεύς входило не только беление ткани 
(λευκάναι) , но и другие виды обработки. Думается, что определение «варварских» 
эти гиматии получили не от того, что их изготавливали специально для местных 
«варваров», а потому что грубость ткани делала невозможным их ношение «просве
щенной» частью ойкумены. Поэтому понятие «варварский» отражало их качество, 
а не предназначение. 

28. Άρσινοϊτικαί. В Египте имелось несколько городов с таким названием, данным 
по имени жен Птолемея I I — Арсиной I и I I . Они располагались около современной 
Дамиетты (Арсиноя Клеопатрида), на среднем течении Нила (Малый Диосполь), за
паднее современного Кена; третий — Арсиноя т— вероятно, Крокодилополь, столица 
нома, расположенная в Фаюмском оазисе, был известен своим текстильным произ
водством. О самой Арсиное см.: Longega 1968; Burstein 1982: 197-212, Pomeroy 
1984: 16-20. 

29. νόθος. Это слово встречается также в следующих отрывках: 28:9.15; 39:13. 7; 
49:16.22, в которых оно стоит в определенной связи с απλούς (см. ниже комментарий 
35). Обычное значение этого слова— потомство, не признаваемое γνήσιος, нечто 
поддельное, adulterinus (Muller 1855а: 261); «made of a poor cloth imitating a better 
quality» (McCrindle 1879a: 121); «unechte» (Fabricius 1883:43); «of poorquality» (6:2. 
24) или «spurious» (28:9. 15; 39:13. 7) или «inferior sorts» (49: 16.22) (Schoff 1912a: 
24, 33, 37, 42); также — «spurious» (Warmington 1928: 264; Hunting ford 1980: 21). 
Особняком стоит перевод Э. Штрёйбеля «плетеный» («flecht» — Streubel 1861: 14). 
Однако постоянная связь с απλούς делает эти толкования маловероятными, νόθος 
должно было относиться к украшению, рисунку ткани или его отсутствию. Частое 
использование этого понятия в смысле «поддельный» по отношению к настоящему 
цвету, рисунку и качеству (примеры см.: Casson 1983а: 200-201) делает более воз
можным толкование «броский», чем «цветной», предложенное самим Л. Кассоном 
(Casson 1983а: 200-202; Casson 1989а: 53,67, 75, 81). 

30. λ ιθ ίας ύ<α>λής ...και άλλης μορρίνης. Данный материал неоднократно упо
минается Плинием Старшим (например, 33. 5; 35. 158, 163; 36. 1, 198; 37. 18-22); 
он говорит, что муррины входят в число более всего ценящегося из рождающегося под 
землей: «extra tellurem ...myrrinis» (37. 204), из чего следует, что это был минерал. 

Трактовка Л. Кассона (millefiori glass— Casson 1989а: 53) основана на том, что 
λιθίας ύ<α>λής— «стеклянный» или «прозрачный камень»— привычное общее на
именование для драгоценных камней в целом, а упоминание άλλης μορρίνης, якобы, 
говорит о том, что в данном контексте речь идет о стеклянных подделках [ Trowbridge 
1930:251; Stern 1993:29 («в контексте «Перипла» μορρίνη должно относится к стек
лянным подражаниям мурриновым сосудам»)]. Для подтверждения данного тезиса 
приводится ссылка на Плиния Старшего, согласно которому, мурриновые сосуды, 
якобы, имитировали из стекла (36. 198). На самом деле речь в тексте Плиния, пос
вященном стеклу, не идет о мурриновых подражаниях: «Fit et album et murrina aut 
hyacinthos sappirosque imitatum...» 1«Получается и белое, и мурриновое, или подра
жающее гиацинтам и сапфирам...» (В переводе Г. А. Тароняна дается «традиционная» 
трактовка: «Получается и белое, и подражающее мурринам, или гиацинтам и сапфи
рам...»— Таронян 1994:144)]. Союз aut в данной фразе отделяет «подражательные» 
разновидности стекла от белого и мурринового. 



Более вероятное толкование данной фразы ПЭМ основано на спектральном ана
лизе находок «особо прозрачного стекла и другого—мурринового». Античное стекло, 
в том числе из греко-римского Египта, делилось на две категории: столично-римское 
(содовое стекло), отличавшееся высокой степенью отделки, и «провинциально-римск 
ое», «восточное» (зольное) (Щапова 1983:131; Галибин 1995:240). Речь, таким обра
зом, должна идти в данном случае не о драгоценных камнях или имитациях, но о двух 
разновидностях стекла. Вероятно, муррины использовались при изготовлении такого 
стекла в качестве добавок, и в данном случае μορρίνης нужно рассматривать как 
прилагательное, как оно неоднократно встречается у Плиния Старшего и даже в 
«Дигестах» (34.2.9): murrina vasa— «мурриновая ваза»; вероятно, речь может идти 
в данном случае о таком, непрозрачном, противопоставленном прозрачному, только 
что упомянутому, «мурринового цвета» стекле. 

Впервые само это слово используется у Проперция [murrea pocula (мурриновые 
кубки) 4. 5. 26], чья книга элегий может быть датирована приблизительно 16 г. до 
н.э. Но сам этот материал, называвшийся murra: «Plorat Eros, quotiens maculosae 
pocula murrae inspicit...» [«Плачет Эрот всякий раз, когда кубки из крапчатой мурры 
смотрит он...» (Mart. 10. 80; пер. Ф. А. Петровского)], поданным Плиния Старшего, 
стал известен в Риме, начиная с года третьего триумфа Гнея Помпея (61 г. до н.э.) , 
и добывался он в Парфии и Кармании. 

Этимология этого слова неизвестна; возможна связь с миррой [В. X. Грос полагает, 
что мирра добавлялась в процессе варки стекла, откуда и происходит данное название 
(Gross 1979:1474)], но сам минерал пока не отождествлен; среди вариантов— стекло, 
агат, сердолик [Schoff 1912а: 68; Warmington 1928: 238. Уормингтон утверждает, 
что автор ПЭМ знал об индийском происхождении муррины (Warmington 1928:238, 
259), но сам текст явственно говорит о его египетском происхождении], сардоникс, 
опал, янтарь, стеатит, фарфор (см. подробнее Таронян 1994: 890. Прим. 1), плави
ковый шпат (флюорит), и др. Об идентификации муррины с плавиковым шпатом см.: 
Loewental, Harden 1949:37; Chermette 1972:12-15. Дж. У. Мюррей, возражая против 
такого отождествления, указывал на то, что в Египте плавиковый шпат не встречается 
и что в данном случае имеется в виду алебастр [Murray 1967а: 27 (п. 2)]. 

По данным Плиния Старшего, лучшим стеклом считалось индийское, так как его 
изготавливали из дробленого хрусталя (34. 192). 

31. έν Διοσπόλει. Таким образом, греки переводили название Но-Амон; в птолеме-
евское и римское время оно стало привычным именем для Фив [Calderini 1977: 114 
(Διοσπολίτης Θηβάίδος)]. Большой Диосполь— один из трех городов, носивших имя 
Диосполь, был известен своим стекольным производством наряду с Александрией. 

32. ώρόχαλκος. Доел, «горная медь». К концу I в. н.э . этот термин стал использо
ваться для обозначения латуни (Casson 1989а: 112). 

33. μελίεφθα χαλκά . Встречается также в другом фрагменте: 8: 3. 28. Э. Штрёй-
бель оставил это выражение без перевода (Streubel 1861: 14); переводилось же оно 
следующим образом: «соррег fused with honey» (McCrindle 1879a: 122); «соррег 
drinking-cups» (Schoff 1912a: 24); «соррег honey pans» (Casson 1989a: 53-54) . 
Неясно, что имел в виду в данном случае Кассой. Если то, что эти кувшины были 
предназначены для хранения меда, то эта интерпретация неверна: мед не хранится в 
медной посуде. Единственно правильный вариант— «медового цвета», при котором 



μελίεφθα является дополнительной характеристикой цвета меди. Интересно привести 
воспоминание Эниды Старки, по словам которой, в абиссинском Диксане в 1880 г. 
на рынке рабов можно было купить мальчика в среднем за 20 полосок, вырезанных 
из медного котла (Starkie 1937, цит. по: Набоков 1998: 720). 

34. γαυνάκαι . Имеется в виду разновидность верхней одежды, изначально произ
водившейся из овечьей шерсти. Вероятно, это слово переднеазиатского происхож
дения, возможно, заимствовано от вавилонского *gunnaku или иранского *gaunaka 
{Casson 1989а: И З ) . 

35. απλούς. Греческие термины для обозначения одежды представляют немало 
трудностей для перевода. С гомеровских времен слово απλούς обозначало «одиноч
ный», «простой» в противовес δ ιπλούς— «двойной». Именно т а к — «semplici»— пе
реводили его еще Дж. Б. Рамузио (Ramusio 1979: 517) и К. Мюллер— «sincere» 
{Miiller 1855а: 262). Перевод Дж. У. МакКриндла «simply made of skins with the hair 
or fur on it» (McCrindle 1879a: 122) — крайне неудачен. Перевод В. X. Шоффа «thin» 
(Schoff 1912a: 24) применительно к ПЭМ недостаточен. По мнению Т. Моммзена, 
искавшего толкование απλούς в эдикте Диоклетиана, это понятие должно означать 
«отличного качества» (Mommsen 1905: 316-317). 

Как полагает Л. Кассой, целый ряд контекстов в ПЭМ не позволяет толковать 
απλούς ни как относящееся к размеру, ни к весу, ни к качеству: упоминающиеся в 
рассматриваемом отрывке определенные типы верхней одежды— аболлы и гауна-
ки — могли быть «двойного размера» или «ткани двойной толщины», но ни «двойные 
покрывала» (24:8.4) ни «двойная одежда» (24:8.3; 28:9.15; 39:13. 7; 49:16.22; 56: 
18.18) не могут быть признаны удовлетворительной интерпретацией. Соответственно 
нужно искать другое толкование для перевода всех этих отрывков. Очевидно, отмеча
ет Кассой, это слово стало торговым термином среди тех, кто имел дело с продажей 
одежды и ткани и должно означать «несмешанный» в смысле «не имеющие рисунка» 
{Casson 1983а: 193-199). 

Толкование, предложенное Кассоном, представляется чрезвычайно удачным по 
сравнению, например, с «unlined», высказанным Дж. У. Б. Хантингфордом (Hunting-
ford 1980:22). Однако не вполне ясно, почему «аболлы» могут быть простого размера, 
а «одежда в целом» нет. Главное, как представляется, что дает возможность подде
ржать такое толкование,— постоянное «соседство» понятия απλούς с другими, из 
противопоставления или сопоставления с которыми и можно вывести такой смысл. 
Особенно показателен здесь отрывок 24:8.3-5 «απλούς και ό κοινός καί σκοτουλατος 
και διάχρυσος .. . απλοί τε καί εντόπιοι» [«без рисунка, с обычным {рисунком} и 
в клетку, и прошитую золотой нитью ...без рисунка, так и с местным {орнаментом}»]. 
Особенно ярко смысл понятия απλούς как «чистый», «незапятнанный» проявляется в 
Ріагорной проповеди Иисуса Христа, произнесенной более или менее в ту же пору, что 
был составлен ПЭМ: «έάν οΰν η ό οφθαλμός σου απλούς, δλον τό σώμα σου φωτεινόν 
εσται, έάν δέ ό οφθαλμός σου πονηρός ή, δλον τό σώμα σου σκοτεινόν εσται» [«...если 
око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то 
все тело твое будет темно» (Мф. 6. 22-23; Лк. 11. 34)]. 

36. άπό τών εσω τόπον τής Άριακής. Э. Штрёйбель ошибочно читает и переводит 
«durch das innere Arabiens» (Streubel 1861:15). Трудно представить, чтобы индийское 
железо везлось из внутренних районов Аравии. Это чтение неверно. 



С. Чаттопадхъяя считает, что данный топоним восходит к санскр. aryaka («страна 
ариев») — священной стране индийской традиции, расположенной между Гималая
ми, горами Виндхъя и двумя океанами (Chattopadhyaya 1955:37). В данном случае 
κ ή — стандартное окончание, как например, в Ινδ ική и т.д., а сама Ариака для автора 
П Э М — области к северу от Лимирики— упоминается в следующих фрагментах: 
14: 5. 9; 41: 14. 2; 54: 18. 1, а также в «Географии» Клавдия Птолемея (7. 1. 7). 

37. σίδηρος Ινδικός . Об истории появления и развития производства железа в 
Индии см.: Neogi 1914. Ввоз индийского железа упоминается также в «Дигестах» 
(39. 4. 16. 7). 

38. όθόνιον. Это слово встречается также в следующих фрагментах: 56:18.24; 64: 
21. 14; здесь, очевидно, имеется в виду шелк, так как эта ткань названа серикской. 
Возможно, шелк подразумевается и в 39:13.11,49: 16. 30; в остальных случаях (24: 
8.4; 31:10.23; 41:14.6) — хлопок: όθόνιον обозначается как «индийская ткань», а под 
ней в ПЭМ скрываются именно хлопковые одежды (41: 14. 6). Вообще это слово не 
относится к собственно ткани, но к уже изготовленному из нее товару. См., например: 
«...καί εδησαν αυτό όθονίοις...» [«...и обвили его пеленами...» (Ин. 19. 40)]. 

39 . μοναχή. X. Лассен и Э. X. Уормингтон полагали, что это слово означает 
«наилучшая широкая» ткань (Lassen 1857: 52; Warmington 1928: 211). В качестве 
обозначения определенного типа одежды оно упоминается в целом ряде греческих па
пирусов: P. Hamb. 10.26-27 (II в. н. э.): «και ίμάτιον μοναχόν άμπέλινον»; P. Oxy. 1273. 
13-14 = Sel. Pap. 5. (260 r. н .э .) : «χιτώνιον λευκόν μοναχόν κροσ<σ>ωτόν κροσωτον 
ένσημον δραχμών εκατόν έξήκοντα». Можно предположить вслед за В. X. Шоффом 
и Л. Кассоном, что это слово обозначало ткань более широкого покроя, чем обычно, 
безотносительно ее качества (Schoff 1912а: 72; Casson 1989а: 248). Упоминается 
также в следующем фрагменте: 14: 5. 11 .0 разведении хлопка в древней Индии см.: 
Schlingloff 1974: 81-90. 

40 . σαγματογήναι . В другом фрагменте (14: 5. 12) пишется несколько иначе: 
σαγματογήνη. Это слово не встречается нигде, кроме ПЭМ. X. Лассен считал, что 
такая ткань использовалась для изготовления подушек, постельных принадлежно
стей и других подобных товаров (Lassen 1857: 24). По мнению Э. X. Уормингтона, 
оно означает изделия из хлопка низкого качества, что оба эти термина могут быть 
греческой калькой какого-то индийского термина (Warmington 1928: 211-212). 
Л. Кассой связывает это слово с предшествующим ему «монахе» и трактует его как 
хлопковую ткань определенного покроя (Casson 1989а: 248). В свете того, что ни
какого определенного толкования для этого понятия не предложено, связь с монахе 
проследить довольно сложно. Можно лишь предположить, что, так как весь данный 
отрывок описывает ткани или предметы одежды, сагматогены также могут относиться 
к этому разряду товаров. 

41 . μολόχινα. Другое толкование — «цвета мальвы»: «mallow-соіогесі cloth» (War
mington 1928:211) или «крашеная ткань»: «coarse cotton cloth dyed with a preparation 
of variety of the hubiscus native in India» (Schoff 1912a: 73). Трактовка μολόχινα, как 
обозначение цвета, не представляется возможной, так как это слово часто стоит 
рядом с σινδόναι (6: 3 .3 ) ,σ ινδόνες (48 :16 .15) , σ ινδόνων(51 .17 .13) , а толковать эти 
понятия, как «хлопкового цвета» было бы ошибочно. Также неприемлемо толкование 
X. Лассена: более грубая хлопковая ткань (Lassen 1857:23-24). Возможно, это слово 
обозначало разновидность одежды из тонкого хлопка (Casson 1983а: 207). 



42. σινδόναι. Этот термин используется также в следующих фрагментах: 48: 16. 15; 
51: 17. 13; 59: 20. 2; 61: 20. 19; 62: 20. 22; 63: 21. 5. В. X. Шофф переводит его как 
«muslin» (Schoff 1912а: 25). С. П. Кондратьев объединил две статьи импорта, упо
мянутые в данном фрагменте, и передал его так: «немного молохиновых сидонов 
(муслин)», пояснив, что «под сидонами обычно разумеется белая материя для пла
тьев» [Кондратьев 1940: 266 (прим. 9)]. Л. Кассой утверждает, что в Египте под 
этим термином обычно подразумевался лен. На основе данных Плиния Старшего он 
полагает, что лен не ввозился из Индии в Египет, а вывозился в обратном направ
лении, поэтому он переводит это слово как «garments of cotton» (Casson 1989a: 55, 
293). Хлопок выращивался и в Египте, но по сравнению с индийским он был худшего 
качества. В качестве аргумента он приводит ссылку на Страбона: «...σινδόνας τε 
φοροϋσιν εύανθεΐς» [«и носят цветистые синдоны...» (XV. 1. 54)1, где упоминается 
этот термин. Однако не ясно, что мешает полагать, что и в данном случае имеется 
в виду лен, или другое растение, ведь, согласно самому Кассону, хлопок произрастал 
в Египте и Нубии, а лен был хорошо известен и в Индии (Casson 1989а: 293). Об этом 
же говорят и Курций Руф (VII I . 9. 14), и местные египетские источники (P. Lond. 8. 
142; SB. V I . 9025-9026). 

Вероятно, ближе всех к истине подошел Шофф: в данном контексте может иметься 
в виду некая дорогая индийская ткань. Она могла быть похожа на лен, если верно 
утверждение Кассона об отношении понятия σιδόναι ко льну в Египте: она вывозилась 
в небольших количествах, и следовательно, была очень дорога. О том, что в данном 
контексте ПЭМ не имеется в виду собственно «местный» лен, да и лен вообще, может 
свидетельствовать и «Пророчество Исайи» и синхронный ему текст, написанный схо
жим койне в близлежащей к Египту Палестине — «Евангелии от Матфея»: «και λίνον 
τυφόμενον ού σβέσει» [«...и льна курящегося не угасит» (Ис. 42. 3; Мф. 12. 20)]. Вот 
что об индийской льняной одежде говорит Неарх: «ΤΕσθήτι δέ Ινδοί λινέτ) χρέονται, 
... λίνου του άπό δενδρέων...» [«Одеждой же индийцы пользуются льняной... из льна, 
растущего на деревьях...» (Arr. Ind. 16.1)]. Определенно, под λίνον в данных случаях 
может иметься в виду только лен. Если σινδόναι όλίγαι не являлись хлопком, что впол
не явствует из самого текста ПЭМ, особенно 51: 17. 13, где лен и хлопок перечисля
ются отдельно, то скорее всего за этим понятием стоит какая-либо дорогая индийская 
ткань, не распространенная, в отличие от хлопка и льна, в Северо-Восточной Африке, 
но на лен похожая, и для простоты обозначаемая этим же словом. Если эта ткань зна
чительно отличается, то это особо оговаривается, как, например, в случае с σινδόνες 
αι Άργαρίτιδες λεγόμεναι (59:20.2-3) . Опять же, обратившись к тексту Евангелий, 
можно убедиться в том, что в данном случае под σινδόναι, скорее всего, имеется в 
виду некий технический термин вроде «отрез», «рулон», «полотно»: «καί λαβών τό 
σώμα ό Ιωσήφ ένετύλιξεν αυτό έν σινδόνι καθαρά» [«...и, взяв тело, Иосиф обвил его 
чистой плащаницею (полотном) (Мф. 27. 59; Лк. 23. 53)]; «Και άγοράσας σινδόνα 
καθελών αυτόν ένείλησεν τή σινδόνι και κατέθηκεναυτόν έν μνήματι» [«...Он, купив 
плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе...» (Мк. 15. 46)]; 
«Καί νεανίσκος τ ις συνηκολούθει αύτώ περιβεβλημένος σινδόνα ... ό δέ καταλιπών 
τήν σινδόνα γυμνός £φυγεν» («Один юноша, завернувшись в покрывало, следовал за 
ним ...но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14. 51-52)]. 

Подробнее о развитии культуры хлопка в греко-римском Египте см.: Winter, Youtie 
1944: 249-258. О разведении хлопка в Индии см.: Gopal 1961: 60-61 . 



43. λάκκος χρωμάτινος. Имеется в виду Tachardia lacca. Это растение упомянуто 
еще Ктесием Книдским. Его название происходит от пракр. lakkha < санскр. laksa 
(Mayrhofer 1956-1980 (1976): 69). Обычно laksa— красного цвета. 

44. Αύαλίτης. По поводу локализации Авалита существуют разные точки зре
ния: около селения Обок или Таджур [Glaser 1890: 195); современный город Зейла 
(Tomaschek 1995b: 2263; Schoff 1912а: 73-74; Warmington 1928: 53; Ingrams 
1931: 67; Chittick 1976: 125) [хотя сам Читтик отмечает, что в районе Зейлы не 
сделано ни одной находки начала нашей эры (Chittick 1976: 125)]. Позднее он ука
зал, что местные жители говорили ему о местечке Аболит, хотя он сам там так и не 
побывал (Chittick 1981: 187). В пользу Зейлы высказался и Дж. У. Б. Хантингфорд 
(Huntingford 1980; 90). Основанием этому служат данные Птолемея (4. 7. 10). 

Зейла, однако, расположена довольно далеко от Баб-эль-Мандебского пролива. 
Лучше всего под описание ПЭМ подходит современный город Ассаб, лежащий там, 
где он наиболее узок (Kirwan 1981: 83). Страбон же, описывая этот район (XVI . 
4. 4), помещает там мыс Дира (Δειρή) с одноименным городом, расположенным как 
раз внутри залива. Возможно, под Авалитом имеется в виду именно Дира. Эта идея 
предложена Ж. Десанжем (Desanges 1978а: 83-111). Так как этот рынок описан 
лежащим первым из рынков вдоль Рога Африки, его этимология [ср. араб, 'awwalu 
(«первый»)] — очевидна. 

Сообщение о ввозе в Авалит ύαλή λιθία σύμμικτος (7: 3. 16) следует переводить 
как «различные виды цветного стекла» вслед за М. Стерн (Stern 1993: 28-29), 
но не «assorted glass stones» (Casson 1989a: 55). Ввоз в Восточную Африку изде
лий из цветного стекла— явление хорошо известное, например, из Хейс (Мунду, 
см. комментарий № 55). 

45. <"0>κηλιν. Страбон упоминает этот топоним как Акила ( Ά κ ί λ α — X V I . 4. 5), 
Плиний Старший — как Ocelis, Acila и Ocilia и также характеризует его как одну из 
остановок на пути следующих в Индию (6.104; 6.151; 12.88). Он идентифицируется 
с деревней, лежащей в одноименной лагуне Шейх Сайд (Sheikh Sa'id) или, более 
точно, Хор Гурайра (Hawr бигауга), напротив о-ва Перим (Sprenger 1875:67; Glaser 
1890: 169). Ныне этот залив практически недоступен из-за заполнившего его песка 
и коралловых рифов. 

К. Робен указывает, что не представляется возможным определить, из какого мес
тного топонима греки вывели название Окелис (Robin 1995:225,232). Однако, по его 
мнению и мнению его соавторов, можно предположить, что порт Окелис находился 
в месте, обозначенном в эфиопских надписях первой половины V I века (RIEth 191; 
195-ІІ/[16]-17) как 'qn'l (Robin, Beaucamp, Briquel-Chatonnet 1999: 40-41). Это 
тождество должно основываться на родстве этих топонимов и том факте, что Хор 
Гурайра— одно из немногих мест в южной части Красного моря, где коралловые 
рифы не препятствуют причаливанию. 

В южноаравийских источниках это место именовалось в частности Maddaban 
(Ja 1028.4: Mdb n ) , к которому восходит арабское mandeb («цепь»). В данной надписи 
речь идет о протянутой через Баб-эль-мандебский пролив цепи. Согласно другому 
предположению, эта цепь могла быть протянута через бухту Шейх Сайд, в которой 
лежал сам порт Окелис (Robin, Beaucamp, Briquel-Chatonnet 1999: 34, п. 83). Воз
можно, речь идет о «горной цепи» или «холмистой местности» около древней гавани 



эль-Мандеб (совр. Хор Гурайра) и одноименного укрепленного пункта (Окелис) 
в устье этого пролива [Бауэр 1990: 232-233 (прим. 4)]. 

Стоит отметить, что из упомянутых выше эфиопских надписей не следует, что 
топоним 4qnM обозначал место переправы эфиопской армии на противоположный 
берег или что это место вообще располагалось на берегу моря (что, с другой сто
роны, также не исключено). Речь идет, очевидно, о месте победы эфиопской армии 
над войском царя Химйара. Надпись RIEth 195 была найдена в Марибе, что может 
явиться аргументом в пользу расположения 'qn'l в отдалении от побережья. К тому 
же, тезис о лингвистическом родстве топоминов "Οκηλις и *qn'I также нуждается в 
подтверждении. 

Ключом для разгадки происхождения этого топонима является его характерис
тика как ΰδρευμα— «укрепленного источника/запаса воды» (25: 8. 20), имевшихся 
в Египте и отлично знакомых греко-римским торговцам [в недавнем исследовании 
надписей по устройству «водных станций» в Египте проводится различие между 
hydreumata и praesidia как «неукрепленных колодцев» и «охраняемых фортов» и о 
возможной трансформации hydreumata в praesidia в случае возрастания военной 
опасности (Bagnall, Biilow-Jacobsen, Cuvigny 2001: 330-331). То, что автор ПЭМ 
ничего не говорит о присутствии солдат, возможно, подтверждает вывод авторов. 
С другой стороны, такие пункты, даже если в них не был размещен гарнизон для его 
охраны, окружались стенами и наблюдательными башнями]. 

Нечто подобное — небольшую крепость с источником и/или запасом воды — дол
жен был увидеть в Окелис и автор ПЭМ. Можно предположить, что слово, которое 
автор ПЭМ трансформировал в топоним Окелис, должно было содержать корень 
'ql. Основное его словарное значение— «акт удерживания чего-либо», особенно 
характерно араб, m 'q l— «место, удерживающее дождевую воду» (Lane 1968: 2113, 
2116) или «укрепленный пункт, крепость, твердыня» (Баранов 2000:529). В «Книге 
собрания наук и утешения опечаленного» (Kitab garni' al-fulun wa-salwat al-mahzun. 
1125) аль-Харрани упоминается остров аль- 4Акл (al- 4Aql), лежащий у побережья Йе
мена в том месте, где абиссинская армия (имеется в виду поход Абрахи) совершила 
переправу в Йемен (издание арабского текста см. Добронравии, Попов 2002: 279). 
Возможно, речь идет об одном и том же месте: береговая лииня крайней оконечно
сти Юго-Западной Аравии во второй половине 13 в. (предположительному времени 
жизни аль-Харрани) по сравнению с первыми веками н.э. могла подняться, и «порт» 
"Οκηλις превратился в «остров» аль-'Акл. Дальнейшие изменения водного режима 
в юго-западной части Красного моря могли привести к тому, что и сам этот остров 
скрылся под водой, сделав невозможными археологические исследования. 

Стоит только поставить в связь наличие в Окелис запасов воды, как об этом гово
рит ПЭМ, характеристику этого места как укрепленного пункта и водной станции, и, 
значение корня *ql, как все встает на свои места: деревня Окелис для информатора 
автора ПЭМ была укрепленным огороженным источником воды, т. е. υδρευμα, что и 
отражает его этимологию, 

46. Μούζα. Порт, греческое имя которого восходит к названию населенного пункта 
Mawza 4, расположенного на территории, в разное время принадлежавшей государ
ствам Саба* и Химйар. Согласно данным Плиния Старшего и Клавдия Птолемея, сам 



рынок Музы находился в глубине материка и, вероятно, может быть локализован в 
26 км. на восток—юго-восток в современном аль-Макха [(al-Muha' / al-Maha') Niebuhr 
1975: 80-83,106-108; Glaser 1890: 139; Schoff 1912a: 106; Warmington 1928:9, 53; 
Grohmann 1933: 987-988; Beeston 1981: 356]. И порт, и город находятся в одном 
Вади Гайл. Топоним al-Muha' восходит к др. юж.-ар. Muhawan (Mhw n ) , которое было 
названием порта, тогда как название Mawza 4, обозначавшее регион, было приложено 
греками к названию порта (Robin 1995: 225,232). 

А. Ф. Л. Бистон полагает, что греческое название Μ ο ύ ζ α / M a w z a 4 может восхо
дить к местным топонимам Mocha или Mawsig, из которых Mocha ему представляется 
предпочтительнее. Mawsig— крошечное поселение, не имевшее никакого торгового 
значения, тогда как Mocha упоминается в эпиграфических источниках, как место 
переправы в Аксум. Mocha и мог быть тем портом, который греки назвали Μούζα 
(Beeston 1995: 244). 

47. σμύρνα. Греческое σμύρνα восходит к др. юж.-ар. *murr («горький»): акк. murru 
(Moran 1987: № 25,269); ug. ph. mr; др-евр. тбг ; арамейск. тога ; араб, murr — «горь
кий», «быть горьким» (Banti, Contini 1997: 178; Muller 1997: 197-198). Под этим 
растением имеется в виду Commiphora myrrha (Nees) Engl. — ароматическая смола с 
горьким вкусом, вытекающая из коры двух видов низкорослых колючих деревьев рода 
Commiphora. Вытекшая мирра застывает в ломкие комки желтоватого, красноватого 
или бурого цвета. Мирра и получаемое из нее масло применялись в парфюмерии, ме
дицине, кулинарии как пряность, культовой практике и при погребальных ритуалах 
(Schoff 1920: 261). Произрастает в северо-западных частях современного Сомали 
(между Зейлой— Авалит в ПЭМ) и Хейс (возможно, — Мунду в ПЭМ), в Дофаре, 
в районе между Мукаллой и Вади Хадрамаут, в Хаджаре [(к востоку от бухты Би'р 
4Алй, в древности также росла в Катабане) van Веек 1958а: 143-144; Groom 1981: 
99]. В Дофаре словом mirr называют растение Commiphora habessinica, несколько 
отличающееся от настоящей мирры (Miller, Morris 1988: 306). 

Мирра из Сомали считалась лучшей: «Trogodytica silvestrium ргіта» («первая — 
лесная из Трогодитики»— Рііп. 12. 69); «σμύρνα ... πρωτεύει δέ ή Τρωγλοδυτική» 
[«первая мирра — троглодитская» (Diosc. 1. 64.1)], поэтому ее вывозили и в Аравию 
(24:8. 9-10). Также была известна мирра из Гедрозии, которую в Средиземноморье 
поставляли финикийцы, причем, как писал Аристобул, размерами она превосходила 
все остальные подобные деревья (Агг. Anab. 6. 22. 4). Плиний Старший упоминает 
мирру среди наиболее дорогих кустарниковых плодов (37. 204). 

48 . Μαλαώ. Имеется в виду современный город Бербера (Schoff 1912а: 79; War
mington 1928: 53; Huntigford 1980: 90; Casson 1989а: 120). Идентификация с Бул-
лахаром, предложенная Э. Глазером (Glaser 1890: 196), справедливо отвергается, 
как географически неоправданная. 

49 . περατικός. Доел, «с той стороны». Это определение встречается в следующих 
контекстах: 10: 4. 12; 11:4. 18. Для автора ПЭМ «той стороной» был африканский 
берег Баб-эль-Мандебского пролива. 

50 . λίβανος. Имеется в виду «аравийский ладан»— наиболее ценная ароматиче
ская смола, в составе которой содержатся камеди, эфирные масла, горечи, вытекав
шая из надрезов на коре ладанного дерева семейства Boswellia. Греческое название 



восходит к др. юж.-ар. *Ibn(?) / liban / libanat. Семитский корень LBN выражает 
понятие «молочная белизна», «быть белым» Шйііег 1979: 79; Banti, Contini 1997: 
172-173; Muller 1997: 193-194). 

Ладан относится к семье Burseraceae, в которую входят виды Commiphora и 
Boswellia. В Африке, Аравии и Индии встречается около 24 видов Boswellia (Boswellia 
papyrifera растет в тропической Северо-Восточной Африке, Boswellia frereana — в Со
мали, Boswellia serrata— в Индии), но в Аравии встречается только Boswellia sacra 
Flueck. Это растение до 5 м высотой имеет один или несколько стволов с тонкой 
шелушащейся корой, все его части очень смолистые. Ладан растет на территории от 
района Хаббан в Восточном Хадрамауте (Йемен; местный ладан используется только 
для внутренних нужд, но не для экспорта— Beeston 1990: 131) до области Хасик 
в Дофаре (Оман) приблизительно между 53° и 55° восточной долготы, а также вдоль 
северо-восточного побережья Сомали. Зона произрастания ладана состоит, в основ
ном, из сухих, возвышенных мест вне зоны досягаемости муссонных дождей, но там, 
где могут дуть сезонные холодные ветры из пустыни. В зоне муссонных дождей ладан 
рождается более низкого качества. Первая научная коллекция образцов аравийского 
ладана была составлена X. Дж. Картером в 1846 г. (Miller, Morris 1988: 78). Основной 
ладаноносный район — северный склон гор Кара, защищенный от муссонов, дующих 
с юга. Основной сезон сбора урожая с апреля по июнь (Morris 1997: 233-234). 

Наиболее чистые кусочки затвердевающей смолы почти бесцветны или слегка 
зеленоватого оттенка. С древнейших времен ладан применяется для воскурения при 
культовой практике, а также в медицине и парфюмерии. Историю его разведения и 
добычи в период, начиная с первых египетских династий, см.: Schoff 1912а: 120-126; 
van Beek 1958а: 141-143, 148-151; Groom 1981: 96-121. Античные источники 
располагают ладаноносные районы «у сабеев» (Theophr. Η. PI. 9. 4. 5; Diod. I I I . 46. 
3; Strabo. X V I . 4. 19), но в любом случае в них входит северная часть Сомали от 
Малао до мыса Гвардафуй в Африке, Хадрамаут и область Дофар в Южной Аравии. 
Древнейшее упоминание о ладане встречается у Сапфо: «μύρρα και κασ ία λίβανός 
τ όνεμείχνυτο γυναίκες...» [«миррой и касией, ладаном с удовольствием пользуются 
женщины...» (F. 44. 30)]. 

Ладан-λίβανος следует отличать от ладана-λάδανον— ароматической смолы 
сиро-палестинского происхождения (ldn— «смолистое дерево»), основы европей
ской парфюмерии вплоть до XIX в. — кустарников семейства ладанниковых, распро
страненных, преимущественно в Средиземноморье, например, Cistus cyprius Luck, 
Cistus ladaniferus L., Cistus creticus L., Cistus villosus, Cistus boissierri. Эта смола, 
получаемая из листьев и молодых веток, стала известна в античном мире ок. V в. до 
н. э. Она применялась в медицине, парфюмерии и для воскурений. Описана Геродотом 
(III . 112), Теофрастом (Η. РІ. 6. 2. 1), Диоскуридом ( 1 . 97. 1-4), Плинием Старшим 
(12. 76). См. Faure 1987: 294-295. 

51. κασία. Род Cassia включает в себя около 500 видов растений, произрастающих 
в тропических и других высокотемпературных районах мира. В данном случае, веро
ятно, имеется в виду высушенная кора коричных деревьев и крупных кустарников 
семейства лавровых рода Cinnamomum: Laurus Cassia / Cinnamomum obtusifolium, 
ныне известная как «китайская корица». Э. Глазер полагал, что под касией подра-



зумевалось другое растение: Pandanus odoratissimus (Glaser 1890: 41), Р. Капперс 
определяет его как Cinnamomum cassia Presl. (Cappers 1999: 60). 

Касия стала известна в Средиземноморье довольно рано. Упоминание о касии 
встречается уже у Сапфо (F. 44.30) и пророка Иезекииля (27. 17). Геродот ( I I I . 107) 
и Теофраст (Η. Р1. 9. 4. 2; 9. 5. 1, 3; 9. 7. 2) упоминают ее как аравийский продукт. 
Дважды при описании сабеев и «страны благовоний» (Хадрамаут) ее называют 
Страбон (XVI . 4. 19,25). 

В работах Э. X. Уормингтона, Й. Берендеса и В. X. Шоффа (Berendes 1902:36-37, 
39; Schoff 1912а: 82-84; Warmington 1928: 186-189, 192-193) была разработана 
теория о южноазиатском происхождении касии и ее тайной доставки в Средиземно
морье. По их мнению, произраставшие Южной Азии специи индийские и аравийские 
купцы в тайне от римлян доставляли на расположенные в Аравии и Восточной Аф
рике рынки. Делалось это настолько скрытно, что римляне так и не узнали, откуда 
же происходила на самом деле касия, принимая за ее родину Сомали и Аравию, 
а способствовали этому разного рода «устрашающие истории», распространявшиеся 
аравийскими купцами. Она практически теми же словами пересказана Л . Кассоном 
(правда, без ссылок на Уормингтона), который со ссылками на Страбона («...κασίαν 
δέ ... τινές δέ τήν πλείω έξ Ινδών είναι» [«...некоторые утверждают, что касия про
исходит из Индии» (XVI . 4. 25)] и Флавия Филострата (Apoll. I I I . 4) называет Индию 
родиной касии. В Аравии, Эфиопии и Сомали, по мнению Кассона, эти растения не 
могли произрастать из-за жары. В Индию она попадала из Китая и Юго-Восточной 
Азии (Casson 1984а: 225-246; Casson 1989а: 123). 

Точка зрения о происхождении касии из Южной или Юго-Восточной Азии вы
сказана также в следующих работах: Sigismund 1884:30-32; Berendes 1902:36-39; 
Partsch 1916: 36-37; Thiel 1966: 12 (см. также первое издание этой работы: Thiel 
1939:198); Miller 1969:42-47,153-172 (корицу и касию в Восточную Африку завез
ли жители Индонезии. Критику см.: Datoo 1970: 75); Pirenne 1970: 103; Sidebotham 
1986b: 15; Salles 1988: n. 46; Salles 1996a: 255; Amigues 1996: 662-663. С. Амиг 
ссылается на фрагмент «Истории растений» Теофраста, который, по ее мнению, 
свидетельствует в пользу индийского происхождения касии: «...τά δέ ά λ λ α πάντα τά 
εύοσμα οΐς προς τά αρώματα χρώνται, τά μέν έξ Ινδών κομίζεται κάκεΐθεν έπι θάλατταν 
καταπέμπεται, τά δ' έξ Αραβίας, οίον προς τω κιναμώμω και τή κασία καί κώμακον» 
[«все же другие {растения} с приятным запахом, используемые в качестве ароматов, 
частью везут из Индии, а оттуда (т. е. из Сирии, так как речь в данном отрывке идет о 
сирийских растениях—М. Б.) переправляются по морю, частью из Аравии, помимо 
корицы, и касии, и комакона» (9.7. 2)]. Текст, однако, ни словом не упоминает этого: 
там говорится, что касия, наряду с киннамоном («цейлонской корицей») и комаконом 
вывозится наряду с прочими ароматами из Аравии. Вероятно, используя эти данные 
Теофраста, об этом же говорит и Плиний Старший: «...de felicitate Arabiae de cinnamo, 
cinnamomo, xylocinnamo casia cancamum, tarum...» ( 1 . 12). 

Как отмечает Ж.-К. Гойон, ничто среди имеющихся иероглифических документов и 
данных ботаники не говорит в пользу включения в ареал, где было возможно рождение 
касии, территории страны Пунт (современные Сомали, Эритрея, Нижняя Эфиопия, 
Аденский залив), так что регион Восточной Африки, который как прародину касии 



выделяет тот же Рашке (Raschke 1978: 655), с точки зрения ботаники, совершенно 
не подходит на эту роль, и она могла быть туда занесена только благодаря торговле 
(например, из Китая или с Цейлона). 

Эта теория удостоилась резкой и справедливой критики со стороны М. Г. Рашке 
(Raschke 1975:244; Raschke 1978:652-656). Он назвал ее «очаровательной и завле
кательной, но не имеющей каких-либо оснований». 

Ф. де Романис отверг возможность индийского происхождения касии и этимологи
чески возводит слово κασία к древнекитайскому kei'-schi; по его мнению, касия была 
занесена в Аравию и Египет из Китая (de Romanis 1996а: 33,43,97,109; de Romanis 
1997а: 662-670). См. также рецензию Томазо Ньоли на книгу Ф. де Романиса (Gnoli 
1998: 171-176). Нужно упомянуть удачную западноавстронезийскую этимологию 
касии: *kasay (притирание). Ср. бисайское kasay (кора дерева, используемая как 
пенящее средство), др.-яв. Kasay (средство для мытья волос), нгаджу kasay (прити
рание): Кулланда 1992: 54. 

Между тем, в античных источниках нет упоминаний об изначальном южноази
атском происхождении касии, кроме ссылки на «некоторых» (Strabo. X V I . 4. 25). 
Флавий Филострат вообще не упоминает касию; он пишет лишь о том, что в Индии 
произрастает киннамон (корица). Автор ПЭМ говорит о вывозе из Малао д о в о л ь н о 
ж е с т к о й (σκληρότερα) касии. Очевидно, что имеется в виду местная, возможно, и 
противопоставленная какой-то другой, более мягкой. Может быть, из-за жары касия 
и вырастала в этих местах довольно жесткой. 

Было бы недальновидно отвергнуть данные ПЭМ о том, что какой-то вид касии 
произрастал в Восточной Африке и (или) Юго-Западной Аравии [в одном только 
Дофаре произрастает четыре вида семейства Cassia: С. holosericea, С. italica, С. tora, 
С. obtusifolia (Miller, Morris 1988: 162)]— иначе как объяснить, что касия упоми
налась в древнеегипетских источниках эпохи Древнего царства? Среди растений 
Эфиопии встречаются следующие виды, к названию которых может восходить грече
ское κασία: darna kasye, dama kasye, kasye. Предлагались следующие их ботанические 
отождествления: Ocimum urticifolium Roth.; О. gratissimum L.; О. lamiifolium Hochst. 
ex Benth.; Lippia abyssinica ( 0 . et D.); L. javanica (Burm f.) Sprengel; O. menthaeofolium 
Hochst.; O. lamiifolium Piov Lemordant. dama kasye является огородным благовонием и 
используется для лечения головной боли и насморка. Растение kasye известно благо
даря своему приятному запаху, его листья используют при очищении масла [Strelcyn 
1973: 158 ( № 67)]. Название kasye должно восходить к гёэз kwasaya — «separate», 
«divide»; ср. др. евр. kasas — «cut off brushwoods» (Leslau 1991:296-297). С другой сто
роны, нельзя не согласиться с Ж.-К. Гойоном и Р. Капперсом в том, что современные 
ботанические дефиниции могли сильно отличаться от принятых в древности (Goyon 
1996: 653; Cappers 1999: 53). 

В данном случае можно вести речь о «заговоре» современных исследователей 
против очевидного: касия должна была произрастать на территории Восточной 
Африки и Юго-Западной Аравии с глубокой древности. Что, кроме пресловутых 
«данных ботаники», говорит в пользу южноиндийского происхождения касии? И по
чему, даже если касия, происходит оттуда, одна или несколько ее разновидностей 
не могли прижиться в стране Пунт? И кто там развел в таком случае эту культуру? 
Пока на эти вопросы не будут даны четкие ответы сторонниками южноазиатской и 



дальневосточной теорий происхождения касии и ее вывоза оттуда в более западные 
регионы есть все основания сомневаться в прочности их построений. 

Лингвистически греческое слово κασία скорее всего восходит к архаичному, 
существовавшему еще с периода Древнего царства, названию ароматической смолы 
«южного» происхождения, употреблявшемуся в сакральных медицинских текстах, 
поэтому несвойственному разговорному языку V I I I - V I I вв. до н. э.„ когда оно могло бы 
попасть в греческий: hs 3yt/h 3syt/h 3syt<ss 3t. Эта этимология может быть подтверждена 
и др.-евр. заимствованием qasyot (Goyon 1996:651-655). Плиний Старший упоминает 
касию среди наиболее дорогих кустарниковых плодов (37. 204). Применялась касия 
в медицине и парфюмерии. 

52. δουακα. Этот продукт упоминается только в ПЭМ. Вместо ранее предложен
ных попыток интерпретации названия данного продукта (Glaser 1890: 197; Casson 
1984а: 229; Cappers 1999: 61) можно указать на следующие сопоставления дуаки с 
идентифицированными растениями, известными из Эфиопии: d wog (Ferula commu
nis L.; F. abyssinica Hochst.) — Используется для разведения огня втиранием в дерево; 
dwoqma [Syzygium guineense (Willd.); Calyptranthes guineensis Willd.j . Плоды dwoqma 
используются в пищу [Strelcyn 1973: 160-161 (№ 73-74)] 

По мнению Р. Капперса, соответствует Cinnamonum species или Commiphora 
playfairii (Hook, f.) Engl. (Cappers 1999: 61). 

53. κάγκαμον. Имеется в виду смола, добывавшаяся из Vateria indica. Р. Капперс 
полагает, что в данном случае может иметься в виду Commiphora erythraea (Ehrenb.) 
Engl. (Cappers 1999: 61). Греческое название восходит к сабейскому kmkm. Диос-
курид говорит, что канкамон— смола некоего южноаравийского дерева, напомина
ющего мирру: «κάγκαμον δάκρυόν έστι Αραβικού ξύλου, σμύρνη ποσώς» (1 . 24. 1). 
Наиболее вероятно, что за этим названием скрывается трава Pistacia terebinthus 
(Muller 1997: 202). 

Согласно Плинию Старшему, канкамон происходит из тех же мест, что и касия, 
т. е. из Счастливой Аравии: «...de felicitate Arabiae de cinnamo, cinnamomo, xylocinna-
mo, casia...» ( 1 . 12). С ним соглашался А. Громан (Grohmann 1922: 114-115, 119); 
см. также: Low 1924-1934 (Bd. I l l ) : 32. Э. Глазер был уверен в том, что это неара
вийский продукт (Glaser 1890: 196). В. X. Шофф и Э. X. Уормингтон полагали, что 
κάγκαμον нужно отождествлять с индийским красителем kankamon (Schoff 1912а: 
80; Warmington 1928:178-179,201-202). Дж. Миллер считал наиболее вероятным 
южноазиатское происхождение этого продукта, который оттуда попадал в Аравию 
через Малао, и отождествлял его с бензоином (Styrax benzoin) (Miller 1969: 39). 

Между тем, по описанию, данному Диоскуридом (1.24), этот продукт был иденти
фицирован как Amyris kataf / Balsamodendron kataf — благовоние, растущее только в 
Аравии (Tschirch 1910:534). Плиний Старший упоминал, что канкамон использовался 
как краситель (12. 98). По утверждению Л. Кассона, в Сомали растет другое дерево, 
напоминающее Amyris kataf / Balsamodendron kataf: Commiphora Erythrea, и так 
как в ПЭМ говорится о вывозе канкамона из Сомали в Аравию (8: 3. 31-32), можно 
предположить, что сомалийский был по качеству выше (Casson 1989а: 125). 

54. μάκειρ. Аромат, использовавшийся в качестве лекарства в Средиземномо
рье, начиная с периода ранней Империи; возможно, идентичен мускату. Плиний 
Старший перечислил области его произрастания: «machir ...arbores Агіапае gentis, 



item Gedrosiae, item Hyrcaniae item Bactriae» [«макейр ...деревья, происходящие 
из Арианы, а также Гедрозии, Гиркании, Бактрианы» ( 1 . 12)]. X. Лассен считал, что 
макейр— красноватая кора одноименных деревьев makara, растущих на Малабарском 
побережье, использовавшаяся для лечения дизентерии (Lassen 1857:31). Между тем, 
в словарях makara в таком значении не фиксируется. Дж. И. Миллер отождествлял 
макейр с Myristica malabarica (Miller 1969:60), Р. Капперс — с Holarrhena pubescens 
(Buch.-Ham.) Wallich ex G. Don (Cappers 1999:61). Дискуссию о происхождении см.: 
Casson 1989а: 126; Karttunen 1997: 156-157. 

Наиболее правдоподобна, по мнению Л. Кассона (Casson 1989а: 126), гипотеза, 
высказанная В. X. Шоффом и Э. X. Уормингтоном: макейр— название индийского 
дерева, идентификация которого из-за отсутствия информации невозможна [Schoff 
1912а: 81; Warmington 1928: 216 (автор утверждает, что, согласно другим источ
никам, римлянам макейр был известен как красноватая кора, используемая для 
изготовления отвара, смешанного с медом]. Л. Кассон подводит итог: «...как и касия, 
макейр был азиатским продуктом, с которым торговцы с Запада имели дело в Африке» 
(Casson 1989а: 126). 

Между тем такое толкование совершенно противоречит тексту ПЭМ. Рассматри
ваемый отрывок ничего не говорит о происхождении касии, дуака, канкамона и макей-
ра. Он определяет лишь то, что вышеназванные продукты вывозятся из Малао. Среди 
эфиопских растений известно, однако, благовоние maqar. Оно произрастает в районах 
qwolla. Это растение с белой корой, при ударе по стволу на нем выступает белая смола. 
Иногда эта смола вытекает сама по себе. Смола maqar используется, в частности, для 
возжигания [Strelcyn 1973: 197 (№ 163)]. Ср. гё'эз maqwara — «be properly hot and 
spicy», «be tasty», «taste good» (Leslau 1991: 355). 

55. Μούνδου. Довольно надежно идентифицируется с современным городом Хейс 
(Bandar Hais), расположенном в прекрасной гавани (Schoff 1912а: 81; Warmington 
1928:53). В этом регионе найдены фрагменты римской керамики І-Ѵ вв. н. э. (Chittick 
1979: 274-275; Chittick 1981: 187-188). Находки стекла из Хейс, произведенного в 
Египте, датируются в основном первой половиной I в. н. э. (Stern 1993: 22). 

56. μοκροτου. Этот продукт упоминается только в ПЭМ. Возможно, его греческое 
название восходит к Mohr— названию ладаноносных деревьев в Сомали (Glaser 
1890: 196-197). В ПЭМ упоминается сомалийская разновидность Boswella sacra / 
carteri [Som. moxor (Boswella sacra)], а греческое название стоит в прямой связи с 
мехри magsrat, джибали msgirot — magar, дофари Аг. mugereh. С побережья Южной 
Аравии это слово «переправилось» на восточно-африканское побережье со смещени
ем смыслового значения с дерева на его плоды (Banti, Contini 1997:177-178; Morris 
1997: 233; Muller 1997: 196). 

57. Μόσυλλον. Φ . Виндберг полагал, что локализация этого пункта невозможна 
(Windberg 1933: 380-381). Единственной информацией для идентификации этого 
топонима является расстояние, данное в ПЭМ. На основании этого мыс, рядом с 
которым лежит рынок Мосилл, отождествляется с мысом Ра'с Филук, а сам Мосилл 
локализуется в порту Элайо, Бендер Касим или Кандала. Две последние кандидатуры 
предпочтительнее (Glaser 1890: 198; Casson 1989а: 127-128). 

58. Νειλοπτολεμαίου. Страбон упоминает «ποταμία τις Νείλος λεγομένη» [«Речная 
долина, называемая Нил» (XVI . 4.14)] наряду с другими топонимами, не указанными 
в ПЭМ. 



59. Έλέφας. Идентифицируется с мысом слонообразной формы Ра'с Филук [Schoff 
1912а: 85; Chittick 1976: 125; Chittick 1981: 188; Casson 1989а: 127 (от fil — слон)]. 
Страбон также располагает его после «речной долины Нил» (XVI . 4. 14). 

60. Όπώνη. Отождествляется с Хафун— прекрасно расположенной гаванью на 
южном берегу мыса Хафун в Сомали, до сих пор служащей торговым пунктом (War
mington 1928: 53, 191; fngrams 1931: 60; Casson 1986с: 180). О порте Хафун см.: 
Villiers 1940: 97-99. 

Мыс Хафун — самый восточный пункт Африки — скалистая коса, выдающаяся в 
море на 25 км. Он образует две бухты, прекрасно защищенные от волн при наступ
лении северо-восточного муссона с ноября по март— в то время, когда торговая 
активность достигает своего пика. Археологические раскопки выявили на нем ке
рамический материал, который свидетельствует о колоссальной важности Опоны 
как торгового пункта в межрегиональных отношениях вдоль восточного побережья 
Африки и связях с областями на севере и востоке. 

Найденную керамику можно разбить на 15 групп по месту производства и типу. 
Среди наиболее примечательных находок можно упомянуть имеющие аналогии в 
египетском материале из Копта и Старого Кусейра I в. до н.э . — I в. н.э. , римскую 
кухонную посуду, изделия, похожие на парфянскую глазированную керамику 
І - Ш вв. н.э. , различные виды южноазиатских изделий, в том числе, аналогичные 
находкам из Арикамеду. Несколько групп пока не поддаются определению. Судя 
по всему, Опона было местом отдыха проходящих курсом на юг мореходов и тор
говцев: обилие найденной кухонной посуды говорит о том, что здесь готовили еду 
и вели мелкую торговлю с местным населением. В разные периоды своей истории 
Опона имела приоритетные контакты с различными регионами: в I в. до н.э . — I в. 
н. э. — с портами на Красном море и Персидском заливе. Индийской керамики этого 
времени очень мало. Во ІІ-ІІІ вв. основными торговыми партнерами были порты 
Персидского залива и Индии. Отношения с Римом не прослеживаются, а в III—V вв. 
отношения поддерживались только с портами Персидского залива (Smith, Wright 
1988: 116-117, 138-140). 

Согласно другой точке зрения, Опону, которой может соответствовать древняя 
мифическая страна Пунт, пока невозможно локализовать хотя бы приблизительно 
(Goyon 1996: 654). 

61. δαφνώνα μέγαν λεγόμενον Άκάνναι . Лавр не растет в Сомали. Во всяком слу
чае, вряд ли лавр встречается севернее 10° северной широты (Beeston 1990: 128). 
Вероятно, автор ПЭМ принял за лавр другое растение, например, мангровое дерево 
(Bretzl 1903:112-113). Сама роща, упомянутая в ПЭМ, могла располагаться в лагуне, 
покрытой мангровыми рощами к северо-востоку от мыса Алула, находящегося в 16 км. 
от мыса Ра 'с Филук (Chittick 1976: 125; Chittick 1981: 188; Casson 1989а: 129). 

Α. Φ. Л. Бистон предположил, что в данном случае речь идет о святилище мес
тного солнечного божества или оракула. По его мнению, существительное δαφνών 
в данном фрагменте употреблено как сокращение в значении δαφνηφορεΐον, т. е. 
«святилище Аполлона», под которым и нужно иметь в виду некое местное божество 
(Beeston 1990: 128). 

62. τό τών Αρωμάτων έμπόριόν. Э. Глазер и Э. X. Уормингтон локализовали 
его возле современного Олока (Glaser 1890: 201; Warmington 1928: 53). Однако 



исследования Н. Читтика показали, что Рынок Ароматов располагался на северном 
побережье Сомали вблизи от мыса Гвардафуй, недалеко от современной деревни 
Дамо, где была найдена керамика римского времени (Chittick 1976: 124; Chittick 
1979: 275; Chittick 1981:188). 

63. τό άκροτήριον τελευταΐον της Βαρβαρικής ηπείρου. Соответствует современ
ному мысу Гвардафуй. 

64 . άκρωτήριον τό λεγόμενον Τάβαι. Среди вариантов локализации мыса Табы 
упоминались: мыс Хенариф (Schoff 1912а: 86; Warmington 1928: 53); мыс Джерад 
или 'Алй (Glaser 1890: 201). Удачнее выглядит другой вариант: северо-восточная 
оконечность п-ва Ра'с Хафун на восточном берегу Африки (Guillain 1846: 99-100; 
Casson 1986с: 179-182). 

65. άρωμα. Эта разновидность специй, не будучи в точности установлена, вызва
ла ненужные исправления в тексте ПЭМ. Таким образом в оборот международной 
торговли была введена новая, на деле не существовавшая статья. К. Мюллер пред
положил, что это слово обозначало либо какой-то специфический сорт специй, либо 
должно быть изменено на άρηβώ, т. е. определенный сорт касии (Muller 1855d: cvi). 
С его легкой руки это чтение утвердилось в историографии (Schoff 1912а: 26-27). 
В древнеюжноаравийских посвятительных надписях упоминается hrmt, — согласно 
точке зрения ряда исследователей (напр., von Wissmann 1964b: 397), — некое бла
говоние, приносимое в жертву. Вполне возможно, что под греческим άρωμα следует 
иметь в виду тот же аромат, что и под hrmt. 

66. γιζειρ καί άσυφη ...καί μαγλα καί μοτώ. Гизейр, асифе и мото являются гре
ческой транскрипцией местных терминов для передачи понижающихся в качестве 
сортов касии (Casson 1984а: 228-229). 

67. 'Από δέ Τάβαι μετά σταδίους τετρακόσιους. 4 . Φ. Бэкингем сообщает о том, 
что К. Мюллер усмотрел в этом месте лакуну и предложил чтение: «'Από δέ Τάβαι 
μετά σταδίους οκτακόσιους Πανών κώμη* έντεαθεν δέ μετά σταδίους τετρακόσιους», 
с которым выразил категорическое несогласие. Он полагает, что это исправление не 
основано на рукописной традиции и что топонимы Пано и Табы относятся к одному и 
тому же месту (Beckingham 1965:309). Тщательно просмотрев текст и все примеча
ния Мюллера, подобного чтения в его издании обнаружить не удалось. Г. М. Бауэр 
пишет, что эта фраза «на основании «Географии» Клавдия Птолемея вставлена пря
мо в текст» (Бауэр 1990: 109). Действительно, данная фраза является фрагментом 
«Географии» Клавдия Птолемея (4. 7.11). 

68. άπό τών ... Βαρυγάζων. Залив Баригаз и порт Баригаза (употребляется в 
единственном числе: 36: 12. 10; 40: 13. 31; 41: 14. 9; 42: 14. 17; 43: 14. 29; 47: 16. 3; 
48: 16. 14; 50: 17. 1; 51: 17. 12; 52: 17. 21; 57: 19. 9; 64:21. 14) был упомянут также 
Клавдием Птолемеем (7.1.62), он соответствует санскр. Bharukaccha, современному 
Броач, расположенному в 30 км. от современного Камбейского залива, на берегу реки 
Нармады. Исследованные слои датируются временем между I I в. до н.э . и I I в. н.э . 
(Shinde, Gupta, Rajgor 2002: 74). 

В древности, начиная с эпохи Будды, Баригаза была главным портовым городом 
западного побережья Индии. Торговая деятельность купцов из Bharukaccha охва
тывала регион от Средней Азии на севере до тамильского побережья на юге. Об их 
активности сохранила рассказ «Джатака о Супараге»: купцы из Bharukaccha отпра-



вились в семидневное плавание по далеким морям, которые, несмотря на мифический 
характер этой истории можно было бы отождествить с Красным морем, Персидским 
заливом и Средиземным морем. Хотя упомянутые в джатаке купцы обычно торговали 
с Суварнабхуми (современная Нижняя Бирма), тот факт, что им специально прихо
дилось достигать Паталы (дельты Инда: § 3), говорит об их неуклонном продвижении 
на Запад. 

О важности этого пункта для развития торговли говорит постоянная борьба, 
которую за него вели разные индийские династии: Нанды, Маурьи, Саки, Сатаваха-
ны, Гупты. Несмотря на их частую смену его роль как торгового центра оставалась 
неизменно высокой. Дополнительные данные по истории Bharukaccha собраны 
Б. Г. Гокхале (Gokhale 1987: 67-79). 

69. βούτυρον. Автор ПЭМ использует обычный греческий термин для обозначения 
масла, привозимого из Индии. Оно изготовлялось путем нагревания молока до выпа
ривания большей части влаги, после чего масло остается на поверхности, а осадок 
выпадает на дно. Такое масло может храниться годами без риска испортиться [ Watt 
1889-1896 (Vol. I l l ) : 497]. 

Название этого масла могло происходить от санскр. bhutari (Asa foetida) и являться, 
таким образом, заимствованным (Lassen 1857: 30; Warmington 1928: 159). Следует 
отметить, что термин βούτυρον встречается в греческой литературе и до походов 
Александра, так что вывод этот не выглядат обоснованным, или нужно признать, 
что это продукт попал из Индии в Грецию ранее. 

70. σ ά κ χ α ρ ι . Греческое слово восходит к пракр. sakkhari / пали sakkhara / 
санскр.— sarkara («состоящий из маленьких камешков»): Mayrhofer 1956-1980 
(1976): 308. 

Индия была не единственным источником поступления сахара для греко-римского 
мира, но именно оттуда привозили продукт наивысшего качества. Сахар использо
вался только в медицинских целях, и никогда для подслащивания воды, для чего 
добавлялся мед. Плиний Старший писал: «Saccaron et Arabia fert, sed laudatius India» 
[«Сахар приносит и Аравия, но более известный— Индия» 12. 32)]. О производстве 
сахара в древней Индии см.: Gopal 1964: 57-72. 

71. μικρά Άπόκοπα και μεγάλα τής Άζαν ίας . Плиний Старший также упоминает 
Азанийское море: (ΝΗ. 6. 34; 16. 34). 

К. Гиллэн полагал, что название этого региона происходит от араб. bar-el-Khazaine 
(«берег запасов»). Так обозначалась территория от мыса Хафун до мыса Ра'с эль-Хейль, 
а автор ПЭМ распространил ее на все восточное побережье Африки (Guillain 1846: 
101); Дж. У. Б. Хантингфорд считал, что название страны Азании происходит от 
глагола άζαίνειν — «высушивать», а Ж. Д е с а н ж — о т άζα — «жара», так как сам этот 
регион был крайне сухим (Hutihngford 1980:62; Desanges 1996: 668). 

Однако такая точка зрения не учитывает наличия местных топонимов, которые 
могли дать рождение греческому Άζαν ία : так, Плиний Старший упоминает народ 
Zangenae (6.176), который X. фон Виссманн помещает на восточном берегу Африки 
и связывает с Азанией (von Wissmann 1968с: 1338). Название Азании можно также 
связать с топонимом Zanj, который аравийцы дали этой части африканского побе
режья и который составил первую часть современного названия Занзибар (Zang-Bar) 
(von Wissmann 1968с: 1343; Dihle 1978:564). Лингвистически все слова с корнем zanj 



восходят к языкам семьи банту (Tolmacheva 1986: 112-113). Именно древнейшие 
носители языков банту дали, по мнению Ф. Чами, название «Азания» современному 
Индийскому океану. Согласно его наблюдениям, все названия озер в Юго-Восточной 
Африке содержат корень za/zi, т. е. «масса воды» (Chami 2002: 33). 

Наиболее вероятно, что рождение названию страны «Азания» дала греческая адоп
тация местных топонимов: услышав названия местных народов, греческие мореходы 
могли дать название стране в соответствии с тем смыслом, который они вкладывали 
в их имена. Это типичный пример Interpraetatio Graeca. 

Азания, согласно ПЭМ, занимала территорию от мыса Ра 'с Хафун до Рапты (16: 
6. 4). Археологические исследования пока не выявили материал, датируемый ранее 
IX в. н.э. (Freeman-Grenville 1962b: 21-23; Chittick 1969: 130; Desanges 1978b: 
335-337; Casson 1989a: 134). 

Так называемые Малые и Большие Обрывы точно соответствуют мысам Ра'с Маб-
бер и Ра'с эль-Хейль и заключенным между ними обрывам (Guillain 1846: 100-101; 
Schoff 1912а: 92). Гарольд Инграмс полагал, что в Малых Обрывах нужно видеть 
территорию между Эль-Задин и Сиф эль-Тауил (Slf el-Taouil: араб. — «длинный пляж») 
(Ingrams 1931: 62), а Н. Читтик снова вернулся в район, упомянутый К. Гиллэном. 
Он располагал Малые и Большие Обрывы чуть дальше на юг: от Ра 'с эль-Хейль до 
Эль-Фоск (Chittick 1976: 120). 

72. Αιγιαλός και μικρός καί μέγας. Эти топонимы также легко локализуются: 
от мыса Ра 'с эль-Хейль до мыса Ра'с Асвад берег очень низкий, он окружен невысо
кими (3-4 м) скалами. Это место известно как Сиф эль-Тауил. Начиная же с Ра'с 
Асвада, берег постепенно поднимается на 3-4 м вплоть до Ра'с М'Рути, сохраняя 
свой уровень по отношению к той части, которая была прозвана «Длинный пляж»: 
Guillain 1846: 100-101. Нэвилл Читтик, исследовавший этот регион, предположил, 
что Малому и Большому Берегу ПЭМ соответствуют регионы от Эль-Фоск— там, 
где начинается песчаный пляж: Chittick 1976:120. В любом случае следует отметить 
исключительную точность, с которой автор описывает эту область. 

73. Σαραπίωνος. Соответствует современной гавани Варшейк (Guillain 1846:98) 
или городу Могадишо (Schoff 1912а: 92). Против этого отождествления выступил 
Н. Читтик, указавший, что в древности порт Могадишо Не имел особого значения 
(Chittick 1981: 188). Среди других вариантов локализации предлагались Афиджи 
(Ingrams 1931: 62), и Бур Гао (Kirwan 1986: 101). Исследования Бур Гао показали, 
что эта гавань была в состоянии принимать крупные корабли (Sanseverino 1983: 
151-164). 

74. Νίκωνος. Никон может быть расположен между современным Могадишо и 
Мерка, возможно, в гавани Гондерша. Нельзя отрицать вероятность локализации и в 
самой гавани Мерка (Guillain 1846:103); другие варианты: Барава (территория сов
ременной Кении), где обнаружена керамика первых веков нашей эры (Schoff 1912а: 
92; Chittick 1967: 37-67); Бенадирский берег (Ingrams 1931: 62); гавань Данане 
(Casson 1989а: 139). Локализация в Бур Гао (Wheeler 1954: 114) выглядит менее 
оправданной, так как, как отметил Л. Кассон, это местечко расположено слишком 
далеко на юг, чтобы быть «следующим» переходом (Casson 1989а: 139). 

75. ποταμοί πλείονες. Из крупных рек, протекающих по этому региону, можно 
называть только Джуббу со стоянкой в заливе Кисмайо в 15 км. ниже устья и Бирикау 
со стоянкой в устье. 



76. Πυραλάων νήσων кссі τής λεγομένης Διώρυχος. Эти острова следует отождест
влять с о-вами архипелага Ламу—Пате , Манда и Ламу— первыми, встречающимися 
на пути к югу от мыса Ра'с Хафун и заслуживают быть названными островами. Осталь
ные— это рифы и скалы. Более того, от берега они отделены своего рода проливом, 
который очень удачно подходит под название Канал (Guillain 1846: 107-108). Этот 
пролив, ведущий между мангровых зарослей, недоступен для навигации во время 
отлива (Freeman-Grenville 1990: 127). 

Г. М. Бауэр полагал, что название Канал могло относиться к месту, где находится 
современный г. Малинди [суахили: Большой канал (Бауэр 1990:109)]. На этих остро
вах есть хорошая питьевая вода и все условия для существования торговых колоний. 
Кроме того, канал защищал пришлых поселенцев от набегов с материка. 

На о-ве Манда был обнаружен керамический фрагмент, напоминающий римские 
mortaria (Chittick 1967: 37,46). 

77. Μενουθ[εσ]ιάς. В рукописи стоит: «παρ* αυτήν τήν δύσιν εϊτενηδιωμμενουθεσιας». 
К. Салмазий читал: «παρ* αυτήν τήν δύσιν εϊτε νότον Μενουθεσιας» (Salmasius 1629: 
878); В. Винсент: «...διατείνουσα ή Μενουθεσιάς» (Vincent 1797-1805 (Vol. I I . 1800): 
560); К. Мюллер: «παρ* αυτήν τήν δύσιν έκτείνουσα ήλιου ή Μενουθιάς» (Mutter 1855a: 
270). В издании Л. Кассона этот фрагмент выглядит следующим образом: «παρ' αυτήν 
τήν δύσιν ειτενηδιων Μενουθ[εσ]ιάς» со ссылкой на К. Мюллера, «Αύσινείτην ήιόνα» 
[«у Авсинейтского взморья» (Casson 1989а: 58)]. 

Приблизительно в 250 км. к югу от архипелага Ламу лежат три больших остро
ва — Пемба, Занзибар и Манфия. Последний — более отдален, более возвышен, чем 
Занзибар и Пемба, и соответственно менее других подходит под предложенное ПЭМ 
описанию. Комментаторы спорят без особого успеха о том, какой из оставшихся 
кандидатов лучше всего подходит на роль острова Менутий. Археология в данном 
случае — плохой помощник, так как на Занзибаре не открыто ничего ранее IX в. н. э., 
а на Пембе — ранее 1100 г. (Horton, Clark 1985: 169). 

К. Гиллэн считал, что в пользу Занзибара говорит самая короткая дистанция от 
берега из всех трех островов, да и расстояние от Канала в два суточных перехода лучше 
всего укладывается до Занзибара (Guillain 1846:111-112). Кандидатуру Занзибара 
поддерживал и сэр Л . П. Кирван. Он привлек данные Клавдия Птолемея (4. 8. 1-2), 
который располагал о-в Менутий к востоку от мыса Раптон. Из трех островов только 
Занзибар лежит к северу от мыса Кимбиджи (Kirwan 1986: 101). Против Занзибара 
говорит то, что, чтобы доплыть до него, необходимо пройти мимо Пембы, и, если 
Менутий считать Занзибаром, то автор по неизвестной причине не упомянул Пембу 
(Datoo 1970: 68). Можно было бы предположить, что эти сведения автор собрал по 
слухам, чем и объясняются его неточности (Bunbury 1879: 454), хотя с этой точкой 
зрения решительно не согласен Л. Кассой (Casson 1989а: 8. п. 14). 

Кандидатура о-ва Пемба выглядит предпочтительнее. Основной набор аргументов 
в пользу Пембы был представлен У. X. Инграмсом: дистанция от о-ва Ламу (так на
зываемого Канала) может быть преодолена за два дня, Пемба расположена строго на 
юг от острова Ламу и недалеко от материка, что может соответствовать информации 
автора ПЭМ о расстоянии в 300 стадий от берега, на ней открыты самые ранние из 
известных на этих островах поселений, которые могут свидетельствовать о наличии 
еще более ранних, он расположен севернее Занзибара. Пемба, хотя и холмистый, 



но одинаково плоский остров, покрытый лесами, на котором есть хорошая река. 
На Занзибаре река образуется только в сезон дождей, когда вода скапливается в 
ущельях (Ingrams 1931: 64). 

Компромиссным выглядит мнение Дж. МакКриндла и X. фон Виссманна, полагав
ших, что в сообщении об этом острове слилась информация о двух о-вах — Занзибаре 
и Манфия (McCrindle 1879а: 127-128; υοη Wissmann 1968с: 1343-1344). 

78. Θερίων δέ ουδέν δλως εχει πλην κορκοδείλων. В настоящее время ни на Пембе, 
ни на Занзибаре крокодилов (несмотря на нестандартное написание, имеются в виду 
именно они) нет вовсе. Возможно, за крокодилов автор ПЭМ принял гигантских 
ящериц, обитающих на этих островах и для человека действительно безвредных (см. 
о них: ingrams 1931: 63). 

79. πλοιάρια ραπτά к а і μονόξυλα. Возможно, имеются в виду лодки типа мтепе, 
до сих пор широко используемые на восточном побережье Африки для рыбалки и 
охоты на черепаху, и лодки, сделанные из цельного бревна— выдолбленное каноэ 
типа мтумбви (Huntingford 1980:159-161). Против такого предположения выступил 
Н. Читтик, указавший, что форма местных лодок менялась слишком часто для того, 
что выбрать какое-либо надёжное отождествление (Chittick 1981: 186). 

80. γυργάθοις. Такого рода «ловушки» до сих пор используют жители побережья 
Восточной Африки (Grottanelli 1955: 114). 

81. 'Ράπτα. У. X. Инграмс полагал, что Рапта располагалась на территории совре
менной деревни Мсасани на побережье Танганьики между Тангой и Линди, где была 
найдена монета Птолемея X [Ingrams 1931:55,64; такое отождествление приводится 
в работе, на которую ссылается Г. С. П. Фриман-Гренвилль (Baxter Η. W. Pangani, 
the Trade Center of Ancient History / / Tanganyika Notes and Records. 1954. June 17). 
Сам он локализует Рапту в Килва-Кисивани (Freeman-Grenville 1962b: 24)]. 

Локализация Рапты зависит от отождествления о-ва Менутий . Если при
нять его тождество с о-вом Пемба, тогда Рапта должна была находиться рядом с 
Дар-эс-Саламом, если— с Занзибаром, то тогда— в устье реки Руфиджи (Casson 
1989а: 141). Клавдий Птолемей настаивал на том, что Рапта лежала на реке или 
рядом с рекой (4. 7. 12). В таком случае единственным местом расположения Рапты 
может быть устье рек Пангани и Руфиджи. На территорию, заключенную между 
ними, указывал Б. А. Дату, который считал, что более точная идентификация невоз
можна (Datoo 1970: 68-69, 75). На основе находок предметов римского импорта с 
территорией дельты Руфиджи отождествлял Рапту и Ф. А. Чами (Chami 2002: 41). 
Неопределенная локализация «в Танзании напротив острова Занзибар» выражена 
В. А. Сираго (Sirago 2000: 246). 

Если придерживаться идентификации Менутия с Пембой, то древней Рапте будет 
соответствовать современный Дар-эс-Салам, который, кстати, обладал в древности 
хорошей гаванью и где еще в начале 20-го века была обнаружена тертрадрахма Пто
лемея X (115-80 гг. до н.э.) (von Wissmann 1968с: 1345; Kirwan 1986: 101). 

Нельзя не привести вывод Ф. А. Чами, сделанный им в результате сопостав
ления имеющихся археологических данных со сведениями античной традиции о 
Юго-Восточной Африке: «Ни одно из поселений, описанных в греко-римских доку
ментах I—III вв. н. э. на берегах или островах Кении и Танзании, не локализованы 
археологически». Он же утверждает, что уже в конце I тысячелетия до н. э. эти порты 



были уже прочно включены в систему международной торговли (Chami 1994-1995: 
232, 236). 

82. άπό τών. . . ραπτών πλοιαρίων. См. текст 15: 5. 29-30. В данном случае, веро
ятно, имеет место греческая адоптация араб, rabta— «связывать». 

83. άνθροποι ορατοί. Трактовка этого фрагмента вызывает у исследователей боль
шие сложности. В рукописи изначально стояло ορατοί, а густое придыхание было 
добавлено второй рукой. X. Фриск в своем издании ПЭМ принял исправление ορατοί 
на πειράται — «разбойники» (Frisk 1927: 6). Оно было одобрено Дж. У. Б. Хантинг-
фордом, утверждавшим: «нет никаких данных, что они не были пиратами, или были 
сколь-нибудь законопослушны» (Huntingford 1980:30,63). Еще до издания Фриска 
такая трактовка была представлена в переводе В. X. Шоффа — « т е п of piratical habits» 
(Schoff 1912a: 28); Г. Μ. Бауэр также воспринял эту трактовку— «громадного роста 
разбойники» (Бауэр 1979:99). Интересно, что и Плиний Старший также упоминает 
«разбойников трогодитов» [«Trogodytae praedones» (37. 107)]. 

Дж. Джангранде полагал, что чтение ορατοί лишено смысла, и он предложил 
исправить его на άρότο ι— «земледельцы», вполне подходящего, по его мнению, 
с точки зрения палеографии и этнографии описываемого региона (Giangrande 1975: 
293-294). О. Буччи считал такое исправление — ορατοί на άρότοι ничем не оправдан
ным, а тем более— πειράται (Виссі 1977: 300-305). Джангранде еще раз выступил 
в поддержку своей точки зрения (Giangrande 1981а: 49-52). Л. Кассон сохранил 
чтение манускрипта ορατοί с густым придыханием, но, тем не менее, оставил в пере
воде «tillers of the soiI» (Casson 1989a: 61). 

Нужно отметить, что реплика Хантингфорда не имеет смысла: с таким же осно
ванием можно утверждать, что эти великаны не были земледельцами, да и палеогра
фически правка Фриска неоправданна. Исправление Джангранде также не может 
быть принято, так как άροτος имеет значение не «земледелец», но «земледелие», 
«урожай», «время сбора плодов». Принимая во внимание, что исправления в руко
писи, сделанные «второй рукой», как правило, несут в себе здравый смысл (Frisk 
1927: 29), можно предположить, что ορατοί в данном случае выражает удивление 
автора ПЭМ размерами описанных им жителей Рапты и должно быть переведено 
как «видные» или рассматриваться как синоним понятия «влиятельный». Ср. вполне 
здравый перевод Э. Штрёйбеля: «Daselbst wohnen die grofitgewachsenen Menschen, 
welche man gesehen hat» (Streubel 1861:20). Такого же рода выражение употреблено 
в отношении жителей Индии: «καί άνδρες υπερμεγέθεις τω σώματι» (41:14. 7). Вооб
ще, преувеличенные размеры жителей того или иного отдаленного и мало известного 
района — характерная черта древнегреческого этнографического мышления. 

84 . κα ί κ α τ ά τόν τόπον έκαστος ομοίως τιθέμενοι τυράννοις . Этот отрывок 
Дж. У. Б. Хантингфорд переводит следующим образом: «each place likewise has its 
own chief» (Huntingford 1980: 30). Дж. Джангранде справедливо возражает, что 
έκαστος в данном случае относится не к «каждому месту», но к каждому упомянутому 
•тирану» (Giangrande 1981а: 52). 

Возможно, эта фраза отражает общественные отношения, известные на материале 
Аксума: его территориальное деление совпадало с устройством народного ополчения, 
в которое входило практически все взрослое мужское население. Эти единицы в аксум-
ских надписях (например, царя 'Эзаны) назывались армиями, и имели этническое 



происхождение. Во главе каждой такой аксумской области стоял представитель стар
шей линии того рода, который в ней преобладал и господствовал. Они были «царями 
армий» Аксума, о которых сообщали царские надписи. Такая структура, вероятно, 
совпадала с древним племенным делением, сохранявшим свою значимость. То, что 
аксумские цари носили разные этнические названия, и источники не говорят о смене 
правящей династии (которой, вероятно, попросту и не было, верховная власть перехо
дила от одной общины к другой), лишь подчеркивает значение этих вожаков племен 
и ополчений. Подробно об этом см.: Кобищанов 1962:94-103. Думается, что именно 
таких местных вождей, руководивших областью и его войском и претендовавших на 
получение царского титула, и имел в виду автор ПЭМ. В таком случае, гипотеза о 
мужах-земледельцах в данном контексте уместна еще менее. 

85. κατά τι δίκαιον άρχαΐον ύποπίπτουσαν τη βασιλεία τής πρώτης γενομένης 
Αραβίας . Имеется в виду царство «народа гомеритов и живущего рядом, называе
мого сабаитами» (23: 7. 28-29), возглавляемое царем Сабы и Зу Райдана по имени 
Кариб'ил Ватар Йухан'им (Харибаил) и правителем области Ма'афир Кулайбом 
Йухан'имом (Холеб). 

Толкования В. X. Шоффа [«under some ancient right that subjects it to the sovereignty 
of the state that is become first in АгаЬіа» (Schoff 1912a: 28)] и Л. Кассона [«since by 
some ancient right it is subject to the kingdom of Arabia as first constituted» (Casson 
1989a: 61)] не могут быть признаны верными, так как оба они предполагают, что под
разумеваемое царство исторически «образовалось» первым и что автор ПЭМ хорошо 
ориентировался в истории этого региона. 

А. Шпренгер и А. Дилльманн полагали, что «первенство» в данном случае— гео
графическое понятие: раньше первым портом Аравии, который встречал торговцев и 
мореходов была Счастливая Аравия (Аден), а затем, когда возросло значение Музы, 
лежащей ближе к пунктам отправления из Египта, Аден стал «второй Аравией», т. е. в 
порт Счастливой Аравии заходили во вторую очередь (Sprenger 1875:255; Dillmann 
1880b: 425). Это толкование поддержал X. Фриск (Frisk 1927: 109). Дж. Кеннеди, 
рассматривая этот отрывок, ограничился весьма невнятным заявлением: «...на первый 
взгляд «Первая Аравия» имеет географический смысл...Слово γενομένης означает, 
что гомериты возобладали в Южной Аравии незадолго до того времени, когда был 
написан ПЭМ. Но это выражение— неясное» (Kennedy 1916: 832). 

К выводу о «географичности» первенства Аравии в свое время пришел и Г. М. Ба
уэр. Он полагал, что «первой» Аравия является для тех, кто плывет не из Египта в 
Аденский залив, а наоборот. Основанием для этого послужили ссылки на Помпония 
Мелу, у которого описание строится именно таким образом (Бауэр 19816:226). Даже 
если принять «географическое толкование» πρώτης γενομένης, было бы странно, если 
бы в описании, построенном автором ПЭМ на собственном опыте с севера на юг и 
с запада на восток, вдруг оказалась вставка, основанная на маршруте в обратном 
направлении. Или нужно признать, что это понятие сложилось на основе опытов 
торговцев, приходивших из Индии, и так и вошло в жаргон греческих купцов. Так как 
жители Египта торговали с Аравией издревле, но в Индию до последней четверти I в. 
до н. э. сами еще не ходили, куда логичнее было бы предположить, что это название 
дано еще теми, кто шел морем из Египта. 



Однако вряд ли «первенство» в данном случае имеет географический смысл. 
Действительно, в ПЭМ говорится, что аравийская страна начинается деревнями 
ихтиофагов, затем идет побережье канраитов, которое торговцы стремятся избегать 
из-за угрозы грабежа, и только после этого начинается первое царство Аравии — 
Харибаила и Холеба, которому и подчинена Азания (20: 7. 3-22: 7. 25). С другой 
стороны, трудно представить, что можно «стать» первым или оказаться «бывшим 
первым» в географическом смысле. Более вероятным представляется следующее 
объяснение, развивающее мысль Дж. Кеннеди: «первенство» является причиной 
того, что Азания попала под власть этого царства, и первенство это было выражением 
военно-политического превосходства. «Царство, ставшее первым в Аравии» нужно 
понимать как «возобладавшее». 

А. Ф. Л. Бистон выступил против принятого в историографии отождествления 
упоминаемого в данном отрывке царства как царства сабеев и гомеритов. Он по
лагает, что под ним имеется в виду Катабан, доминировавший еще в 3 в. до н.э . в 
Юго-Западной Аравии (Beeston 1990: 128-129). Упоминание в ПЭМ «Αύσινείτην 
ή ιόνα»— Авсинейтского взморья— [чтение этого фрагмента (15: 5. 26), однако, 
очень сомнительно— Casson 1989а: 58] может указывать на то, что под первым 
«возобладвшим» царством может иметьсяв виду 'Аусан. 

86. Μοφαρίτης. Имеется в виду Холеб, упомянутый далее (22:7.26). Имя собствен
ное царя дано по области Ма 'афир— Bilad al-Ma'afir арабских географов— региону 
на юго-западе современного Йемена (Casson 1989а: 148-149). 

87. ναύπλιος. Ряд исследователей вслед за К. Мюллером, предложившим исправ
ление на ναργίλιος, выводят это слово из санскр. narikela / narikera— «кокосовый 
орех» (Cocos nucifera) и переводят его как «palm-оіі» (Mutter 1855d: cvii i-cix; Schoff 
1912a: 29, 99; Warmington 1928: 216-217; Miller 1969: 36). Однако от их внимания 
ускользнул отрывок из «Естествознания» Плиния Старшего (9.94), где упоминается 
«nauplium, animal saepiae simile»— разновидность рыбы-ракушки. Таким образом, 
необходимо сохранить изначальное чтение ПЭМ. Nautilis — и сегодня одна из самых 
красивых ракушек, пользуется огромным спросом у туристов (Chittick 1981: 186). 

88. άπεστραμμένοις. Глагол αποστρέφω встречается еще раз в 64: 21. 18, и имеет 
тот же самый смысл: «поворачивать от ранее избранного или привычного направле
ния». Комментарий см.: Giangrande 1981b: 47-49. 

89. τής Αιθιοπίας καί Λιβύης και Αφρικής. В данном случае понятие Эфиопия 
относится к южной части Африканского континента, Л и в и я — к западной, а Афри
ка— к северной. 

90. έσπέριον ... θάλασσαν. Имеется в виду Атлантический океан. 
91. Έκ δέ τών ευωνύμων Βερνίκης άπό Μυός δρμου δυσίν δρόμοις ή τρισίν εις τήν 

άνατολήν διαπλεύσαντι τόν παρακείμενον κόλπον. Для отождествления данного зали
ва предлагались залив Акаба (Casson 1989а: 143) и Суэцкий залив (Бауэр 1985: 15). 
Оба эти варианта связаны с попыткой локализовать Левке Коме в оазисе аль-Айнуна 
(al-4Aynuna). Даже, если принять эту точку зрения (критику см. в следующем ком
ментарии), то точка зрения Г. М. Бауэра вряд ли верна: в таком случае пришлось бы 
признать, что залив прилегает к западному— египетскому, а не восточному— ара
вийскому побережью. В данном случае имеется в виду залив, прилегающий к гавани 
Левке Коме, т. е. Шарм эль-Ваджх. 



92. Λευκή κώμη. Доел, «белая деревня»— главная торговая гавань Набатеи. 
Страбон называет Левке Коме крупным торговым центром в земле набатеев, из ко
торого есть дорога в Петру (XVI . 4. 23). Также и в ПЭМ утверждается, что только 
после нее начинается Аравия (20: 7. 3). Название Левке Коме, вероятно, появилось 
в результате греческой интерпретации местного топонима, предположительно *Lbnt 
(labanat), т. е. «белая», на что указывает топоним 'Ραυνάθουκώμη на карте Счастливой 
Аравии Клавдия Птолемея (11; 6. 7. 3). 

Локализация Левке Коме пережила несколько периодов «разрешения», но, тем 
не менее, вопрос не прояснен окончательно отчасти из-за недостаточной археоло
гической изученности северо-востока Аравии, отчасти из-за ограниченного круга 
источников и разных методик их прочтения. Источников, упоминающих этот порт, 
немного: помимо П Э М — данные Старбона [«πολλά δέ παθών κα ι ταλαιπωρηθείς 
πεντεκαιδεκαταΐος ήκεν εις Λευκήν κώμην τής Ναβαταίων γής, έμπόριον μέ*γζ» 
(XVI . 4. 23). Из этого следует, что порт Левке Коме располагался на территории 
Набатеи и был «крупным торговым портом»], Адулисская надпись неизвестного 
правителя Аксума, скопированная Косьмой Индикопловом, информация Клавдия 
Птолемея (спорное отождествление с Иамбией) и Равеннского анонима. Круг источ
ников поданной проблематике недавно расширился за счет находки в январе 1994 г. 
в аз-Зарка (mons Maximianon) острака, где говорится о Χ ι ν ε δ α κ ο λ π ι τ ώ ν— кинейдо-
колпитах [«развратниках, живущих в заливе». Э. Кювиньи и Кр. Робен ошибочно 
читают Χινεδοκολπιτών. На фотографии надписи (Cuvigny, Robin 1996: 699. Fig. 1) 
четко видна альфа, но не омикрон], описанных Клавдием Птолемеем (6. 7. 5, 23) и 
Адулисслкой надписью (OGIS 199. 25-29). Сам острака относится к 118 г. н.э . Эти 
кинейдоколпиты упоминаются и в более поздних источниках: в «Хронике» св. Иппо
лита (234 г. § 207), в «Этника» Стефана Византийского (V в.). Перевод и датировка 
Адулиской надписи, выполненный Э. Кювиньи и К. Робеном, (Cuvigny, Robin 1996: 
708) совершенно совпадают с предложенным Г. М. Бауэром: «и против по ту сторону 
Эритрейского моря живущих аррабитов и кинейдоколпитов послав военный флот 
и пешее войско и, покорив их царей, повелел я им платить дань с их земли и чтобы 
проходили и проплывали с миром (через их землю). От Левке Коме до земли сабеев 
вел я войну» (Бауэр 1985: 9). 

Предлагалось отождествлять Левке Коме со следующими городищами: Мовилла в 
устье Вади аль-Сирр (27°4ΓΝ; 35°27Έ) (Vincent 1807:258); аль-Айнуна [на на берегу 
расопложена толькоодна из трех частей городища аль-Кхурайба (28°04'Ν; 35°10Έ)], 
располагающим хорошо укрытой гаванью, запасами воды и дорогой, ведущей в Петру 
по Вади эль-Афаль [ Wellsted 1838:164-167 (критикуя предложение Винсента, сби
того с толку неверными картами, локализовать Левке Коме в Мовилла); McCrindle 
1879а: 129 (рядом с заливом Акаба); Dussaud 1955: 150-152; Kirwan 1979: 55-61; 
Kirwan 1981: 83; Kirwan 1984: 55-61; Ingraham, Johnson, Rihani, Shatla 1981: 77; 
Beeston 1981: 356 (хотя он находит определенные преимущества в отождествлении 
с Эль-Ваджхом); Bowersock 1983: 48-49; Бауэр 1985: 5 -31 ; Бауэр 1990 201 (прим. 
55); Sidebotham 1986а: 596-597; Sidebotham 1986b: 124-126; Sidebotham 1989b: 
490-491; Sidebotham 1995a: 30; Sidebotham 1996c: 290; Casson 1989b: 188; Eadie 
1989: 113-118; Macadam 1989: 299; Kirkbride 1990: 257; Gogte 2002: 63 (отождест
вляет Левке Коме с Акабой)]. Археологическое изучение аль-Айнуны позволило 
установить, что он был заселен, начиная с первых веков до нашей эры; в нем было 



найдено немало остатков римско-набатейской керамики (Ingraham, Johnson, Rihani, 
Shatla 1981:77-78). 

Ряд исследователей предлагали локализовать Левке Коме далее на юг в современ
ном районе Умм Ладжж [(25°04'Ν; 37°13Έ) в 7 км. к югу от селения Хаура] [Lassen 
1857: 72; Muller 1855с: lxxi; Muller 1855а: 272 (см. там же ссылки и на более старую 
литературу); Reinaud 1861: 231; Bunbury 1879: 454; Fabricius 1883: 137; Schoff 
1912a: 101; Musil 1926: 126; Warmington 1928: 11]. В этом же районе без точного 
определения локализовала Левке Коме и Ж. Пиренн (Pirenne 1961а: carte I ) . Пред
лагалась неопределенная локализация в Хеджазе ['Abd al-Qadir BafaqTh 1990: 15; 
Tab. 7 (P. 252-253)] и «в округе аль-Ваджха» (Gatier, Salles 1988: 186-187). 

В ряде работ (наиболее известные из них принадлежать перу Херманна фон Вис-
сманна) обосновывается локализация Левке Коме в Янбу аль-Бахр [(24°00'Ν; 38°04Έ) 
Иамбия у Клавдия Птолемея], порту Медины, расположенном на широте Береники 
(Philby 1955:116-129; von Wissmann 1957:317-322; von Wissmann 1964a: 472-473; 
von Wissmann 1970: 543; von Wissmann 1975: 6; von Wissmann 1976: 466 (159), 
Abb. 1). Общий ход рассуждения Виссманна таков: согласно Адулисской надписи, 
царь Аксума покорил страну кинейдоколпитов от Левке Коме на севере до границы 
сабеев на юге. Поданным Клавдия Птолемея, страна кинейдоколпитов простиралась 
от границы между Иамбией и Копар на севере до северной границы Сабы в Вади 
Биша. Так как северные границы владений кинейдоколпитов по Адулисской надписи 
и «Географии» Птолемея совпадают, порт Левке Коме был самым северным пунктом 
вне пределов завоеваний аксумитян, а Иамбия Птолемея — самым южным пунктом 
к северу от кинейдоколпитов, то территориально Иамбия и Левке Коме должны 
приблизительно совпасть. На основании данных Страбона известно, что Иамбия 
находилась на широте Береники (XVI . 4. 23); согласно ПЭМ, Левке Коме лежала на 
той же широте («напротив»), что и Береника, а это должно соответствовать Янбу 
аль-Бахр. Эта же идентификация приведена также в следующих изданиях: Бауэр 
1981а: 66; Huntingford 1980: 100; Bushmann 1991: 88-89. 

Э. Мейер посчитал достаточным высказаться в пользу неопределенной локализа
ции между устьем Вади эль-Халед на севере и Янбу на юге (Meyer 1969: 595). Кроме 
того, предлагались отождествления с Мойлой (одна из транскрипций Muwayla) и 
Истабэль-Антай (McCrindle 1879а: 129). Ж. Шварц локализует Левке Коме именно 
«напротив Миос Гормос», не приводя, однако, городище, на котором мог располагаться 
этот порт (Schwarz 1960:20). Также не называет гавань, которая могла бы соответс
твовать Левке Коме и В. Каскель. Он указывает на «гавань в устье Вади эль-Хамд», 
отличая ее от эль-Ваджха (Casket 1952: 20). 

Г. М. Бауэр представил исключительно жесткую и подробную критику положе
ний Виссманна. Его выводы совпали с мнением Л. П. Кирвана, но сделаны они были 
независимо от его доклада «Где искать древний порт Левке Коме?». Они значительно 
доказательнее, так что имеет смысл остановиться на их разборе подробно. Итак, онс-
тавит несколько вопросов, ответы на которые должны опровергнуть идею Виссманна: 
«почему название Левке Коме в Адулисской надписи должно было превратиться в 
"Иамбия" у Птолемея с тем, чтобы потом, через 50 лет, в "Перипле"...вновь обрести 
свое название "Левке Коме"?» (Бауэр 1985:10). Ответ на этот вопрос прост: и Бауэр, 
и фон Виссманн придерживались ложной датировки ПЭМ III в., так что название 
Левке Коме в «Перипле» не претерпевало никаких изменений. Кроме того, топоним 



Левке Коме на карте Птолемея передан в его «местном», непереведенном варианте 
Φαυνάθος. 

Следующий вопрос Бауэра звучит так: «почему автор Адулисской надписи покорил 
страну кинейдоколпитов от Левке Коме (на севере) ...в то время, как в другом месте 
...сказано, будто Иамбия и Левке Коме лежат за пределами страны кинейдоколпитов» 
(Бауэр 1985: 10). Ответ таков: в Адулисской надписи не говорится, что ее автор 
покорил страну кинейдоколпитов от Левке Коме, говорится лишь о том, что он вел 
войну от Левке Коме. Необходимо отметить вслед за Виссманном, что Левке Коме 
в Адулисской надписи не является северной границей их владений, но пределом их 
войсковых операций (von Wissmann 1964b: 66). Наибольшее удивление в положениях 
фон Виссманна вызывает у Г. М. Бауэра то, что «Левке Коме, по тексту Adulitana I I , 
должна рассматриваться в качестве самого южного пункта, лежащего к северу от 
области кинейдоколпитов. И здесь мы наталкиваемся на еще один вопрос: куда делись 
"аррабиты" из Adulitana II?» (Бауэр 1985:10-11). Конечно, область ведения боевых 
действий аксумитами и область их завоеваний не обязательно должны совпадать по 
тексту надписи, но из нее также никак не следует, что аксумитяне вели войну «на 
всем протяжении побережья», т .е . от его северного края (Бауэр 1985: 11) [также 
полагал и А. К. Ирвин (Irvine 1965: 195)]. 

В том, что касается идентификации аррабитов, можно не соглашаться и с пред
ложенной Л. П. Кирваном и Г. М. Бауэром теорией об их соответствии «кочевым 
племенам арабов, обитавшим в северной части западного побережья Аравии» (Kirwan 
1972: 174; Бауэр 1985: 11). Царь Аксума мог назвать таким образом жителей Ара
вийского п-ва в целом. Э. Кювиньи и К. Робен полагают, что на основе имеющихся 
в настоящее время данных идентификация аррабитов вообще невозможна: ни один 
древний автор не сообщает ничего о племени с таким названием (Cuvigny, Robin 
1996:709). А касательно локализации кинейдоколпитов, происхождения этого топо
нима, наиболее взвешенными представляются выводы Э. Кювиньи и К. Робена: этот 
этноним возник в начале I I в. н. э., о чем говорит и обнаруженный недавно остракон, 
вероятно, в результате боевых действий аксумитян, нацеленных на усмирение целого 
ряда племен западного побережья Аравии (см. также об их соответствии племени 
кинана: Kirwan 1972: 174). 

Так что название э т о — весьма искусственное— относится к различным племе
нам, возможно, с общим культом. Наиболее вероятным кандидатом на роль такого 
объединения было племенное образование Daw'at, охватывавшее обширные террито
рии вдоль западного аравийского побережья (Cuvigny, Robin 1996:714-717). Таким 
образом, те контраргументы, которые представил Бауэр против положений фон Вис
сманна, не дают возможности заявить: «идентификация Иамбии (Янбу) = Левке Коме, 
лишенная достаточного обоснования, повисает в воздухе» (Бауэр 1985: 11-12). 

Можно согласиться с Г. М. Бауэром в том, что данные Страбона не подкрепляют 
информацию ПЭМ о локализации Левке Коме в Янбу. Но единственный аргумент 
для этого— неверный перевод соответствующего фрагмента ПЭМ, из которого 
вовсе не следует, что Левке Коме, как полагают X. фон Виссманн и С. Сайдботам 
(Sidebotham 1986а: 596; Sidebotham 1986b: 124) располагалась на широте Береники. 
Текст прямо говорит, что в этот порт надо было плыть на восток от Миос Гормос: «Έκ 
δέ τών ευωνύμων Βερνίκης άπό Μυός δρμου δυσίν δρόμοις ή τρισίν ε ις τήν άνατολήν 
διαπλεύσαντι τόν παρακείμενον κόλπον όρμος εστίν έτερος κα ί φρούριον, δ λέγεται 



λευκή κώμη». Аналогичная фраза встречается и в другом фрагменте ПЭМ: «Τούτων 
εκ μέν τών δεξιών άπό Βερνίκης συναφής ή Βαρβαρική χώρα» (2: 1.6). Если считать, 
что для автора ПЭМ «направо» означало «на восток», то Страну варваров нужно 
помещать в Красном море или на его восточном побережье. Так что в данном случае 
определенно имеется в виду направление север—юг, а не восток—запад. 

Описание злоключений армии Элия Галла на пути в Южную Аравию (Strabo. XVI . 
4. 22-24; Res Gestae 5. 26; Plin. 6. 160; Dio. Cass. 53. 29. 3-8; Ios. Fl. Antt . 15. 317) 
как раз говорит в пользу более южной локализации Левке Коме. Вот как описывается 
географическое положение Левке Коме: путь флота Элия Галла от Арсинои Клеопат-
риды возле устья древнего канала из Нила в «залив» занял 15 дней; за это время в 
армии успели начаться тяжелые болезни; из Левке Коме в Петру ведет налаженная 
сухопутная дорога, по которой ходят многочисленные караваны; путь изможденного 
войска Галла из области Ареты— родственника набатейского царя Ободы, до Ара-
рены — владений царя Сабы — занял 30 дней. Нельзя не отметить, что, даже прини
мая во внимание величину армии Галла (10000 пехотинцев, 80 судов, 130 грузовых 
кораблей), более чем двухнедельное путешествие не могло не привести его в весьма 
отдаленные от устья Нила районы. Трудно представить вслед за Бауэром (Бауэр 1985: 
16-17), что едва приготовленный флот 15 дней фактически стоял на месте. 

Нельзя не привести еще один серьезный контраргумент против расположения 
Левке Коме в северо-восточном «углу» Красного моря, обеспечивавшей максималь
ную близость к Петре: Силлей в течение 15 дней ведя флот Элия Галла, «не указывал 
ни безопасного морского пути вдоль берега, ни сухопутной дороги, но вел по бездо
рожью, окольными путями, через все бесплодные области, вдоль скалистых берегов, 
лишенных гаваней, по мелководью или среди подводных камней» [«Συλλαίος, ...ούτε 
παράπλουν ασφαλή μηνύων ούθ' όδόν, άλλά άνοδίαις και κυκλοπορίαις και πάντων 
άπόροις χωρίοις ή ραχίαις άλιμένοις παραβάλλων ή χοιράδων υφάλων μεσταίς ή 
τεναγώδεσι» (Strabo. X V I . 4. 23)]. Причиной этого было не предательство Силлея, 
а то, что сам поход был очень плохо спланирован, но другого пути в этом районе 
просто не было. 

Северо-восточный район Красного моря — исключительно труден для навигации: 
берега практически пустынны и безводны, прибрежная полоса изобилует корал
ловыми рифами и островами, способствующими развитию пиратства, круглый год 
в этом регионе очень сложная роза ветров. В январе, например, направление гос
подствующих течений прямо противоположно направлению ветра [Sanlaville 1988: 
21 (fig. 11), 25]. Все эти факторы способствовали развитию сухопутных маршрутов 
(Ноигапі 1951:5). Поэтому, даже несмотря на то, что географически северо-восточное 
побережье Красного моря— наиболее «целесообразно» для локализации Левке Коме, 
трудно себе представить, как процветающий порт, а именно таким его описывал 
Страбон (XVI . 4. 23), мог располагаться в столь невыгодных условиях. 

Единственным аргументом, который действительно мог быть использован для 
обоснования локализации Левке Коме в Айнуне, является расчет дистанций между 
портами, упомянутыми в ПЭМ, «Естествознании» Плиния Старшего и «Географии» 
Клавдия Птолемея. Так, расстояние между Береникой и Музой в ПЭМ оказывается 
на 5000 стадиев меньше, чем у Клавдия Птолемея, если локализовать Левке Коме в 
Янбу (Бауэр 1985: 13-14). В итоге, как полагает Бауэр, Левке Коме не мог распола
гаться в современном Янбу, на чем так настаивает X. фон Виссманн, и что для этого 



приходится идти на слишком очевидные ухищрения. По его мнению, Айнуна лучше 
всего подходит для отождествления с Левке Коме. Об этом говорит и расположение 
Левке Коме на караванной дороге, ведущей в Петру— этот порт был своего рода 
«Пиреем» Петры (также: Eadie 1989: 117); и наилучшим и наиболее логичным его 
расположением было на севере— ближе к Петре, следует учесть и факт отсутствия 
каких-либо дорог, кроме той, что связывала Айнуну с Петрой. Бауэр трактует данные 
Страбона (XVI . 4. 23) в том смысле, что верблюжьи караваны ходят л и ш ь из Петры 
в Левке Коме и обратно [он также утверждает (Бауэр 1985: 15-16, 20 (прим. 96)), 
что неправы те исследователи, которые считали возможной доставку в Левке Коме 
товаров по морю из Счастливой Аравии, например: Rostovtzew 1908: 306J. 

Между тем Страбон не говорит о некоей и с к л ю ч и т е л ь н о с т и караванного мар
шрута, но лишь о его существовании, что не мешает предполагать наличие других 
дорог, связывавших Петру и с иными городами, а в ПЭМ прямо указано: «Έχει δέ 
εμπορίου τινα καί αύτη τάξιν τοις άπό τής Αραβίας έξαρτιζομένοις εις αυτήν πλοίοις 
ού μεγάλοις» [«И она обустроена под рынок для небольших кораблей, поставляющих 
{товары} из Аравии в нее» (19:6.29-31)]. Исходя из принципа экономической целесо
образности и безопасности мореплавания, максимально южная локализация Левке 
Коме была бы наиболее оправданной. 

Другим аргументом в пользу Айнуны могло бы считаться следующее обстоятель
ство: это городище находится на границе римских укреплений, тянущихся от Аммана 
до Петры и защищавших залив Акаба, что подтвердило бы заявление автора ПЭМ о 
расположении Левке Коме на границе с Аравией (20: 7. 3) (Graf 1978: 6-7) . Стоит, 
однако, заметить, что эта система укреплений была установлена при Траяне, а это 
не соответствует датировке ПЭМ 40-70-ми годами. Кроме того, аль-Айнуна упо
минается на карте Счастливой Аравии «Географии» Клавдия Птолемея под своими 
собственными названиями: Όννη (6; 6. 7. 2) и 'Άινος (274; 6. 7. 43), что исключает 
отождествление Левке Коме с аль-Айнуной, так как Левке Коме фигурирует на карте 
Птолемея под названием 'Ραυνάθος. 

Если следовать тексту ПЭМ буквально, то, плывя от Миос Гормос (Старого Кусей
ра) на восток, никуда, кроме как в Эль-Ваджх, приплыть нельзя. В Янбу ведет прямая 
дорога на восток от Береники [на то, что Миос Гормос не мог располагаться напротив 
Янбу, указывал на основе анализа античных географов еще Ф. Робью (Robiou 1875: 
129-134)], а в Айнуну— от Абу-Шаар. Ни первое, ни второе предложение не осно
ваны на тексте ПЭМ. Интересно, что предложение локализовать Левке Коме к югу 
от Эль-Ваджха, в устье Вади эль-Халед, было высказано Л. А. Моритцем в соответ
ствующей статье RE (Moritz 1925: 2262), но не привлекло ни малейшего внимания. 
Видимо, для того, чтобы избежать этих трудностей С. Сайдботам на картах в своих 
работах помещает Миос Гормос максимально на север, даже севернее Абу-Шаар 
(Sidebotham 1986b: Map 1; Sidebotham 1996c: 291). 

Плывя прямо на восток ни от одного из этих пунктов нельзя пересечь никакой 
залив (если только не принять локализацию Миос Гормос на планах, предложенных 
Сайдботамом): путь в таком случае проходит через Красное море напрямую. В таком 
случае фраза должна быть интерпретирована следующим образом: «На север от Бе
реники, в двух или трех переходах, на восток от Миос Гормос, проплыв прилегающий 
залив...», т. е. речь в данном случае не идет ни о Суэцком заливе, ни о заливе Акаба, 
но о том, в котором лежал порт Левке Коме, т .е . Шарм аль-Ваджхе. Аналогичная 



фраза употреблена автором ПЭМ и далее: «'Από δέ ταύτης εις αυτήν τήν άνατολήν 
διαπεράσαντι τόν παρακείμενον κόλπον ή Δησαρήνη χώρα» [«Если же пересечь ле
жащий от нее на самый восток залив, {следует} страна Десарена» (62: 20. 22-24)], 
и ее интерпретация не вызвала подобных сложностей. В таком случае отпадают обе 
натянутые трактовки «Έκ δέ τών ευωνύμων Βερνίκης»: как «напротив» Береники, 
имея в виду расположение Левке Коме (фон Виссманн), так и «к северу от Берени
ки», имея в виду начало маршрута от Береники к Левке Коме через Суэцкий залив 
(Бауэр 1985: 27). 

Очевидные сложности при реконструкции морского пути до Левке Коме в опи
сании автора ПЭМ говорят в пользу единственно возможного толкования всего 
отрывка 19: 6. 26-28: из него никаким образом не следует, что из Береники или из 
Миос Гормос в Левке Коме ходили корабли, хотя также не следует, что они вовсе 
туда не ходили. Просто этот отрывок на самом деле не содержит такого рода инфор
мации. Путь до Левке Коме описан очень сбивчиво: известно, что он расположен на 
широте Миос Гормос, но сам автор ПЭМ явно этим путем никогда не пользовался. 
Указание расстояния в переходах, да еще и приблизительное, говорит о том, что он 
не знал точно, на какой дистанции находится Левке Коме. Косвенным свидетельством 
в пользу локализации Левке Коме в эль-Ваджхе является находка остракона с над
писью λευκ — в Старом Кусейре (Миос Гормос). Издатели и интерпретаторы этого 
остарка предполагают, что в данном случае имеется в виду Левкое Лимен, который 
они отождествляют со Старым Кусейром (Sidebotham 1986b: 53). Это отождествление 
давно уже не является убедительным (см. выше) Гораздо более вероятным выглядит 
предположение, что эта надпись могла означать Λευκή κώμη, ведь этот рынок нахо
дился как раз напротив Миос Гормос. 

На основе рассматриваемого фрагмента ПЭМ бессмысленно ставить вопрос, как 
проходило плавание от египетского берега Красного моря до Левке Коме, ведь сам 
автор ПЭМ на самом деле ничего, кроме приблизительной локализации и очень при
близительного расстояния, на эту тему не сообщает. Не дают информации о таком 
маршруте и другие источники. Объяснением этому может служить тот факт, что 
перевозка грузов между Нилом и Красным морем контролировалась набатейцами 
[данных о присутствии пальмирцев на караванных тропах— нет. В их руках находи
лись финансирование и общая организация египетской торговли (Sidebotham 1986b: 
94,96; Sidebotham 1989b: 497). Известны граффити, оставленные набатейцами в пус
тыне Береники (Cuvigny,Biilow-Jacobsen 1999:154-156,167-168. № 4 0 - 4 1 , 6 6 - 6 7 ) ] . 
Если это так, то вполне логичным выглядит предположение о том, что и морские пути 
между портами на Красном море и Левке Коме также находились под их контролем, 
следовательно, автор ПЭМ не мог лично ознакомиться с этим маршрутом. 

Итак, единственное, что было известно автору ПЭМ: если проплыть на восток от 
Береники через Миос Гормос и далее на восток расстояние, равное двум или трем 
переходам, то можно достичь Левке Коме, следовательно, оно находилось где-то 
в районе Эль-Ваджха. Но сам он никогда там не был. Расположение Левке Коме в 
Эль-Ваджхе оставляет уже «лишь» 3000 из разницы в показаниях ПЭМ и Клавдия 
Птолемея, да и есть основания сомневаться в точности расстояний, приведенных 
Плинием Старшим, на которые в частности опирается Бауэр (Ascher 1970: 10-36; 



Ascher 1974:1 - 7 ) . Предположительно, это различие объясняется тем, что Птолемей 
пользовался информацией из вторых рук, возможно, не вполне точной. 

То, что аль-Айнуна изучена лучше остальных пунктов на восточном побе
режье Красного моря и в ней был найден материал, свидетельствующей о ведении 
римско-набатейской торговли, а в Эль-Ваджхе его пока не обнаружили (Ingraham, 
Johnson, Rihani, Shatla 1981:77-78), не может свидетельствовать в пользу того или 
иного отождествления, но лишь говорит о недостаточной изученности остальных райо
нов. В пользу предлагаемой нами идентификации указывает и то, что из Эль-Ваджха 
есть дорога в Дедан (аль-'Ула) и Эгру (Меда'ин Салих) и дальше— в Петру. 

93. εις Πέτραν. Имеется в виду Петра (др.-гр— «скалистая») — столица Наба-
теи— некогда грозного царства, расположенного на территории современной Иор
дании, одного из крупнейших центров торговли специями и благовониями. Из Левке 
Коме через Петру их поставляли в Рим. Набатейцы имели дурную славу пиратов и 
грабителей, злодействовавших на Красном море. О Петре см.: Kennedy 1925. 

94. πρός Μαλίχαν, βασιλέα Ναβαταίων. Весьма сомнительный отрывок. В Пала-
тинской рукописи, хранящейся в Гейдельберге, значится: «πρός Μαλίχαν βασιλέα 
άναβαταιώς». В рукописи из Британского музея последнее слово отсутствует, а в па-
латинской оно, очевидно, является более поздней вставкой, сделанной почерком, не 
совпадающим с основным массивом текста, да к тому же начальная альфа зачеркнута. 
X. Фриск предположил, что это редупликация последней -а предшествующего слова 
βασιλέα: изначально же стояло Ναβαταίων (Frisk 1927: 30, 34). И. Ш. Шифман рас
сматривал форму άναβαταίων (так он читает вместо άναβαταιώς) как восходящую к 
весьма древней традиции, засвидетельствованной в архиве Зенона: «συνεσκευάσατο 
τούς Άναβατα ίους α Ναβαταίους» [PSI. IV. 406. 1 21-22 (Шифман 1978: 137)J. 
Χ. Фриск и Л. Кассой восстанавливали текст следующим образом: «πρός Μαλίχαν 
βασιλσα Ναβαταίων <άνάβασις>» (Frisk 1927: 6; Casson 1989a: 60). 

95. παραλήπτης τής τετάρτης ...καί έκατοντάρχης ... αποστέλλεται . ПЭМ не дает 
прямого ответа на вопрос были ли обозначенные в нем чиновники представителями 
Рима или Набатеи. М. И. Ростовцев полагал, что двадцатипятипроцентная пошлина, 
взимаемая римским чиновником, не могла быть ни чем иным, кроме как свидетель
ством грабительской политики протекционизма, сводившей в конечном итоге «на 
нет» торговую деятельность караванов из Аравии (Ростовцев 1907:401; Rostovtzew 
1908:307). С. де Лаэт считал, что расположение римского центуриона в Левке Коме 
было обусловлено необходимостью компенсировать пассивный баланс в торговле 
с Востоком (de Laet 1949: 309). Римского чиновника видели в упомянутом в ПЭМ 
центурионе Дж. Сорли и Л. П. Кирван (Thorley 1969: 211; Kirwan 1972: 174). На то, 
что уплата подобной пошлины свидетельствует о зависимости Левке Коме от Рима, 
указывали также X. Харрауэр и П. Сийпестейн (Harrauer, Sijpesteijn 1985:139). Как 
полагал Г. К. Янг, упомянутый в данном отрывке таможенный чиновник и центурион 
были римлянами. Основной аргумент он видит в необходимости предотвращения 
утечки четвертины, взимавшейся с ввозимых товаров через Миос Гормос; если бы 
в Левке Коме не было римского чиновника, корабли разгружались бы именно там, 
а не на западном берегу Красного моря (Young 1997: 226-228). 

По мнению Г. У. Бауэрсока, «невозможно, чтобы порт Левке Коме управлялся 
римскими чиновниками ...чиновники должны были быть набатеянами» (Bowersock 



1983: 70-71). Левке Коме как «таможенный пост Малиха II» характеризует Р. Хен-
нинг (Henning 1983:83). Такое же мнение высказал и Ф. Миллар (Millar 1998а: 124). 
Кроме того, термин έκατοντάρχης мог быть заимствован набатеянами. Существование 
набатейского чиновника с таким титулом зафиксировано на граффито из Меда'ин 
Салих (CIS 2. 217), которое можно датировать между 9 г. до н.э . и 40 г. н.э . (Negev 
1976: 223-225). 

Если бы был прав Г. К. Янг, то оставалось бы неясным, каким образом товары, 
ввезенные через Левке Коме, попадали бы на римский рынок сбыта: ведь в любом 
случае с них взималась бы ввозная пошлина в Александрии или других портах. Такой 
ввоз через Левке Коме не имел бы ни малейшего смысла. Против контроля этого порта 
римлянами говорит и то, что автор ПЭМ не приводит списка товаров, обычного для 
посещавшихся римскими торговцами рынков; он лишь сообщает о ввозе товаров из 
Аравии на небольших судах явно аравийскими же купцами (19: 6. 30-31). 

Некий сотник упомянут и в «Евангелии от Луки»: «Έκατοντάρχου δέ τίνος...» (7.2). 
Занемог его слуга, и он отправил к Иисусу иудейских старейшин просить о помощи. 
Говорится и о том, что он построил людям синагогу (7.5). Сообщение это должно отно
сится ко времени Ирода Агриппы, но еще с эпохи Ирода Великого Иудейское царство 
пользовалось значительной автономией; на местную администрацию в главном опи
рались римляне в управлении Иудеей. При Ироде Великом в частности развивалась 
военная колонизация (Lepelley 1998:390), и упомянутый сотник вполне мог быть не 
просто иудеем по происхождению, а членом местной администрации, тем более, что в 
«Евангелии от Иоанна» он назван βασιλικός (4.46: несмотря на некоторые расхожде
ния в «Евангелиях» в передаче этого эпизода, речь скорее всего идет об одном и том 
же человеке). Поэтому в ПЭМ нет ничего, что заведомо говорило бы о служении Риму 
упомянутого в нем центуриона. Можно предположить, что набатейский центурион и 
должен был охранять вход в порт Левке Коме от незваных римлян. 

96. Διάφορα δέ έν αύτη έθνη κατοικείται] , τ ινά μέν έπί πόσον, τ ινά δέ και τελείως 
τη γλώσση διαλλάσσοντα. Надписи, найденные в Аравии, также выполнены на разных 
языках: набатейские— на арамейском, надписи других народов— на самудском, 
сабейском и других семитских языках. Страбон среди жителей этой страны назы
вает следующие народы: минеи, сабеи, каттабаны, хатрамотиты (XVI . 4. 2). Плиний 
Старший также приводит длинный список городов и племен, населявших этот регион 
(6. 157-159). Попытку их отождествления, впрочем, не вполне надежную, см. ѵоп 
Wissmann 1968b: 1323-1337. 

97. πονηροΐς άνθρώποις ... άνδραποδίζονται. Диодор Сицилийский и Страбон так
же писали о набатейском пиратстве на Красном море, которое Птолемеи постоянно 
стремились подавить: «...καί ληστρικά σκάφη κατασκευάζοντες έλήστευον τους 
πλέοντας...» [«...и снаряжая разбойничьи суда, грабили проплывающих...» (Diod. I I I . 
43. 5)]; «πρότερον μέν καθ' ήσυχίαν ήσαν, ύστερον δέ σχεδίαις έλήζοντο τους έκ τής 
Αιγύπτου πλέοντας» [«прежде они жили мирной жизнью, но в последствие стали 
грабить на своих плотах тех, кто плыл из Египта» (Strabo. X V I . 4.18)]. По этому воп
росу существует обширнейшая библиография: Desanges 1978b: 263-265; Raschke 
1978: 939. п. 1152. 

98. Κανραΐται. Этот этноним не встречается нигде, кроме текста ПЭМ. Некото
рые комментаторы предлагали читать Κασσανίται, Κανανίται или 'Αρραβίται, с тем, 



чтобы устранить связь с бедуинским племенем Κανραίται— жителями города Кар-
нау— столицы минеев (государства Ма'йн), находящимся значительно южнее и в 
глубине материка (Strabo. XVI . 4.2) [Glaser 1890:165-166, (читал Κανραείται)] . Так 
как греческая каппа (к) при передаче западно-аравийских топонимов и этнонимов 
отражает арабкие g или g, то название Κανραίται восходит, скорее всего к томониму 
Gamr (di-Kinda) и является свидетельством в пользу присутствия кинда в Хиджазе 
в сер. I в. н. э. 

99. <τόν> μέσον πλουν κατέχομεν. Ср. переводы В. X. Шоффа и Л. Кассона: 
«we hold our course down the middle of the gulf and pass» (Schoff 1912a: 30); «we set 
a course for Arabia down the middle» (Casson 1989a: 63). μέσον здесь нужно рассмат
ривать не как «середина» пути, а «срединный фарватер», «курс, равно удаленный от 
обоих берегов». 

100. αχρι τής Κατακεκαυμένης νήσου. Плиний Старший помещает этот остров, 
который он называет Exusta, в Красном море («Exustam <ad> Malichu insulam XV p. 
esse»: 6. 175). Клавдий Птолемей располагает его напротив Музы (6. 7. 44). Воз
можна идентификация с вулканическим о-вом Джабаль ат-Та'ир (Muller 1855а: 273; 
Schoff 1912а: 106; Beeston 1981: 356; Groom 1981: 244 (п. 18); Casson 1989а: 147). 
Еще в XIX в. этот остров продолжал использоваться моряками как ориентир (Bruce 
1804: 234). 

101. Σαυή. Этот город упоминается в «Географии» Клавдия Птолемея (6. 7. 42) и 
Плинием Старшим под названием Save (6.104). Дж. У. Б. Хантингфорд идентифици
рует столицу Ма'афира с современным городом Удайн (Huntingford 1980: 100). Эта 
точка зрения удостоилась очень жесткой критики (Beeston 1981:356). Идентифика
ция Савэ с Sawwa к югу от Та'изза считается общепринятой (Robin 1995: 222-235). 
Обнаруженная в октябре 1986 г. надпись четко локализует Савэ в современной 
Эль-Хугарии, лежащей в 9 км. к западу от города Эль-Нашама и в 22 км. от Та'изза. 
Там сохранились крепостные стены (на высоте 1560 м), храм, жилые помещения, 
резервуар для воды, пещерные захоронения ('Abdullah 1995: 259, 261-262; 'Aba 
al-GanVAli sa'ld 1995: 273). 

102. Μαφαρ<ί>τιδος. Отождествляется с регионом Bilad al-Ma'afir, упоминаемым в 
арабских географических сочинениях к юго-западу от Йемена. Он представляет собой 
возвышенность, заключенную между Джабаль Сабир на севере и Эль-Саббайха на юге, 
областью Эль-Муха на западе и Хадир на востоке. Упоминается в сабейских надписях, 
начиная с V I I в. до н. э. (RES 3945/3: M T R M ) . Именно эта область должна иметься 
в виду под легендарной страной Офир, упоимнаемой в «Ветхом Завете», как цель 
экспедиций царя Соломона и за золотом. Юго-западный район Йемена— Ма'афир 
был ядром государства Химйар (Бауэр, Лундин 1994а: 113). 

103. Χόλαιβος. Имеется в виду правитель области Ма'афир Кулайб Йухан'им 
(50-???). Как полагает М. Родинсон, имя этого правителя точно соответствует араб. 
Kulayb— «собачка» (Rodinson 1975-1976:205-206). Согласно другой точке зрения, 
имя этого правителя является диминутивом от Kalb — так в древности назывались не
которые йеменские племенные образования. Несколько из них упомянуты арабскими 
средневековыми географами [Robin 1994а: 96; Robin 1995: 234 (п. 26)]. Имя Кулайб 
Йухан'им упомянуто в единственной надписи, обнаруженной при раскопках Савэ в 



октябре 1986 г. [Robin 1991: Photo 10; Robin 1994а: 92-95; 'Abdullah 1995:261-263]. 
Первая публикация принадлежит Юсуфу 4Абд Аллаху ['Abd Allah 1988: 30-49]. 

104. Άφαρ. Плиний Старший (6. 104) и Птолемей (6. 7. 41) упоминают этот то
поним как Sapphar, поэтому исправление в тексте ПЭМ на < Σ > α φ ά ρ — оправданно. 
Этот город точно отождествляется с Зафаром, древней столицей Химйара, располо
женной приблизительно в 30 км. от Йарйма и в 160 км. от Музы, где сохранились 
обширные развалины (Schoff 1912а: 107; Casson 1989а: 149). Именно в нем в 1810 г. 
немецкий путешест венник Ульрих Яспер Зеетцен скопировал первую южноаравий
скую надпись. 

105. Χαριβαήλ[α] ενθεσμος βασιλεύς εθνών δύο, του τε Όμηρίτου και του παρακεί 
μενού λεγομένου Σαβαίτου. Имеется в виду царь Сабы и Зу Райдана Кариб'ил Ватар 
Йухан'им I , чье время правления началось ок. 50 г. н. э. (Robin 1994b: 108). Основные 
точки зрения, высказанные в историографии по отождествлению данного правителя, 
приведены в главе «Датировка ПЭМ». 

Гомеритам соответствуют жители южноаравийского царства Химйар, распола
гавшегося к западу от КатабЗна и к югу от Сабы, его истоком был район Дхамара, 
Йарйма и Вади Бана. Элий Галл говорил о гомеритах как о самом многочисленном 
народе Аравии (РІіп. Ν. Η. 6. 161). Об истории Химйара см.: von Wissmann 1964а: 
429-499. Сабеи были известны в античной историографии как один из самых богатых 
народов. Плиний Старший писал о них как о богатейшем благодаря лесам, дающих 
ароматы, золотым шахтам и полям с хорошо налаженной ирригацией (6. 161). 

В данном отрывке речь идет о том, что Харибаил носил «двойной титул» «царя 
Сабы и Зу Райдана» (MLK SB 1 WDRYDN в южноаравийских надписях. Райданом 
назывался царский дворец-крепость в столице Химйара в Зафаре). Относительно 
существа самого титула в историографии имеются следующие основные точки зрения. 
Первая состоит в том, что вскоре после 24 г. до н.э . (похода Элия Галла на Южную 
Аравию) Химйар завоевал Ма'риб (столицу Сабы), и царь Химйара поставил перед 
своим титулом и сабейский (von Wissmann 1964а: 451). Вторая заключается в пред
положении о том, что двойной титул ко времени составления ПЭМ не имел точной 
территориальной «привязки», поэтому бессмысленно искать, кто первым ввел его в 
оборот, что титул имел «почетный» характер и подразумевал одновременное сущес
твование двух государств и одновременность правящих династий Сабы и Химйара 
[Ryckmans 1961: 220; 'Abd al-Qadir BafaqTh 1990: 37; Бауэр, Лундин 1994а: 109 
(цари обеих династий, стремясь покончить друг с другом, вели еще борьбу и против 
Хадрамаута)]. По мнению М. А. Бафакиха, имеющихся данных недостаточно, чтобы 
выявить обстоятельства, при которых появился этот титул, допустимо лишь оцени
вать степень вероятности той или иной гипотезы ('Abd al-Qadir BafaqTh 1990: 23, 
25). Утверждается, что двойной титул был введен в оборот традиционной династией 
Сабы к началу нашей эры ('Abd al-Qadir BafaqTh 1990: 177 (п. 4), 319). 

Возникновние рассматриваемого двойного титула (ни один правитель Химйара 
не именовал себя просто «царь Химйара», все они претендовали на контроль и над 
сабейским престолом) связано с зарождением и экспансией государства Химйар в 
некогда сабейские пределы, что и привело к состоянию постоянной вражды между 
ними в первые века н .э . (Beeston 1972: 261; Beeston 1975: 2 -4 ) . Этот процесс схе-



матично может быть представлен следующим образом: приблизительно на рубеже 
нашей эры ряд племен, некогда катабанских, объединился вокруг правителей владык 
дворца Зу Райдан в ЗафЁре. Основную роль в этом объединении играло племя Химйар. 
Основателем «двойного царства» Сабы и Химйара был Дхамар'алй Ватар Йухан'им, 
сын Сумху'алй Дхариха, правивший в начале нашей эры. Первые правители этого 
племенного объединения носили титул «царь Сабы и Зу Райдана» именно потому, 
что сумели взойти на сабейский трон, возможно, сразу после (или благодаря) по
ходу Элия Галла на Ма'риб в 24 г. до н.э. В дальнейшем, когда Саба* восстановила 
свою независимость в конце I в. н.э. , обе враждующие династии сохранили в своей 
титулатуре претензию на оба трона вплоть до окончательного подчинения сабейцев 
Химйару в последней четверти I I I в. н.э . (Robin 1989: 107-112). 

Хотя на ранних этапах Химйар представлял собой довольно неустойчивое объеди
нение нескольких владений и династий (Бауэр, Лундин 1994а: 115-116), утверж
дения, что такого рода объединение не могло иметь место до конца III в. н.э . ('Abd 
al-Qadir BafaqTh 1990: 31)— неверны, уже ранние цари Химйара в I в. н.э . носили 
такой объединенный титул. 

Стремление Сабы к экспансии в более южные регионы объясняется желанием 
принять участие в морской торговле, активно развивавшейся Римом в это время, так 
как сама Саба* не имела прямых выходов к морю. 

106. συνεχέσι πρεσβείαις καΐ δώροις φίλος [δέ] των αυτοκρατόρων. О посольствах 
с дарами из Аравии ко двору римских императоров имеются следующие прямые и 
косвенные свидетельства Плиния Старшего: «Procerissimum hominum aetas nostra 
DivoClaudio principe Gabbaram nomine ex Arabia advectum ...vidit» [«Мы видели знат
нейшего из мужей по имени Габбара родом из Аравии при божественном Клавдии» 
(7. 75)]; «Qui mea aetate le<g>ati ex Arabia venerant..., virgis etiam turis ad nos com-
meantibus...» [«Те послы из Аравии, что приезжали в мое время..., доставляя к нам 
ветви и ладан...» (12. 57)]. Legati Arabum упоминаются и в другом отрывке (6. 140). 
О том, что дары такого рода имели место еще в середине I I века н. э., сообщает Флегон 
(FGrHist. 257 F 36. 545-557). 

Рассматриваемое определение должно восходить к самому началу эпохи элли
низма, когда некоторые представители придворной элиты носили титул φίλος του 
βασιλέως. Определению φίλος των αυτοκρατόρων имеется интересная параллель 
в отношении Понтия Пилата. Когда тот собирался отпустить Иисуса Христа, дабы 
обличить его в неверности императору, иудейские старейшины высказали сомнение 
в том, что Пилат остается φίλος του Καίσαρος (Ин. 19. 12). 

В этих подарках нужно видеть не что иное, как дань, собираемую с торговых 
операций, которую Химйар выплачивал Риму. Все эти обстоятельства указывают 
на номинальную зависимость царя сабеев и химйаритов от Рима. Необходимость 
отправлять дань в Средиземноморье и стремление участвовать в торговле благово
ниями и специями заставляла Химйар искать выход к соответствующим торговым 
маршрутам. 

107· σκοτουλάτος. Впервые это понятие встречается именно в ПЭМ. Оно соот
ветствует латинскому scutulatus, которое используется Плинием Старшим: «scutu!ato 
texto» [«тканью в клетку» (8.191)], Ювеналом: «саешіеа indutus scutulata aut galbina 



rasa» [«В тонкую желтую ткань разодеты или в синюю с клеткой» (2. 97: перевод 
Д. С. Недовича)], в кодексе Феодосия (15. 7. 11). Встречаются следующие «нетра
диционные» переводы этого понятия: «wrought with needlework* (McCrindle 1879a: 
131), «ordinary» (Schoff 1912a: 31). Клетки на одежде рассматривались в Риме как 
прерогатива женщин, а сам термин зародился в западных римских провинциях. Клет
чатая ткань— вклад кельтских и германских народов в текстильное дело римского 
мира (Wild 1964:263-266). 

108. κρόκος. Имеется в виду Crocus sativus L. Слово κρόκος— семитского про
исхождения: ивр. karkom, акк. kurkanu (Faure 1987: 298). Упомянут уже в «Песни 
песней» (4.14) и у античных авторов: Теофраста (Н. PL 6.6.10), Диоскурида (1.26. 1), 
Плиния Старшего (13. 10; 21. 31-33). 

Шафран в древности использовался в медицине для лечения глазных болезней 
(О. Tait. 2181: II—III вв. н. э.), в парфюмерии и в качестве красителя. Произрастал он 
в Малой Азии (Plin. Ν. Η. 21. 31-34), откуда доставлялся в египетские порты Миос 
Гормос и Беренику (Р. Саіг. Zen. 59678. 3, середина I I I в. до н. э.). См.: Ргеаих 1956а: 
137-139; Gazza 1956: 86; Nielsen 1987. 

109. κύπερος. Дважды упомянутТеофрастом в списке ароматов (Cyperus rotondus 
L. или Cyperus longus L.) (Η. PL 9. 7. 2; De odoribus..33), неоднократно приводится 
в греческих папирусах как одно из медицинских средств; обе разновидности этого 
растения произрастают в Египте. Л. Кассон выражает недоумение, почему это 
растение ввозилось в Аравию, в которой оно, к тому же недалеко от Музы, и так 
произрастало (Casson 1989а: 153). В. X. Шофф со ссылкой на Плиния Старшего (13. 
21-22; 33. 30) предположил, что в данном случае может иметься в виду египетский 
папирус, использовавшийся в кораблестроении и металлургии. Однако он склонил
ся в конечном итоге к тому, что это некое ароматическое растение (Schoff 1912а: 
11-112). Дж. И. Миллер, видит в нем благовоние индийского происхождения [Miller 
1969:77 (Cyperus rotundus)]. В ПЭМ, однако, ничего не говорится о том, что товары, 
упомянутые в данном фрагменте, ввозятся в Музу из Индии. К тому же Миллер 
практически все специи и ароматы, известные в античном мире, вне зависимости от 
данных источников, выводит из Южной Азии. 

110. χρήμα ίκανόν. Μ. МакДональд противопоставил этот термин (он использовал, 
однако, не все его упоминания в ПЭМ; он встречается в следующих фрагментах: 28: 
9. 17; 39: 13. 9; 56: 18. 18; 60: 20. 11) понятию δηνάριον (упоминается в следующих 
отрывках: 6: 2. 32; 8: 3. 28-29; 49: 16. 23-24); по его мнению, он может означать те 
монеты, которые вывозятся для продажи «на вес» в виде сокровища, а не как средство 
для платежа или обмена (MacDonald 1997: 346-347). 

Древний Йемен не располагал значительными ресурсами серебра, практически 
единственным идентифицированным месторождением, на котором были обнаружены 
древние выработки, является рудник ар-Радрад, расположенный северо-восточнее г. 
Сан 'а \ хотя нельзя с точностью сказать, имела ли место добыча руды на нем ранее 
6-го века н.э . (Robin 1987: 123-124), поэтому можно предположить, что ввозивши
еся в царства Юго-Западной Аравии монеты и изделия из серебра шли на чеканку 
местных монет. 

111. τω βασιλεΐ. Имеется в виду Харибаил. 



112. τω τυραννώ. Имеется в виду Холеб, правитель области Ма'афир, входившей 
в Химйаритское царство. 

113. Чтение «Άβειρ<αία καί> Μιναία» является реконструированным (Casson 
1989: 64). Присутствие минейцев на крайнем Юго-Западе Аравии является лишь 
предположительным: в деревне аль-Кисар на острове Фарасан аль-Кабир найдена 
надпись (Zarins, Murad, al-Yaish 1981: PL 43C), гипотетически определяемая как 
минейская (Beeston 1995:243, fig. 5). Более логичным представлется восстнвливать 
данный отрывок как «'Αβειρ[μιν]αία». Это определение указывает на происхождение 
упоминаемого масла. Его нужно возводить к др.юж.-ар. 'br [«other side» {Beeston, 
Ghul, Midler, Ryckmans 1982:11 )1 и рассматривать как указание на вывоз из Восточ
ной Африки. «Άβειραία» в таком случае является аналогом к определению «περατικός» 
неоднократно употребленного в отношении восточноафриканского ладана (10:4.12, 
18). В данном случае должна иметься в виду та же мирра, которая была обозначена 
Плинием Старшим как «Trogodytica» (12.69). Таким образом, определение «'Αβειραία» 
нужно трактовать как «происходящий с той стороны». 

114. λύγδος. Этот камень (lygdinos) упоминается Плинием Старшим за его не
обыкновенную прочность (36. 62). 

115. αυλών. Имеется в виду Баб-эль-Мандебский пролив. 
116. νήσος ή Διόδωρου. Имеется в виду современный о-в Перим (Glaser 1890:169; 

Schoff 1912а: 114). 
117. της αυτής τυραννίδος. Имеется в виду область Ма'афир, подвластная Холебу. 
118. υδρευμα. Главной функцией этих υδρευμα было обеспечение безопасности 

и запасов питьевой воды из специальных цистерн, хранившихся под землей. Они 
представляли собой настоящие крепости и были способны выдерживать длительную 
осаду, так как были окружены мощными стенами, и служили также почтовыми стан
циями и пунктами отдыха {Zitterkopf, Sidebotham 1989: 155). Неподалеку от таких 
«водных станций» располагались смотровые башни, с которых специальные наблю
датели могли обозревать округу и в случае приближения опасности оповестить ее 
постояльцев: Sidebotham 1989b: 492. В целом о υδρευμα см,: Zitterkopf, Sidebotham 
1989: 164-171; Zitterkopf, Sidebotham 1997: 228-229. 

119. Ευδαίμων Αραβία . Нет информации для того, чтобы сказать с уверенностью 
на территории какого государства располагалась Счастливая Аравия до составления 
«Перипла Эритрейского моря». Возможно до середины II в. до н. э., она принадлежала 
КатабЗну. ПЭМ говорит, что Счастливая Аравия принадлежит царству Харибаила 
(26: 8. 23-24), т. е. — правителю сабейцев и химйаритов. 

Сам город упоминался еще задолго до его фактического образования— в качес
тве мифического места обитания счастливых людей на краю земли. Он известен 
в греческой литературе, начиная с Аристофана: «άτάρ έστι γ* ... ευδαίμων πόλις 
παρά την Έρυθράν θάλασσαν...» [«Но ведь есть ...Счастливый город на Эритрейском 
море» (Птицы. 144-145)], для которого он является воплощением беззаботности 
жизни, и Еврипида: «λιπών δέ Λυδών τους πολύχρυσους γύας . . . έπελθών Άραβίαν τ* 
εύδαίμονα Ά σ ί α ν τε πασαν...» [(«Богатой Лидии равнины я покинул / ...я арабов / 
Счастливых посетил и обошел / всю Азию...»: (Вакханки 16; пер. И. Анненского)], 
согласно которому Счастливую Аравию посетил во время своих странствий Дионис. 
Агафархид Книдский упоминает Счастливые острова, к которым пристают корабли из 



Паталы, где Александр Македонский основал гавань [Agat. 103 (apud Photios); «νήσοι 
δ' εύδαίμονες» (Diod. I I I . 47. 9)]. Э. Глазер полагал, что слово aden было известно 
жителям Палестины из Библии в значении «счастливый». Греки лишь перевели его 
на свой язык (Glaser 1890:170-171). Дж. У. МакКриндл предположил, что имя Aden 
является испорченной формой Ευδαίμων (McCrindle 1879а: 132). 

Счастливая Аравия давно уже идентифицируется с современным Аденом, напри
мер, Wellsted 1838: 383. Против такого отождествления выступала Ж. Пиренн: по 
ее мнению, под Счастливыми островами имеется в виду о-в Сокотра [Pirenne 1961а: 
174-175 (п. 26); Pirenne 1970: 111]. Вероятно, название Ацен было известно уже 
Юбе Мавританскому. Помпоний Мела знает его как Гадан (3. 8. 7), Плиний Стар
ший — как о-в Садан (6. 176). Согласно остроумному предположению А. Шпренгера, 
под oppidum Athene, упомянутым Плинием Старшим (6. 159), также нужно иметь в 
виду Ацен (Sprenger 1875: 80). На роль Счастливых островов в античной географии 
могли претендовать также Канарские о-ва (Plin. Ν. Η. 6. 202). 

Счастливая Аравия упоминается в ПЭМ следующим образом: Ευδαίμων Αραβία 
(26:8.23,26); Εύδαίμονος Αραβικής (27:9.1), Εύδαίμονος Αραβίας (57:18.30-19. 1). 
Греческое название города— Ευδαίμων. Так он назван не только Аристофаном. 
Александр Македонский хотел основать Счастливые города на южном побережье 
Аравии: «πόλις .. .μεγάλη και Ευδαίμων» (Агг. Anab. 6. 21. 5); «πόλεις ...εύδαίμονας» 
(7. 20. 2). «Счастливыми» называет города-столицы южноаравийских царств и Эра-
тосфен (Strabo. X V I . 4.3). Диодор Сицилийский упоминает «τήν εύδαίμονα λεγομένην 
Άραβίαν» (HI. 46.1). Таким же образом называет это место и сам автор ПЭМ: «Εύδαί 
μων Αραβία Ευδαίμων δέ έπεκλήθη» (26: 8. 26). 

Очевидно, что смысловое и фонетическое совпадение греческого и аравийско
го названия— неслучайно. Г. М. Бауэр не без основания полагал, что Ευδαίμων 
Αραβία не является действительным названием этого населенного пункта (Бауэр 
19816: 215-217). В таком виде оно встречается только в ПЭМ. Вероятно, Αραβία в 
данном случае должна относится к названию страны, к которой принадлежал город. 
Об этом говорят следующие аналогии: Ocelim Arabiae (Plin. 6. 104); Εύδαίμονος 
Αραβικής (ПЭМ 27: 9. 1); Εύδαίμονος Αραβίας» (ПЭМ 57: 19. 1); τη βασιλείς* της 
πρώτης γενομένης Αραβίας (ПЭМ 16: 6. 9); regionem Arabiae Felicis (Plin. Ν. Η. 5. 
87). Так, в названии Ευδαίμων вновь проявилась греческая интерпретация местного 
названия Адан в том виде, как сами греки представляли его себе— процветающим 
благодаря торговле, и отразились поиски греками «счастливых» городов и островов 
на краю ойкумены, 

120. γλυκύτερα κρείσσον. Ε. Драконаки-Казантзаки справедливо отвергла исправ
ления, привнесенные в текст позднейшими редакторами, вставлявшими και перед 
κρείσσον (Blancard 1683:156) или исправлявшими это слово на κρείσσω (Fabricius 
1883: 62). Нет ничего удивительного в том, что в этом отрывке встречаются подряд 
два прилагательных в сравнительной степени и то, что κρείσσον в данном случае 
выступает в роли μάλλον. Такого рода примеры хорошо известны из истории поздней 
прозы, койне и папирусов (Drakonaki-Kazantzaki 1982: 48-50). В качестве иллю
страции можно привести также высказывание апостола Павла: «...και συν Χριστώ 
είναι πολλφ γαρ μάλλον κρείσσον» [«...быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше» (Филип. 1. 23)]. 



121. Ευδαίμων Α ρ α β ί α Ευδαίμων δέ έπεκλήθη. Местоположение частицы δέ 
вызывало у исследователей определенные трудности при трактовке. Смысл этого 
отрывка («Счастливая Аравия ...названа же Счастливой...») прокомментирован Дж. 
Джангранде (Giangrande 1981 b: 47). Интересно почти дословное совпадение с фразой 
Плиния Старшего: «Non sunt eorum cinnamomum aut casia, et tamen felix appellatur 
Arabia, falsi et ingrati cognominis» [«Не их касия или корица, но, однако, называют 
Аравию счастливой, неверным и бесполезным прозванием» (12. 83)]. 

122. εσω. В рукописи стоит εσω. Б. Фабрициус и X. Фриск изменили его на εξω 
[Fabricius 1883: 64 (при том, что в более раннем издании оставлено εσω (Fabricius 
1849: 13); Frisk 1927: 110]. Это исправление поддержал и А. Ф. Л. Бистон (Beeston 
1990: 127). 

Между тем для такого исправления нет оснований. Оно кардинально меняет смысл 
текста: «іп die entferner gelegenden Orte» (Fabricius 1883:63-65), тогда как это наре
чие должно означать «дальние места». Ср. «компромиссный» перевод В. X. Шоффа: 
«to the ports across this осеап» (Schoff 1912a: 32). 

123. Νυν δέ ου πρό πολλού των ημετέρων χρόνων Καίσαρ αυτήν κατεστρέψατο. 
Единственный известный поход римлян на Южную Аравию под руководством Элия 
Галла, начавшийся весной-летом 26 г. и закончившийся в августе 25 г. до н. э. (Jameson 
1968: 77; Э. Глазер полагал, что поход состоялся в течение 24 г. до н .э . (Glaser 1890: 
44,233), достаточно подробно описан источниками [Strabo. X V I . 4.22-24; Res Gestae 
5. 26; Plin. 6. 32, 160: «Romana arma solus in earn terram adhuc intulit Aelius Gallus ex 
equestri ordine, nam C. Caesar Augusti filius prospexit tantum АгаЬіат» («До сей поры 
римскую армию в эту землю один Элий Галл из всаднического сословия привел, затем 
только Г. Цезарь, сын Августа, посмотрел издали на Аравию»); Dio. Cass. 53.29.3-8; 
Ios. Fl. Antt. 15.317]. Этот сюжет породил немало толкований (см. главу «Датировка 
ПЭМ»), тем более, что сами источники не упоминают разрушения Элием Галлом 
Счастливой Аравии (Strabo. X V I . 4. 22-24). 

Предлагалось трактовать рассматриваемый фрагмент как отражение похода 
какого-то местного правителя на Аден: ΕΛΙΣΑΡ [Muller 1855а: 277; Bunbury 1879:478; 
Fabricius 1883: 64; Groom 1995: 183-184] или Харибаила (Glaser 1890: 171; Schoff 
1912a: 115-116), или кого-то из них [Sidebotham 1986b: 130-131 (автор называет 
три имени: Харибаил, Eleazus/Elisar)], или как поход, предпринятый при одном из 
римских императоров: Гай Цезарь (сын Августа) в 1 г. н. э. (Mommsen 1885:611-612. 
п. 2; Thorley 1969:213. п. 1: поход флота Гая Цезаря. Впрочем, автор готов поддержать 
и версию об изменении ΕΛΙΣΑΡ на ΚΑΙΣΑΡ ; Eggermont 1988: 361); самого Августа 
[Kriiger 1862: passim; Glaser 1890:43-&l\Charlesworth 1928.22. P. 99; Warmington 
1928: 15; Lamotte 1953: 101 ( в 2 5 и 1 г. до н.э.); Dihle 1965а: 22-24; Miller 1969: 15; 
Шифман 1994: 27; Бауэр, Лундин 1994а: 98; Петров 2000: 20-21 (разгром Аданы 
(Адена) каким-то Цезарем, возможно, внуком Августа Гаем Цезарем, самим Августом 
или его ближайшими приемниками)], Клавдий (Ростовцев 1907: 402; Rostovtzew 
1908:309; Leider 1934: 54; Hourani 1951: 31), Нерон (Kornemann 1921: 61. п. 4, 63; 
Schur 1923: 46; Schur 1926: 222; Schmidt 1928: 788; Altheim, Stiehl 1961: 247), при 
Нероне или Клавдии (Kennedy 1916: 834). 

Толкование Дж. Кеннеди выглядит наиболее оригинальным: когда Гиппал показал 
возможность прямого перехода от Аравии к Индии через Индийский океан, Аден, 



переживая упадок торговой активности, превратился в пиратскую гавань. На уни
чтожение этих пиратов, терроризировавших римских торговцев, при Клавдии или 
Нероне и должен был быть отправлен римский флот. Большим достоинством этой 
теории является четкое объяснение, которая она дает заявлению автора ПЭМ о том, 
что Счастливая Аравия была разрушена незадолго до «его времени» и факту молча
ния античных источников относительно взятия Счастливой Аравии армией Элия 
Галла. Единственным же недостатком отсутствие доказательной базы на материале 
источников. Оговорка же Кеннеди, что факт такой операции не мог привлечь вни
мания римских историков, слишком легковесно; предлагалось рассматривать этот 
рассказ как отражение похода Каракаллы при Септимии Севере [Reinaud 1864b: 241; 
Altheim, Stiehl 1964: 44 (в 196-198 гг.). См. резкую критику этой теории А. Диле: 
Dihle 1965а: 23-24 и особенно М. Г. Рашке: Raschke 1978: 873 (п. 912)]. К. Уэллес-
ли предположил, что в данном случае автор ПЭМ оказался сбит с толку местными 
рассказами о походе Элия Галла. Указывая на недостаток реальных данных об этом 
походе, его точку зрения поддержали Ж. Шварц, Г. Вагнер и М. Г. Рашке (Wellesley 
1954: 401-405; Schwartz 1960: 24; Wagner 1976: 280. Raschke 1978: 647, 872-873. 
п. 909-912). Эта точка зрения также основана лишь на предположениях, не опира
ющихся на реальные источники. 

В пользу того, что в безымянном «Цезаре» нужно видеть Августа, говорят его 
«Деяния», в которых военная экспедиция против Счастливой Аравии описана так: 
«Мео iussu et auspicio ducti sunt exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et in 
Arabiam quae apellatur Eudaemon» («По моему приказу и моею властью посланы две 
армии одновременно в Эфиопию и Аравию, которая зовется Счастливой»). Это со
общение прекрасно согласуется с тем, что известно о походе Элия Галла на Аравию 
и К. Петрония на Эфиопию. Во всяком случае, сам Август упоминал факт отправки 
войска на захват Счастливой Аравии и поражения вражеской армии. О походе армии 
Августа на сабеев, явно имея в виду экспедицию Элия Галла, упоминают Вергилий 
(Aenis. 7. 605) и Гораций (Odae. I . 29. 1-3). 

Другая военная кампания периода правления Августа упомянута в надписи из 
Пизы (ILS 140 = CIL X I . 1421. 9-10): «С. Caesarem quern ultra finis extremas populi 
Romani bellum gerens...» («Гай Цезарь, который вел войну за самыми отдаленными 
пределами римского народа») и Плинием Старшим (6. 141; 12. 55). Она явилась 
основанием полагать, что именно Гай Цезарь был тем полководцем, который возглав
лял поход на Счастливую Аравию. Однако в данном случае место ведения боевых 
действий не указано, да и Плиний Старший говорит, что Аравию Гай Цезарь видел 
только издали: « п а т С. Caesar Augusti filius prospexit tantum АгаЬіат» (6. 32), и уж 
тем более ни словом не говорится о флоте под его началом. 

Вот наиболее распространенное мнение о причинах разрушения Счастливой 
Аравии: к этому могли привести действия флота Элия Галла на юге Красного 
моря, нацеленные именно на то, чтобы поколебать могущество южноаравийских 
купцов-монополистов, державших в своих руках торговые пути в Индию (Rostovtzeff 
1926:66; Sarasin 1930:17; Leider 1934:54; Schwartz 1960:23-24; Jameson 1968:80; 
Шифман 1985:261-262). Однако в источниках нет никаких сообщений об использо
вании Элием Галлом флота для ведения боевых действий на юге Аравии. 



Традиционное толкование приводимого автором ПЭМ описания этого порта, как 
«приморской деревни, ранее бывшей городом», сводится к тому, что порт переживал 
период упадка, а его место в системе торговых отношений занял порт Муза, распо
лагавшийся на Красном море. Статус деревни и бывшего города ставится в связь с 
недавним разрушением ее «Цезарем», вероятно, Элием Галлом при Августе. 

Однако источники, описывающие этот в общем неудачный для римлян поход, не 
упоминают Счастливую Аравию в числе взятых ими городов (Strabo. X V I . 4. 22-24; 
Dio. Cass. 53.29.3-8; Ios. Fl. Antt. 15.317). Для Страбона под этим названием скры
вается юг Аравийского п-ва (XV. 2.14; X V I . 1.28,2.20,3.1,6,4. 21,25 (Счастливая 
Аравия состоит из пяти царств); XVII , 1. 53 (Страбон утверждает, что, если бы не 
предательство Силлея, Элия Галл завоевал бы всю Счастливую Аравию). 

В связи с этим можно предложить следующее объяснение того, как родилась ис
тория о разрушении «Цезарем» Счастливой Аравии: рассматривая данный отрывок, 
необходимо принимать во внимание оценку военной кампании Элия Галла, даваемую 
не в современной научной литературе, а самими римлянами. А в Риме поход Элия 
Галла едва ли мог восприниматься как поражение (Bowersock 1997:551-553). Далее: 
и Страбон, и Август под завоеваниями Элия Галла имели в виду Счастливую Аравию 
как регион — весь юг Аравийского п-ва. Автор ПЭМ безусловно знал о таком походе 
и о том, что он был нацелен на Счастливую Аравию, именно из подобных «пропаган
дистских» источников, но ему под названием Счастливой Аравии был знаком не регион 
в целом, а порт где-то на побережье Аценского залива, к которому он и приложил 
имевшуюся у него информацию. Потому переводы и интерпретации, выражающие 
факт разрушения Счастливой Аравии (т.е. не просто покорения: например, «...but 
not long before our own time Charibael destroyed the ріасе» (Schoff 1912a: 32); «not 
long before our time Caesar destroyed it» (Huntingford 1980: 35); «...not long before 
our time Caesar sacked it» (Casson 1989a: 65), неверны. Μ. И. Ростовцев также счи
тал, что речь здесь не может идти о разрушении, но все же «об утверждении силой 
зависимости этого порта» от римлян, что включало в себя помимо военной операции 
введение высоких таможенных пошлин (Ростовцев 1907:402). В действительности, 
как выясняется никакого военного присутствия римлян в этом регионе не было, 
а о введении таможенных пошлин и вовсе нет никаких сведений. Значит в ПЭМ от
ражена «авторская трактовка» похода Элия Галла на Счастливую Аравию, а то, что 
под этим названием для автора ПЭМ скрывается приморская деревня, не отражает 
никакой ее деградации. 

Точка зрения, согласно которой Счастливая Аравия была разрушена Римом 
с тем, чтобы устранить нежелательных конкурентов в торговле с Индией или что 
кризис Счастливой Аравии вызван упадком каботажной торговли в связи с началом 
трансокеанской муссонной навигации, приняты повсеместно. Последнюю ссылку см.: 
Sirago 2000:241 -242: «Гай Цезарь должен был достичь Адена, разрушить арабский 
город и выстроить римскую крепость, способную контролировать пролив между Крас
ным морем и Индийским океаном, обеспечивая римским кораблям полную свободу 
перехода в Индию...». Одним из немногих исключений является небольшая статья 
Дж. Ф. Хоурани, в которой он пытался показать, что экономический упадок в Юж
ной Аравии мог иметь место не ранее I I I в. н. э. и мог быть связан с упадком спроса 



на ладан в Риме в связи с вытеснением язычества христианством (Иоигапі 1952: 
291-295). 

Выводы сторонников теории разрушения Счастливой Аравии для уничтожения 
конкурентов-посредников и ее упадка в связи с началом использования муссонов 
неправдоподобны: для устранения соперников нужно было уничтожить и другие 
аравийские порты, например Музу и Кану. Также непонятным выглядит процветание 
Музы, из которой, в отличие от Каны или Мыса Ароматов, торговцы не отправлялись 
напрямую в Индию. Муза пользовалась исключительным расположением царей 
сабеян и химйаритов, поддерживавших, как известно из текста ПЭМ, самые теплые 
отношения с римскими императорами (23: 7.29-30), музийцам была отдана на откуп 
торговля с Азанией (16: 6. 9), торговая жизнь там била ключом (16: 6. 10-13; 17: 6. 
15-20; 21:7. 19-23). И это притом, что «открытие» Гиппала должно было быть со
вершено примерно в одно время с походом Элия Галла. 

«Перипл Эритрейского моря» сообщает о том, что порт Счастливая Аравия «ранее» 
служил местом встречи торговцев из Египта и Индии (26: 8. 26-30). Это сообщение 
относится к тому времени, когда гавани Кана' еще не существовало и 'Ацен занимал 
монопольное положение на побережье Юго-Западной Аравии. Это положение вещей 
все еще было актуально в сер. 2 в. до н. э.: о регулярном прибытии кораблей из Индии 
в Счастливую Аравию сообщает и Агафархид Книдский (De mare Erythraeo. § 103). 
С 20-х годов 1 в. до н. э. ситуация изменилась: Страбон сообщает о резком всплеске 
прямой трансокеанской навигации между Красным морем и Индией при Августе 
(П. 5. 12). О причинах таких резких изменений сообщает тот же «Перипл»: по срав
нению с предыдущими поколениями мореходов, следовавших от Счастливой Аравии 
береговой линии, поколение автора «Перипла» располагало кораблями достаточно 
большого размера, чтобы пересекать Индийский океан (57:19.1-2). Кормчим Гиппа-
лом была составлена карта, очевидно первая, Индийского океана, была установлена 
закономерность муссонных ветров, с помощью чего Гиппал продемонстрировал 
возможность пересечения Индийского океана (57: 18. 30-19.7). Интересно, что 
наступление новой эры в трансокеанской торговле никак не отразилось но портах, 
не задействованных в торговле с Индией и обслуживавших только местные нужды, 
таких как Муза. 

О том, что порт Счастливой Аравии не пришел к окончательному упадку и его 
торговцы смогли возродить активные действия на красноморском рынке уже к сере
дине I в. н.э . , говорит посвящение Исиде и Гере купца Хермера (одного из агентов 
Никанора), найденное в Копте, близко связанного со Счастливой Аравией. Эта над
пись относится ко 2-му году правления Веспасиана, т .е . к 71 г. н .э . (Wagner 1976: 
277-281), и говорит о том, что Счастливая Аравия никогда и не лежала в руинах. 
Упоминание ее Птолемеем (6. 7. 9) и Филосторгом (Hist. Eccl. 3. 4) свидетельствует 
о новом подъеме этого порта между серединой ІІ-ІѴ вв. н. э. 

124. Νομάδων τε και Ιχθυοφάγων κώμαις παροικούμενος. Археологические иссле
дования показали, что еще до возникновения самого порта Каны древние обитатели 
этого региона занимались примитивным рыболовством. В древнейших культурных 
слоях (не связанных, естественно, с самим городом) обнаружена плотная масса сажи 
и золы в перемешку с рыбьими костями (Грязневич 19956: 282). 



Археологические памятники со скоплениями раковин съедобных моллюсков и 
остатков ихтиофауны открыты как на западном побережье Аравии (в Тихаме), на юж
ном и на восточном на территории современных государств Йемена, Омана, Саудов
ской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна. Материальная 
культура и образ жизни обитателей такого рода поселений демонстрирует недавно 
открытый памятник в Хор Умейра в 150 км. на запад от Адена (Амирханов, Фогт, 
Седов, Буффа 2001: 2-12). 

125. μετά την προέχουσαν άκραν. Утверждения о том, что в данном случае име
ется в виду современный о-в Халлания, бывший в древности мысом, так как уровень 
воды был значительно ниже (Чепалыга, Шилик 1995: 312), без нужды усложнены. 
На роль мыса идеально подходит Хусн аль-Гураб, на котором стояла цитадель Каны. 
Утверждения о том, что в древности уровень воды был значительно ниже, так же ни 
чем не подкреплены. 

126. Έλεάζου . Точка зрения А. Жамма и Ж. Рикманса [Jamme 1952: 1 (п. 3); 
Ryckmans 1953: 207-208], согласно которой в данном фрагменте подразумевается 
царь Хадрамаута 'Илл'азз Йалит сын 'Аммизахара, имеет в настоящее время лишь 
библиографический интерес. Имеется в виду 'Илл'азз Йалит, сын Йада"ила, чье 
время правления начинается ок. 50 г. н.э . (Robin 1994b: 108). 

127. Κανή. Город Кана', расположенный около современной деревни Би'р 'Али 
(«Колодец Али) в одноименном заливе на месте соединения мыса Хусн аль-Гураб 
(араб. «Крепость ворона») с материком на йеменском побережье, во время состав
ления ПЭМ находился на территории царства Хадрамаут. Его бухта — лучшая во 
всем Южном Йемене, она защищена от сильных муссонных ветров. После Адена и 
Малого Адена Би'р 'Алй— единственная гавань, пригодная для небольших судов. 
На мысе Хусн аль-Гураб, ограждающем вход в залив Би'р 'Алй с юго-запада, лежала 
цитадель Мавийат (СІН 621/7) , защищавшая Кану с моря. Происхождение этого 
топонима остается спорным. Возможно, он относится к племени кана, упомянутого 
в одной из надписей (511 г. н. э.), выбитой на скале Хусн аль-Гураб, содержащей имя 
Qn (CIH721). 

Пока «Путь благовоний» имела большое значение для экономики Южной Аравии, 
Кана' служила главным пунктом перевозки товаров из Индии и Восточной Африки 
на материк. Как и автор ПЭМ (27: 9. 10-12), Плиний Старший говорит о том, что 
Кана' — одна из остановок для идущих в Индию (6. 104). 

Есть мнение, что древнейшее упоминание о Кане Аравийской в форме Χαννα 
встречается в книге пророка Иезекииля (27. 23) и относится к первой четверти V I в. 
до н .э . (Doe 1971: 182). Ни археологические, ни лингвистические данные не под
тверждают этого отождествления. Логичнее все же видеть в этом упоминании Кану 
Галилейскую, но, судя по тому, что Χαννα упомянута рядом с Деданом, Аравией, 
купцами из Сабы и Раемы, можно предположить, что в данном случае может иметься 
в виду и какой-то третий топоним. 

Первыми европейцами, посетившими Кану, были английские морские офице
ры, причалившие на корабле «Palinurus» к бухте Би'р 'Алй 6 мая 1834 г. Впервые 
руины крупного поселения на ее южном берегу и крепость на Хусн аль-Гураб были 
описаны одним из них Дж. Р. Уэллстедом в его «Путешествиях в Аравии» (Wellsted 
1838: 421-426). Предположение о тождестве поселения, расположенного в районе 



современного мыса Хусн аль-Гураб в бухте Би'р 4 Али, с Каной высказывалось еще 
К. Мюллером и Э. Глазером (Muller 1855а: 278; Glaser 1890: 174-175). Первые 
планы поселения были изданы в 1961 г, Д. Б. Доу (Doe 1961: 196), первые раскопки 
на Хусн аль-Гураб были проведены С. С. Ширинским в 1972 г. [здание маяка он не
верно определил как храм и датировал его постройку I в. до н. э. (Ширинский 1972: 
202-205)], но систематические работы на городище были начаты Советско-Йеменской 
экспедицией только в 1985 г. Однако окончательная уверенность в том, что Кана' 
располагалась именно в Би'р 'Али пришла недавно: благодаря усилиям археологов, 
исследовавших бухту Би'р 'Али под водой, были обнаружены швартовальные камни 
и якорь [Davidde, Petriaggi 1998: 40 (Fig. 1)]. 

Основание Каны должно было быть связано с развитием морской торговли вдоль 
южноаравийского побережья. Керамика из нижних слоев Каны относится к концу 
1 в. до н.э . — началу I I в. н .э . [Sedov 1996: \Ъ\Sedov 1997:367]. Расположение Каны, 
на первый взгляд, мало объяснимо: вода — соленая даже в колодцах, растительности 
мало, во всяком случае, неподалеку есть гораздо более привлекательные места. На вы
бор места для основания Каны повлияли следующие факторы: хорошие дороги должны 
были связывать ее со столицей Хадрамаута Шабвой; располагавшиеся в бухте Каны 
четыре острова и мыс Хусн аль-Гураб делали ее привлекательной стоянкой (Sedov 
1997: 368-369). Нельзя забывать и о близости рынков на африканском побережье, 
поставлявших пряности и благовония. Кана* являлась начальным пунктом важной 
караванной дороги. 

Основание Каны и Мосха Лимен может быть связано с вовлечением Хадрамаута в 
морскую торговлю Рима с Аравией и Индией (Sedov 1997:367-368). Вероятно, около 
I в. н .э . к северу от Каны в Вади Хаджар был создан единый комплекс укреплений, 
окружавший крупный торговый центр со складами, таможней и т.д. (Sedov 1996:24). 
Древнейшими зданиями в Кане были как раз хранилища ладана (Sedov 1997: 369). 
Несмотря на обозначение «эмпориум» в начальный период своего существования 
( І -начало I I вв. н.э.) Кана' была транзитным перевалочным пунктом для иностран
ных кораблей (Sedov 1997: 368, 370). Небольшое количество восточного импорта, 
обнаруженного к настоящему времени в Кане, может объясняться тем, что порт, 
который служил остановкой на пути в Индию, возможно, суда проходили мимо на 
обратном пути (Sedov 1997:372). Автор ПЭМ упоминает Кану как один из пунктов на 
пути в Индию, но вряд ли торговцы пользовались им на пути из Индии (Sedov 1996: 
25). Отправляясь на Восток торговцы брали на борт товары из Хадрамаута, по дороге 
домой им не было смысла задерживаться в Кане. Перевалочным пунктом и в случае 
необходимости зимовкой служила гавань Мосха (32: 11.2). 

Последние археологические исследования показали, что период с конца I I по V в. 
н. э. был пиком расцвета Каны: территория стремительно росла, а после разрушения 
в I I I в. н. э. порт был отстроен заново очень быстро (Sedov 1997: 372-376). В послед
ний период истории Каны (ѴІ-начало VI I вв. н. э.) отмечается интенсивная миграция 
населения из Восточной Африки (обнаружено огромное количество керамики из 
Аксума) и почти полное прекращение торговых контактов с Индией (Sedov 1996: 
26-27; Sedov 1997: 377). Кана' также описана Плинием Старшим (6. 104). 

128. 'Ορνέων. Возможно, остров Птичий соответствует современному о-ву Сиха, 
расположенному возле мыса Хусн аль-Гураб (Beeston 1981:356; Casson 1989а: 161). 



На всех пяти островах, расположенных рядом с этим мысом, имеются птичьи базары, 
поэтому неудивительно, что автор выбрал такое название. 

129. Τρουλλάς. Греческое название означает «Конусообразный». Этот остров со
ответствует современному о-ву аль-Баррака, отстоящему приблизительно на 18 км. 
от Каны (Beeston 1981: 356; Чепалыга, Шилик 1995: 312). У Клавдия Птолемея 
упоминается одноименная гавань (6. 7. 10). 

130. Σαυβαθά, έν τ\ και ό βασιλεύς κατοικεί. Имеется в виду Шабва— столица 
царства Хадрамаут, расположенная в Вади 'Ирма; упоминается Страбоном под назва
нием Σαβαθά (XVI . 4. 2), Плинием Старшим— Sabota (6. 155; 12. 52), Клавдием 
Птолемеем— Σαυβαθά (6. 7. 38). Все эти названия отражают имя древней столицы 
Хадрамаута Sabwat (S 2bwt), на территории которой расположена современная дерев
ня Шабва, которая в свою очередь находится к югу от Руб-аль-Хали на краю пустыни 
Рамлат ас-Саб'атейн у подножья склона плато Хадрамаут. Страбон также писал о 
том, что Сабата является столицей «хатрамонитов», процветает и управляется царем 
единолично (XVI . 4. 2-3) . 

Шабва была заново «открыта» для науки лишь 8 августа 1936 г. Г. Ст.-Дж. Б. Фил-
би (хотя еще годом раньше древнее городище посетил Г. Хельфритц). Город был рас
положен в районе, наименее обеспеченном питьевой водой, в стороне от природных 
путей сообщений, так как из него Вади Хадрамаут не поддается контролю. Но именно 
Шабва со временем взяла под свой контроль все дороги, проходившие через Хадра
маут. История археологического изучения Шабвы началась в 1936 г. благодаря рабо
там Г. Ст.-Дж. Б. Филби, продолжилась стараниями французской археологической 
миссии под руководством Жаклин Пиренн; систематические раскопки проводились 
до декабря 1987 г. под руководством Ж.-Ф. Бретона. 

История города восходит к середине II тысячелетия до н. э.; этим временем датиру
ется древнейший из исследованных слоев. Древнейшие находки, свидетельствующие 
о развитии международной торговли в Шабве, относятся к V в. до н. э. (Бретон 1989: 
153). Шабва являлась важнейшим центром поставок ладана во все регионы Южной 
Аравии. Вся собранная весной и осенью смола благовонных деревьев доставлялась 
в Шабву, оттуда ладан развозился по караванным тропам в двух основных направ
лениях: на северо-запад и северо-восток. 

Во второй половине I I в. н. э. при сабейском царе Ша'ре 'Автаре вспыхивает война 
между Сабой и Хадрамаутом; Шабва, как и Кана* была разграблена и сожжена. ВIV в. 
Шабву в очередной раз сожгли химйариты, и она окончательно потеряла свое полити
ческое и торговое значение. Об истории Шабвы см. также: Breton 1987; Breton 1989. 

131. σχεδίαις έντοπίαις δερματίναις. Подобная разновидность примитивного вод
ного транспорта была широко распространена в древности и засвидетельствована 
в истории многих народов (Hornell 1946: 20-31). Эти сообщения ПЭМ подтверж
даются и материалом южноаравийских источников: в Шабву съезжались купцы из 
Ма'йна и Герр— города, расположенного на западном берегу Персидского залива 
(вероятно, современный эль-'Укайр в Саудовской Аравии). Весь свезенный в Шабву 
продукт после отделения храмовой доли выставлялся на торги. Купленный товар 
торговцы укладывали в кожаные мешки и, навьючив на верблюдов и ослов, везли 
двумя основными караванными путями: в Газу и через Герры в Двуречье (Бауэр, 
Лундин 1994а: 102). 



132. Όμάνω< ѵ>. Имеется в виду тот же рынок, что описан под названием "Ομμανα, 
расположенный в Персии (36: 12. 4). В других контекстах автор ПЭМ говорит об 
"Ομανα(27:9 . И ; 36: 12. 7,8; 37: 12. 13). Плиний Старший также сообщает о народе 
Omani, населявшем территорию Харасены: «а Petra incoluere Omani ad Characen» 
[«{территорию} от Петры до Харасены населяют оманы» (6. 145)], от него и пошло 
название «оманитской страны», упомянутой далее в ПЭМ (37: 12. 13). 

Попыток отождествить этот топоним предпринималось множество (Schoff 1912а: 
150-51; Casson 1989а: 180-181). Однако какого-либо единодушия по этому вопросу 
так и не выработано. Согласно одной из наиболее распространенных точек зрения, 
Омана соответствует Ормузу (Хармозия) — торговой гавани и перевалочному пункту 
в торговле Вавилонии с Северо-Западной Индией при Селевкидах и парфянах в Пер
сидском заливе [Reinaud 1861: 235; Reinaud 1864b: 243 (соответственно Персида — 
территория Гедрозии); Brunner 1983: 756; Грязнеет 19956: 299-300 (прим. 92)]. 
Дж. У. МакКриндл локализовал порт Омана на восточном берегу Эритрейского моря, 
утверждая, что его расположение в Кармании неверно; по его мнению, данные Плиния 
Старшего (6. 32) этому противоречат (McCrindle 1879а: 137-138). 

А. Ф. Л. Бистон считает, что порт Омана должен был располагаться в районе 
современного Бахрейна, отстоящего от входа в Персидский залива на 250 миль, что 
было вполне преодолимо за шесть переходов (Beeston 1981:357). В ПЭМ нет, однако, 
описания самого залива: кроме наличия в нем двух рынков— Аполога и Спасиной 
Харакса — его автору о нем ничего неизвестно. Во всяком случае, он пишет, что нуж
но проплыть именно мимо [παραπλεύσαντι (Beeston 1981: 357)] входа в Персидский 
залив, да и дистанция— шесть переходов— свидетельствует, что этот рынок был 
расположен на довольно значительном расстоянии от него. 

Ряд исследователей выступил в пользу локализации этого рынка на персидском 
побережье: Dillmann 1880b: 419; Bunbury 1879: 461 (на побережье Белуждистана); 
Ноигапі 1951: 16-17 (п. 17), 37; von Wissmann, Hofner 1953: 90; Pirenne 1961a: 
Carte VI I ; Altheim,Stiehl 1964:107-110; Salles 1980:97-105; Rouge 1988:71 (на тер
ритории Кармании). 

Предлагалось также отождествление рынка Оманы с руинами в эд-Дур в эмирате 
Умм эль-Кайвайн на западном побережье Оманского п-ва [Potts 1990а: 305-310, 
317 (этот порт, по мнению Д. Т. Поттса, находился под парфянским влиянием. На 
с. 306-307 Д. Т. Поттс приводит список идентификаций порта Омана за 1809-1988 
года. Он дополняет приведенные выше и ниже ссылки и насчитывает 28 вариантов); 
Groom 1995: 187 (называет такую позицию «общепризнанной»); Whitehouse 2000: 
121]. Это городище процветало в I в. н. э., раскопки выявили 32 иностранные монеты: 
пять индийских монет кшатрапов Саураштры, две южноаравийские (хадрамаутские) 
монеты, три персидские, одна парфянская, три набатейские, одиннадцать харасенских 
и четыре римские: денарий Августа, ауреус Тиберия [ранее эта монета идентифици
ровалась как денарий (Potts 1994а: 220)], и его же времени медная монета, бронзовая 
монета из Газы, две неопределенного, н о — средиземноморского происхождения. 
Также были найдены бусины из Шри Ланки и Танзании (Азании), чья террито
рия во время составления ПЭМ контролировалась выходцами из Музы (Haerinck 
1993а: 281-297 (рі. 1-24); Haerinck 1998b: 29), парфянская керамика, значительное 



количество римских изделий из стекла, бронзы (лампа) и керамики (фрагменты 
сосудов и лампа) [Potts 1989: 14 (Fig. D), 18 (Fig. J, К); Haerinck, Stevens 1987: 60 
(Fig. AP: 5), 65 (Fig. AT: 2, Fig. 59); Whitehouse 2000:87-88 (каталог на с. 88-116)]. 
Далее (36: 12. 3-4) автор ПЭМ говорит: чтобы достичь этого рынка нужно пройти 
шесть переходов. Как полагает Н. Грум, отсчитывать эти переходы надо от о-вов 
Калайя, что приведет приблизительно в район Умм эль-Кайвайн (Groom 1994:199). 

Обилие точек зрения и кажущаяся неопределенность локализации рынка Оманы 
заставляет иных исследователей признать, что Персидский залив был плохо знаком 
греко-римским торговцам, чем и объясняется неясность в описании данного пун
кта (Haerinck 1998а: 275). От однозначного отождествления Оманы с эд-Дур сам 
Э. Херинк воздерживается, склоняясь к его локализации на персидском побережье 
Кармании на основе данных Клавдия Птолемея. Впрочем он готов рассмотреть 
возможность идентификации Оманы и с целым рядом других поселений (Haerinck 
1998а: 275-278). 

Наличие римского стекла в эд-Дур для отождествления его с рынком Омана не 
является убедительным аргументом, так как ПЭМ не упоминает стекло среди ввози
мых товаров, равно как и ссылка Найджела Грума на то, что его автор имел весьма 
смутные представления о районе Персидского залива и его данные не отличаются 
точностью. Мнение Грума совершенно противоречит тексту ПЭМ, в котором рынок 
Омана и Аравия противопоставлены: Кана* и Омана лежат на разных берегах (27:9. 
10-11), Омана находится рядом с Персидой (27: 9. 12), из Оманы в Аравию ходят 
лодки мадарате (36: 12. 8-9). Поэтому в любом случае рынок Омана должен быть 
локализован на персидском побережье, предположительно на побережье Кувейта. 
На это указывают уже упомянутые данные Плиния Старшего об ареале обитания 
оманитов вплоть до Харасены, и размещение Όμανον έμπόριον (235; 6. 7. 36) северо-
восточнее Χάργαθα (233; 6. 7.36), т.е. аль-Харджа, при том, что все эмпории на карте 
Птолемея располагались на море. 

133. κοράλλιον. Как полагает Л. Кассой, средиземноморский коралл вряд ли имел 
большое значение в экспорте в Индию, поскольку считалось, что он недостаточно вы
сокого качества (Casson 1989а: 163). Между тем, данные индийской традиции говорят 
о значительной заинтересованности местных царей в средиземноморских кораллах: 
ланкийские исторические хроники «Дипавамса» и «Махавамса» повествуют о царе 
Бхатикабхае (Bhatikabhaya), который преподнес «Великой ступе» коралловую сеть 
(pavajajala). Из более поздних источников известно, что это украшение происходило 
из страны, именуемой Romanukkharattham, т. е. Римской империи; палийское rattham 
точно соответствует санскр. rajyam — «царство». Ф. де Романис, стремясь устано
вить время правления царя Бхатикабхаи, приходит к выводу, что «Естествознание» 
Плиния Старшего является terminus post quern для отправления миссии за корал
лами. Следовательно, она не должна была предшествовать прибытию отпущенника 
Анния Плокама на Шри Ланку при Августе, которая в свою очередь предшествовала 
прибытию в Рим посольства Рахия при Клавдии. Из этого следует вывод, что царь, 
оказавший гостеприимство отпущеннику Анния Плокама и Бхатикабхая одно и то же 
лицо, а миссия Рахия была сориентирована на доставку ему кораллов [de Romanis 
1988: 56 (= de Romanis 1996c: 192-201)]. 



134. στύραξ. Имеется в виду редкая ароматическая смола, использовавшаяся в ан
тичном мире в медицине и парфюмерии. Ее добывали из небольшого дерева — Styrax 
officinalis L. (Faure 1987: 299) [возможно отождествление и с Liquidambar orientalis 
M i l l . (Cappers 1999: 62)J, произраставшего в южной Европе, Малой Азии, Сирии, 
Финикии, Кипре, Крите. По всей видимости, греков познакомили с ней финикийцы 
в VII—VI вв. до н .э . Название упомянутого в «Бытии» (37. 25) аромата son могло 
произноситься как tsori и принять со временем окончательную форму στύραξ (Faure 
1987: 299). 

Стиракс упоминается Геродотом ( I I I . 107), который писал о его поставках фини
киянами в Элладу, Плинием Старшим [12.81 (о вывозе из Сирии); 12.124-125], Ди-
оскуридом: «στύραξ δάκρυόν έστι δένδρου τινός ομοίου κυδωνιά» [«стюракс— смола 
некоего дерева, похожего на растущие в Кидонии» (1 . 66. 1)], Цельсом (5. 15) [см.: 
Andre 1956: 306; Andre 1985: 252 (Ж. Андрэ указал, что происхождение этой смо
л ы — неизвестно)]; в папирусах (Р. Оху. 31. 2570 = 54. 3766). 

135. άργυρώματα τετορευμένα και χρήματα τω βασιλεΐ. Автор ПЭМ говорит о том, 
что «царю и тирану» привозятся «χρυσώματα к а і τορ[ν]ευτά άργυρώματα» [«изделия 
из золота и чеканного серебра» (24: 8. 8)]. Можно предположить следующее: пос
кольку упоминание об άργυρώματα τετορευμένα присутствует в обоих фрагментах, 
то и χρήματα должны соответствовать χρυσώματα, т .е . монеты, доставлявшиеся царю 
Хадрамаута через Кану, были золотыми. 

136. αλόη. Имеется в виду или Aloe vera, растущее на юге Аравии, или Aloe Peppyri 
с о-ва Сокотра. Гипотезы о происхождении названия этого растения разнятся в зави
симости от точки зрения на этимологию этого слова: от араб, lawaya — «бинтовать», 
«заворачивать» (Schoff 1922: 175) или от санскр. aguruh через ивр. ahaloth (Miller 
1969: 65-67). От ahaloth, однако, происходит греч. άγάλλοχον (пахл. awalug; сир. 
'wlwg/'blwg) - «благовоние драгоценного дерева, используемого для изготовления 
помпезной мебели» (Lipinski 1998:78). Алоэ стало известно в римском мире не ранее 
времени правления Августа и сразу приобрело репутацию отличного средства для 
лечения кожных раздражений, ожогов, ран (Plin. Ν. Η. 1. 27а; 14. 68; 20. 142; 21. 
76; 26. 59,61; 27. 14; Diosc. 1. Pr. 3; 3. 22. 1; 4.170. 3. См. также: Scarborough 1982: 
138,140). 

Среди разного рода диковинок алоэ упоминается и в средневековой географиче
ской литературе, например, в персидском сочинении «'Аджа'иб ад-дунийа» («Чудеса 
мира» 521: 209а): «Сукутра — остров, {находящийся} между Суданом и Индией. Его 
товаром {является} сукутрское алоэ». 

137. Σαχαλίτης. Автор ПЭМ приводит греческую транскрипцию топонима S l 'KLN; 
упоминания в надписях см. СІН 621/6, Yanbuq 47/5 (Beeston 1976:39; Beeston 1981: 
357) или араб, sahil— «берег» (см. Schoff 1912а: 129). Соответствует территории 
между мысами Фартак и Мирбат и состоит из залива Камар (Лунный) и бухты Дофар. 
Это имя отражает самоназвание жителей области Дофар: HakalT / AhalT / EhkalT / 
ЕЩ\\(ѵоп Wissmann 1977: 5, 29-30). 

138. χώρα Λιβανωτοφόρος. Имеется в виду Хадрамаут. 
139. Μεταχειρίζεται δέ ό λίβανος υπό δούλων βασιλικών κα ι τών υπό τιμωρίαν 

πεμπομένων. И в настоящее время ладан собирается точно так же, как и во времена 



автора ПЭМ. В этих работах участвуют, как правило, те, кому нужно срочно выпла
тить значительную сумму денег: за верблюда, свадьбу, долг и т. д. Подготовительные 
надрезы делаются в конце мая — начале июня, группа опытных сборщиков выходит 
в район произрастания ладана, чтобы определить степень готовности деревьев. Для 
этого корни деревьев оголяются, определяются основные «ладаноносные артерии», 
затем делается небольшой надрез в том месте, где маленькие «вены», сливаются в 
«артерию». Как правило, надрезается одна или две «артерии», чтобы дать остальным 
время для восстановления. Наиболее продуктивны деревья в возрасте 5 лет, но жи
вут они до 200-250 лет. Надрезов не должно быть очень много и их нельзя делать на 
месте старых надрезов. 

После этого сборщики ладана возвращаются к семьям дней на 10. Если выделения 
из первого надреза прекратились, они удаляют «налет» над надрезом, выбрасывают 
его, и углубляют надрезы и снова возвращаются домой дней на 8-10 перед тем, как 
деревья начинают «потеть». Первые капельки засохшей смолы собираются, налет 
над нарезом удаляется, и сам надрез увеличивается. Через 8-10 дней деревья долж
ны «потечь». Как только деревья «потекли», хозяину или арендатору этих деревьев 
посылается сообщение. Теперь, собственно, начинается сбор урожая, на который 
посылается основная масса сборщиков ладана с верблюдами для его доставки в 
мешках из козьей кожи. 

Каждый сборщик работает на только ему определенных деревьях и не может 
покинуть ладаноносную территорию без особого разрешения. Он перемещается от 
одного дерева к другому, собирая все, что вытекло из надрезов и раскрывая затягива
ющиеся надрезы. Смолу, которая еще мягка, он оставляет на земле. Засохшая смола 
складывается в особые корзины, из которых ладан перекладывается в более крупные. 
Каждый сборщик имеет свой собственный «склад», вырытый у изголовья спального 
места временного жилья на период сбора урожая. Через три-четыре месяца «течка» 
становится все более медленной и водянистой. 

Как только наступает эта стадия сбора урожая, дерево оставляют на 10-15 дней 
«подсохнуть и вылечиться». За это время хозяин плантации, получив соответствую
щее сообщение, должен подготовить караван— по верблюду на каждого сборщика. 
При приближении к побережью караван выстраивается в торжественную процес
сию, в которой сборщики ладана танцуют и поют, идя за верблюдами. Следующие 
несколько дней уходят на то, чтобы провести повторное взвешивание собранного 
ладана и перенести ладан на склады хозяина плантации. После завершения офици
ального сбора урожая плантация открыта всем желающим собирать смолу (Morris 
1997:235-242). 

140. πάντοτε θανατώδενς. Этот отрывок в разных изданиях переводился по-разному: 
«fur die daselbst Arbeitenden aber sicher todlich werden» (Streubel 1861: 24); «allemal 
todbringend» (Fabricius 1883: 67); «almost always fatal» (Schoff 1912a: 33); «always 
fatal» (Hutingford 1980:36). Правильными представляются толкования К. Мюллера: 
«prorsus autem letalia» (Muller 1855a: 280) и Л. Кассона: «absolutely fatal» (Casson 
1989a: 67), так как πάντοτε θανατώδεις, очевидно, стоит в прямой связи с έπίνοσοι, 
с которым и проводится своего рода сопоставление. В первом переводе ПЭМ Дж. Б. Ра-
музио стоит: «...sono del tutto mortiferi» (Ramusio 1979: 524). 



141. ετι δέ кссі δ ια την ενδειαν της τροφής ευχερώς άπολλύμενοι. Кажется, что 
этот параграф выдает отличное знание автором ПЭМ описанной им территории: 
он сообщает ту информацию, которую можно собрать только «на месте». На самом 
деле, вполне возможно, что такого рода устрашающее описание— пропаганда 
аравийских купцов, направленная на то, чтобы «отвадить» конкурентов в торговле 
ладаном \Casson 1989а: 166; Петров 2000:25 (о других рассказах такой же темати
ки)]. Однако пребывание в этих регионах действительно связано с большим риском 
получить тяжелое заболевание, что подтверждается опытом путешественников Но
вого времени (Schoff 1912а: 132). И в настоящее время климат прибрежной полосы 
Южной Аравии очень тяжел: большую часть года сильнейшая жара сопровождается 
почти 100% влажностью. 

142. Σύαγρος. Имеется в виде Ра'с Саджир. Античные авторы по-разному описыва
ют расположение мыса, который они называли Сиагр: согласно Клавдию Птолемею, 
«все» соглашаются в том, что Сахалит и одноименный залив лежат к востоку от Си-
агра, а Марин Тирский утверждает, что к западу ( 1 . 17. 3). Сиагру Плиния (6. 100, 
6. 153), ПЭМ и Птолемея соответствует мыс Фартак, а Марина— мыс Наус (von 
Wissmann 1977: 7, 11-12, 51-52). 

По мнению X. Лассена, в данном случае имеется в виду мыс Шербедад (Lassen 
1857: 4. п. 2), но эта точка зрения географически не выдерживает критики. 
А. Ф. Л. Бистон представил дополнительные аргументы против отождествления 
Сиагра с мысом Фартак: на последнем нет гаваней, и крепость со складом разместить 
просто негде. Он готов предположить даже некоторую порчу данного фрагмента ПЭМ 
и необходимость внесения изменений: «...πάλιν άκρωτήριον έφ' ου». Наилучшей канди
датурой на отождествление с мысом Сиагр он считает мыс Райсут (Beeston 1981: 357). 
Действительно, мыс Фартак расположен на западной оконечности Сахалитского 
залива, тогда как ПЭМ недвусмысленно помещает его на востоке, отделяя от залива 
Омана. 

143. του πέραν ακρωτηρίου των Αρωμάτων. Соответствует современному мысу 
Гвардафуй. 

144. νήσος.. . ή Διοσκουρίδου καλούμενη. Имеется в виду о-в Сокотра, расположен
ный в 560 км. от аравийского берега. Название Διοσκουρίδου не греческое. Обычно оно 
трактуется как Inerpraetatio Graeca санскр. dvTpa sukharadhara — «благословенный ос
тров» (Schoff 1912а: 113; Huntingford 1980:103); или sukhatara — «счастливейший». 
Более разумной представляется возведение этого топонима к древнему местному 
названию Сокотры SKRD [СІН 621, Yanbuq 47/5 (Mailer 1978: 714); предлагалось, 
однако, рассматривать южноаравийский топомин как производное от санскритского 
(Bafaqih, Robin 1979: 53)]. Плиний Старший (6. 153) и Птолемей (6. 7. 45; 8. 22.17) 
помещают его в Азанийском море. Есть мнение, что именно этот остров имелся в 
виду при описании страны Пунт (Bent 1900: 344). Начало изучения Сокотры было 
положено лейтенантом Дж. Р. Уэллстэдом, прибывшим на остров 10 января 1834 г. 
(Wellsted 1835:129-229). Историю острова в ранних египетских и переднеазиатских 
памятниках см.: Schoff 1912а: 133-136. 

145. ώς. Й. В. Штук внес поправку: ων, которая была поддержана X. Фриском 
(Frisk 1927: 111). Между тем конструкция ώς + индикатив вместо ώστε + наречие 
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весьма распространено в поздней прозе (Giangrande 1976: 157). Поэтому смысл 
«да так много, что...» вполне вытекает из синтаксической структуры этой фразы. 

146. Оі δέ ένοικοϋντες αυτήν ολίγοι κατά μίαν πλευραν της νήσου τήν πρός 
άπαρκίαν οικούσι . . . εισιν δέ έπίξενοι και έπίμικτοι Αράβων τε και Ινδών καί τι να 
μέν Ελλήνων των πρός έργασίαν έκπλεόντων. То, что жители Сокотры занимали 
только его северную часть, объясняется наличием вади в этой его части и скудными 
запасами питьевой воды на юге острова {'Abd al-Qadir BafaqTh 1990: 241). 

Результаты путешествия Теодора Бента, посетившего остров в 1897 г., экспедиций 
П. Л. Шинни и Д. Б. Доу (Bent 1900:375-377; Shinnie 1960:100-110; Doe 1970; Doe 
1992) нельзя считать вполне удовлетворительными. В их работах обойдены вниманием 
многие археологические памятники, а в работе Д. Б. Доу (Doe 1970:152) отмечается, 
что не найдено ни одного фрагмента керамики, относящегося к эпохе ранее X в. н. э. 
Благодаря работе советско-йеменской экспедиции за пять сезонов 1983-1985,1987 и 
1989 гг. в научный оборот введены памятники материальной культуры самых ранних 
поселений, восходящие к неолитической технике производства, к «историческому» 
времени, а также средневековые (ХѴ-ХѴІ вв.) и христианские (жилища, погребения, 
керамика, орудия труда). Раскопки подтвердили точность информации автора ПЭМ: 
из 20 известных поселений— 15 расположены на его северной стороне, причем 
северо-восточная часть острова была заселена исключительно густо; обнаружены 
поселения и могильники, относящиеся ко второй половине Iтысячелетия до н.э. , 
этим же временем датируются граффити, сделанные южноаравийским шрифтом с 
определенным эфиопским влиянием, найденные в местности Эриош; на городище 
Хаджря были обнаружены фрагменты керамики средиземноморского, а также индий
ского или южноаравийского происхождения, датируемые первыми веками нашей эры 
(Naumkin, Sedov 1995: 196-229), а могильники в местности Ракуф весьма похожи 
на аналогичные находки с юга Индии (Mcintosh 1981: 459-468), что также может 
говорить о смешанном характере населения. 

Антропологические исследования показали, что население Сокотры формирова
лось не в результате нескольких волн миграции, а в течение длительного времени 
с преобладанием южноевропеоидного комплекса с сильным веддоидным компонен
том; основной, исходный расовый тип имеет южноаравийские корни. Сокотрийцы 
представляют собой группу смешанного происхождения, в формировании которой 
основная роль принадлежала южноевропеоидному переднеазиатскому компоненту, 
второй компонент восходит к индийским австралоидам, а на уровне локальных групп 
сокотрийцев проявляется третий элемент, имеющий негроафриканское происхожде
ние, причем распространение австралоидной и негроидной примеси шло по преиму
ществу с северного (а в отношении австралоидного компонента— с восточного) по
бережья, сходя к минимуму на южном побережье острова (Наумкин 1989:159-160). 
О комплексном историческом, археологическом, антропологическом и культурном 
исследовании о Сокотра см. также Грязневич 1995а: 13-15. О-в Сокотра и приле
гающие к нему острова были самыми ранними центрами морской торговли между 
Аравией и Индией, данные папирусов из архива Зенона и Агафархида Книдского о ней 
относятся к I I I в. до н. э. [Raschke 1978:657,940 (nn. 1158-1161)], а само появление 
греческой колонии на острове датируется птолемеевским периодом [Raschke 1978: 
658, 953-954 (п. 1210)]. 



147. Φέρει δέ ή νήσος χελώνην τήν τε άληθινήν και χερσαίαν και την λευκήν. . . τοις 
όστράκοις μείζοσιν. Практически теми же словами автор ПЭМ описывает черепаху 
из Птолемаиды Охотничьей ( 3 : 1 . 15-16). Единственное отличие состоит в том, что 
«светлая» черепаха из Птолемаиды имеет меньшие панцири. 

148. τά παρά τήν κοιλίαν μέρη μεν τά έγχρήζοντα τομήν ουκ επιδέχεται καΐ 
πυρρότερα όντα. Этот отрывок вызвал немало спорных исправлений в тексте ПЭМ. 
Так, К. Мюллер полагал, что πυρρότερα следует исправить на στερρότερα, и перево
дить этот отрывок следующим образом: «...cujus partes quidem ventri proximse sectio-
nem non admittunt, quum duriores sunt» (Mutter 1855a: 281). Версия Б. Фабрициуса 
еще более далека от чтения рукописи: «...deren werthlose Theile um den Bauch sich 
nicht zerschneiden lassen, da sie eben zu hart sind...» (Fabricius 1883: 69). В пере
воде В. X. Шоффа эта фраза звучит следующим образом: «...of which the worthless 
specimens cannot be cut apart on the under side, because they are even too hard» (Schoff 
1912a: 34). Приблизительно теми же словами этот отрывок переводит и Дж. У. Б. 
Хантингфорд: «...the parts towards the belly do not allow of cutting on account of their 
thoughness» (Huntingford 1980: 37). Как полагает Л. Кассон, в такого рода толкова
ниях и основанных на них исправлениях лежит предубеждение, что части располо
женные возле живота, поддаются резке хуже, чем спинные, но это не соответствует 
действительности. Речь должна идти не просто о «резке», а о «резке на обычного 
размера части», противопоставленные мелким изделиям, на которые шли спинные 
части, которые не только были неудачно расположены, но и имели коричневатый 
отлив (Casson 1982b: 205). 

Плиний Старший упоминает панцирь черепах, как самый дорогой продукт живот
ных, обитающих в море (37.204). Он также приводит информацию, очень близкую к 
данному фрагменту ПЭМ: «Testudinum putamina secare in laminas lectosque et reposi-
toria <i>is vestire Carvilius Pollio instituit, prodigi et sagacis ad luxuriae instrumenta 
ingenib [«Распиливать панцирь черепахи на пластинки и покрывать ими ложа и 
репоситории введено Карвилием Поллионом, человеком богато-изобретательного ума 
на предметы роскоши» (9. 39; пер. Г. А. Тароняна)]. Карвилий Поллион— римский 
всадник, живший в начале I в. до н. э., в других источниках не упоминается. 

149. κιννάβαρι. Впервые слово κιννάβαρις встречается во фрагменте (14) комедио
графа Анаксандрида, жившего в IV в. до н. э. Описывается также Плинием Старшим 
(33. 115-116). Еще в записках путешественников XIX в. указывалось, что в данном 
случае речь идет о Dracaena cinnabari Balf. f. [Wellsted 1840; Watt 1889-1896 (vol. 
I I ) : 18; Cappers 1999: 61]. Это растение произрастает на Сокотре; его смола издавна 
служила для жителей острова предметом экспорта. Употреблялась индийская кино
варь в лекарственных целях и как краситель. 

По мнению X. Лассена, в данном фрагменте говорится о Ptereocarpus draco или 
Ptereocarpus santalini, а К. Карттунена — о Calamus draco, и его происхождение пока 
не прояснено (Lassen 1857: 33; Karttunen 1997: 164). Это растение действительно 
очень напоминает Dracaena Cinnabari, но растет не на Сокотре, а на Малайском п-ве 
и на востоке Индии. Должно быть, именно оно соответствует санскр. raktapSrada. 
Э. X. Уормингтон предлагает следующее объяснение эпитету «индийский», прила
гавшемуся к киновари: сокотрийские и сомалийские товары отправляли в Индию, 



откуда в переработанном виде отсылали назад в Средиземноморье (Warmington 1928: 
203). Эта версия выглядит мало вероятной, так как транспортировка в Индию, как и 
в случае с алоэ, с последующим реэкспортом выглядят совершенно бессмысленной. 
Скорее речь должна идти о том, что многие специи «по определению» считались 
индийскими, поскольку отвечали сложившемуся образу Индии как «страны чудес». 
Вполне возможно, что киноварь разводили на Сокотре индийцы, составлявшие, со
гласно данным автора ПЭМ, некоторую часть его населения. 

150. τω βασιλεΐ της Λιβανωτοφόρου. Имеется в виду Элеаз (27: 9. 4). 
151. τω Μαφαρίτη τυραννώ. Т.е. Холебу (22: 7. 25-26). 
152. από Λιμυρικής. Греческая транскрипция тамильского Tamilakam— тамиль

ского побережья Индии. Первые порты Лимирики — Наура и Тиндис (53:17.26-27); 
заканчивается Лимирика на мысе Комарин. Упоминается в следующих фрагментах 
ПЭМ: 32:11. 2; 47:16. 8; 51: 17.15; 53:17. 27; 56:18. 28; 57:19. 8; 60: 20.5,7,10,13; 
64: 21. 15. Также упомяута Клавдием Птолемеем (7. 1. 8-9; 7. 1. 85). 

153. δια σπάνιν έκεΐ προχωρούντα. Трактовка Α. Φ . Л. Бистона «who are readily 
saleable* (Beeston 1981:354) неосновательна. На женщин-рабынь был спрос, поэтому 
их привозили на Сокотру. 

154. νυν δέ υπό των βασιλέων ή νήσος έκμεμίσθωται και παραφυλάσσεται . Опи
сание Сокотры, данное автором ПЭМ, дает возможность предположить, что купцы, 
которым была дана на откуп торговля на о-ве Диоскуриду, были выходцами из Южной 
Аравии. Текст ПЭМ подчеркивает, что торговцами, попадавшими на остров, были 
аравийцы и индийцы, но последние— чисто случайно. Отсутствие у автора ПЭМ 
точной информации о состоянии торговли на Сокотре и факт его тщательной охраны, 
может говорить о том, что римляне были специально изолированы от ведения торговых 
операций на острове, которые для местных правителей имели большое значение. 

155. κόλπος ... "Ομανα ... και υψηλά δρη. Имеется в виду современный залив 
Камар. Горы, упомянутые в данном отрывке— цепь Джабаль Камар, тянущаяся 
до мыса Сагир (Schoff 1912а: 139-140; von Wissmann 1977: 12-13; Albright 1982: 
8; Beeston 1990: 130). 

156. Μόσχα λιμήν. Гавань Мосха располагалась на территории царства Хадра-
маут. Локализуется в местности Хор Рори (Вади Дарбат), неподалеку от г. Салала, 
столицы провинции Дофар Султаната Оман между мысами Така и Мирбат [Bent 
1900: 270-271 (Теодор Бент, посетивший ее в 1895 г., полагал, что именно здесь на
ходилась страна Пунт); Schoff 1912а: 140; Warmington 1928: 9, 206; von Wissmann 
1977:12,17,41-42]. Хор Рори — единственная бухта, дающая надежное укрытие от 
юго-западного муссона, это самая глубокая из рядом лежащих бухт и наиболее подхо
дящая для локализации Мосха Лимен. Собственно, эта бухта— устье Вади Дарбат, 
сухой реки, где постоянно стоит вода: смесь морской и пресной из вади и родников. 
Бухта— узкая, разветвленная (по форме напоминает молодой растительный побег, 
росток) и довольно глубокая (3-4 м), хотя в настоящее время связи с морем нет, 
их разделяет песчаная перемычка, восточная часть которой явно недавнего проис
хождения. После сильных дождей в горах или в сезон муссонов (с июля по сентябрь), 
во время приливов, особенно, если с моря дует сильный ветер, вода вымывает весь 
песок, и устье вади соединяется с морем, давая возможность кораблям войти в бухту. 
В древности на рубеже нашей эры уровень воды должен был быть выше на 1 -1,5 м 



(устное сообщение А. В. Седова) В 600 м от берега гавани Мосха находился форт 
Самхарам— крепость, стоявшая на высоком холме. 

Древнее хадрамаутское название города S 'MHRM интерпретируется по-разному: 
«план велик»— имеется в виду план по постройке города, реализованный царем 
Хадрамаута [Рігеппе 1975: 82 (всего известно 12 надписей, повествующих о пост
ройке города: Pis I . 2А, 2В, ЗА; МШІег 1977:53-56); Beeston 1976: 39-42; Doe 1983: 
147-150]. Трактовка А. Жамма «его имя велико» (іатте 1953: 161), по-видимому, 
менее точна: критика приведена Ж. Пиренн (Pirenne 1975: 82). А. Ф. Л. Бистон 
высказался против обеих трактовок. Он возводит название S ! M H R M к корню s ^ r 
(копье) (Beeston 1976: 39). 

Эта мысль заслуживает дальнейшего развития. Так, Плиний Старший сообща
ет о распределении корицы в храме бога Assabin: «sarmenta hasta dividit sacerdos 
deoque partem ponit, reliquum mercator in massas condit» [Жрец делит ветви копьем 
и откладывает часть для бога. Остальное торговец кладет кучами (12. 90)]. Согласно 
другому сообщению Плиния (12. 63), Assabin является верховным божеством того 
храма в Шабве, в котором производится распределение урожая ладана. В Assabin 
нужно видеть испорченную форму Sayyin — имени верховного бога Хадрамаута 
Сина (Syn) (Ryckmans 1973:37). Указание на то, что распределение урожая корицы 
происходит с помощью копья, должно быть соотнесено с происхождением названия 
крепости и порта Smhrm /Smrm от smr (копье). Обнаруженный в Хор Рори храм Сина 
(Phillips 1958:281; почитание Сина (Syn/d ' lm/bSmhrm) вСамхараме фиксируется 
в надписи Ja 4 0 2 / 3 - 4 ) должен был выполнять функции места сбора, хранения и 
распределения благовоний. 

Согласно одной точке зрения, греческое название этого рынка происходит от 
msk— местного названия мыса Мирбат (von Wissmann 1977:43). Согласно другой, 
понятием Μόσχος со значением «запах» греки обозначали ладан (Albright 1982:10). 
В таком случае, видимо, греки восприняли местное название в более им привычном 
смысле и Μόσχα λ ιμήν— типичный пример Interpraetatio Graeca. С другой стороны, 
смысл корня msk точно не прояснен (Biella 1982:280), и значение «запах» для μόσχος 
весьма необычное, гораздо привычнее— «молодая поросль», «отпрыск», «телка». 
Для названий типа Μόσχα λιμήν можно проследить четкую закономерность: те топо
нимы, в которых присутствуют слова греческие определяемые слова, типа «гавань», 
«залив» или «остров», переданы по-гречески, в остальных случаях передается местное 
название, например: Μυός όρμος, λευκός λιμήν (в ПЭМ не упоминается), Λευκή κώμη, 
Λευκή νήσος. Μόσχα λιμήν вполне может продолжить этот ряд. 

Таким образом, можно предположить, что определение μόσχος в данном случае 
либо относится к форме самой бухты Хор Рори, являющейся устьем Вади Дарбат, 
напомнившей автору этого эпитета своей узкой вытянутой разветвленной формой 
молодой росток, либо отражает наличие мангровых зарослей в устье бухты, либо пере
дает тот факт, что расположенный в ней форт Самхарам был своего рода «выселком» 
Шабвы. В последнем случае нужно предположить, что ему была знакома история 
самого форта, даже неупомянутого в ПЭМ, но из-за отсутствия каких-либо данных 
поверить в это довольно сложно. Наиболее правдоподобно выглядит второе предпо
ложение (Bukharin 2002b: 323-324). Пока исследований о прибрежной флоре Хор 
Рори не проводилось, но, по аналогии с другими южноаравийскими бухтами можно 



предположить, что и здесь густые мангровые заросли на рубеже нашей эры были 
вполне рядовым явлением. См. также комментарий № 7 о мосхофагах— поедателях 
молодых побегов. 

С другой стороны, в названии Μόσχα λιμήν может отражаться арабское sahil — 
«берег», musahala — «каботаж», «плавание вдоль берега», а само название могло 
могло явиться Interpraetatio graeca со значением «прибрежное». 

Впервые систематические раскопки Мосха Лимен были проведены экспедицией 
«Американского фонда по изучению человека» в 1952-1953,1958 и 1962 гг. (Albright 
1982:3-51). Самхарам-Мосха Лимен был политическим и военным центром восточ
ной области Хадрамаута, которая охватывала Дофар, включая ладаноносные высоко
горья (von Wissmann 1977:19). Там были обнаружены фрагменты средиземноморской 
керамики I в. н .э . (Comfort 1960: 15-20). Поселение просуществовало, вероятно, 
со I I в. до н. э. до сер. I I I в. н. э., когда оно было заброшено, возможно, в результате 
постепенного подъема донного песка (Avanzini 1999: 280) или до V в. н. э., когда 
Хадрамаут потерял статус главенствующей политической силы в Южной Аравии и 
транзитная торговля переживала упадок (Albright 1982: 49-50). 

Л. Кассон отмечает, что локализация Мосха Лимен в Хор Рори не соответствует 
реальным расстояниям, если отталкиваться от приведенных автором ПЭМ (Casson 
1989а: 172); Мосха, по мнению Н. Грума, могут соответствовать недавно открытые 
археологами Университета Бриган Янг Юго-Западного Миссури руины в области 
Харфут в районе мыса Сагир, а поселению Хор Рори—Абиссаполь Клавдия Птолемея 
(Groom 1995: 185-186 ; также Costa 2002: 24). 

Локализация Мосха Лимен в современном Хор Рори на основе данных «Перипла 
Эритрейского моря» выглядит вполне точной. Текст «Перипла», несмотря не остав
ляет возможности различных интерпретаций. Итак, на основании параграфов 29-33 
побережье Южной Аравии выглядит следующим образом: 

За Кана' лежит залив Сахалит, и Ладаноносная страна. К этому заливу примыкает 
мыс, Сиагр, на котором стоит крепость для охраны страны, гавань, и склад свозимого 
ладана, а в море напротив него — остров Диоскуриду (Διοσκουρίδου = ДЮА SKRD, 
совр. Сокотра). За Сиагром лежит залив Омана, за ним — высокие горы, а за ними 
гавань Мосха. За гаванью Мосха приблизительно на 1500 стадиев до Асихона [мыс 
Хасик (17°23'Ν; 55°20Έ)] тянется гора, и напротив ее оконечности лежат семь остро
вов, называемые Зенобия (о-ва Куриа-Мурия), за которыми тянется страна Персии. 
Приблизительно в 2000 стадий от островов Зенобия лежит остров, называемый 
Сарапис (о-в Масира). 

Некоторые ориентиры из этого описания поддаются довольно четкой идентифи
кации. В названии мыса Σύαγρος легко угадывается Ра'с Саджир. Под «высокими 
горами» — Джабаль аль-Кара. Под заливом Сахалит имеется в виду залив Камар, 
ограниченный мысами Фартак и Саджир, под заливлм Омана - залив Фазайх, лежа
щий между мысами Саджир и Наус; под Ладононосной страной — область Дофар. 
Между Ра'с Саджир и мысом Хасик, т.е. в заливе Фазайх располагает автор «Перипла» 
гавань Мосха. При взгляде на карту не трудно убедиться, что и Сиагр и Хор Рори 
лежат напротив Сокотры. Так как крепость и склад ладана на мысе Сиагр (Саджир) 
автор «Перипла» не обозначет по имени, то для расположения на карте Мосха Лимен 
остается лишь бухта Хор Рори в заливе Фазайх, где лежал древний Самхарам. 



Автор «Перипла» говорит, что расположенная на мысе Сиагр крепость служила 
складом свозимого ладана и опорным пунктом для охраны страны. Гавань же Мосха 
служила для погрузки ладана (32:10.30). Определенно, обе гавани составляли единое 
^елое: собранный и погруженный в Мосха Лимен ладан переправлялся в закрытую 
лля торговцев крепость. О ее недоступности свидетельствует тот факт, что даже ее 
названия автор «Перипла» не знал. 

Сообщение ПЭМ о заходе в Мосха Лимен кораблей из Лимирики и Баригаз (32: 
11.2) нашло и археологическое подтверждение: в слое, датированном IV в. н. э. , была 
найдена бронзовая монета Канишки I , неверно определенная автором находки, как 
несущая южноаравийскую надпись [Albright 1982: 91-92 (PI. 41 , Fig. 83)]; правиль
ная атрибуция монеты дана А. В. Седовым (Sedov 1992: 126); см. также находку 
индийской надписи: Bukharin 2002а: 39-40. 

157. ού δύναται πλεΰσαι τό πλοΐον από δαίμονος δίχα. Этот рассказ, так же, как и 
описание «смертоносной» плантации ладана на Сахалите (29:9.30-31), может отра
жать не реальность, увиденную самим автором ПЭМ, а восходить к мифам, воспро
изведенным еще Геродотом, о ладаноносных деревьях, охраняемых духами крылатых 
змей. Их можно было устранить только зажжением стиракса ( I I . 75; I I I . 107). 

158. εως 'Ασίχωνος. Соответствует современному мысу Ра'с Хасик. 
159. <6ρος>. Соответствует современному горному кряжу Джабаль Самхан. 
160. νήσοι. . . Ζηνοβίου. Имеется в виду группа из пяти о-вов Куриа Муриа, которые 

действительно лежат один за одним. 
161. Σαράπιδος λεγομένη. Имеется в виду современный о-в Масира, расположенный 

напротив одноименного залива. См. карту: Salles 1993: 497. 
162. και άνθρώποις ίεροΐς Ιχθυοφάγων. То, что ихтиофаги населяют берега Персии, 

Гедрозии и Кармании, было известно еще со времени возвращения флота Александра 
Македонского под руководством Неарха (Агг. Ind. 24.9); об этом же говорит Агафар-
хид Книдский в сочинении «Об Эритрейском море» (31а). Автор ПЭМ не поясняет, 
в чем заключается «святость» ихтиофагов. Этот вопрос очень подробно рассмотрен 
тем же Агафархидом. Вкратце его описание может быть изложено следующим 
образом: ихтиофаги ведут самую примитивную жизнь в полном согласии с природой, 
не повинуясь никаким человеческим страстям, они не обладают никакими техниче
скими навыками (31а), природа их неповреждена, они не подвержены губительному 
влиянию привозной городской роскоши [38Ь— это влияние на первобытные народы 
было довольно распространенным тезисом в античной этнографии (Caesar. De Bello 
Gallo. 1.1; Tac. Agric. 21)], ничто не заботит ихтиофагов в течение всей их жизни, 
а благодаря простоте жизненного уклада, они подвержены немногим болезням 
(39а), не подвержены ни злости, ни страху, обычным человеческим реакциям, они 
нечувствительны к боли, не используют человеческий язык, но пользуются жестами 
(41а—Ь). их погребальные процедуры чрезвычайно просты, как и все «идеальные наро
ды» в античной этнографии, они — автохтонны (45а-Ь) , у них нет ничего из того, что 
им не нужно, они не желают богатства, не склонны к ссорам, так как они стремятся к 
обладанию немногим, страдания их также невелики, они счастливы от жизни в соот
ветствии с природой, так как они ведут правильную жизнь, то и писанные законы им 
не нужны (49). Последний пункт является стандартным при описании «правильных 
народов». До ихтиофагов такой «привилегией» пользовались индийцы в описании 
Мегасфена (XV. 1.53), у которого этот пункт появился, с одной стороны, от желания 
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найти в индийцах черты наиболее «правильного» народа, с другой — от дословной 
интерпретации понятия smrti— не писанного, но «запомненного» закона (Rocher 
1957: 125-128). Об ихтиофагах в этом регионе см. также: Longo 1987: 11-17. 

163. φύλλων κουκίνων. Возможно, в данном случае имеется в виду и кокосовая 
пальма: Karttunen 1997: 138. 

164. Έξαρτίζουσι δέ εις αυτήν συνήθως οι από Κανής σκάφας και έφόλκια. Это 
сообщение ПЭМ подтверждается археологически: на рубеже нашей эры Оманский 
п-в имел прочные отношения с Южной Аравией \Mouton 1997: 303 (керамика), 
307-309 (южноаравийские монеты в Млейхе и эд-Дуре— городище в эмирате Умм 
эль-Кайвайн на западном побережье Оманского п-ва): всего иностранных монет на 
этих городищах было найдено, соответственно, 17 и 32, а южноаравийских— 7 и 2 
(Haerinck 1998b: 29)]. 

165. ήδη περί τήν εισβολήν της Περσικής θαλάσσης. Л. Кассон переводит этот 
отрывок следующим образом: «...in the vicinity by now of the entrance to the Persian 
Gulf...» (Casson 1989a: 71). Ж.-Ф. Салль находит такой перевод не вполне удачным, 
так как расстояние, которое дает автор ПЭМ — «550 миль» — ассоциируются у него 
с понятием «непосредственной близости» (Salles 1993: 496). Думается, что «ήδη 
περι τήν εισβολήν» нужно переводить, именно так: «у самого входа». Тот факт, что 
эта трактовка не соответствует реальной географической ситуации, может говорить 
о том, что автор ПЭМ довольно слабо представлял себе этот регион. 

166. Κ α λ α ί ο υ ... νήσοι. Традиционно о-ва Калайя отождествляют с группой 
о-ов Джазайр Дайманият, лежащих к северо-западу от Маската: Жаз , Жун и Суади 
[Schoff 1912а: 147; Η anting ford 1980:104; Salles 1988:95; Casson 1989a: 176; Potts 
1990a: 315 (n. 222)]. Их название может быть выведено из названия города города 
Кальхат, расположенного к северу от Сура (Glaser 1890: 198). 

С другой стороны, группа островов Ормуз, Ларек, Кешм и Хенгам, расположенных 
в Ормузском проливе, т . е . на самом входе в Персидский за лив, более соответству
ют описанию ПЭМ. Описание гор, данное в следующем параграфе и указание на 
то, что береговая линия идет на самый север, а о-ва Калайя лежат у самого входа 
в Персидский залив, говорят о том, что с этих островов видны оба берега пролива. 
Джазайр Дайманият лежат в той части Оманского залива, где берег напротив них 
ориентирован еще с востока на запад. Следовательно, речь в данном случае идет об 
островах, лежащих непосредственно в устье Персидского залива. 

167. κα ι ημέρας ού πολύ τι βλέποντες. Отрывок обычно трактуется в том смысле, 
что жители этих островов страдают некоей глазной болезнью, препятствующей им 
нормально видеть днем, например, еще в первом переводе ПЭМ Дж. Б. Рамузио стоя
ло: «...i quali di giorno поп veggono molto» (Ramusio 1979: 526); «...Ihre Bewohner sind 
unredlich und bei Tageschau» (Streubel 1861:25); «...and see imperfectly in the day-time» 
[McCrindle 1879a: l37\Frisk 1927:113-114 (никталопия)]. Дополнительные сведения 
представлены Α. Φ . Л. Бистоном (Beeston 1981:354). 

Думается, что здесь не следует понимать текст буквально, более вероятно, что 
автор, повествуя о разбойниках с этих островов, говорит не о глазной болезни, но 
о том, что на свой разбойничий промысел они стараются не выходить днем, а зани
маются им преимущественно ночью. Эта трактовка тем более вероятна, что сведения 
о морском разбое— одна из наиболее заметных тем в ПЭМ. Ср., например, схо^л« 
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по смыслу фразу: «και έν τω παρά θάλασσαν περι αυτήν τήν "Αδουλι θεωρούνται» 
[«...изредка же появляются и вдоль моря у самого Адулиса» (4: 2. 12-13)]. 

168. παπιού. Исправление на καλαίου , принятое Л. Кассоном (Casson 1989а: 
258) выглядит оправданным, так как тремя строками выше (34: 11. 22) упомянуты 
именно о-ва Калайя. 

169. Περι δέ τήν έσχάτην κεφαλήν των Καλαίου νήσων καΐ τό λεγόμενον Καλόν 
όρος έκδέχεται. Д ж . У. Б. Хантингфорд предположил, что единственно возможной 
локализацией Красивой горы является вариант с безымянным мысом рядом с о-вом 
Суади (Huntingford 1980: 104-105). Наиболее вероятным все же представляется 
отождествление с горной цепью Джабаль Ахдар («Зеленые горы») (Schoff 1912а: 
147-148; Salles 1988:95). Следует отметить, что перевод Л. Кассона в данном случае 
дезориентирует читателя: «Іп the vicinity of the furthest tip of the Isles of Kalaios and of 
Kalon Oros...» (Casson 1989a: 71): «τό λεγόμενον Καλόν όρος» стоит в номинативе и 
отношения к «τήν έσχάτην κεφαλήν» не имеет. Сама гора расположена возле крайнего 
из этих островов. 

170. <Ά>σαβώ<ν> . Исправление оправдано тем, что Клавдий Птолемей описыва
ет эту гору именно под названием Άσαβών (6. 7. 12). Греческое название этой горы 
происходит от араб, aswad— «черный» (von Wissmann 1977: 14). Можно предполо
жить, что гора Асабон соответствует мысу Ра'с Мусандам, расположенному у входа 
в Персидский залив (Sprenger 1875: 107; von Wissmann 1977: 14-15; Huntingford 
1980: 105; Salles 1988: 95). 

Л, Кассой указал, что холм, или гора, Асабон не может быть отождествлена с 
каким-либо определенными пунктом, и этот топоним, вероятно, относится ко всей 
северной цепи Джабаль Ахдар, от Диббы до Ра'с Мусандам. Вообще, по его мнению, 
описание входа в Персидский залив, приведенное в ПЭМ, очень расплывчато и в нем 
слишком много не согласующегося с реальным географическим положением (Casson 
1989а: 178). То, что автор ПЭМ сам никогда не плавал в этой части Индийского океана 
и собирал свою информацию «со слуха», полагает и Ж.-Ф. Салль (Salles 1993: 498). 
Это суждение представляется все же слишком категоричным. Смена точки зрения 
на идентификацию о-вов Калайя привносит в этот отрывок значительно больше 
ясности. 

171. αλλο στρογγύλον ύψηλΟν, τό Σεμιράμεως λεγόμενον. Обычно эта гора отож
дествляется с Кух-э Мобарак, лежащей около мыса Ра'с эль-Кух (Tomaschek 1890: 
37; Salles 1988: 95). По мнению Л. Кассона, скромные размеры горы, больше напо
минающей ныне скалу или холм, говорят против такого отождествления (Casson 
1989а: 178). Этот контраргумент все же недостаточно убедителен. Очевидно, что на 
эту гору автор ПЭМ смотрел издалека. Поэтому ожидать от него точных оценок ее 
высоты вряд ли имеет смысл. 

172. Άπολόγου. Этот топоним больше нигде в античной литературе не упоминается. 
Вероятно, соответствует современному городу аль-Убулла, расположенному рядом 
с Басрой [Muller 1855а: 285; Dillmann 1880b: 415; Schoff 1912а: 149; Warmington 
1928:54; Le Strange 1930:19; Huntingford 1980:105 (локализует в аль-Убулла возле 
Басры, но отказывается идентифицировать с каким-либо городищем); Groom 1981: 
245 (п. 33); Casson 1989а: 179-180 (в отличие от Хантингфорда локализует его в 
городище Ашар (Ashar), районе современной Басры)]. 



Название города не имеет значения ни в арабском, ни в персидском языке; однако 
топоним Ubulu фигурировал во многих ассирийских и вавилонских надписях. При 
попадании в греческий оно могло трансформироваться в απολογισμός со значением 
«учетная книга», так как в Апологе должен был располагаться таможенный пост 
(Reinaud 1861: 209, 225; Reinaud 1864а: 199, 213; Fabricius 1883: 146b). 

По мнению X. Хабихта, против общепринятой гипотезы о локализации Аполога 
говорит то, что он отстоит почти на 80 км. от Басры, а по тексту ПЭМ он не должен 
был находиться так далеко от Спасиной Харакса. Он предложил рассматривать 
просхождение названий Άπολόγος и Πασίνου Χάραξ в единстве, т. е. оба названия 
должны отражать имена их основателей. Наследником Спасина на троне Харасе-
ны был царь, известный из монетных легенд (110-109 и 106-105 гг. до н.э.) как 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΠΟΔΑΚΟΥ. Δ могла быть спутана с Л в стремлении изменить название 
города в сторону придания ему «более торгового» смысла. То, что Аподак был сыном 
Спасина, является дополнительным аргументом в пользу этой теории (Habicht 1997: 
128-130). 

173. Πασίνου Χάρακα. Описывается также Плинием Старшим как «civitas Pasini» 
(3. 140) и Клавдием Птолемеем (6. 3. 2). Главный город Харасены, одной из облас
тей Сузианы, расположен при слиянии Тигра и Евфрата в районе Karkh Maisan 
(Naisan), ныне Jabal Khayabir (Hansmann 1967: 36-45). Был основан Александром 
Македонским и назван Александрия-на-Тигре. Город был разрушен наводнением, 
но восстановлен Антиохом IV и обнесен мощной дамбой. Поэтому город и назван 
χ ά ρ α ξ— ограда. Дамба, однако, город не спасла, и очередное наводнение его разру
шило. Ок. 129 г. до н. э. некто Пасин (или Спасин; умер между 122 и 110 гг. до н. э. 
в возрасте ок. 85 лет — Habicht 1997:129), встав во главе царства Месена, провозгла
сил себя царем и восстановил Харакс, добавив к названию города свое имя — Харакс 
П а с и н а . С м . : 1 8 6 1 : 1 6 3 - 1 6 4 , 1 8 3 , l93;Reinaud 1863:157-158, l70;Nodelman 
1960: 90-91 ; Hansmann 1967: 21-27. 

Интересно, что Арриан при описании возвращения флота Неарха через Месопота
мию упоминает реку Паситигр (Πασιτίγρις: Ind. 42. 1, 4 -5) , название которой стоит 
в несомненной связи с именем порта Спасиной Харакс. 

174. ξύλων σαγαλινο. Текст манускрипта был изменен Й. В. Штуком на σησαμίνων; 
К. Салмазием на ξύλων σανταλίτων (Salmasius 1629: 1032). С того времени упоми
нание сандала [санскр. candana (Sirium myrtifolim)], как части римского экспорта из 
Индии прочно вошло в исследовательскую литературу: см. например: Lassen 1857: 
40 (воспроизводит исправление Салмазия); Warmington 1928: 215; Wheeler 1954: 
118; Miller 1969: 61, 86-87. В соответствии с поправкой Л. Кассона, следует читать 
ξύλων σαγαλίνων, так как с филологической точки зрения, происхождение σαγαλινο 
от candana совершенно невозможно (Casson 1982а: 181-182); это слово необходимо 
возводить к sakah — тиковое дерево [Tectona grandis: маратхи sagalT (Mayrhofer 
1956-1980 (1976): 321)]. Тик также составлял важную часть римского экспорта из 
Индии (Lewis 1960: 137-141). 

175. κεράτων. Л. Кассой полагает, что этим словом на жаргоне торговцев деревом 
обозначались молодые побеги (Casson 1982а: 183). 

176. σασαμίνων. Этимология непрояснена. Возможно, само слово заимствовано 
аравийцами из Индии (санскр. sTsa— «свинец») в форме sasam [Watt 1889-1896 



(Vol. 6. 2): 13-15]. В. X. Шофф объединяет оба слова в одну фразу и неудачно пере
водит этот отрывок как «logs of blackwoocU (Schoff 1912a: 36). 

177. έβενίνων. Эбеновое дерево наряду с кипарисом и кедром, считалось в анти
чном мире самым долговечным (Plin. Ν. Η. 16. 213). Тот же Плиний говорит о том, 
что эбеновое дерево привозили в Рим из Египта, Эфиопии (6. 197; 12. 19) и Индии 
(12. 17) и использовали в медицинских целях (24. 89). 

178. μαδαράτε. Согласно наиболее распространенной точке зрения, это слово 
восходит к араб, rnuddarra'at— «прикрепленный (пальмовыми волокнами)» (Glaser 
1890: 190; Schoff 1912а: 154; Frisk 1927:114; Huntingford 1980: 162). Л . Кассой по
лагает, что такое отождествление лингвистически не оправдано, но и не предлагает 
ничего в замен (Casson 1989а: 181). Дж. Ф. Хоурани ограничился замечанием, что 
само слово—арабское по форме, и способ изготовления такого рода лодок—типично 
аравийский (Ноигапі 1951: 17). 

179. κόλπος των Τεράβδων. Этот топоним не упомянут больше ни в одном источ
нике. Вероятно, соответствует современному заливу Сонмиани (Schoff 1912а: 161). 
Дискуссию см.: Casson 1989а: 182-184. 

180. Ωραία . Этот топоним также не упомянут больше ни в одном источнике. Река, 
на которой стоит рынок Орайа, возможно, соответствует реке Пурали (Schoff 1912а: 
161) или Хабб (Huntingford 1980: 108). 

181. В рукописи лакуна. Издатели и комментаторы читают 'Ραμβακία (Ramusio 
1979:527; Mannert 1797:19; McCrindle 1879a: 138; Schoff 1912a: 37,163); К. Мюллер 
считает вполне возможным вслед за Птолемеем чтение Πάρσις (Muller 1855d: сіі); но 
в примечании к тексту он оставляет Ταμβακία (Muller 1855а: 286). Рамбакийя — «са
мая большая деревня оритов»— упомянута Аррианом (АпаЬ. 6. 21. 5). Очевидная 
связь между названием рынка «Орайа» и народа «оритов» делают это чтение вполне 
правдоподобным. 

182. βδέλλα. Имеется в виду разновидность смолы типа Commiphora (Balsamoden-
dron mukul), которая использовалась при жертвоприношениях и в медицине. Р. Кап-
перс считает возможным отождествление с одним из трех растений: Commiphora 
africana (A. Rich.) Engl., Commiphora erythraea (Ehrenb.) Engl., Commiphora mukul 
(Forsk.) Engl. (Cappers 1999:61). Это растение встречается в засушливых регионах 
Западной Индии и Пакистана. Плоды собирали вместе с корнями, так как они были 
очень ломкими. Бделла подробно описана Диоскуридом (1.67.1), Плинием Старшим 
(12.35: самая известная бактрийского происхождения), упоминается среди предметов 
индийского экспорта в Оксиринхском папирусе (31. 2570 = 54. 3766. гр. 5. 92) 

Для греков источником бделлы была Аравия (Gokhale 1987: 77). Вероятно, слово 
βδέλλα имеет семитское происхождение [Schoff 1912а: 164 (bdolach); Mayrhofer 
1956-1980 (1963): 568-569 (восходит к аккадскому budulhu, bidulhu, bidurhu; ивр. 
bedolah)]. В Индии бделла была известна еще со времени Атхарваведы (19.28) (санск. 
guggula). Возможно, ее эпитет «морская» (samudriya) указывают на то, что ее при
возили из западных (аравийских) регионов (Filliozat 1976: 21). 

183. της ηπείρου ... ύπερκερώσης. Автор ПЭМ описывает регион современного 
Карачи. В настоящее время береговая линия значительно изменилась, поэтому не 
соответствует тексту ПЭМ. 



184. Παραθαλάσσια μέρη της Σκυθίας. Соответствует территории долины Инда. 
Клавдий Птолемей называет эту территорию Индоскифией (7. 1. 55). Племена, 
обосновавшиеся в этом регионе, индийцы и греки называли саками, но сами греки 
еще и скифами. 

185. Σίνθος. Соответствует санскр. sindhu— «река», «река Инд». А. Диле пола
гает, что это слово взято автором ПЭМ из разговорной речи, но не из литературной 
традиции, в которой Инд всегда обозначался, как Ινδός или "Ινδός [Dihle 1965а: 26; 
Dihle 1974: 10 («из одного из индийских языков»)]; см. также: Dihle 1978: 557. 

Использование термина Σίνθος вместо Ινδός говорит скорее о том, что автор ПЭМ 
не был в курсе принятой в античной литературе индийской топонимики и фиксировал 
те названия, которые ему встречались по пути. Форма Σίνθος хорошо соответствует 
санскр. sindhu; в поисках некоего неизвестного диалекта, откуда оно могло быть 
заимствовано, нет нужды, тем более, что и Клавдий Птолемей использует это же 
слово для обозначения второго рукава Инда (7. 1. 2). 

186. γράαι. Это слово может быть сопоставлено с санскр. graha — названием цело
го ряда морских животных. К. Карттунен предположил, что оно обозначает индийского 
крокодила [Karttunen 1997: 212 (Crocodilus Porosus)]. Л. Кассой высказывается за 
отождествление с какой-либо огромной рыбой или неким морским животным (Casson 
1989а: 188). Об огромных морских животных невероятной величины повествовали 
и участники плавания Неарха (Diod. XVII . 106. 4). 

187. Ε π τ ά δέ ούτος ό ποταμός εχει στόματα. Птолемей сообщает о том же (7. 1. 
2), тогда как Страбон говорит о двух устьях (XV. 1. 32). 

188. Βαρβαρικόν. Этот топоним до сих пор точно не идентифицирован. П. X. Л. Эг-
гермонт, имеющий определенное мнение и о локализации, и о происхождении этого 
названия, предложил следующий вариант: Βαρβαρικόν восходит к санскр. Herukaccha, 
что должно было сокращенно произноситься греками как Бараке. Heruka — название 
небольшого о-ва (Eggermont 1988: 350, 355-356). 

Идея Эггермонта кажется без нужды усложненной. Автор ПЭМ назвал незнако
мое место так, как ему было привычно и так, как он это делал и ранее, при описании 
Восточной Африки ( 2 . 1 . 6 - 7 , 8 - 9 ; 4. 2. 4): «варварское место». Предположительно, 
данный порт мог находиться в районе современного Бахардипура (Warmington 1928: 
55; Lamotte 1953: 102) или Бамбхара, расположенном между Карачи и Тхаттха; 
высказывалось также мнение в пользу городов Ричел и Бандар Виккар (McCrindle 
1885: 148), Тарна (Cervran 1999: 113-114). Однако развалины Тарны погибли, и о 
его существовании известно лишь из средневековой географической литературы. 

Город Барбарей возле Паталы упомянут Клавдием Птолемеем ( 7 . 1 . 59). Если на
ложить карту Птолемея на современную, то Барбарей/Барбарикон должен оказаться 
в районе Тхаттха. Но и в этом районе никаких следов городской жизни нет (Cervran 
1999: 114). Вряд ли описание дельты Инда, данное автором ПЭМ, ошибочно, как 
предположила М. Кервран (Cervran 1999:114). Скорее всего развалины Барбарикона 
были разрушены и смыты Индом. 

189. Μινναγάρ. Клавдий Птолемей упоминает этот город под названием Βινάγαρα 
(7. 1. 61), так что первая часть этого топонима скорее всего восходит к сакскому 
*Ып— «основа» (Markwart 1938: 163). Вторая— точно соответствует санскр. 
nagara — «город». Таким образом, как и в другом контексте (41:14. 8), Миннагар(а) 



можно переводить как «главный город», «столица». Т. Бенфей, однако, полагал, что 
в обоих контекстах имеется в виду один и тот же город (Benfey 1840: 91). Согласно 
наиболее распространенной точке зрения, Миннагара означает «сакский город» 
(McCrindle 1879b: 109; Tarn 1938:235; Casson 1989a: 188), или «Город завоевателей» 
(Warmington 1928: 55). Эти точки зрения не подкреплены достаточными аргумен
тами. Локализовать Миннагар в точности не удается. Дискуссию (идентификацию 
с Алором, Брахманабадом) см.: McCrindle 1885: 152; Schoff 1912а: 166; Casson 
1989а: 188. 

190. βασιλεύεται δέ ύπό Πάρθων, συνεχώς αλλήλους έκδιωκόντων. Недавно откры
тая надпись из Рабатака и монетная чеканка последних индо-парфянских правителей 
показывают, что Гондофар, Саса и Абдагас не наследовали друг другу, а правили 
одновременно (Fussman 1998: 631); по мнению Р. Сениора, Гондофар и Саса не 
были разными царями, но эти имена относились к одному правителю (Senior 1997: 
1, 16). Первое из представленных суждений, сделанное на основе эпиграфического 
и нумизматического материала, точно подтверждает данное сообщение ПЭМ. 

191. κατά τήν Βαρβαρικήν. В данном фрагменте должно иметься в виду побережье 
«варварской страны», а не «порт Барбарикон», как обычно трактуют этот отрывок 
(Schoff 1912а: 37; Casson 1989а: 75) и др. Фразу «κατά τήν Βαρβαρικήν» нужно 
дополнить: «κατά τήν Βαρβαρικήν ήπειρον». По мнению Η. Грума, Плиний Старший 
не упоминает этот порт, так как ко времени составления «Естествознания» он дол
жен был быть разрушен кушанами (Groom 1995: 181). Первый же переводчик ПЭМ 
Дж. Б. Рамузио не считал, что в данном месте имеется в виду какой-то особый топо
ним: «...Le navi arrivano appresso il detto luogo barbaresco...» (Ramusio 1979: 527). 

192. πολύμιτα. X. Лассен считает, что это определение относится к ткани, при 
производстве которой использовалось несколько нитей для изготовления рисунка, 
ей он противопоставляет «однородную» ткань, называемую απλούς и νόθος— ткань 
более низкого качества (Lassen 1857: 51). А. Сейриг полагал, что это определение 
означает «узорчатый» [Seyrig 1941: 261: (damassee)]. 

Как уже было показано выше, последние два понятия имеют значение «не имеющий 
рисунка» и «броский». Так как в данном случае νόθος и πολύμιτα даже не разделены 
союзом και, и все три понятия, находясь в одном ряду, явно относятся к одному и 
тому же свойству ткани, πολύμιτα является пояснением к νόθος и противопостав
лением к απλούς. 

193. χρυσόλιθον. Этот камень упоминает и Плиний Старший: «...chrysolithos aureo 
fulgore tralucentes» [«Хризолиты просвечивают золотым сиянием» (37. 126)]. В его 
«Естествознании» имеется в виду топаз. В ПЭМ, однако, подразумевается другой 
камень, так как в Индии топаз встречается в изобилии. В данном случае речь идет 
о чем-то редком для Индии; его импортировали в Баригазу (49: 16. 22), Музирис и 
Нелькинду (56:18.18). Перидот (оливин, чья разновидность— хризолит) — идеаль
ный кандидат на роль «хризолита», описанного в ПЭМ. Он встречается только на о-ве 
Джона (Зебергед), в 85 км. на юго-восток от мыса Ра 'с Бенас, на котором локализуют 
Беренику, в Красном море (Warmington 1928:253; Raschke 1978:648; Casson 1989а: 
190). Этот остров упоминается Плинием Старшим под названием Топаз (6.169-170), 
а Страбоном— Змеиный (XVI . 4. 6); они располагают его в районе Трогодитики, 
возле Береники. На о-ве Джона перидот добывают и сейчас (см.: Wainwright 1946: 



31 -37) . О топазе Плиний Старший сообщает следующее: «...praeferant Arabicas Indicis 
fumidaeque chrysolitho similes illas dicant» [«...предпочитают аравийские индийским 
и называют их похожими на дымчатый хризолит» (37. 101)]. 

194. ύ α λ ά σκεύη. Анализ стеклянных сосудов, найденных на территории Беграма 
и Таксилы показал, что они имеют состав, весьма схожий с находками из Караниса. 
Как кажется, данный фрагмент ПЭМ описывает то, как предметы средиземномор
ской материальной культуры, попадая на западно-индийский рынок, формировали 
римско-буддийский стиль в искусстве Гандхары (Whitehouse 1989: 99). 

195. κόστος. Имеется в виду ароматический корень растения рода имбирных 
Saussurea Lappa [Р. Капперс идентифицирует его как Saussurea costus (Falc.) Lipsch. 
(Cappers 1999:60)], который использовался в приготовлении специй (он добавлялся 
в вино) и парфюмерии для изготовления масел и мазей. В греческих папирусах он 
упоминается как необходимый компонент медицинских и магических предписаний 
(Casson 1989а: 192). Упоминается еще Теофрастом (Η. РІ. 9.7.3). Само слово κόστος 
происходит от санскр. kustha (Lassen 1857: 40; Block 1911:3; Rawlinson 1916: 114; 
Mayrhofer 1956-1980 (1956): 246; Karttunen 1997: 155). 

ПЭМ говорит о доставке коста «из выше {расположенных} мест» (48:16. 16-18). 
Это подтверждает тот факт, что этот корень произрастает в Кашмире, в частности в 
бассейне рек Джелум и Ченаб [Watt 1889-1896 (Vol. И): 481; Warmington 1928:198]. 
Плиний Старший упоминает кост как наиболее дорогой корень в Риме (37. 204), как 
очень дорогой в Индии, ценящийся за свой жгучий вкус и тонкий аромат (12. 41). 

Кост издревле упоминается в южноаравийских надписях среди благовоний под на
званием qst (Лундин 1994а: 194). О неаравийском происхождении коста говорит и 
значительные расхождения в написании: q/k; s/s; t / t (Muller 1997:204). Поэтому речь 
может идти о том, что кост издревле ввозился в Аравию из Индии при каботажном 
плавании. Ср. Ryckmans 1951: 372. 

196. λύκ<ι>ον . Имеется в виду Rhamnus petiolaris— годичное кустарниковое 
растение с маленькими цветами, разновидность специй, которое использовалось 
также и медицинских целях [Sjoqvist 1960: 78-83. PI. 19-20 (figs. 1-15); Calvet 
1982: 281-286]. Идентифицируется с Berberis lykium. Само название этого расте
ния происходит от наименования области Ликии, где оно произрастает. Оно также 
упоминается Плинием Старшим (24. 125). 

197. νάρδος. Нардом в древности назывались различные ароматические расте
ния, из которых добывалось нардовое масло. В Индии его получали из Nardostachys 
jatamansi (D. Don) DC / Valeriana jatamansi Jones / Spica nardi— многолетней 
травы семейства валериановых, растущей в Центральных и Восточных Гималаях. 
Существует и другая разновидность нарда — Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 
(Cappers 1999:62). Страбон сообщает о том, что нард растет и в Южной Индии (XV. 
1. 22), Аристобул описывал то, как финикийцы, сопровождавшие Александра в его 
походе в Индию, собирали нардовый корень в пустыне Гедрозии (Агг. АпаЬ. 6. 22. 
5), а Александру сообщали, что нард растет в диком виде на лугах в Южной Аравии 
(Агг. АпаЬ. 7. 20. 2). 

К. Робен указывает, что в южноаравийских надписях нард упоминается под назва
нием rnd (Robin 1996а: 1206). Безотносительно этой точки зрения В. Мюллер считает, 
что никакой метатезы в данном случае нет. Арабские лексикографы описывают словом 



rnd такой благоухающий пустынный кустарник как лавр благородный (Laurus nobilis), 
или алоэ, или даже мирт. Сам Мюллер полагает, что rnd не является ни травой, ни 
маслом, но благоухающим растением Artemisia pontica или Artemisia abyssinica, 
которое называется rand в современном Йемене (Muller 1997: 203-204). 

Нард использовался в медицине, парфюмерии, приготовлении пищи, и он являлся 
одним из самых дорогих из ввозимых в Средиземноморье товаров. Плиний Старший 
говорил, что из растений— нард ценился выше всего (12. 43-44; 37. 204). Либра 
нардового масла стоила 300 денариев (Ин. 12. 3-5) . Рецепты лекарств с использо
ванием нарда перечисляет Цельс (5. 23.2; 6.6.6; 6.6.9) В индийской традиции нард 
известен уже со времени «Атхарваведы» (6.102.3). Вероятно, греческое и латинское 
название для нарда было заимствовано из др.-евр.: nerd (Песнь. 1.11; 4.13-14), куда 
оно попало из санскр. и пали nalada. Грекам он известен, по меньшей мере, начиная 
с эпохи Александра Македонского (Karttunen 1997: 161). Плиний Старший упоми
нает использование нарда в строительстве: его заливали в швы, «чтобы эта целебная 
жидкость питала древесину и сохраняла плотными швы» [«ut medicatus и т о г alat 
teneatque iuncturasquas» (16. 214); пер. Г. А. Тароняна]. 

То, что нард иногда называли в античной литературе ассирийским или ахеменид-
ским, говорит о его доставке и по суше (Warmington 1928: 195. См. также: Schoff 
1923: 216-228). С другой стороны, предлагалось выводить само слово νάρδος из 
западноассирийского nerd', обозначавшего растение Nardostachys jatamansi (Faure 
1987: 296). 

198. καλλεανός λίθος. Бирюзовый камень встречается в некоторых хараппских 
городах (Мохенджо-даро, Рахман-Дхери, Мехргарх), хотя этот материал не был попу
лярен у жителей Индской цивилизации. Он не встречается в природном виде в Индии, 
хотя письменные источники упоминают о его залежах в горах Аджмер в Раджпута-
не. Вероятно, бирюзовый камень поставлялся из внутренних областей Кызылкума 
и гор Илак (Карамазар) возле древнего Ходжента в верховьях Сырдарьи. Другим 
источником бирюзового камня мог быть район Нишапура, а также регион между 
Кирманом и Яздом в Иране (Asthana 1993: 273-274). Плиний Старший сообщал о 
происхождении бирюзового камня: «...nascitur post aversa Indiae apud incolas Caucasi 
montis, Hyrca<n>os, Sacas, Dahas...» [«рождается за тыльной стороной Индии среди 
обитателей Кавказских гор, гирканов, саков, дахов...» (37. 33)]. 

199. σάπφειρος. Само слово восходит к санскр. sanipriyam (сапфир). Плиний Стар
ший сообщает: «Саегиіеае et sappiri, rarumque ut cum purpura, optimae apud Medos, 
nusquam tamen perlucidae. praeterea inutiles scalpturis intervenientibus crystallinis 
centris. quae sunt ex iis cyanei coloris, mares existimantur» [«Лазуриты и сапфи
р ы — редкие и как бы с пурпуром. Наилучшие у мидян, однако никогда не бывают 
прозрачными. Ранее они были бесполезны для резных работ из-за проявляющихся 
кристаллических зернышек. Те из них, которые темно-синего цвета, считаются муж
ского пола» (37. 120)]. Из этого фрагмента следует, что под этим термином имеется 
в виду скорее лазурит, чем сапфир. 

Лазурит— редкий непрозрачный темно-синий минерал, с зеленоватым или фи
олетовым оттенком, часто содержащий различные примеси; он хорошо поддается 
полировке. Его название происходит от персидского lazhward [«голубой» (Chakrabarti 
1978а: 51)]. Лазурит пользовался значительным спросом в Месопотамии, где он при-



менялся как для изготовления украшений и печатей, так и для оформления храмов. 
Поставляли лазурит из Памира, гор Чагай в современном Пакистане и области Сар-и 
Санг (Бадахшан) на северо-востоке Афганистана, по некоторым данным — из Южного 
Кашмира (Chakrabarti 1978а: 51-52; Delmas, Casanova 1990:493-505), а иранские 
письменные источники называют районы Мазандеран и Дизмар в Азербайджане, 
но геологически эти сведения не подтверждаются (Asthana 1993: 273). В Западной 
Индии было найдено более 20 изделий из лазурита, датированных первыми веками 
нашей эры (Chakrabarti 1978а: 55). 

200. Σιρικά. Народ или группа народов, которых греческие и латинские авторы 
называют «серами», довольно часто упоминаются в литературе Поздней республики 
и Ранней империи. Можно предположить, что их существование было известно уже 
Варрону. Впервые о них пишет Аполлодор из Артемиды ( I в. до н. э.). То, что о серах 
мог знать уже Ктесий (Ferguson 1978: 582)— весьма спорно: странно, что после 
Ктесия никто не писал о них вплоть до Аполлодора (Janvier 1984: 264-267). Более 
точные сведения приводит ПомпонийМела, чья «Хорография», написанная впервые 
годы правления Клавдия (Parroni 1986: 16-22),— наиболее близка по времени к 
ПЭМ: он помещает серов в середине Восточной Азии между скифами и индийцами 
на океанском побережье, к северу от гор Тавр, пересекавшими Восточную Азию от 
Малой Азии до Гималаев, и к югу от гор Табис ( 1 . 11.2). Для него серы— «народ, 
полный справедливости» (genus plenum iustitiae— 3. 60. 3). Собрание античных 
источников о серах см.: Ccedes 1910. 

Между тем идентификация серов и их локализация остаются одной из наиболее 
трудных проблем исторической географии древности. Античные авторы наиболее 
часто их представляли как торговых партнеров, живущих на самом крайнем Востоке, 
поставщиков дорогой ткани, в которой можно видеть китайский шелк. Так писали о 
них уже поэты эпохи Августа [Вергилий (G. И. 1), Гораций (Od. 1. 12. 53-57; I . 29. 
25-28; IV. 15.21-24), Проперций(1.14.22; 3.4.8), Овидий (Am. 1.14.5-6)]. Гораций 
даже смешивает их с гетами и парфянами (Od. IV. 15. 21-24). 

Наиболее старая гипотеза из предложенных в современной историографии вы
двинута еще «королевскими географами» во Франции в 60-70-е годы XVII I в.; ее 
приверженцы отождествляли серов с китайцами (например: d'Anville 1768). Даже 
В. де Сен-Мартэн придерживался такой же точки зрения (de Saint-Martin 1873:151). 
Анализ имеющейся историографии по данной проблеме см.: Huot 1845: 663-665; 
Herrmann 1921: 1678-1683. 

Как полагает А. Диле, примеры далее (56: 18. 24; особенно — 64:21. 14, где серы 
стоят в прямой связи с Китаем, и 65:21 -22, где речь идет об изготовлении китайского 
малабатра) говорят о том, что создатель ПЭМ знает Китай как место происхождения 
шелка, хотя называет его Σηρικόν. В литературе времени Империи серы фигуриру
ют как реальный народ, обитавший на северо-востоке ойкумены. О них упоминают 
Плиний Старший (6. 54), Птолемей (6. 13) и другие источники [Apollod. Artim. F. G. 
Hist. 779F7; Dionys. Perieg. (752)]. На деле речь идет о литературном обороте для 
обозначения поставщиков шелка. Автор ПЭМ из практического опыта вывел, что 
серы происходят из Китая и что их торговые пути шли через Центральную Азию 
(страну литературных серов) (Dihle 1965а: 26). Критику положений сторонников 
«китайской теории» [расположение серов к северу от Индии, а не на территории 



современного Китая, географические условия, торговля серов шкурами (говорящая, 
что шелк не был их единственным товаром и то, что они выполняли, скорее функции 
торговых посредников), торговые пути, антропологический облик серов] см.: Janvier 
1984: 282-289. 

П. Госселен был первым, кто выдвинул «гималайскую теорию», согласно которой, 
серы занимали территорию Кашмира и Сериндии [северо-восток Пенджаба (Gosselin 
1813: 247-288)]. Об истории развития «гималайской теории» см.: Janvier 1984: 
290-295. Дж. Кеннеди полагал, что за «серами» латинской поэзии рубежа нашей 
эры нужно видеть население Сарикола, Кашгара и Северо-Западного Китая. Что 
касается сообщений Плиния Старшего, то по мнению Кеннеди, Плиний имел в виду 
черов— жителей современного штата Керала, полагая, что он спутал горные цепи 
Гималаев и Нил гири (Kennedy 1904:359-362). Этой же точки зрения [происхождение 
сведений о серах должно восходить к сообщениям о жителях Кералы, называвшимся 
Сегаг (произносившееся как Serar)] придерживаются Ж. Андре и Ж. Филлиоза и 
К. Карттунен, склоненный поддержать их мнение [Andre, Filliozat 1980: 117 (η. 2); 
Karttunen 1997:341 ] . Это мнение основывается на фонетическом сходстве латинской 
формы seres с Keraja. 

Между тем рукопись ПЭМ дает чтение Σιρικα, Σιρικον (Frisk 1927:40). Думается, 
что отождествление seres с жителями Кералы—поспешное. Как полагал А. Херрманн, 
серы— один из среднеазиатских народов, действительно преодалевших Гималаи 
и прошедших в бассейн Тарима (Herrmann 1938: 29-31). П. Парис прямо отожде
ствил их с кушанами (Paris 1951: 17; Paris 1952: 296). Ив Жанвье развил теорию 
П.-Ф.-Ж. Госселена и со своей стороны предложил локализовать серов на террито
рии Синьцзяна и Великого Тибета. По его мнению, информация о серах в античной 
литературе формировалась следующим образом: первые известия о реальном народе 
серов, жившем в индо-скифских регионах, восходят в региону верхнего Инда (Кашмир, 
запад Тибета), достигают Средиземноморья на пике могущества Бактрии, и через нее 
некоторое время спустя через посредников в Средиземноморье начинает поступать 
шелк и, возможно, кашмирская шерсть. Это дало жителям Запада основание думать, 
что все эти товары производятся серами, которые занимают такой обширный регион. 
При Клавдии Птолемее территория, занимаемая серами в античной географии, рас
ширяется на север и на востока, а в эпоху поздней античности происходит смешение 
двух традиций: начальной, помещавшей серов в Центральной Азии и на севере Индии, 
и традиции, связанной с развитием торговли шелком, помещавшей их на самый юг 
Китая и смешав их имя с sines (Janvier 1984: 295-303). «Посредников китайцев» 
видит в серах и Д. П. М. Веераккоди (Weerakkody 1997: 74). Стоит отметить, что 
информация, которой пользовался Клавдий Птолемей при описании серов не была 
ему современной. При том, что его «География» была завершена между 150 и 160 гг., 
данные о серах восходят к источникам 73/81 -128 гг. (Lerner 1998:24), т. е. она может 
относиться к одной с ПЭМ эпохе. 

Следует упомянуть и особое мнение X. Лассена, который считал, что это определе
ние не имеет географического смысла. По его мнению, Σιρικόν обозначает шелковый 
материал, а Σιρικά νήμα (в этой же строке) — уже выпряженный шелк (Lassen 1857: 
25). Примерно о том же говорил и Ж. Кёдэ: в серах нужно видеть торговцев шелком, 
которые для античных авторов слились в один народ (Ccedes 1910: хіі). Точка зрения, 



согласно которой в Индии достаточно рано не только импортировали китайских шелк, 
но и производили собственный (Gopal 1961:61-63), основана на чисто литературных 
источниках, чья ранняя датировка вызывает большие сомнения. Первое достоверное 
упоминание индийского шелка встречается в надписи из Мандасора гуптского вре
мени [Raschke 1978: 623, 721 (п. 276)]. 

201. Σηρικά δέρματα. Упомянутые в тексте ПЭМ Σηρικά δέρματα могут быть 
тибетскими мехами: барса или снежного леопарда, они также могут быть собольими 
шкурами из еще более отдаленных на север регионов (Ferguson 1978: 589). Плиний 
Старший сообщает: «Rerurn autem ipsarum maximum est pretium...in tergore pellibus, 
quas Seres inficiunt...» [«Что касается самих вещей, выше всего ценятся ...из шкур на 
спине— те, которые окрашивают серы» (37. 204; пер. Г. А. Тароняна)]. 

202. Ίνδικόν μέλαν. Это греческое слово могло явиться переводом санскр. пТІа 
(«темно-голубой»). Индиго добывался из Indigofera tinctoria и нескольких родственных 
растений [Karttunen 1997: 164; Cappers 1999:61 (Indigofera species)] и использовал
ся как красящее вещество и в медицинских целях (Plin. Ν. Η. 35. 46; Diosc. 1. 67. 1; 
P. Holm. 9. 8; 11.2, 6; 13. 2, 35). О разведении и использовании индиго см.: Zarins 
1989: 469-483. 

203. Ειρινόν, επιλέγεται δέ ό μεν μικρόν ό δέ μέγα. Название ΕΙρινόν происходит 
от санскр. irina— «дыра», «пустошь», «негостеприимная» или «невозделанная зем
ля» (Lassen 1857:64; Levi 1936: 72). Варианте aranya— «отдаленная земля», «лес», 
предложенный Л. Кассоном (Casson 1989а: 195), менее вероятный. 

Описанный в ПЭМ залив соответствует заливу Кач (Rann of Kutch) (Schoff 
1912a: 173; Warmington 1928: 55; Huntingford 1980: 108), первая часть названия 
которого и происходит от санскр. irina. Этот залив и в настоящее время состоит из 
двух частей. Еще в эпоху Бронзового века залив Кач представлял собой огромное 
болото, заполненное песком, отделявшее от материка нынешние полуострова Кач и 
Катхъявар (Casal 1969: 190). С некоторой уверенностью можно предположить, что 
современная береговая линия этого региона начала формироваться в момент упадка 
Индской цивилизации. Уровень воды опустился, острова соединились с материком, 
и количество отмелей резко возросло, значительно затруднив навигацию в этом 
регионе, о чем повествует автор ПЭМ. 

204. Βαράκην. Возможно, расположен внутри залива Кач. Свое название залив 
получил от города Дварака (ныне Дварка), расположенном на современном п-ве 
Катхъявар. Под именем «Бараке» Клавдий Птолемей (7. 1. 94) упоминает остров, 
возможно, соответствующий о-ву Диу (McCrindle 1885: 36; Berthelot 1930: 320). 

205. παρακειμένας. Б. Фабрициус переводит это слово как «danebenliegenden» 
(Fabricius 1883: 81); В. X. Шофф трактует весь этот отрывок следующим образом: 
«...so that the anchors lying there are parted, some being quickly cut off, and others 
chafing on the bottom» (Schoff 1912a: 38). Дж. Джангранде толковал это слово, как 
«лежащие вдоль», имея в виду корпус корабля (Giangrande 1976: 155). Л. Кассой 
полагал, что речь должна идти о двух якорях, сброшенных с двух бортов, что давало 
кораблю большую устойчивость на стоянке, поэтому приставка para должна в данном 
случае выражать параллельность расположения обоих якорей относительно друг 
друга (Casson 1982b: 205-206). 

206. ό Βαρυγάζων κόλπος. Имеется в виду современный Камбейский залив. 



207. Μανβάνου βασιλείας. Впервые идентификация этого правителя была пред
ложена А.-М. Бойером. Он предложил считать это имя соответствующим имени 
сакского правителя Нахапаны (Nahapana) (Boyer 1897: 120-151). С той поры это 
отождествление стало общим местом в индологической литературе (Wilson 1904: 
272-273; Levi 1936:71-72; Palmer 1947:137;Mukherjее 1968:104-105; Trabold 1970: 
64-65). Все относительно старые и новые аргументы в пользу такой идентификации 
недавно вновь проанализированы Джо Криббом. Схожесть имени, монеты и надписи 
Нахапаны говорят о том, что в состав его царства входил Гуджарат. Надписи и пере
чеканенные монеты показывают, что Нахапана также вел войну с сатаваханами и, 
вероятно, был разбит Готамипутрой Шри Шатакарни. 

В пользу этого отождествления говорят также следующие обстоятельства: на
личие смешанных кладов индо-греческих (Аполлодота) монет и монет Нахапаны, 
недавно обнаруженные перечеканенные парфянскими правителями Синда монеты 
Нахапаны (известно, что эти правители находились в конфликте с кушанами), тот 
факт, что монеты Нахапаны изготавливались из импортированных римских монет, 
о чем говорит ПЭМ. Последние нумизматические исследования говорят и о том, что 
основателем сакской эры 78 г. н.э. был не Нахапана, а Чаштана, а значит отпадает 
последний аргумент, препятствующий датировать время правления Нахапаны до 
78 г. н.э. (СгіЬЬ 1992: 131-133; Turner, Cribb 1996: 309-319; Pieper 1999: 41). 

Из более или менее серьезных возражений стоит упомянуть предлагавшуюся 
Ж. Пиренн датировку ПЭМ III в. н. э., а соответственно — нетождество исторического 
Нахапаны Манбану ПЭМ (Рігеппе 1961 b: 455-458). Д. Ч. Сиркар полагал, что текст 
ПЭМ не согласуется с индийской исторической традицией (джайнские комментарии 
V I I в. н. э. Джинадаса-ганина на «Авашьякасутраниръюкти» Бхадрабаху), поме
щавшей столицу Нахапаны в Бхарукачче (Баригаза ПЭМ), а текст ПЭМ помещает 
его столицу в Миннагар (Sircar 1966: 243). См. возражения Д. У. МакДауэлла и 
Н. Дж. Уилсона, указввавших, что μητρόπολις в тексте ПЭМ не обязательно означает 
«столица, в которой проживает царь», а столицей Нахапаны могла быть и Баригаза 
(MacDowall, Wilson 1970: 236-237). Μ. Г. Рашке и Ж. Фюссман полагают, что для 
такого отождествления нет оснований в материале классической индийской лингвис
тики (Raschke 1978: 632; Fussman 1991: 31-38; Fussman 1996: 66-71). Подробнее 
об истории отождествления Манбана с Нахапаной см. главу «Датировка ПЭМ». 

Исторический сакский правитель Нахапана был у власти между 40 и 70 гг. н. э. 
(Раиіі 1986: 744-753). Недавно Р. Сениор на основе стилей чеканки определенных 
букв на монетах предложил новую датировку правления Нахапаны, согласно которой 
монеты Нахапаны предшествуют чеканке Гондофара. Таким образом он мог править в 
17/12 гг. до н.э . — начале первой или даже второй декады I в. н. э. (Senior 1997:17). 
Эта точка зрения нуждается в дополнительных аргументах, с данными ПЭМ она не 
соотносится ни в малейшей степени. Не может считаться удовлетворительной так 
же и точка зрения, согласно которой Нахапана правил до 124-125 гг. н.э . (Sircar 
1951: 178-190). 

Имя Нахапаны зафиксировано на надписях и монетах. Область его завоеваний 
распространялась на регионы Северо-Западной и Западной Индии, включая города 
Карле, Джуннар и Насик, откуда ему удалось изгнать правителей династии Андхра. 
На основе нумизматических данных известно, что Нахапана был современником 



наиболее могущественного правителя династии Сатаваханов Готамипутры Шри 
Шатакарни (ок. 50-70 гг . )— они перечеканивали монеты друг друга (Ріерег 1999: 
38), текст ПЭМ (52: 17. 19) говорит, что современным Нахапане правителем был 
следующий царь этой династии— Васиштхипутра Шри Пулумави (ок. 70-95 гг.). 
Следовательно, время правления Нахапаны приходилось на царствование этих двух 
Сатаваханов. 

208. Άβηρία. В рукописи стоит Ιβηρία, издатели справедливо исправляют текст 
на 'Αβηρία. Название этой области явно происходит от имени народа abhiras. С этим 
названием Дж. У. МакКриндл всерьез сопоставлял название легендарной страны 
Офир (McCrindle 1885: 140). В I в. н .э . они занимали территорию современного 
Восточного Гуджарата и Западного Мадхъя-Прадеш. Эта область упоминается в 
«Географии» Клавдия Птолемея (7. 1. 55). 

209. Συ[ν]ραστρήνη. Область Саураштра (SaurSstra— «хорошее царство») ин
дийской традиции соответствует современному п-ву Катхъявар. Древний топоним 
сохранился в современном названии области Сурат. Описывается также Клавдием 
Птолемеем (7. I . 2, 55), но он располагал этот район далеко на север. 

210. καρπάσου. Это слово происходит от санскр. karpasa — «хлопок» (Gossypium 
Herbaceum). В греческой литературе индийский хлопок впервые был упомянут 
Геродотом [καρπόν εΐρια ( I I I . 106); ε ϊματα άπό ξύλων (VII . 65)] и Ктесием (F41,45). 
После индийского похода армии Александра Македонского хлопок стал одной из 
южноазиатских достопримечательностей (Smith 1924: 102; Karttunen 1997: 134). 
Мнение X. Лассена, что в данном контексте имеется в виду «вытканная из шелка 
ткань» (Lassen 1857: 22), никак не аргументировано. 

211. Μινναγάρα. Употребление во второй раз (ср. 38:13.3 — столица индо-парфян) 
по отношению к разным топонимам одного и того же названия говорит об использова
нии «технического» термина— «столица». Она описана также Клавдием Птолемеем 
(7.1.63). Среди вариантов по идентификации предлагались: Ахмедпур (Lassen 1857: 
53, 64); Мандасор, расположенный недалеко от Удджайна (Smith 1924: 221); Индор 
[Miiller 1855а: 290; McCrindle 1879а: 140; McCrindle 1879а: 140; McCrindle 1885: 
156 (МакКриндл возводил первую часть названия города к min— «Скифия»)]; Доад 
(Fleet 1912: 787-788); Джуннар [Lamotte 1953: 105; Dhavalikar 1992: 324-325; 
Shastri 1993: 63 (идея, первоначально высказанная Р. Г. Бхандаркаром). Название 
«Миннагар» оба последних считают древним названием Джуннара и производят его 
от названия реки Мина (ныне известная как Миннер), так что «Миннагар», по их 
мнению, Mina-nagara, означает «город на Миннере». Эта теория, однако, не объяс
няет происхождения названия одноименной столицы индо-парфян (38:13.3)]: Нани 
Райан/Мандви (Bharucha-Irani 2002: 69-72). 

Последняя точка зрения представлена наиболее продуманной аргументацией. 
Археологическое изучение городища Нани Райан показало, что оно было достаточно 
крупным морским портом, обеспеченным собственными сельскохозяйственными 
ресурсами. Недостатком авторской аргументации является смешение как двух 
одноименых городов (столиц «Скифии» и царства Нахапаны), так и недостаточно 
серьезное обоснование того, что порт Нани Райан/Мандви не упомянут в античной 
географической литературе. Против отождествления со столицей «Скифии» говорит 
расположение данного порта на морском побережье, а не в глубине материка на 



реке, против отождествления со столицей царства Нахапаны— удаленность от его 
владений. 

212. Ιερά τε αρχα ία και θεμέλιοι παρεμβολών και φρέατα μέγιστα. У. У. Тарн 
полагал, что в этом сообщении отражена информация о походе по этим местам 
индо-греческого царя Аполлодота I (Tarn 1938: 147-151). Между тем, в «Персике» 
Ктесия можно обнаружить очевидную параллель данным автора ПЭМ. Ктесий рас
сказывает, что Семирамида имела обыкновение устанавливать небольшие террасы в 
середине военных лагерей, с высоты которых, из собственной палатки, она обозревала 
армию на отдыхе. Поэтому, говорит Ктесий, по всей Азии можно увидеть такого рода 
холмы, которые называются «памятники Семирамиды» ( I . 14. 2). 

213. Παπική. Возможно, соответствует мысу рядом с современным городом Дехедж 
(Huntingford 1980: ПО). 

214. Άστακάπρα . Соответствует области Hastakavapra, ныне— Hathab возле 
Бхавнагара (McCrindle 1879b: 115; McCrindle 1885: 150). 

215. έτερος έστι κόλπος εσω κυμάτων. К. Мюллер предложил изменить έσω на έξω: 
по его мнению, речь в данном случае идет о незащищенном от волн заливе (Midler 
1855а: 290). Д ж . Джангранде, отвергая поправку К. Мюллера и его трактовку этого 
отрывка, предлагает свой перевод «έστι έσω κυμάτων»: «on this side of the κυμάτα» 
(Giangrande 1976: 155). Такая интерпретация представляется гораздо стройнее; 
к тому же она находится в полном согласии с информацией следующего параграфа, 
в котором описано, что этот залив укрыт мысом и косой (43: 14. 24-26). Сам залив 
соответствует Камбейскому заливу (McCrindle 1879b: 116). 

216. νήσος ... Βαιώνης. Не упоминается ни Плинием Старшим, ни Птолемеем. 
К. Мюллер отождествлял его с о-вом Диу (Midler 1855а: 290). Б. Фабрициус предпо
ложил, что этот остров слишком мал для реальной идентификации: он искал его на 
лучших английских картах второй половины XIX века, но безуспешно. По его мнению, 
для соответствия Байону лучше подходит о-в Р е г а т / Р і гат , лежащий, однако, не
сколько в стороне (Fabricius 1883: 154-155). Это мнение и стало преобладающим 
(Tomaschek 1885: 277; Schoff 1912а: 181; Casson 1989а: 201). 

217. Μάϊς. Соответствует реке Mahi (совр. Махи) индийской традиции. Упомянута 
Клавдием Птолемеем как Мофис (7. 1. 4). 

218. Λαμναΐος. Имеется в виду название реки Ямуна; начальный др.-греч. λ, как 
правило, соответствует у при передаче аравийских и индийских топономов. В Кам
бейский залив впадает, однако, р. Нармада. 

219. Καμμωνι. Возможно, соответствует современной деревне Ким (Huntingford 
1980: 112). На основе археологических данных более вероятна идентификация с 
современной деревней Камредж, лежащей в 50 км от устья реки Нармады, и в устье 
реки Тапи (Gupta 1993b: 119-127). Упомянута Клавдием Птолемеем (7. 1. 5), рас
положившим ее, в отличие от ПЭМ, к северу от Нармады. 

220. βασιλικοί αλιε ίς . «Артхашастра» Каутильи (2. 28. 1) упоминает nSvadhyak-
sah— государственного чиновника, ответственного за морские пути и движение в 
устьях рек, сопровождение входящих и выходящих кораблей. Вероятно, его команду 
автор ПЭМ и принял за царских рыбаков. 

221. τράππαγα. Пракритская форма, сохранившаяся в современном гуджарати — 
tapo, в маратхи— tapa. В обоих случаях она имеет значение «плот» и, как полагает 
Ж. Блок, заимствована из арабского [Bloch 1911: 3-4 (п. 4)]. 



Точка зрения о такого рода заимствовании представляется маловероятной: на 
печати, хранящейся в собрании Управления археологии при правительстве штата 
Западный Бенгал ( № CKG 180 или Τ 687), имеется надпись «смешанным шрифтом» 
(вероятно, кхароштхи-брахми), определяющая этот корабль словом trapyaga, которое 
и должно соответствовать τράππαγα, упомянутому в ПЭМ. Тот же тип судна упоми
нается в сочинении «Ангавидджа» (33. 5) вформе tappaka (Мукерджи 1992:81-82). 
Пракритское tappaka может означать корабль среднего размера. 

222. κότυμβα. Соответствует пракритской форме kottimba. Этот термин исполь
зуется Хемачандрой (DesTnamamala. I I . 47) и сохранился в современном маратхи в 
значении «корабль из дерева» (Block 1911: 3). Еще Геродот сообщал, что жители де
льты Инда пользуются лодками, изготовленными из цельного ствола бамбука (III . 98). 
Дж. Хорнелл имел возможность лично убедиться в существовании современных ему 
судов, водоизмещением до 200 тонн, именуемых kotia [Hornell 1920: 209 (η. 2)]. 

223. σταθμοΐς ήδη τεταγμένοις. «Артхашастра» Каутильи упоминает sthaniya (2. 
28.1), что можно интерпретировать как «стоянки» или «причалы», к которым должны 
были приставать небольшие торговые суда. 

224. В рукописи — лакуна. В соответствии со вставкой К. Мюллера, нужно читать 
«ποτέ μέν πέλαγος είναι» [«иногда становятся морем» (Muller 1855а: 292)]. 

225. α ί κατέχουσι αγκυραι. Л. Кассой предлагает изменить чтение манускрипта 
на «аі κατέχουσι αγκυραι», что придало бы фразе более четкий смысл (Casson 1982b: 
206). 

226. Άρατρίων. Обычно предполагается, что данное племя соответствует arattas, 
населявшим Пенджаб [Shafer 1954:32-33; Casson 1989а: 204 (со ссылками на более 
раннюю литературу)]. С этой точкой зрения нельзя согласиться. Перечисление племен 
в данном фрагменте ПЭМ указывает на определенную последовательность с юга на 
север. Локализация аратриев в Пенджабе слишком отдалила бы описываемый регион 
от местонахождения самого автора ПЭМ. На территории Гуджарата, окружавшей 
залив Баригаз, жило племя Oratae, описанное Плинием Старшим (6. 75). Именно с 
ним нужно связывать аратриев. 

227. <\Α>ραχουσ<Ί>ων. Имеются в виду жители Арахозии, расположенной на 
юге Афганистана. 

228. Γανδαραίων. Имеются в вид жители Гандхары — области, расположенной в 
современном Пакистане между реками Инд и Кунар. 

229. Προκλ<α>ϊδος. Этим топонимом обозначали и отдельный город, и целую об
ласть. Так, Арриан упоминает: τήν Πευκελαωτιν χώραν (Anab. 4. 22. 7); καΐ πόλιν τε 
Πευκελαωτιν (4.28.6); Страбон — πόλις Πευκολαΐτις (XV. 1.27), у Плиния Старшего 
есть ссылки на oppidum Indorum Peucolatim (6.62), Peukolitae (6.78), oppida Peucolis 
(6. 94); Клавдий Птолемей упоминает город Προκλάις (7.1.44), идентифицируемый 
с совр. Чарсаддой на левом берегу р. Сват (Treidler 1957: 171-174). Название соот
ветствует санскр. PuskalavatT— древней столице Гандхары. 

230. ή Βουκέφαλος Αλεξάνδρεια. Город, основанный Александром Македонским 
в память о своем коне Букефале («Бычья голова»), погибшем в битве с царем Пором 
на западном берегу р. Гидасп (Джелум). 

231. καΐ τούτων επάνω μαχιμώτατον έθνος Βακτριανών, υπό βασιλέα δντων ίδιον 
τόπον. В рукописи после υπό βασιλέα стоит ουσαν ϊδιον τόπον (Muller 1855a: 293). 



Эта не вполне складная фраза вызвала бурную дискуссию и множество поправок. 
Среди предложенных версий нужно отметить следующие — не претендующие на из
менение текста: «(gente) sottoposta a Re ргоргіо» (Ramusio 1550: Fol. 286b; Ramusio 
1979:530); «welche einem eigenen Konige unterworfen ist» (Streubel 1861:27). X. Фриск 
приводит чтение: «έθνος Βακτριανών, υπό βασιλέα δντων ϊδιον» (Frisk 1927:117). Это 
же чтение сохранено в издании Л. Кассона с указанием на необходимость удаления 
из рукописи слова τόπον (Casson 1989а: 80). Впервые это чтение предложено в из
дании Й. В. Штука. В нем был дан такой же перевод, как в издании Дж. Б. Рамузио: 
«quae proprio regi est subjecta» (Stuckius 1577: Schol. 75). К. Мюллер предложил 
такой вариант: «υπό βασιλέα δντων Ιδιότοπον» с возможными корректурами: «υπό 
βασιλέα οικούν ϊδιον τόπον», «υπό βασιλέα είναι», «υπό βασιλεύσιν б ν ιδιοτόποις» 
(Muller 1855a: 293). Чтение К. Мюллера было подвергнуто критике X. Фриском: слово 
ιδιότοπον является вымышленным и его нужно из текста вычеркнуть (Frisk 1927:117). 
В пользу своей точки зрения он справедливо приводит следующий аналогичный фраг
мент ПЭМ: «Οό βασιλεύεται δέ ό τόπος, άλλά τυράννοις ιδίοις καθ* έκαστο ν έμπόροιν 
διοικείται» [«Этим местом царем правит не царь, но каждый рынок находится под 
контролем собственного тирана» (14: 5.14-16)]. Дж. У. МакКриндл переводит этот 
отрывок как «Beyond these are the Baktrianoi, a most warlike race, governed by their 
own independent sovereign* (McCrindle 1879a: 142). Б. Фабрициус полагал, что текст 
рукописи нужно изменить на «ύπό βασιλέα εχον ϊδιον τόπον» (Fabricius 1849: 23; 
в примечании он указывает на чтение рукописи ουσαν), но в издании 1883 г. слово 
τόπον он вычеркнул и в результате предложил: «ύπό βασιλέα δντων ϊδιον» [Fabricius 
1883:9 (включив ουσαν в число описок), 88-89]. Последний вариант был воспринят 
X. Фриском (Frisk 1927: 16). В. X. Шофф трактует этот отрывок как «who are under 
their own king» (Schoff 1912a: 41). 

Дж. А. Б. Палмер отвергнул обе версии. По его мнению, поскольку речь в этой 
параграфе идет о правивших после Александра царях, то последние слова рассмат
риваемого отрывка также должны относиться к имени собственному какого-либо 
правителя. Согласно его точке зрения, им был Диодот, а схема «порчи» рукописного 
текста ПЭМ была такова: ΔΙΟΔΟΤΟΝ > ΙΔΟΔΟΤΟΝ > ΙΔΟΤΟΤΟΝ. После того, как 
таким образом фраза окончательно потеряла свой смысл, она была исправлена на 
ΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΝ. Он полагает, что в таком виде фраза очень хорошо проясняет смысл 
контекста, так как не обязательно относится к описанию этноса бактрийцев в 110 г. 
н.э . (которым он датирует текст ПЭМ): «ссылка— более общая, на бактрийскую 
нацию, которая больше не существует, но следует Диодоту и его приемникам» 
(Palmer 1949: 62). Если продолжить мысль Палмера, то перевод этого фрагмента 
должен быть такой: «За Баригазами в глубине материка проживают многие народы: 
Аратрии, и <А>рахуз<ии>, и Гандарайи, и народ Прокл<а>иды, где расположена 
Александрия Букефалия. А за ними живет очень воинственный народ бактриан, 
живущий под царем Диодотом. И Александр, отправившись из этих мест...». Эта 
трактовка настолько противоречит смыслу текста, что вызывает удивление, сколь 
сильно обманчивое фонетическое сходство может влиять на желание представить 
собственную интерпретацию. В рассматриваемом фрагменте речь идет о народе 
бактрийцев в числе прочих именно как о современных автору ПЭМ: «Επίκειται ... 



μαχιμώτατον έθνος Βακτριανών», но никак не при Диодоте ( I и I I — 250-230 гг. н. э.), 
а ссылки на Аполлодота и Менандра приведены после. 

Интересна поправка, которую предлагал внести в рассматриваемый фрагмент ПЭМ 
Дж. Кеннеди: он предположил, что речь в нем идет о том времени, когда бактрийцы 
пребывали под управлением кушан при Виме Кадфизе, следуя чтению К. Мюллера 
(ούσαν вместо όντων), он изменил чтение ούσαν на Κούσαν и добавил еще одно пояс
няющее слово: «<αρχοντα> ϊδιον τόπον» (Kennedy 1913: 127; Kennedy 1916: 831). 

Идеи Палмера и Кеннеди (упоминание кушан и имени собственного царя, но 
современного автору ПЭМ, удаление слова τόπον, как неуместного добавления) раз
виты Д. У. МакДауэллом и Н. Дж. Уилсоном (MacDowall, Wilson 1970: 222-230). 
Вся фраза, по их мнению, должна быть восстановлена следующим образом: «έθνος 
Βακτριανών, ύπό βασιλέα Κούσαν "Ιδιον δν». Ход рассуждений авторов вкратце 
можно передать следующим образом: традиционные трактовки, исходящие из того, 
что автор ПЭМ стремился таким образом сказать, что бактрийцы живут на своей соб
ственной территории или что они мало связаны с окружающим миром, действительно 
выглядят странными. ΙΔΙΟΝ, по их мнению, является не чем иным, как испорченным 
написанием имени одного из кушанских царей по имени HPAIOQ, правившего в Бак-
трии в I в. н.э . Это имя в форме ΙΔΙΟΥ встречается на некоторых выпусках оболов, 
а его носителя авторы идентифицируют с безымянным кушанским царем, известным 
как «Великий Спаситель» (Σωτηρ μέγας), предшественником Вимы Кадфиза (ныне 
возможна его идентификация с Вимой I Такто (Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 
98). Вообще, в отличие от Ж. Фюссмана, авторы склонны относить все упоминания 
о кушанах не ко времени правления Куджулы Кадфиза, а к концу правления этого 
«Великого Спасителя», к тому времени, когда он покорил Западную Индию, а Вимой 
Кадфизом уже была введена золотая чеканка на востоке Индии. Данные ПЭМ и 
нумизматики также хорошо согласуются в том, что единовременного уничтожения 
власти индо-парфян в Северо-Западной Индии не было, а имели место периоды их 
сосуществования и соправления с кушанами в разных регионах и жестоких войн 
между ними (MacDowall, Wilson 1970: 231-234). 

Сам Д. У. МакДауэлл в личном письме от 24.08.1999 отказался от отождествления 
Герая с Сотером Мегасом, в котором он склонен видеть титул Куджулы Кадфиза после 
его объединения пяти кланов юэчжи. Герай, по его предположению,— правитель 
одного из пяти кланов юэчжи. Одним из его потомков был Куджула Кадфиз. Такая 
точка зрения должна значительно изменить и датировку ПЭМ, в которой данные 
истории кушан играют для Д. У. МакДауэлла одну из главнейших ролей, и прибли
зить ее к дате, представленной в работах Ж. Фюссмана. В более поздней работе 
Д. У. МакДауэлл дал новый вариант исправления этой фразы: «και επάνω τούτων 
μαχιμώτατον έθνος Βακτριανών, ύπό βασιλέα [Κ]ουσαν "Ιδιον όντα πάντα» l«and above 
them the most warlike race of the Bactrians all under a Kusan king Idios» (MacDowall 
1974:255 — автор поменял местами также τούτων и επάνω)]. См.: также: Huntingford 
1980: 46, 69, в целом отвергшего какие-либо поправки. 

Поправки, предложенные Кеннеди и Палмером, были развиты X. М. Алонсо-Нунь-
есом и А. А. Вигасиным. X. М. Алонсо-Нуньес предложил убрать слова <ίχρχοντα> 
ϊδιον τόπον, читать Κουσαν вместо όντων νι ̂ а с с т т ^ т а а т ъ т с н з д ш і г даъ и\ъъъѵжк 



искаженное написание имени какого-либо кушанского правителя (Alonso-Nunez 
1988-1989: 131) 

А. А. Вигасин независимо от X. М. Алонсо-Нуньеса также предложил убрать 
<άρχοντα> и трактовать ϊδιον [τόπον], как Accusativus relationis. Тогда перевод этой 
лакуны будет выглядеть следующим образом: «...под царем Кусан, {зовущимся так} по 
собственному уделу». В таком случае этот фрагмент должен обретести и смысловое, 
и историческое обоснование. В пользу своей трактовки он, возражая Ж. Фюссману 
(Fussman 1974:48), приводит еще один дополнительный аргумент: восточные имена 
собственные, как правило, не склоняются, и форма <Κ>ουσαν была бы более естес
твенной, чем <Κ>ουσαναν (Вигасин 2001: 11-12). 

Однако и у этих трактовкок есть существенные недостатки: точка зрения Алонсо-
-Нуньеса содержит в себе те же недостатки, что и мнения Кеннеди и Палмера; 
именно в ПЭМ, за исключением Χαριβαήλ (23: 7. 27, 31: 10. 19), остальные имена 
собственные склоняются: Μαλίχαν (однотипное <Κ>ουσαναν: 19:6. 29), Ζωσκάλης 
(5: 2. 20), Μαφαρίτη (31: 10. 19), Χόλαιβος (22: 7. 26), Έλεάζου (27: 9. 4), все индий
ские: Μανβάνου (41:14. 2), Σανδάνην (52:17.19), Σαραγάνου (52:17. 18). Для того, 
чтобы рассматривать ίδιον [τόπον] как Accusativus relationis, необходимо внести еще 
одну поправку текста и перед ϊδιον τόπον добавить κατά τόν. Схожий оборот (υπό 
τον Βασιλέα Πανδίονα) встречается в ПЭМ еще дважды [58: 19. 15 (этот фрагмент, 
однако, Л. Кассой вычеркивает из текста— Casson 1989а: 86); 59: 19. 24]. Оба раза 
при упоминании имени собственного царя Пандиона стоит артикль τον, отсутствую
щий в рассматриваемом фрагменте. Слишком значительные изменения, вносимые в 
текст для придания ему желаемого смысла, заставляют предположить, что трактовка 
этой фразы должна быть иной. 

Есть все основания предполагать, что в данном случае речь не идет о каком-либо 
реальном народе. Этот же регион описывал еще Геродот практически теми же словами, 
что и автор ПЭМ: «"Αλλοι δέ των Ινδών Κασπατύρω τε πόλι καϊ τη Πακτυϊκη χώρη 
εισι πρόσοικοι, πρός άρκτου τε και βορέω άνεμου κατοικημένοι των άλλων Ινδών, 
οι Βακτρίοισι παραπλησίην έχουσι δίαιτα ν. Ούτοι και μαχιμώτατοί εισι Ινδών...» 
[«Другие же индийцы обитают вблизи области Пактики и города Каспатира севернее 
прочих индийцев. По образу жизни они приближаются к бактрийцам. Эти и самые 
воинственные из индийцев...» ( I I I . 102)]. Для Геродота «самыми воинственными» и 
были «другие индийцы». Но, так как они по образу жизни приближались к бактрий
цам, то читатель Геродота или любой, к кому попала такого рода информация (на
пример, автор ПЭМ), мог с полным основанием заключить, что «бактрийцы» также 
μαχιμώτατοί εισι . 

Вполне вероятно, что информация ПЭМ о существовании «воинственных бакт-
рийцев» восходит к данному фрагменту Геродота. Автор «Перипла» лишь перенес 
характеристику «других индийцев» на бактрийцев, на которых те были весьма по
хожи. Получается, что это сообщение— воспроизведение некоего стереотипного 
восприятия населения этой территории, но никак не продукт личного наблюдения 
или передачи чьей-либо аутентичной информации. Можно предположить, что фраза 
«όντων ϊδιον τόπον» в данном контексте должна указывать на независимость описыва
емых бактриан, на то, что они сами составляют свое собственное царство, являются 
не подчиненными иным народам. 



Удаление τόπον из рассматриваемой фразы ни чем не мотивировано. Значение 
«удел» для τόπος хорошо прослеживается как в ПЭМ (14: 5. 9; 16: 6. 13), так и 
по другим источникам, например: «...λαβείν τόν τόπον της δ ιακονίας ταύτης καί 
αποστολής, ά<ρ ής παρέβη Ιούδας πορευθήναι εις τόν τόπον τόν ϊδιον» [«...принять 
удел сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свой удел» 
(Деян. 1. 25)]; «...έλεύσονται οί 'Ρωμαΐοι καί άρούσιν ημών καί τόν τόπον καί έθνος» 
[«...и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом...» (Ин. 11. 48)]. εΐναι 
ϊ δ ιον— также вполне употребимое выражение со значением «быть собственным, 
своим»: «καί ουδέ ... ελεγεν ϊδιον είναι» [«и ничего ...не называли своим» (Деян. 4. 
32)]. Если согласиться с тем, что в исходном тексте значилось именно έντων ϊδιον 
τΟπον и что «бессмысленное» ουσαν— ошибка переписчика, эта фраза и в таком 
виде без каких-либо исправлений имеет вполне четкий смысл: «...και τούτων επάνω 
μαχιμώτατον έθνος Βακτριανών, υπό βασιλέα όντων ϊδιον τόπον» («...а за ними очень 
воинственный народ бактриан {живущих} под управлением царя, владеющих собс
твенной территорией» (дословно: «являющихся собственным уделом»). 

Собственно форма ουσαν не является бессмысленной, даже если предположить 
ошибку переписчика, поставившего это слово вместо όντων. Оба этих причастия 
являются производными от одного и того же глагола είναι. То, что в рассматривае
мой фразе стоит ουσαν— форма единственного числа женского рода винительного 
падежа может быть объяснено влиянием передыдущего слова βασιλέα, стоящего 
также в винительном падеже единственного числа; конечный -а мог повлиять на 
механическое, в процессе переписки, восприятие предшествующего причастия в 
женском роде. А в том*, что переписчик далеко не всегда понимал то, о чем идет речь 
в рукописи, не может быть сомнений: так велико количество ошибок и описок в 
манускрипте. Некоторая корявость рассматриваемого фрагмента, явно смутившая 
большинство интерпретаторов, тем не менее, хорошо вписывается в общий языковой 
контекст текста ПЭМ. 

Уже между 140 и 100 гг. до н.э. Бактрия была полностью подчинена кочевыми 
племенами юэчжи (Yueh-Chin— транскрипция дается по изданию: Hulsewe, Loewe 
1979. См. рец.: Daffina 1982: 309-339), позднее известными, как кушане: при 
правителе кушан Куджуле Кадфизе между 25 и 30 гг. н.э . складывается подлинная 
Кушанская империя. При нем и появилось само наименование «кушане». К 2 5 г. н.э . 
кушане переходят Гиндукуш и атакуют Пенджаб. К 50 г. н. э. территории Таксилы, 
Гандхары и Пенджаба переходят под их власть. См.: Fussman 1965: 22,64; Fussman 
1980:41; Fussman 1987: 340; Fussman 1986:146; Bernard 1980:316; Bopearachchi, 
Ahman Ur Rahman 1995: 49; Bopearachchi 1998b: 401. 

232. Καί Αλέξανδρος ορμηθείς από των μερών τούτων άχρι του Γάγγου διήλθε. 
Ссылка автора ПЭМ на совершенно вульгарную нелитературную традицию Калли-
сфена о том, что Александр Македонский дошел до Ганга, указывает на его необразо
ванность: хотя он и говорит о хождении монет греко-бактрийских правителей, но не 
знает ничего определенного об этом регионе касательно событий II—I вв. до н.э . Его 
информация происходит не из литературы, но из опыта индийской торговли и море
плавания его времени (Dihle 1965а: 25-26). 

С другой стороны, не удивительно, что он располагает информацией о походе Алек
сандра Македонского до Ганга: вполне возможно, автор «Романа об Александре» был 



по происхождению александрийцем (Baynham 1995:2). Кроме того, Александрия — 
единственный город, который «выбивается» из общего хода повествования: сравнение 
с Александрией, когда нужно привести пример крупного порта (26: 8. 30), — весьма 
симптоматично. В этом контексте вполне вероятна гипотеза об александрийском 
происхождении автора ПЭМ (Kennedy 1916: 829; Rostovtzeff 1926: 91, 93). 

233. προχωροήσιν. Дж. А. Б. Палмер полагает, что в рассматриваемом отрывке 
его смысл должен быть пересмотрен. По его мнению, наилучшим переводом этого 
глагола в данном отрывке было бы «to come to hand»; получается, что старые драх
мы Аполлодота и Менандра в Баригазах не ходили, а встречались в «меняльных 
конторах». Из этого он делает далеко идущие, но мало связанные с предыдущими 
рассуждениями выводы: эта часть ПЭМ была составлена на основе письменных ис
точников, в которых рассматривалась греко-бактрийская история, ныне утерянных. 
Это обстоятельство говорит о том, что П Э М — «не просто изложение или чистое 
повествование, которым он считается до сих пор». Кроме того, как выясняется, автор 
параграфа 47 имел вполне определенный интерес к тому, что греко-бактрийцы делали 
в Индии, так как автор уделил внимание вещам, совершенно неуместным для общего 
хода работы (Palmer 1949: 62-64). 

По мнению Д. У. МакДауэлла, рассматриваемое выражение нужно переводить 
как «to come to light» и понимать в том смысле, что эти старые драхмы должны проис
ходить из кладов индо-греческих драхм, которые время от времени обнаруживались 
в Гуджарате. Он основывает свое мнение на том, что Баригаза никогда не была под 
властью индо-скифов или кушан (MacDowall 1990b: 64). 

Трактовка этого параграфа, представленная Палмером, совершенно фанта
стична. Никакие «меняльные конторы» в тексте не упоминаются. Привнесение в 
перевод значения «to come to hand» делает эту фразу мало понятной, она теряет 
свою синтаксическую и смысловую стройность. Автор упомянул Аполлодота и 
Менандра не из какого-то особого интереса к греко-бактрийской истории, а потому 
что встречающиеся на пути торговца монеты— важное обстоятельство, которое не 
могло не быть зафиксировано в такого рода перипле. Кроме того, этот факт находит
ся в прямой связи с историей монетного обращения в регионе: монетный кризис, 
разразившийся еще в конце I в. до н. э. (Fussman 1986: 147) пока не был преодолен, 
поэтому старые драхмы Аполлодота и Менандра с их высокой пробой серебра и чет
ким стандартом имели активное хождение. В рассказе автора ПЭМ, запечатленным 
в параграфе 47, нет ничего, выходящего за привычные рамки повествования. 

Трактовка МакДауэлла представляется чрезмерно усложненной. Вряд ли автор 
ПЭМ мог обладать такой специфической информацией, как эпизодическое появление 
старых монет. Его интересовали наиболее общие и важные для торговых операций 
обстоятельства, к каковым обнаружение старого клада монет отнести нельзя. То, что 
в порту Баригазы ходят старые драхмы, могло заинтересовать завтора ПЭМ еще и 
потому, что, как показано во многих работах самого МакДауэлла (см. ниже раздел 
«Рим, Аравия и Индия», главы 6* и біі: «Римские монеты как товар, но не средство 
платежа» и «Новейшая датировка ввоза римских монет в Индию»), индийские тор
говцы принимали иностранные монеты на вес, как слитки драгоценных металлов, из 
которых чеканили свои монеты или переплавляли их. По всему тексту ПЭМ глагол 
προχωρεΐν означает «ввозить». 



234. παλα ια ι προχωροϋσιν δραχμαί. Сообщение ПЭМ о хождении на территории 
царства Нахапаны старых драхм индо-греческих царей подтверждаются нумизмати
ческими находками — в Гуджарате был обнаружен смешанный клад монет Нахапаны 
и Аполлодота (Deyell 1984: 115-127; Deyell 1986: 16-35). 

235. Άπολλοδότου. Аполлодот I Великий (Μέγας) или Спаситель (Σωτήρ) (180-160 
гг. до н. э.) индо-греческий царь. Его власть распространялась на территории Парапа-
мисад, Арахозии, Гандхары и Западного Пенджаба. Использование им аттического 
стандарта, тогда как Менандр ввел в употребление индийский (2,40 г), говорит о 
предшествовании Аполлодота Менандру {Fussman 1993: 121). Монетная чеканка 
Аполлодота I характеризуется эволюцией эталона и типа. Он продолжил традиции 
Агафокла (190-180 гг. н. э.) по чеканке серебряных монет аттического стандарта ок. 
2.40 г, которому должны были соответствовать драхмы во всех индо-греческих вла
дениях. Эта серия серебряной чеканки, самая многочисленная, лишенная символов, 
характеризует чеканку Аполлодота I par excellence. Публикацию драхм, выпущенных 
им см.: Bopearachchi 1991: 189-191. PI. 11-14. О находках монет Аполлодота I в 
древнем порту Гогха (современный округ Бхавнагар, штат Гуджарат) см.: Deyell 
1986: 16-35. 

Вряд ли в ПЭМ имеются в виду монеты Аполлодота I I (115-95 гг. до н.э . ) . 
Публикацию монет см.: Bopearachchi 1993: 88-89; он не оставил равновеликого 
следа в истории как его тезка-предшественник. Даже то, что Аполлодот упомянут 
до Менандра, должно говорить в пользу Аполлодота I . С другой стороны, ПЭМ со
общает о сообщении между Каной на хадрамаутском побережье и Баригазами (27: 
9. 12), где автор ПЭМ засвидетельствовал хождение драхм Аполлодота. Именно 
из Хадрамаута (из аль- 4Укм, в непосредственной близости от Шабвы) происходит 
находка медной монеты Аполлодота I I [Мипго-Нау 1991: 411 (fig. 16: 32)], хорошо 
известного монетного типа (серия 6) (Bopearachchi 1991: pi. 62). Эта монета попала 
в Хадрамаут значительно позже времени ее выпуска: судя по ее внешнему виду, она 
использовалась как элемент украшения. 

236. Μενάνδρου. Менандр I Сотер. Самый знаменитый индо-греческий правитель. 
Время его жизни и правления до сих пор в точности не определено. А. Каннингхем 
датировал его 160-140 гг. до н.э. (Cunningham 1884: 258, 269); А. фон Гутшмид— 
125-95 гг. до н.э . (von Gutschmid 1888: 104); Э. Дж. Рапсон и У. У. Тарн полагали, 
что Менандр был современником Евкратида I (170-145 гг. до н.э.) (Rapson 1922а: 
497; Tarn 1938: 133-134, 166-167); в то время как А. К. Нарайн считал его прямым 
наследником (Narain 1957:181). А. Д. X. Бивар не без основания предложил видеть в 
Менандре наследника Аполлодота I (что согласуется с последовательностью, указанной 
в ПЭМ) и Антимаха Никифора и рассматривать его как современника Евкратида I , 
правившего в Восточной Бактрии (Віѵаг 1970: 123-136). О. Бопераччи датировал 
время его правления между 155 и 130 гг. до н. э. (Bopearachchi 1991:76); а завоевание 
Индии Менандром он отнес к 150 г. до н.э. (Bopearachchi 1993: 16). Ж. Фюссман 
осторожно отметил, что время его правления восходит к 150 г. до н. э. (Fussman 1993: 
63) или к 150-130 гг. до н. э. (Fussman 1993: 109). 

Можно предположить, что Менандр родился в Каласигаме, расположенном на 
слиянии рек Панджшир и Горбанд, там, где на месте Александрии-на-Кавказе рас
положено городище Беграм (о тождестве городища Беграм Александрии-на-Кавказе 



см.: Bernard 1982: 217-242; см. карты на С. 224-225, 228). Kalasi соответствует 
Kavisi— местному названию Александрии-на-Кавказе (Rapson 1922а: 496; Foucher 
1929: 175; Foucher 1931: 344). Эту точку зрения поддержал П. Бернар (Bernard 
1982: 240-241). П. Демьевиль, С. Леви и Ж. Фюссман, и также не без оснований, 
полагали, что родиной Менандра была Александрия Египетская [Demieville 1924:168 
(п. 2); Levi 1937: 417; Fussman 1993: 81: «китайский и палийский тексты указывают 
нам, что Менандр родился довольно далеко от Индии, как кажется, в Александрии 
Египетской»)]. 

Столицей Менандра была Сангала, расположенная, по античным источникам, на 
восток от Гидраота (Рави), по «Махабхарате» и китайским источникам— на запад. 
Монеты Менандра находят в регионе Кабула (Беграм), в Свате, Гандхаре, в Такси-
ле, к востоку от Матхуры, Гуджарате (по данным ПЭМ), Пенджабе (Fussman 1993: 
90-92), из чего можно сделать вывод о распространении его власти на территории 
Парапамисад, Арахозии, Гандхары и Западного и Восточного Пенджаба вплоть до р. 
Ямуна юге (Strabo. X I . 11. 1), Паталипутры на востоке (Yuga РигЗпа; см.: Jayaswal 
1928: 416) и Кабула и Джелалабада на западе. Это подтверждает сообщения анти
чной традиции о том, что область завоеваний Менандра была более обширной, чем 
Александра Македонского. Его завоевания проходили в трех направлениях: в сторону 
Ганга и Ямуны, Синда (Паталы) и Саураштры. Пока Менандр был занят захватом 
долины Ганга, в его владения вторгся Евкратид I . Решающее сражение проиграл 
Менандр, и ему удалось сохранить только Сангалу и ее округу. Все остальные земли 
занял Евкратид I . После того, как он был убит, Менандру удалось вернуть потерянные 
земли. Умер Менандр внезапно в военном лагере; возможно, его убила собственная 
жена Агафоклея, которая после его смерти стала регентшей. 

Главные источники о жизни Менандра — сочинения античных авторов: «Геогра
фия» Страбона, «О доблести Александра» Плутарха, Эпитомы Юстина «Истории 
Филиппа» Помпея Трога, находки монет и данные индийской традиции: санскритские 
пураны, в которых говорится о вторжении «яванов» в «Срединную страну», и напи
санные на пали «Вопросы Милинды». Нет никаких доказательств того, что Менандр 
был обращен в буддизм, но вполне возможно, что он поддерживал буддийскую сангху. 
По этому вопросу см.: Bopearachchi 1990а: 1-15; Fussman 1993: 110. 

Вторжение племен юэчжи, из которых вышли будущие кушане, оборвало тради
цию монетной чеканки в греческой Бактрии. Можно предположить, что, начиная со 
времени оккупации ими территории Бактрии, греко-бактрийские монеты служили в 
основном средством накопления в виде кладов, а сами новые пришельцы не сильно 
заботились о выпуске собственных монет (Fussman 1993: 125). Менандр I Сотер 
ввел в обращение серебряную монету с реверсным типом архаизирующего стиля, не 
знакомым индо-грекам, но хорошо известным в Македонии — Αθηνά ά λ κ ί ς — «Афина 
Сражающаяся», в чем можно усматривать не стремление подражать Александру Ма
кедонскому, поскольку такой монетный тип при нем был крайне редок, а утверждение 
македонского происхождения греческой власти в Центральной Азии. 

Наиболее распространенными изображениями на монетах Менандра были бюст 
Афины, сова, Афина Алкис, Нике, бюст Геракла, с л о н — символ царской власти 
в Индии и одновременно— символ греческого завоевания Индии, колесо— знак 
буддийского императора чакравартина, дельфин, пальма. Он ввел в оборот монеты 



индийского стандарта с двуязычными легендами (по-гречески и на гандхари). Он был 
первым индо-греческим царем, кто стал использовать на полях символы кхароштхи 
в виде монограмм, и последним, чеканившим золотую монету. Его монеты— самые 
многочисленные среди всех монетных выпусков индо-греческих царей (Bopearachchi 
1990b: 39). 

Интенсивность чеканки Менандра может объясняться развитием торговли и 
притоком иностранного серебра в его владения, свидетельствующем об экономи
ческом благополучии, открытием новых серебряных рудников, открытием кладов, 
спрятанных предшественниками, конфискациями владений храмов. Публикацию 
драхм Менандра см.: Bopearachchi 1991: 226-230 (PI. 26-33). Иконография монет 
Менандра подтверждает образ царя-воина и царя защитника, который рисуют лите
ратурные источники (Fussman 1993: 87). 

237. 'Οζήνη. Название этого города происходит от пракритской формы UjenT. Име
ется в виду современный Удджайн; в древности — столица царства Аванти. Клавдий 
Птолемей описывает Озене как столицу Чаштаны — сакского преемника Нахапаны, 
занявшего территорию его царства: «'Οζήνη βασίλειον Τιαστανοϋ» (7. 1. 63). 

238. όνυχίνη λιθία. Л. Кассон предложил два варианта перевода: «опух-colored 
glassware* (Casson 1983b: 166 со ссылкой на следующую работу: Kisa 1908:547-548) 
и «опух» [Casson 1989а: 81,83 (51:17.12)]. Предпочтительнее второй вариант. Пред
ложение В. X. Шоффа «agate» (Schoff 1912а: 43) ничем не подкреплено. 

Оникс (разновидность агата с чередованием черных и белых слоев) упоминает и 
Плиний Старший: «Onychem in Arabiae tantum montibus пес usquam aliubi nasci puta-
vere nostri veteres» [«Наши в старину считали, что оникс рождается только в Аравии 
и больше нигде» (36. 59; пер. Г. А. Тароняна)]. Оникс использовался не только в 
скульптуре и изготовлении мебели, но и медицине— в качестве пластыря. Плинию 
было известно и об индийском ониксе. 

239. ή Καττυβουρίνη και ή Πατροπαπίγη και ή Καβαλίτη. Распознать в этих 
названиях реальные индийские топонимы довольно трудно. В первом практически 
все комментаторы предполагают отражение Kasyapapura — города Кашьяпы (имеется 
в виду район Кашмира) [Schoff 1912а: 189; Ж. Полле локализует его в современном 
Пешаваре (Pollet 1978:677)]. Географически такая точка зрения хорошо согласуется 
с данными самого ПЭМ, ведь Кашмир можно назвать «расположенным вверху мес
том», но лингвистически это утверждение вряд ли выдерживает критику, скорее оно 
навеяно отдаленным фонетическим сходством. Согласно точке зрения X. Лассена, 
название Καττυβουρίνη не несет географического смысла; оно включает два корня: 
katu и bhOri и означает, таким образом, «полезный для здоровья» (Lassen 1857: 41). 
Такого рода членение выглядит более интересным, нежели вариант с Кашьяпапурой. 
Но трактовать это название нарда следует не как «полезный для здоровья», ибо значе
ние «здоровье» для katu не фиксируется, а «обладающий острым вкусом» или «изготов
ленный из наилучшего растения». Эта интерпретация хорошо согласовывалась бы с 
трактовкой следующего определения. 

Некоторые исследователи полагают, что Πατροπαπίγη является испорченной 
формой Π α ρ ο π α ν ί σ η— «Парапамисады» (Karttunen 1997: 161). Более интересной 
и правдоподобной идеей, представляется, однако, не удостоенная их внимания дав
нишняя точка зрения X. Лассена, согласно которой в данном случае имеется в виду 



не географическое, а «качественное» определение нарда. Он возводит Πατροπαπίγη 
к санскр. pattrapapika— «обладающий худшими листьями». Таким образом, этот 
вид нарда оказывался худшим по качеству по сравнению с прочими, в частности с 
каттюбуринским. 

Кабалитинский же нард получил свое название, скорее всего от названия реки 
Кабул (Lassen 1857: 41; McCrindle 1879а: 143). 

240. μελίλωτον. Имеется в виду Trigonalla graeca, Melilotos officinalis (L.) Pallas 
или Trifolium melilotus— желтый сладкий клевер, обладавший лекарственными 
свойствами. 

241. σανδαράκη. Имеется в виду минерал желтого или красного цвета, руда для 
производства мышьяка (трисульфид мышьяка), использовался как краситель и лечеб
ное средство (Diosc. 5. 104. 2; 3. 89. 2; Plin. Ν. Η. 34. 177-178; 35. 30). Реальгар при
возили в Ииндию из различных частей Малой Азии, Персии, Кармании, в основном, 
через порты Персидского залива и иранского побережья. Наличие его запасов и в 
Северо-Восточной Индии может объяснять отсутствие реальгара в списке товаров, 
ввозившихся в Баригазу. Название, вероятно, происходит от ассирийского sindu 
ark— «зеленая краска». Упоминается и далее (56: 18. 20) 

242. στΐμι. Подробно описывается Плинием Старшим под названием stimi (33. 
101-102). Сурьма использовалась для лечения глазных болезней, в косметических 
целях, а также в процессе изготовления стекла, например в Кане (Галибин 1995:240). 
Основные регионы-поставщики сурьмы находились в Восточной Аравии и Кармании: 
Warmington 1928: 270. 

243. κατ* εκείνους τους καιρούς. В. Χ. Шофф трактует этот пассаж как «into those 
places» (Schoff 1912a: 42). Эта трактовка ошибочна: καιρούς не может быть интер
претировано как «места». Так же неудовлетворителен перевод Л. Кассона: «in those 
times» (Casson 1989a: 81), который имел в виду времена, когда столицей был город 
Озене (48: 16.12-13). Этот вариант без нужды усложнен: во-первых, с предыдущим 
параграфом в этом предложении нет никакой связи, во-вторых, противопоставление 
импорта товаров обычных и ввозимых для царя вполне естественно, встречается и в 
других контекстах: 6: 2. 33-35; 24: 8. 6; 28: 9. 17. 

244. παρθένοι εύειδεΐς πρός παλλακείαν και διάφορος οίνος. Вино, привозимое 
из Средиземноморья, в Индии было предметом роскоши. Возможно, что «девушки 
для вина» (magalir), описанные среди царских служанок в тамильской литературе, 
и соответствуют «красивым девушкам» в ПЭМ (Меііе 1940-1941: 104). 

245. πέπερ<ι> μακρόν. Возможно, πέπερ<ι> происходит от санскр. рірраІТ (Ріррег 
longum). Длинный перец ввозился в Грецию в небольших количествах и до похода 
Александра. В корпусе Гиппократа (V в. до н. э.) он упомянут как индийское лекарство. 
Среди индийских растений он встречается и у Теофраста (Н. Р1. 9. 20. 1), а также — 
Антифаном Афинским (IV в. до н.э. : Fr. 17-18. 1,3; 227.1; 279.1). Частые ссылки на 
перец начинаются в античной литературе с эпохи Августа (Ov. Ars. I I . 417). Длинный 
перец был наиболее дорогой разновидностью из всех ввозившихся из Индии. 

246. Δαχιναβάδης καλε ίτα ι ή χώρα· δάχανος γαρ καλε ί τα ι ό νότος τή αύτιν 
γλώσση. Δαχιναβάδης происходит от санскр. DaksinSpatha— «южный регион»; 
daksinS— «юг». Этим названием в индийской традиции обозначалась территория к 
югу от р. Нармада. 



247. κυνοκεφάλων. Представление о том, что Индия на востоке и юге населена в 
частности собакоголовыми, прочно укоренилось в античной литературе со времен Кте-
сия. Существенный вклад в развитие этих сведений внес Мегасфен. Неудивительно, 
что автор ПЭМ выбрал это слово вместо возможного πίθηκος (обезьяна). Думается, 
что рассуждения о том, какой вид обезьян имел в виду автор ПЭМ (Casson 1989а: 
211) носят спекулятивный характер. Он не имел в виду ничего более конкретного 
кроме тех мифов, которые ему могли быть известны из других источников, например, 
того же Ктесия или Мегасфена (Plin. Ν. Η. 7. 27-30; Solin. 52. 27-28). Подробнее о 
восприятии собакоголовых в античной литературе см.: Karttunen 1984: 31-36. 

Вопрос о происхождении образа собакоголовых в античной традиции уже давно 
обсуждается в научной литературе, где оно, как правило, объясняется простым 
заимствованием из санскритской литературы преданий о sunamukha (Lassen 1852: 
654-656; Reese 1914: 71-92; Rawlinson 1916:66 (svamukha); Wecker 1925a: 25-26; 
Sircar 1971: 69; Schwarz 1975:400; Si rear 1976:233; Karttunen 1984: 31-36). Особ
няком стоит позиция P. Шафера, полагавшего, что имела место ошибка переписчика 
Ктесия, который вместо изначального κυλυξετρ- вставил κυλυστρ-, и речь, таким обра
зом, должна здесь идти о кауравах — доминирующей политической силе Индии того 
времени (Shafer 1964:499-503). Однако фонетические соответствия, предложенные 
Шафером, слишком произвольны, чтобы их можно было принять. 

Недоумение вызывает само стремление искать индийские соответствия именно 
собакоголовым: ведь это название было приведено еще Геродотом по отношению к 
Ливии. Между тем, обращает на себя внимание и значительное количество совпаде
ний в античной традиции в характеристиках между собакоголовыми и пандами: 

Получается следующая картина: 1) часть народа макробиев составляют панды, 
живущие по 200 лет, дети которых в детстве имеют волосы белые, чернеющие к ста
рости; 2) у макробиев есть соседи манды, женщины которых рожают один раз и живут 
только до 40 лет, дети имеют ту же особенность и ее же имеют дети собакоголовых, 
чья продолжительность жизни превосходит известные пределы; 3) исключительно 
малую продолжительность жизни имеют калинги (Plin. NH. 7. 30). Панды и ман
ды — один и тот же народ: в среднеиндийских языках, прежде всего в ардхамагадхи, 
«м» появляется вместо «п», «б» и «в»: Pischel 1981:248,250. Это— не индивидуаль
ная особенность артикуляции, а диалектная черта, свидетельствующая о том, что 
информация собиралась где-то в Восточной Индии (очевидно, в Паталипутре); а раз 
так, то из общей картины соответствия пандов собакоголовым выбивается только 
сообщение о малой продолжительности жизни мандов, которая соответствует данным 
о калингах. Некоторая путаница в сведениях происходит оттого, что их сообщали 
несколько авторов, жившие в разные эпохи, поэтому панды могли получить иное 
написание «манды» и как бы отделиться от них, а на мандов могли быть распростра
нены характеристики калингов. 

Сама идея о существовании собакоголовых могла быть заимствована из сочинения 
Геродота, который помещал их во внутреннюю Ливию (IV. 191); он же был первым, 
кто сообщал о наличии в Индии народа падеев, отличавшихся склонностью к кан
нибализму ( I I I . 99). На основании постоянного смешения индийских и африканс
ких (эфиопских) реалий, сама идея о существовании собакоголовых могла быть с 
естественной легкостью «перенесена» Ктесием на индийскую почву и воспринята 



панды собакоголовые 

а) управляются женщинами 
(Plin. N. Н. 6. 76); 

б) составляют часть макробиев — 
долгожителей (Plin. Ν. Η. 7. 28; со ссылкой 
на Ктесия); 

другой народ... превосходит «наши» 
пределы жизни (Solin. 52. 28); 

в) в юности имеют белые волосы, которые к 
старости чернеют (Plin. Ν. Η. 7. 28; 
со ссылкой на Ктесия); 

дети имеют белые волосы, которые к старо
сти чернеют (Solin. 52. 28); 

г) у мандов— соседей макробиев — 
женщины рожают лишь раз к семи годам 
(Plin. Ν. Η. 7. 29: со ссылкой на Ктесия 
и Клитарха); 

женщины рожают лишь раз (Solin. 52. 28); 

д) первая царица пандов — дочь Геракла 
(Solin. 52. 15); 

е) имеют 300 поселений (Plin. Ν. Η. 7. 29: 
со ссылкой на Мегасфена); 

насчитывают 12000 человек (Ctes. F. 45. 
30); 

ж) в их районе расположены гора Мерос и 
город Ниса, живут в равнинах по 200 лет 
(Solin. 52. 16). 

живут в разных горах (Solin. 52. 27). 

последующими авторами. Это объяснение тем более вероятно, что Ктесий так 
описывает собакоголовых: «καλούνται δέ υπό των Ίνδιν Καλύστριοι, δπερ Ελληνιστ ί 
κυνοκέφαλοι· τό δέ έθνος έστιν εως δώδεκα μυριάδων» [«Индами же называются ка-
люстрами, тогда как эллинами — собакоголовами: сам же народ насчитывает 12000 
{человек}» (F. 45. 30)]. В происхождении «индийского» слова Καλύστριοι нужно 
искать ключ к разгадке данного вопроса. Первая его часть, Καλύ(σ)-, явно восходит 
к названию народа к а р у ш е й— karusa. Вторая часть, -στριοι, могла бы восходить к 
санскр. rEstra и тогда этноним Καλύστριοι мог означать «происходящие из царства 
карушей». Это их наименование тогда было бы близкородственно названию города 
Клейсобора— karusapQra («город карушей» — Вигасин 1999: 26-28), в котором на
ряду с Матхурой особенно прославлялся Геракл (Агг. Ind. 8.5), и напрямую сблизило 
бы калюстриев-собакоголовых с пандами. С другой стороны, учитывая, что панды 
управлялись женщинами, -στριοι могло бы восходить к санскр. strT («женщина»), 
и тогда этот этноним означал бы «каруши, управляемые женщинами». 

Даже если с этим не соглашаться, то принципиально важным остается этимоло
гия первой части Καλύστριοι, как восходящей к названию народа карушей. В обоих 
случаях, однако, пришлось бы согласится с тем, что при устной передаче инфор
мации (при которой возможны самые диковинные искажения) о karusarSstrSh или 
karusastriyah выпали слоги -ras и -sa. Примеры подобного рода потерь при передаче 
санскритских имен собственных на греческом хорошо известны, например, имя 



сакского сатрапа Nahapana, упомянутого в ПЭМ (41: 14. 2), перешло в Μανβάνος, 
а название столицы Магадхи Pataliputra превратилось в Παλίμβοθρα (Агг. Ind. 2. 9). 
Этноним же κυνοκέφαλοι является ничем иным, как обидным прозвищем: эллины не 
понимали языка карушей, он им представлялся набором грубых звуков, о чем они не 
преминули упомянуть, потому и дали им такое традиционное наименование. Таким 
образом, каруши и были пандами античной традиции, первой царицей которых была 
дочь Геракла. Их «греческое» наименование родилось не в Индии, но, стремясь как-то 
обозначить неизвестный народ, говоривший на неизвестном грубом языке, Ктесий, 
а за ним и Мегасфен и все остальные естественно прибегли к такому «удачному» 
прозвищу. 

248. Παίθανα. Этот греческий топоним происходит от санскр. Pratisthana («кре
пость»); пракр. Pattthana, ныне — Пайтан (или Хайдарабад—McCrindle 1885:176), 
ранняя столица сатаваханов, начиная с I в. до н.э. , откуда они вытеснили местную 
династию Видарбха (Ріерег 1999: 38). Упомянут Клавдием Птолемеем как столица 
Сиро-Птолемайоса (7. 1. 82). Среди античных находок в Пайтане стоит назвать 
монеты Августа и Тиберия и глиняные медальоны, имитирующие римские монеты 
(Gupta 1993а: 87). 

249. Ταγάρα. Соответствует санскритскому топониму Tagara, упомянут Клавдием 
Птолемеем (7. 1. 82). Ныне— город Тер, расположенный в районе Усманабад, штат 
Махараштра. Среди других вариантов фигурировали Девгарх (ныне — Даулатабад), 
Джуннар, Кульбурга, Бхир, Колхапур, Дарур (McCrindle 1885: 177-178). Раскопки 
показали, что в первые века нашей эры город переживал подъем и поддерживал 
интенсивные контакты со Средиземноморьем. Эллинистически-римское влияние 
четко прослеживается в терракотовых головках из Тера. Об изучении Тагары см.: 
Fleet 1901: 537-552; Despande 1964: 161-166; Chapekar 1969: i v - v i ; Cimino 1994f: 
175-177; Cimino 1994g 178-181. 

250. Άκαβαρου. Топоним не идентифицирован. 
251. Σούππαρα. Обычно Суппара отождествляется с областью Surparaka (пракр. 

SopSraa; пали Supparaka). Это отождествление представляется слишком общим. Из
вестна надпись 1150 года, в которой речь идет о даре для поддержания культа Шивы 
в Surparaka [EI. XXII I . 43 (В)], современном городе Нала Сопара (Совира) около Бом
бея. Упоминается Клавдием Птолемеем (7.1.6). Дж. У. МакКриндл всерьез полагал, 
что именно этому названию (через коптское Sofir— название Индии) соответствует 
название легендарной страны Офир (McCrindle 1885: 41). 

252. κα ι ΚαλλΙενα πόλις, ή επί των Σαραγάνου του πρεσβυτέρου χρόνων έμπόριον 
ένθεσμον γενομένη* μετά γαρ τό κατασχεΐν αυτήν Σανδάνην έκωλύθη επί πολύ* και 
γαρ τά εκ τύχης ε ις τούτους τους τόπους έσβάλλοντα πλοία Ελλην ικά μετά φυλακής 
ε ις Βαρύγαζαν ε ισάγεται . 

Этот параграф одновременно и сложен, и важен для интерпретации, так как, 
с одной стороны, сама его трактовка основана на фактах политической истории 
Индии, частично устанавливаемых на материале ПЭМ, а с другой, он сам служит их 
обоснованию. В такой ситуации непросто удержаться от реконструкции исторических 
событий на данных, которые сами устанавливаются на основе того, восстановлению 
чего они призваны служить. 



Итак, в тексте: Καλλ ί ενα— от санскр. названия города Kalyana («Красивый»), 
расположенного на реке Ульхас, современный город Кальяни. 

Перейдем теперь к фигуре Сарагана: «έπι των Σαραγάνου του πρεσβυτέρου». 
Практически всеми исследователями, начиная с А.-М. Бойера \Boyer 1897: 138, 139 
(п. 2); Wilson 1904: 272] вплоть до последнего издания ПЭМ Л. Кассоном (Schoff 
1912а: 198; Casson 1989а: 215), оно трактуется как династийное имя правителей 
Андхры Satakarni, происходящее от имени одного из ранних царей этой династии 
Шатакарни I (Ріерег 1999: 38). Именно с ним отождествляет Сарагана Ш. Гокхале 
(Gokhale 1992: 183). Указав на то, что переходные формы *Satagani, *Sadagani не 
засвидетельствованы ни в одном источнике, Ж. Блок предложил соотносить его 
с пракритской формой династийного имени сатаваханов: Salahana (Hemacandra. 
Desinamamala. V I I I . 66: гипотеза С. Леви) (Block 1911: 3, 6-7) . Отождествление с 
Arista(karman) или Sundara Satakarni, предложенное Дж. Ф. Флитом {Fleet 1912: 
785), не подходит из-за несоответствия историко-хронологического контекста. То же 
можно сказать и о точке зрения П. X. Л. Эггермонта, соотносившего его с Пурин-
драсеной, время правления которого Эггермонт ошибочно относит к 56-77 гг. н .э . 
(Eggermont 1988: 354). 

Исторический контекст, восстанавливаемый ими на основе надписей, монет, 
сведений пуран (см. ниже) говорит о том, что в данном фрагменте может иметься 
в виду только Шри Готамипутра Шатакарни (ок. 50-70 гг.), при котором держава 
Сатаваханов достигла своего наивысшего могущества. 

Если следовать общепринятому (а других трактовок и нет, например: «іп the time 
of the elder Saraganus» (Schoff 1912a: 43; Levi 1936:62; Sircar 1966:245; Huntingford 
1980: 49-50; Casson 1989a: 83; Gokhale 1992: 183), «возрастному» толкованию του 
πρεσβυτέρου как родового имени, то придется признать, что автору ПЭМ был знаком 
не только старший, но и младший Сараган. Этими двумя Сараганами могли бы быть 
в таком случае Васиштхипутра Шри Шатакарни (ок. 95-105 гг . )— младший сын 
Шри Готамипутры Шатакарни или его более поздний «тезка» Готамипутра Яджня 
Шри Шатакарни (ок. 105-132 гг.), между которыми и Шри Готамипутрой Шата
карни нужно поместить правление Васиштхипутры Шри Пулумави, старшего сына 
Шри Готамипутры Шатакарни, старшего брата Васиштхипутра Шри Шатакарни 
(ок. 70-95 гг.), правившего, по меньшей мере, 24 года, что явствует из его надписи 
из Карле: «sidha гапо vSsithiputasa siri pulumavisa savachhare chatuvise hemamtana 
pakhe...» [«Счастья! В 24-й год царя Сири (Шри) Пулумави сына Васитхи (Васиштхи) 
зимой...» (Senart 1902: 71 ( № 20. PI. I I I . Lines 1-2)], и Шива Скандха Шатакарни, или 
датировать ПЭМ концом І-началом I I в. н. э, полагая, что под «старшим и младшим» 
Сараганом имеются в виду Васиштхипутра Шри Шатакарни и Готамипутра Шри 
Яджня Шатакарни. 

Таким образом, получается, что автор ПЭМ должен был знать и старшего и млад
шего Сарагана — царей династии Андхра и провести для этого в Индии или приезжать 
туда в течение, по меньшей мере, 25 лет. Скорее всего, такая интерпретация неверна. 
Под «старшинством» в данном случае должно подразумевать последовательность 
смены царей: предыдущего ( т . е . «старшего») и нынешнего ( т . е . «младшего», по 
логике сторонников «возрастного перевода»), если принимать их принадлежность к 
одной династии сатаваханов — Готамипутры Шри Шатакарни (ок. 50-70 гг. н.э.) и 
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Васиштхипутры Шри Пулумави (ок. 70-95 гг. н. э.). Указание на то, что после Сара-
гана Каллиеной владел Сандан, также подчеркивает значение «предшествования» в 
определении του πρεσβυτέρου. 

Оригинально, но неточно мнение Ш. Гокхале: Сандан и есть «младший» Сараган 
(Gokhale 1992: 183). Сандан— не «младший», а «следующий» царь. 

Сандан: «μετά γαρ τό κατασχεΐν αυτήν Σανδάνην...». 

Сандан = Шри Сундара Шатакарни. 
Дж. У. МакКриндл соглашался с X. Лассеном, возводившим это имя к санскр. 

sadhana («агент», «представитель») (McCrindle 1885:40). Согласно довольно распро
страненной точке зрения, этот правитель соответствует царю Андхры Шри Сундара 
Шатакарни (вторая половина 83— первая половина 84 г.) [Wilson 1904: 272-273; 
Schoff 1912а: 198; Venket 1960: 104; Eggermont 1988: 354 (Эггермонт датирует 
время правления этого царя 77-78 гг. н.э.)] . Фонетически такое отождествление 
невозможно. Имя «Шатакарни» скорее могло бы соответствовать имени упомянутого 
выше правителя Сарагана. Однако тот факт, что Шри Сундара Шатакарни правил 
всего год [Srinivasa Iyengar 1926: 456 (п. 3)], говорит о неправдоподобии такого 
отождествл ени я. 

Сандан = Канишка. 

С. Леви полагал, что имя Σανδάνης восходит к титулу Tchan-t'an, который в китай
ских источниках относился к кушанским правителям. Он в свою очередь соответству
ет титулу Cand(r)ana, который кушанские правители носили, согласно индийской 
традиции. Он засвидетельствован только по отношению к Канишке, поэтому Σανδάνης 
ПЭМ относится к этому царю, а это говорит о том, что в определенный момент между 
25 и 125 гг. н. э. (время второй династии Хань, которым датируются китайские источ
ники, использованные С. Леви), кушане, выбив правителей династии Андхры из их 
северных владений, захватили юг Индии (Levi 1936: 75-87). Эта точка зрения была 
поддержана Д. Ч. Сиркаром (Sircar 1966: 245). 

Сандан ~ Чаштана, 

Исходя из того, что регион, описанный в данном параграфе, еще не был занят 
кушанами, можно предположить, что имя Σανδάνης должно восходить к имени 
сакского сатрапа Чаштаны, который, если принять это отождествление, был бы 
предшественником Нахапаны, а не его наследником. Против этого говорят следу
ющие обстоятельства: во-первых, современным автору ПЭМ царем области, где 
расположены Баригаза и Озене является Манбан/Нахапана (41: 14. 2). При нем 
столицей была Миннагара (41: 14. 8), а раньше— Озене (48: 16. 12). Из текста 
Клавдия Птолемея известно, что Озене была столицей Чаштаны / Τιαστάνος (7. I . 
63). Кроме того, автор ПЭМ говорит о деяниях «Сандана», как об имевших место в 
прошлом. С тех пор и утвердилась практика эскортирования греческих кораблей в 
Баригазу. Вряд ли можно предположить, что Чаштана был соправителем Нахапаны 
(Senior 1997: 17) и что, таким образом, под его властью находились южные пределы 
царства последнего. И совершенно лишено было бы смысла указание автора ПЭМ 
на то, что случайно заплывающие в эти места корабли отводятся под охраной к На-
хапане: при постоянной угрозе со стороны сатаваханов такая внутрисакская вражда 



выглядела бы бессмысленной. Тогда, принятая повсеместно точка зрения, ставшая 
«общим местом» в индологической литературе, о том, что Чаштана— наследник 
Нахапаны [например, Fleet 1912: 786 (либо соправитель, либо наследник, либо и 
то, и другое); Sircar 1963: 138 (наследник); Rodinson 1974-1975: 220 (наследник, 
правил 30 лет спустя); Casson 1989а: 206 (наследник); Cribb 1992:132-133 (монеты 
Нахапаны предшествуют выпускам Чаштаны); Turner, Cribb 1996: 313-314, 318 
(время правления Нахапаны приходится на середину очень длинного правления Ча
штаны); Senior 1997:17], должна бы быть скорректирована так, что именно Чаштане 
должна была бы принадлежать честь захвата северных владений Андхров, а данные 
Клавдия Птолемея отражали бы более ранние сведения, чем ПЭМ. Таким образом, 
можно считать вполне определенным тот факт, что текст ПЭМ не содержит никакой 
информации о Чаштане, а всякое его упоминание в связи с ПЭМ основано на ложном 
фонетическом сходстве его имени с именем Сандана. 

Для того чтобы преодолеть эти противоречия необходимо отказаться от идентифи
кации Сандана ПЭМ с Чаштаной или постулировать более позднюю данную дату со
ставления ПЭМ по сравнению с «Географией» Клавдия Птолемея, что невозможно. 

Сандан = Сатавахана. 

В первом случае можно предположить, что под именем Сандана скрывается на
звание династии Сатаваханов (satavahana), происходящее от имени одного из первых 
ее царей Сатавахана (Ріерег 1999: 38), что выглядит вполне логично с точки зрения 
фонетической. Тогда при одобрении общепринятого отождествления «старшего 
Сарагана» с Шри Готамипутрой Шатакарни под Санданом должен иметься в виду 
царь, упомянутый Клавдием Птолемеем (7.1.82) под именем Сиро-Птолемайоса, т. е. 
Васиштхипутра Шри Пулумави, а последовательность событий, описанных автором 
ПЭМ, выглядела бы следующим образом: при предшествующем (по отношению к 
современному автору ПЭМ Васиштхипутре Шри Пулумави) царе Сатаваханов Гота-
мипутре Шри Шатакарни в порту Каллиена, который принадлежал в ту пору сакам, 
т .е . Нахапане, «все шло по закону». После того, как произошла смена правителя 
Андхров, и новый царь, занявший трон Готамипутры Шри Шатакарни — следующий 
Сатавахана («младший» по логике автора П Э М ) — Васиштхипутра Шри Пулума
в и — занял (κατασχεΐν: это слово явно подразумевает ведение боевых действий, но 
не друг против друга— не Сандана против Сарагана, а Сандана против саков, вла
девших Каллиеной) принадлежавший сакам город, в Каллиене начались трудности 
с торговлей. 

Именно смена правящей в Каллиене династии стала причиной трудностей в тор
говле, и саки были вынуждены с той поры под охраной эскортировать заплывавше 
южнее зоны их контроля греко-римские корабли в Баригазу— на территорию, кон
тролируемую Нахапаной. О том, что Васиштхипутра Шри Пулумави «искоренил» 
династию Нахапаны, говорит и одна из пещерных надписей в Насике, датируемая 19 
годом правления Васиштхипутры Шри Пулумави: «khakharatavasa niravasesakarasa 
(15) satavahanakulayasapatithapana (16)...» [«искоренил расу Кшахаратов и восстано
вил славу сатаваханов...» (Senart 1905-1906: 60; Mirashi 1981: 45. Line 5); русский 
перевод надписи см.: Вертоградова 1990:231-233]. 



Хронологически то, что под Санданом фактически имеется в виду Васиштхипутра 
Шри Пулумави, не входит в противоречие с данными Клавдия Птолемея, упомянув
шему Сиро-Птолемайоса (7.1.82). Информатором по индийской части его сочинения 
был Марин Тирский, живший на несколько десятков лет ранее Птолемея. На основе 
надписей и монет можно с уверенностью предполагать, что время правления Чаштаны 
(Τιαστάνος Птолемея) можно удревнить до 70-х годов I в. н. э. (Раиіі 1986: 752). Так 
что данные Птолемея и ПЭМ об этом районе не расходятся сколько-нибудь значитель
но во времени. В пользу этого отождествления говорит и то, что Сиро-Птолемайос 
Клавдия Птолемея был царем Пайтана и на «роль» Сандана кроме Васиштхипутры 
Шри Пулумави — Сиро-Птолемайоса — другого царя нет (хронологические таблицы 
см.: Cribb 1992: 135). Предложение кандидатуры Васиштхипутры Шри Шатакарни 
слишком удревнило бы текст ПЭМ. 

Восстановление исторического контекста. 

Дж. Ф. Флит так трактовал этот параграф: «Дорога из Пайтана через Джуннар и 
ущелье Нанагхат на 80 миль короче, чем дорога из Пайтана в Броач. Сухопутный мар
шрут через Тер и Пайтан использовался для того, чтобы удовлетворить потребности 
этих двух городов и других мест вдоль дороги и избегнуть прибрежной навигации, 
тяжелой из-за скалистого берега и пиратов. Старший Сараган, желая покончить с 
пиратами, хотел поднять Кальян против Броача. Нахапана запер Кальян с тем, чтобы 
поддержать торговое первенство Броача. Это и послужило причиной войны между 
ними» (Fleet 1912: 790). Точка зрения Флита интересна уже тем, что он «развел» 
по разным династиям упомянутых правителей, хотя и не совсем понятно, кого и под 
кем он имел в виду. 

Сриниваса Ийенгар полагал, что в данном фрагменте описывается ситуация, 
когда «поздние цари Андхры стремились перевести торговую активность из Баригаз 
в свои порты с тем, чтобы получать сборы с прибывающих кораблей, но были отог
наны Шака-Паллавами, которые спустя несколько лет оборвали правление Андхров 
в Западной Индии (Srinivasa Iyengar 1926: 456). В данном случае автор принимает 
принадлежность обоих царей к сатаваханам. 

Дж. А. Б. Палмер полагал, что «подвиги Сандана в Каллиене... относятся или 
к периоду Нахапаны, или более позднего продвижения при Рудрадамане» (Palmer 
1946: 170). Его интерпретация этого отрывка такова: ситуация в районе Западных 
Гат, описанная в ПЭМ (§ 51-52), могла сложиться только в ходе войны саков против 
династии Андхров, чья столица располагалась в Пайтане, а Тагара была их важным 
торговым центром. Она не может относиться к тому времени, когда Нахапана владел 
прибрежными портами (119-124 гг. н.э.) , а так как в 125 г. н .э . Нахапана уже был 
убит, это описание должно отражать ситуацию 110-120 гг. н. э. Упоминание «стар
шего Сарагана» (52. 17: 19), в котором нужно видеть носителя династийного имени 
Андхров Satakarni, говорит о том, что незадолго до описываемых событий произошла 
смена правителей династии Андхры. Это событие произошло незадолго до ПО г. 
н.э. , когда на престол взошел Готамипутра Шри Шатакарни, который со временем 
отвоевал у Нахапаны Насик, Джуннар и Карле. Следовательно, § 52 ПЭМ не может 
датироваться позже 110 г. н.э. , а § 41, 52 и 53 должны относиться к 100-115 г. н.э . 
Суппара, Каллиена и Семилла— подчинены Андхрам (до Нахапаны) и связаны с 



рынками Пайтаны и Тагары. А греческие корабли, которые обычно везили свои грузы 
для насыщения рынков Пайтаны и Тагары (к Андхрам), перехватывались правителем 
Баригаз (саками) и насильственно отводились в Баригазу (Palmer 1947: 136-138). 
Отнесение Сарагана к Андхрам приводит к таким натяжкам как «насильственное 
отведение» греческих кораблей в Баригазу: точка зрения Палмера не может быть 
принята. 

Как и Палмер, практически все историки, обращавшиеся к этому отрывку, по
лагали, что речь идет о том, что саки перехватывали корабли, чтобы увести их из 
подконтрольной Андхрам территории (Schoff 1912а: 198-199; Fleet 1912:790; Smith 
1924: 226; Levi 1936: 75; Ghoshal 1987: 349; Ghoshal 1960: 125; MacDowall 1964: 
279; Eggermont 1968c: 95; Mukherjee 1970:40). Разница во мнениях пролегает лишь 
по вопросу, кем считать Сандана: андхром (сатаваханом) или саком. Если андхром, 
то это значит, что Каллиена и оба других города были в их руках, если саком, это 
значит, что он был подчиненным Нахапаны и что саки выбили андхров далеко на юг 
(из только что упомянутых авторов работ все, за исключением В. Смита и С. Леви, 
полагают, что эти названные в тексте ПЭМ города принадлежали андхрам). 

Трактовка этого периода на основе данных нумизматики, представленная 
Д. У. МакДауэллом, такова: описываемый период является завершающим в борьбе 
царей Андхры против Нахапаны. В 100-120 гг. Чаштана— сатрап Удджайна и Ве
ликий сатрап западных владений — был выбит Нахапаной из своей столицы и нашел 
убежище у своего внука Рудрадамана — сатрапа Каччи. В 115-125 гг. Нахапана при
ходит к власти в Апаранте. Около 125 г. царь Андхры Готамипутра Шри Шатакарни 
(Старший Сараган?) сверг власть Нахапаны в Насике для обеспечения альтерна
тивного прохода к Баригазам для торговли с Западом, которую Нахапана стремился 
заблокировать через Западные Гаты. Около 135-140 гг. Рудрадаман выбил Андхров 
и овладел западными сатрапиями. Вмешательство Нахапаны, контролировавшего 
Насик, в торговлю греков и андхров и вызвало стремление андхров обеспечить аль
тернативный выход к Баригазе (MacDowall 1964:271-279). При такой трактовке не 
ясным остается, кто же скрывался под именем Сандана: получается, что Рудрадаман. 
Но ПЭМ говорит о Нахапане как о действующем царе, значит и эта позиция неверна. 
К тому же ПЭМ значительно омолаживается до периода Чаштаны. 

Свою трактовку этого пассажа представил Э. X. Уормингтон (впоследствии она 
была развита Л. Кассоном). Она заключается в следующем: наиболее важное заме
чание, сделанное автором ПЭМ в этом параграфе, заключается в том, что отвод под 
конвоем относится только к греческим кораблям, и то к тем, которые заплывают туда 
случайно, т. е. Каллиена не была портом их назначения. Единственный порт, куда они 
могли направляться, был Баригаза, так как ближайшие порты на юге отстояли слиш
ком далеко. Таким образом, заключают Уормингтон и Кассой, данный отрывок ПЭМ 
не дает оснований утверждать, что саки блокировали район Каллиены и намеренно 
перехватывали корабли, направлявшиеся к Андхрам, но можно говорить о том, что 
их конвоирование в Баригазу было исправлением совершенной ими ошибки. Они не 
выгружались в Каллиене, так как этот район все же был занят саками при Сандане 
(Чандане) (иначе было бы невозможно расставить сакские сторожевые корабли), 
и поэтому торговля там была почти свернута. Конвой же был необходим для того, 
чтобы предотвратить возможные атаки со стороны андхров, которые пытались пе-

6 Зак. 4225 



рехватывать корабли, шедшие в порты, контролировавшиеся саками (Warmington 
1928: 57; Casson 1983b: 171-157). 

Такое толкование хорошо согласуется с потерей Каллиеной статуса «законного 
рынка»: в регионе, находившемся в центре борьбы двух враждующих государств, 
торговля не могла идти «по закону». В трактовке Кассона остается неясным, кто такой 
был упомянутый им Чандана (Сандан) и нельзя, как указано выше, согласиться с тем, 
что Каллиеной при Сандане владели саки, так как само это имя выдает династийную 
принадлежность его носителя. Сторожевые корабли должны были быть расставлены 
саками на некотором расстоянии от порта, которым владели сатаваханы, как раз с 
тем, чтобы заранее предупредить попадание туда греческих кораблей. Также вызы
вает возражение отнесение «стесненности» к торговле: «It is so no longer for, after 
Sandanes occupied it , there has been much hindrance (sc. to trade)» (Casson 1989a: 83). 
В таком же духе переводил и Дж. У. Б. Хантингфорд: «<the trade> has been much 
hindered» (Huntlngford 1980:50). Речь, однако, в данном случае ведется не о торговле, 
а о рынке Каллиены, и автор ПЭМ не говорит, что именно торговля была стеснена 
(об этом он рассказывает ниже), но о том, что доступ в Каллиену стал затруднителен, 
и не просто «очень», а «на большом протяжении» (έπι πολύ). Соответственно, всякая 
деятельность, и не только торговая, в округе Каллиены, претерпевала неудобства. 
Ср., например, предшествующие переводы К. Мюллера: «magnopere praepedia est» 
(Mullet 1955a: 294); В. X. Шоффа: «the port is much obstructed* (Schoff 1912a: 43). 

На основании анализа надписей и монет Нахапаны и Шри Готамипутры Шатакарни 
Джо Крибб представил следующую последовательность событий: на 18-м году своего 
правления правитель Андхры разбил Нахапану и захватил его владения в Насике. 
Конец правления Нахапаны в этом регионе, продолжавшегося, по меньшей мере, 
46 лет, прослеживается по монетным выпускам Нахапаны, перечеканенными Шри 
Готамипутрой Шатакарни. Но и после поражения от Шри Готамипутры Шатакарни 
Нахапана продолжал чеканить монеты. Следовательно, события, зафиксированные 
в надписи 18-го года правления Шри Готамипутры Шатакарни, могли иметь место 
незадолго до 78 г. н.э . (Cribb 1992: 133-134). Таким образом, описываемый регион 
за короткий срок побывал под властью четырех владельцев: сатаваханы— Нахапа
на — Сараган (сатавахан) — Сандан (следующий царь сатаваханов). Последние три 
стадии застал и описал автор ПЭМ. 

При отождествлении Сарагана с династийным именем Шатакарни и при согласии с 
тем, что под Санданом имеется в виду царь из династии Сатаваханов (Васиштхипутра 
Шри Пулумави), последовательность событий выглядит так: информаторы автора 
ПЭМ, явно сатаваханы, упомянули тот момент, когда территория Каллиены прина
длежала сакам (Нахапане) и в торговле не было сложностей, так как все побережье 
между Каллиеной и Баригазой находилось под их контролем и отношения саков с 
сатаваханами (прежним Сараганом— Шри Готамипутрой Шатакарни. Текст ПЭМ 
не подразумевает, что он владел Каллиеной, он лишь выступает «хронологической 
ссылкой») были хорошими. Затем «некий» сатавахан взял Каллиену, что, естественно, 
повлекло за собой и трудности в торговле, так как по старой памяти некоторые гречес
кие корабли продолжали направляться в этот порт, сакам более не принадлежавший. 
Таким образом, рассматриваемый фрагмент ПЭМ иллюстрирует период возвращения 
сатаваханами своих владений и продвижения далее на север. 



Обращаясь к понятию έμπόριον ενθεσμον, В. X. Шофф трактует это понятие как 
•a lawful market-town* (Schoff 1912а: 43). Дж. А. Б. Палмер считает, что это понятие 
должно быть переведено как «what is recognized by public law» (Palmer 1951: 157). 
Но такое толкование никак не связано с самими текстом; ПЭМ не дает никаких час
тных пояснений на этот счет: это понятие употреблено однажды для обозначения 
«Χαριβαήλ[α] ενθεσμος βασιλεύς εθνών δύο, του τε Όμηρίτου καΐ του παρακείμενου 
λεγομένου Σαβαίτου» [«Харибаила, законного царя двух народов, гомеритов н живу
щего рядом, называемого сабаитами»: (23: 7. 27-29)]. М. Уилер полагает, что этот 
термин должен означать «привилегированный рынок» (Wheeler 1954: 124). Такое 
толкование ничем не обосновано. Лучший из существующих переводов— «а port of 
trade where everything went according to law»— принадлежит Л. Кассону (Casson 
1989a: 83). 

Определение статуса «законного рынка» связано с развитием политической ситуа
ции в этом регионе. Когда-то— во времена «старшего» Сарагана, т. е. при Готамипутре 
Шри Шатакарни (ок. 50-70 гг.), как полагает большинство исследователей, и при 
Ушабхадтте— зяте Нахапаны из династии Западных кшатрапов, как представляет
ся на самом деле, этот порт был «законным». Затем, при новом («младшем») царе 
сатаваханов [Васиштхипутре Шри Пулумави (ок. 70-95 гг. н .э . ) , как следует из 
логики большинства исследователей], а по нашему мнению, при Готамипутре Шри 
Шатакарни, он утерял этот свой статус. Связано это с тем, что сатаваханы, пытаясь 
вернуть свои владения, ставили максимальные препятствия для сакской торговли, 
из-за чего корабли, заплывавшие в Каллиену, и отводились в Баригазу под сакской 
же охраной. Очевидно, в Каллиене было очень неспокойно именно из-за конфликта 
сатаваханов и саков, поэтому и торговая жизнь не могла идти «по закону». 

Для объяснения, почему торговля между Пайтаной и Тагарой с одной стороны, 
и Баригазой, с другой, была столь затруднена, можно обратиться к мысли, выска
занной еще Палмером: грузы из Пайтаны и Тагары довозились до Баригазы по без
дорожью и с большими трудностями, так как Андхры, контролировавшие эти два 
города, препятствовали вывозу из них товаров на рынки, контролировавшиеся саками 
(Palmer 1947:138). Так что именно андхры, а не саки «блокировали» район Кал иены. 
Текст ПЭМ отражает ситуацию, когда саки стремились сохранить status quo, тогда 
как андхры давили на них с юга, пытаясь ослабить их влияние, наложив своего рода 
экономическое эмбарго. Об этом же говорят и надписи, найденные в буддийских 
пещерах в Насике, Карле и Джуннаре: этот регион представлял колоссальный эко
номический интерес для выходцев из Средиземноморья, живших как в нем самом, 
так и к северу от него, например, в Арахозии. Количество приношений, которые они 
сделали местным буддийским святыням, свидетельствуют, что с экономической точ
ки зрения эта часть населения представляла собой очень мощную силу, сравнимую 
с силой сатаваханов. Подробнее об отражении присутствия яванов в надписях из 
Насика, Карле и Джуннара см.: Shastri 1993: 58-66. 

253. Σήμυλλα. Происходит от санскр. топонима cumula (Block 1911: 3). Ныне— 
город Чаул (McCrindle 1885: 42-43) . А. Вертело отождествляет его с Бомбеем 
(Berthelot 1930: 325). Упоминается Клавдием Птолемеем ( 1 . 17. 3— сообщает, что 
местные жители называют его Тимула; 7. 1. 6). 



264. Μανδαγόρα. Предлагалось отождествление с современным городом Банкот, 
расположенным в устье реки Савитри, или укреплениями Мандангарх в 12 милях к 
югу от него [McCrindle 1885: 47 (более вероятным он, однако, считает идентифи
кацию с поселением Mandla, находящейся на северном берегу р. Савитри напротив 
Банкота, ныне известным как Bagmandla); Smith 1924: 226; Warmington 1928: 214], 
или Раджпут (McCrindle 1879а: 145). 

На основе археологических данных, сопоставленных со сведениями письменных 
источников единственно приемлемой идентификацией Мандагоры представляется 
поселение Куда-Мандад в бухте Джанджира (Shinde, Gupta, Rajgor 2002: 78; Fig. 1). 
Этот порт упомянут также Клавдием Птолемеем (7. 1. 7). 

265. Παλαιπάτμαι. Согласно наиболее распространенному мнению, соответствует 
современному городу Дабхол, расположенному на р. Вашишти (Анджанвел) в 160 км 
к югу от Бомбея (Schoff 1912а: 201; Huntingford 1980:114) или Банкот (McCrindle 
1879а: 145). Клавдий Птолемей перечисляет Мандагору и Палайпатмы (Βαλαιπάτνα) 
в обратном порядке. Для него Палайпатмы— последний город Ариаки, а от Манда
горы начинается область пиратов (7. 1. 7). 

В одной из надписей из Колхапура [EI . X I X . 4 (A) : 23] упоминается город 
Baleyavattana— современный Baliyapattam (Valapattam), расположенный в талуке 
Чираккал Марабарского округа (11° 55* lat.; 75° 22' long.), с которым и следует, вслед 
за Л . Д. Барнеттом— издателем надписи, отождествлять Палайпатмы (Barnett 
1927-1928: 32). Барнетт также ссылается на мнение Г. Керна (не указывая, одна
ко, работу, в которой оно представлено), который отождествлял Baladeva-pattana, 
упомянутый в Брихат-самхите (XIV. 16), с греческим Παλαιπάτμαι , выводя, таким 
образом, греческое название из санскритского. Наличие и других топонимов, содер
жащих схожий корень— таких, как Palayatthana — современный Палтан, говорит о 
том, что мнение Керна неверно. 

256. Μελιζειγάρα. Этот рынок описан Плинием Старшим под названием Sigerus 
(6.101), а Клавдием Птолемеем — Мелизегирис (7.1.95). Убедительной локализации 
не предложено. Предлагалось отождествление с современным городом Джайгарх, 
лежащим на одноименной реке (Lassen 1857:4; McCrindle 1885:188; Berthelot 1930: 
326, 355; Huntingford 1980: 114), в современном Раджапуре (Schoff 1912а: 201). 
Э. X. Уормингтон считал, что возможны обе точки зрения (Warmington 1928: 45). 

В связи с попытками локализации Мелизейгары, любопытным представляется 
следующее наблюдение. ПЭМ упоминает три морских маршрута, ведущих в Индию: 
до Скифии, Баригаз и Лимирики (57: 19. 8-9). Плиний Старший также насчитыва
ет их три: до Патале (т .е . до Скифии), до Музириса [т.е. до Лимирики, хотя ПЭМ 
называет первым портом Лимирики Науру (53: 17. 27)] и до Сигеруса (6. 100-101, 
104). Не будем забывать, что автор ПЭМ зафиксировал существование и четвертого 
маршрута — до Каллиены, который из-за блокады сатаваханов не функционировал, 
и заплывавшие туда суда под конвоем отводились в Баригазу (52:17.20-21). В связи 
с этим представляется, что путь до Сигеруса и был тем самым блокированным са-
таваханами маршрутом. Следовательно, Мелизейгара должна быть локализована в 
непосредственной близости от Каллиены. Также можно предположить, что топоним 
ζειγάρα/sigerus должен восходить к санскр. sagara («море»), и, так как Каллиена 
лежит не на берегу моря, а в некотором отдалении в глубь материка на р. Ульхас, 



порт Μ ε λ ι ζ ε ι γ ά ρ α / Sigerus мог быть морскими воротами Каллиены. В связи с этим 
достаточно соблазнительным (особенно, фонетически) выглядит отождествление 
Мелизейгары с бухтой Джанджира, лежащей в 35-40 км на юг от Чаула/Семиллы 
(Shinde, Gupta, Rajgor 2002: 78; Fig. 1). Возможно, одно из прибрежных поселений 
могло носить то ж е название, что и сама бухта. 

257. Βυζάντιον. Вероятно, в данном случае имеет место греческая транскрип
ция санскр. vijayadurgam (современный Визиадург) [McCrindle 1885: 47; Schoff 
1912а: 201; Warmington 1928:57; Huntingford 1980:114 (транскрибирует название 
этого города как Visadrog)]. А. Вертело локализует этот рынок в Мальване (Berthelot 
1930: 326). 

258. τοπαρον. Возможно отождествление с городом Девгарх, обладавшим хо
рошей гаванью, если принять исправление на togaron, предложенное еще К. Мюл
лером (McCrindle 1879а: 145; Schoff 1912а: 201; Stein 1936: 1716). Чтение 
X. Фриска τό πάρος— «ранее», «до настоящего времени» (Frisk 1927: 17) ничем не 
обосновано. 

269. τύραννος βοας. Дж. У. Б. Хантингфорд предлагает следовать Арриану и 
Плинию, которые также упоминают соответственно Έραννοβόας (Arr. Ind. 4. 3) 
и Erranoboas (Plin. Ν. Η. 6. 22); в таком случае он якобы может быть идентифи
цирован с Мальваном (Huntingford 1980: 114-115). Однако Эраннобоас Арриана 
и Плиния— приток Ганга; название его, вероятно, отражает санскр. hiranyavaha 
(совр. р. Сон). В. X. Шофф предлагает исправление τύραννος βοας на άυράννοβοας, 
которое он возводит к санскр. aranyavaha («текущий по лесу»). Сам топоним, по его 
мнению, должен соответствовать современному Мальвану, название которого отра
жает Mahalavana [«соленое болото» (Schoff 1912а: 202)]. А. Вертело полагает, что 
«Тираннос Боас»— древнее название Византиона [Berthelot 1930: 326 (п. 1)]. 

260. Σησεκρείεναι ... νήσοι. Возможно, имеются в виду скалы Венгурла в груп
пе Сожженных о-вов (Lassen 1857: 166; McCrindle 1879а: 145; McCrindle 1879b: 
129-130; Schoff 1912a: 202). О. Векер воздерживался от какого-либо отождествле
ния, но сообщил, что, согласно «другим точкам зрения», эти острова соответствуют 
о-вам Сиги или Буруг (Wecker 1923: 1853-1854). К. Мюллер полагал, что этим 
островам соответствует «гептанесия», упомянутая у Клавдия Птолемея (7. 1. 95) 
(Muller 1855а: 296). 

261. ή των Αίγιδίων. Возможно, имеется в виду о-в Анджедива (Анчедива) в 
80 км. от современного о-ва Гоа (Huntingford 1980: 115), сам Гоа (Lassen 1857: 166; 
Tomaschek 1995а: 957; Schoff 1912а: 202; Warmington 1928: 57), или современный 
о-в Агатти (Вигасин 2001: 7). 

262. ή των Καινειτών. В. X. Шофф отождествляет этот остров со скалами Ойстер 
(Schoff 1912а: 202). А. Херрманн полагает, что такая локализация невозможна, так 
как он располагается значительно южнее описываемого региона (Herrmann 1919: 
1504). Возможно, имеется в виду о-в Св. Георгия (Muller 1855а: 296; Huntingford 
1980: 115). 

263. Χερσόνησον. Имеется в виду п-в Мурмагом (Tomaschek 1995а: 957), или мыс 
возле современного города Карвар (Schoff 1912а: 202), или «полуостров по соседству 
с Гоа» (McCrindle 1885: 47). 



264. καθ' ους τόπους είσΐν πειράται. Пиратов упоминают Плиний Старший (6. 104) 
и Птолемей (7. 1. 7): «...Ανδρών Πειρατών», который также говорит о том, что Ман-
дагора, Византион и Полуостров заняты пиратами. 

Некоторые исследователи предполагали, что это место нужно понимать как «раз
бойники Андхры», с которыми вели борьбу кушане (McCrindle 1885: 46; Levi 1936: 
92-93), но текст ПЭМ не дает для этого никаких оснований. Пиратство, как речное 
(на Инде), так и морское, развилось в Индии очень рано, во всяком случае, еще до 
похода Александра Македонского. В «Артхашастре» Каутильи упоминается чиновник 
navadhyaksah, в функции которого входила борьба с пиратством (2.28.11). То, что на 
побережье Персии не было крупных торговых портов, может объясняться в частности 
активностью индийских пиратов (Chakravarti 1930: 648, 655-657). 

266. Λευκή νήσος. Упомянут также Клавдием Птолемеем (7. 1. 95). Иденти
фицируется с о-вом Пижон (другое название — о-в Нетрани) (Schoff 1912а: 203; 
Warmington 1928: 57, 113; Huntingford 1980: 115) или о-вом Анджедива (Lassen 
1857: 166; Wecker 1925b: 2261). 

266. Νάουρα. Для отождествления Науры предлагались следующие варианты: 
город Хонавар в устье р. Сарасвати (Lassen 1852: 545; Lassen 1857:187f; McCrindle 
1879a: 145; Treidler 1951: 1145-1146; Berthelot 1930: 326). В. X. Шофф считал это 
предложение географически неоправданным и помещал Науру в современном Кан-
нануру (Schoff 1912а: 204); то же мнение высказано в следующих работах: Srinivasa 
Iyengar 1926: 457 (соответствует Satyaputra, упомянутой в эдиктах Ашоки наряду 
с Кералапутрой); Warmington 1928: 57; Suresh 1992: 5. О. Штайн склоняется к ее 
локализации в Мангалуру, чье тамильское название было Нараву (Stein 1935а: 2015); 
К. Раджан также считает, что город Наура может быть идентичен Нараву — первой 
столице царства Чера (Rajan 1996: 100). 

В эпиграфических данных встречаются упоминания о деревне Noura (EI. X I I . 
31.42), современной Nowohur, чьи координаты 19° 9* lat.; 73° Г long. В древно
сти и средневековье местность, где расположена эта деревня, носила название 
Shatshashti-vishaya, ныне— Sashti, Salsette, остров, образующий местную админи
стративную единицу с центром в Тане, расположенной к северо-западу от Бомбея. 
Вероятно, в этом районе и следует искать следы древней Науры. 

Если это предположение верно, то получается, что Наура— первый рынок Лими-
рики—располагалась лишь незначительно южнее Каллиены. Для объяснения кажу
щегося противоречия этого тезиса с привычной интерпретацией данного фрагмента 
ПЭМ можно предположить следующее: автор ПЭМ явно не располагал Лимирику 
на крайнем юге Индии. Для него Лимирика— область, лежащая между заливом Ба-
ригаз и «южными областями Индии»: «Αλέξανδρος ορμηθείς άπό τών μερών τούτων 
&χρι του Γάγγου διήλθε, καταλιπών τήν τε Λιμυρικήν к а і τά νότια της Ινδικής...» 
[«И Александр, оправившись из этих мест (т. е. из Баригаз — Λί. £ . ) , дошел до Ганга, 
оставив позади Лимирику, и южные части Индии...» (47: 16. 8-9)] . В таком случае, 
совершенно естественно, что «первый рынок Лимирики» располагался не на терри
тории царства Чера, как можно было бы ожидать, а значительно севернее. 

Перечисленные автором ПЭМ рынки от Каллиены до Науры или некоторые из 
них могли умещаться на очень небольшой территории в непосредственной близости 
друг от друга в районе Бомбейского залива (см. комментарий № 256 о локализации 



Мелизейгары). Часть из них могла не лежать на берегу, как, например, сама Кал-
лиена, современный Кальян, стоящий на реке Ульхас, связывающей ее с морем. 
Их характеристика τοπικά, как кажется, говорит именно об этом, и она не относится 
к их расположению на всем протяжении описываемого побережья от Каллиены до 
Тиндиса. Видимо, их торговое значение не было ощутимым, т. к. автор ПЭМ не дает 
никаких подробностей, обычно приводимых при описании важных портов, или, что 
более вероятно, конфликт саков и сатаваханов привел к тому, что греко-римские 
торговцы старались не заходить в этот район, и автор ПЭМ по этой причине не мог 
иметь точных сведений о нем (см. комментарий № 252). 

С другой стороны, предложенная локализация Палайпатмы (11° 55* lat.; 75° 22' 
long.), т. е. южнее Нелькинды (см. комментарий № 255), может свидетельствовать о 
том, что эти рынки и были перечислены без стремления обозначить их локализацию, 
но лишь сам факт существования. Из-за блокады сатаваханов и присутствия пиратов 
автор ПЭМ и не мог знать точного их расположения. Однако традиционный вывод 
из фразы «Μετά δέ Καλλίεναν άλλα εμπόρια τοπικά...» [«Beyond Kalliena other local 
ports...» (Schoff 1912a: 43; Casson 1989a: 83)], согласно которому, перечисленные 
автором ПЭМ семь рынков лежали «южнее Каллиены» один за другим между Кал-
лиеной и Наурой (например, Ray 1994b: 68), делает невозможной предложенную 
локализацию Науры, Палайпатмы, Мелизейгары и, видимо, неверен. 

267. Τύνδις. Упомянут также Клавдием Птолемеем (7. 1.8). Может соответство
вать городу Tondi (Tonti), располагавшемуся на берегу моря на севере царства Чера; 
упоминается в тамильской литературе (PuRam. 17. 13; 48. 4; AnguRunuRu. 178. 3; 
PadiRRupattu. 6, Padigam) (McCrindle 1879a: 146; Srinivasa Iyengar 1926: 457; 
Sivaraja Pillai 1932: 137, 157, 178; Meile 1940-1941: 96; Sreendra Menon 1967: 5). 

X. Лассен предлагал отождествить Тиндис с Баркару (Barkur) (Lassen 1852: 545; 
Lassen 1857: 189). 

Ряд исследователей склоняется в пользу отождествления Тиндиса с Поннани 
(Роппапі)— портом, лежавшим в устье одноименной судоходной реки, дававшем 
сухопутный выход к области Коимбатур, что позволяло избежать плавания вокруг 
южной оконечности Индии (Logan 1887: 3, 77; Schoff 1912а: 204; Warmington 
1928: 57; Casson 1989а: 297; Bopearachchi 1997-1998: 270). 

Совсем ненадежно отождествление Тиндиса с Tundikera, предложенное Т. Бен-
феем (Benfey 1840: 92), так как это имя не города, а народа. Дж. У. МакКриндл рас
полагает Тиндис в Тануре [McCrindle 1885:50— на основе расстояний указанных в 
ПЭМ (54: 18. 1-2): 500 стадий от Крангануру. Тут же более надежным он называет 
отождествление с поселением Кадалунди (KadaMundi), расположенном в 3-4 милях 
к югу от Бепура]. О. Штайн воздерживается от вынесения окончательного решения 
по локализации Тиндиса (Stein 1948: 1792-1793). 

Возможно, название Tondi связано с tondai— плодом карпеса (Capparis zeyla-
nica)— небольшого дерева, выделяющего на изломе горчичное масло, чьи листья 
обладают заживляющим действием. Карпес упоминается в одной надписи из Южной 
Индии [EI. X I I I . 10 ( I I . Υ)]. С другой стороны, санскр. tundih имеет значение «рот», и 
может рассматриваться как указание на расположение данного порта в устье реки. 
Видимо, этим объясняется наличие и других топонимов, содержащих этот корень: 



например, деревня Tondamanad около Калабасти (Kalabasti), область Tundira или 
деревня Tundigrama [EL X X X V I . 1 (2)]. 

268. Μούζιρις. Имеется в виду MuciRi тамильских источников. Музирис упомянут 
также Плинием Старшим (6.105), Птолемеем (7.1.8) и Пейтингеровыми таблицами 
(составлены ок. 226 г. н.э. ; глава 12), в которых указано, что на северо-западе от 
Музириса имеется храм в честь Августа. 

Точная общепризнанная локализация Музириса пока не утвердилась. Древний 
Музирис мог располагаться в современном Мангалуру (Lassen 1857: 4, 55, 57, 67; 
Berthelot 1930: 326), Muzirikk6ttam в районе современного Крангануру в болотах 
Кочин [McCrindle 1885: 50-51 (против «ранее» принятого отождествления с Ман
галуру); Smith 1924: 340-341; Schoff 1912а: 205-208 (против его локализации в 
Мангалуру); Warmington 1928:10,18,58; Stem 1935b: 2281 -2285; Meile 1940-1941: 
95; Perumalil 1942: 247; Weerakkody 1997: 71; Bopearachchi 1997-1998: 270]. Од
нако работы Археологической службы Индии в 1969-1970 гг. в Крангануру и вдоль 
дельты р. Перияр выявили только материал ІХ-Х вв. В Кодангалуру или Коннамуру 
(север штата Керала) (Herrmann 1935:989, Harrauer, Sijpesteijn 1985:142 (Muziris 
=Kodangalur=Crannanore); Gupta, Raman 1994: 171, городище Паттанам в районе 
Кодунгаллур / Паравур (76°10'Ν; 10°10Έ) в 1,5 км. к северо-западу от Паравура, 
в 3,5 км. к востоку от морского побережья и в 4,5 км. к юго-востоку от устья реки 
Перияр на ее южном берегу показали. Древние жители Паттанам в 1-2 вв. н. э. 
поддерживали тесные контакты с торговцами из Средиземноморья. На это указы
вают находки фрагментов римских амфор. Хотя Паттанам — первое городище на 
Малабарском побережье Индии, прочно ассоциируемое с индо-греческой торговлей, 
против его отождествления с Музирисом говорит несовпадение названий. В матери
алах южноиндийской эпиграифики имеется грант города Musiyagere [EI. XV. 6 (Η): 
21 -28] . Однако из описания границ города не вполне ясно, может ли он претендовать 
на отождествление с Музирисом, упомянутым автором ПЭМ. 

О значении Музириса— рынка и порта— может свидетельствовать тот факт, 
что Плиний Старший называл его «primum emporium Indiae» (6. 104). Музирис был 
не только крупным центром международной торговли, но, начиная с I I I в. до н.э. , 
и местом пересечения внутрииндийских торговых путей (Mahalingam 1967: 1 6 1 -
192). 

269. Νελκύνδα. Нелькинда была упомянута также Плинием Старшим (6. 105) и 
Клавдием Птолемеем (7 .1 .8-9) . X. Лассен предположил, что Нелькинде может соот
ветствовать местечко Нилешвара (Nilesvara) на Малабарском побережье, и греческое 
название этого порта может являться транскрипцией санскр. Nilakantha («обладаю
щий синей шеей», одно из имен Шивы) (Lassen 1857:22,55,165,189, 190; Fabricius 
1883: 160) или Melkinda — там. «Западное царство» (Caldwell 1913: 95). 

Предлагалось отождествление Нелькинды с K5ttayam, в 30 км. от Крангануру 
рядом с озером Вембанад (Schoff 1912а: 208; Warmington 1928: 10; Huntingford 
1980: 116; Suresh 1992: 5) или Niranom [Srinivasa Iyengar 1926: 458; Thomas 1924: 
216-217, 219; Thomas 1931: 236-238 (возможно, и St. Thomas)]. 

Фонетически греческому названию Νελκύνδα хорошо соответствует название сов
ременной деревни Nilagunda (Neelgoond: lat. 14° 44'; long. 75° 57'). Ее древним мест
ным названием было Nirugurhda (см., например, EI. X I I . 19.64,77), т. е. «заболоченная 



низина» [Barnett 1913-1914: 147; соглашаясь с трактовкой gund / gumda, издатель 
надписи Джон Фейсфул Флит высказал мнение, что корень mul / mullu означает 
«шип» (Fleet 1915-1916: 190)]. В 2 милях на юго-восток (lat. 15° 16' Ν; long. 75° 35' 
Ε.) от этой деревни лежит другая, с похожим названием Mulgund / Mulgunda — ад
министративный центр одноименной группы из 12 деревень, упоминаемая в надписях 
[например, EI. V I . 24 (С); XI I I . 15 (К); X V I . 9 (А): 21]. Совсем рядом (lat. 14° 56'; long. 
75° 15') Л. Д. Барнетт локализует деревню с древним названием Nidagundi и совре
менным Needgoondee (Barnett 1915-1916: 12). Еще ближе к греческому топониму 
древнее название деревни Nelkunda (ныне Налкунда), расположенной в Западной 
Индии в штате Майсор (талук Даванагере, округ Чхитрадург). Она упоминается в 
одной средневековой надписи [EI. XXXII . 26: 25 («Nilkunda-nama gramam...»). 

Указанные населенные пункты не лежат на самом берегу Индийского океана, но 
и ПЭМ говорит, что Нелькинда находилась на некотором расстоянии от берега (54: 
18. 5). Видимо, вся эта местность, расположенная в прибрежной равнине и носив
шая в древности название «заболоченная низина», и дала название тому, что было 
известно как порт Νελκύνδα. 

270. Κηπροβότου. X. Фриск предположил, что это чтение ошибочно и что нужно 
читать Κηροβότρου (Frisk 1927:128). Если это так, то можно было бы предположить, 
что оно является греческой транскрипцией Keralaputra, царского титула правителей 
царства Чера, упоминавшегося еще в эдиктах Ашоки (Kelalaputo). В античной этно
графии было вполне привычным называть правителя по имени его страны, напри
мер, Мегасфен упоминает царя Палиботра— правителя Паталипутры Сандракотта 
(Strabo. XV. 1. 36). Правильность такого предположения подтверждает тот факт, 
что имя этого правителя передается Плинием Старшим как Caelobothras (6. 104), 
а Клавдием Птолемеем как Κηροβότρος (7. 1. 86). «Вина» за такого рода передачу 
этого топонима лежит скорее не на переписчике, а самом авторе ПЭМ, невнятно, 
как это с ним часто происходило, передававшим местные названия. 

271. ακμάζουσα δέ τοις από της Άριακής εις αυτήν έρχομενοις πλοίοις και τοις 
Έ λ λ η ν ι κ ο ΐ ς . В тамильской литературе сохранились многочисленные описания 
процветания Музириса благодаря торговле с «яванами» ('Ιάονες, 'Ίωνες) — так со 
времени похода Александра в Индии называли греков, а затем всех прибывавших из 
греко-римского мира (Меііе 1940-1941: 85-95). 

272. κείται δέ παρά ποταμόν. В тамильской поэзии Музирис описывается, как 
лежащий на реке PeriyaRu (там. «великая река»), ныне Перияр— самая большая 
река Малабарского побережья, берущая начало в горах Кардамон. 

273. В рукописи— лакуна. В соответствии со вставкой К. Мюллера, следует 
читать: «στόματος του ποταμού του»— «устья реки». 

274. της Πανδίονος. Имеется в виду самое южное и раннее из трех тамильских 
царств—Пандъя, упоминаемое уже в эдиктах Ашоки. В античном мире оно получило 
известность после того, как к Августу прибыли послы царя Пандиона с подарками 
(Res Gestae. 36.5.50-51). Упоминается также Плинием Старшим (6.105) и Клавдием 
Птолемеем (7. 1. 11). 

276. κείται ... παρά ποταμόν. Имеется в виду река Pambiyar. Клавдий Птолемей 
упоминает эту реку под ее древним названием Барис (7. 1. 8). 



276. Βακαρή. Упоминается также Плинием Старшим (6.105) и Клавдием Птолеме
ем (7.1.8). Традиционно Бакаре идентифицируется с Поракад (Porakad) в Траванкуру 
(Schoff 1912а: 211; Schoff 1913а: 131; Srinivasa Iyengar 1926:458; Warmington 1928: 
59; Bopearachchi 1997-1998: 270). В. Смит и С. Суреш отождествляют ее с совре
менным городом Вайккарай (Smith 1924: 468; Suresh 1992: 5). Д ж . У. МакКриндл, 
Ж. Блок и С. Леви полагают, что этот топоним соответствует знаменитому в индий
ской традиции городу Дварака, основанному Кришной (McCrindle 1885: 53; Bloch 
1911: 3; Levi 1936: 72). Эта точка зрения основана в большей степени на обманчи
вом фонетическом сходстве: сам город Дварака традиционно локализовался на п-ве 
Катхъявар. 

Ф. де Романис предполагает, что схожие характеристики Музириса и Бакаре 
(оба были очень важными пунктами торговли, в частности, перцем) проливают свет 
на причины постоянных войн между царствами Чола и Пандъя, описанием которых 
полна тамильская литература— раздел сфер влияния в международной торговле 
[deRomanis 1982-1987: 183 (=deRomanis 1996b: 107-108)]. 

277. άλματα . Д ж . Джангранде отмечает разницу между άλματα и ελαφρούς— 
«обыкновенными отмелями», упоминаемыми далее. По его мнению, άλματα изна
чально означает «гладкую поверхность песка», использовавшуюся атлетами для 
состязаний; в случае ПЭМ эта поверхность— выступает из воды (Giangrande 1975: 
295). 

278. Αυτοί δέ οί βασιλείς αμφοτέρων των εμπορίων έν τχ\ μεσογαίω κατοικούσιν. 
Имеются в виду цари государств Чера, к которому относился Музирис, и Пандъя, к 
которому принадлежала Нелькинда. Столицей Чера был город Vanji/Vanci, распо
ложенный на месте ныне заброшенной деревни Tiru Vancikkalam, приблизительно 
в 40 км. к северо-востоку от Кочин или Карур, упомянутый Клавдием Птолемеем 
(7. 1. 86), в округе Тричи. О вероятности этого тождества см.: Nagaswami 1995:91; 
история его изучения представлена в той же работе (Nagaswami 1995: 3-107). Как 
следует из параллельного места «Естествознания» Плиния Старшего [«Pandion, longe 
ab emporio in mediterraneo distante oppido quod vocatur Modura» (6. 105)], столицей 
царства Пандъя (Pandya), был город Модурай. Текст ПЭМ и Плиния Старшего гово
рят одними словами о том, что правитель Пандъя проживает «в глубине материка», 
и речь, следовательно, может идти только об одном городе— Модурай. 

279. Πλεΐ δέ είς τά εμπόρια ταϋτα μεστά πλοία. Это место породило определенную 
дискуссию по поводу адекватности смысла сохранившегося текста. Дж. У. МакКрин
дл дает следующий перевод: «The ships which frequent these ports are of large size...» 
(McCrindle 1879a: 147), а В. X. Шофф — «They send large ships to these market-towns 
on account of the great quantity and bulk of pepper and malabathrum» (Schoff 1912a: 
44). Однако эти переводы не вполне отражают смысл фразы, подменяя заполненность 
кораблей расчетом на большой груз перца и малабатра. X. Фриск предложил заме
нить μεστά на μεγάλα,τβκ как, по его мнению, «было невозможным, чтобы корабли 
прибывали в эти порты полностью загруженными из-за большого объема перца и ма
лабатра» (Frisk 1927:118). Согласно Е. Драконаки-Казантзаки, все трудности могут 
быть решены, если считать, что конструкция «предлог εις + винительный падеж» в 
данном случае, как часто в позднегреческом, обозначает не направление движения, 



а место действия, и соответственно этот отрывок нужно интерпретировать, как «кур
сировать по этим портам» (Drakonaki-Kazantzaki 1982: 50-51). 

Это мнение, несмотря на его оригинальность, нужно все же признать неверным. 
Очевидно, что в данном случае речь идет о судах, которые уже возвращались с 
юга — из Коттанарики (см. ниже), нагруженные перцем. Объемы вывоза перца были 
столь велики, что в Остии при Домициане были построены специальные склады для 
малабарского перца (Ковалев 1948: 595). 

280. του πιπέρεως. Происходит от санскр. ріраіі, которое, в свою очередь, может 
восходить к тамильскому pippili / tippali / tippili - «длинный перец». Тамильская 
литература содержит данные о торговле перцем в Музирисе: Рагапаг (PuRam. 343. 
1-11). Краткую историю торговли перцем с самых ранних пор до Средневековья см.: 
Schoff 1912а: 213-216. 

281. μαλαβάθρου. Имеется в виду лист Cinnamonum tamala (Buch.-Ham) Nees 
& Eberm. и других лавровых [Cinnamonum bejolghota (Ham.) Sweet]. Само слово 
μαλάβαθρον происходит от санскр. tamalapattra, «лист тамала» — так называются 
различные виды деревьев [McCrindle 1885: 219; Lassen 1857: 37 (в первом томе 
«Индийских древностей» X. Лассен предположил, что исходной формой было 
mala + pattra = «гирлянда листьев» (Lassen 1847: 283); Liddel, Scott, Jones 1940: 
1076], но не вполне ясным остается то, что в Индии подразумевалось под листьями 
tamala. 

Задавшийся этим вопросом Б. Лауфер пришел к выводу, что только китайские 
источники могут дать искомый ответ. Он отождествил малабатр с Lophantus rugosus 
(семейство Labiatae), ho hiang китайской традиции. В ней это растение описывается 
как дерево с толстым стволом и огромными корнями, оно живет тысячи лет, если 
его спилить, то в 4-5 лет оно сгнивает совершенно. Лауфер установил, что родиной 
малабатра должен был быть Малайский п-ов (Laufer 1918: 23, 26, 29). 

Э. X. Уормингтон, а вслед за ним, правда, без соответствующей ссылки, и Л. Кассой 
считают, что под листьями tamala имелся в виду коричный лист (Warmington 1928: 
186-190; Casson 1989а: 220). Как указывал М. Майрхофер, в данном случае имеется 
в виду «дерево с темной корой и белыми цветами» [Mayrhofer 1956-1980 (1956) 478; 
(1963): 620]. П. X. Л. Эггермонт полагал, что tamala означает некую «разновидность 
корицы или лавра» (Eggermont 1966: 279). К. Карттунен в свою очередь писал, что 
ни одна из предыдущих попыток отождествить это растение не может быть призна
на удачной, и вопрос должен быть оставлен открытым (Karttunen 1997: 158-160). 
Историю дискуссии см.: Lassen 1857: 37ff; McCrindle 1885: 219-220; Schoff 1912a: 
216-219, 281; Miller 1969: 23. 

Точка зрения X. Лассена, отождествившего малабатр с дикой касией, растущей 
в Восточных Гималаях, признавалась всеми перечисленными авторами. Ж. Андре 
и Ж. Филлиоза полагали, что речь может идти о «коричном дереве» или о «пачули» 
(Pogostemon patchouli Pell.) [Andre, Filliozat 1986:361-362 (п. 168) (см. рец.: Flober 
1987:339-340)]. Идея о значении слова «малабатр» как «малабарская корица», пред
ложенная Ж.-К. Тойоном (Goyon 1996: 653), выглядит крайне сомнительной. 

Самое раннее упоминание малабатра в греческих папирусах относится ко I I веку 
н.э. (SB. VIIL 9826); большая же часть упоминаний относится к ІІІ-ІѴ вв. и даже 
V в. н.э. : τα[..]και τά βαλάβαθ[ρα] καλαβαθ[..] (BGU I . 93. г. Ctr. 11); μαλαβάθρου 



βαλαβαθρου (BGU I I I . 953. 2); P. Ant. 32; μαλαβάθρου λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) (P. Oxy. 
31. 2570 = 54. 3766 гр 5. ms 87); μαλαβάθρου λί(τραι) '4 (PSI 1264. 12. 17); Ο. Tait. 
2153; к а і έάν καν έχης μαλβο[θ]ρίων...(5Β 9826. 11-12). Малабатр использовался 
в медицине и парфюмерии, как подсластитель и освежитель дыхания. Малабатр до
вольно подробно описан в античной литературе (Diosc. 1. 12. 1; Plin. Ν. Η. 12. 129; 
Ptol. 7. 2. 16). Можно предположить, что в данном фрагменте речь идет об одном из 
горных пограничных районов между Китаем и Индией. 

282. σώζει. Ε. А. Шванбек предложил изменить чтение рукописи на ώσεί, полагая, 
что это придаст фразе нужный смысл (Schwanbeck 1850: 333). П. Мель цитирует 
эту фразу в следующей форме: «...όσον έν Βαριγάζοις», и, естественно, она ему пред
ставляется «un peu enigmatique» (Meile 1940-1941: 104). Между тем в вульгарном 
греческом глагол σώζω имеет значение «прибывать», «доходить» (Giangrande 1975: 
295); так что имеет смысл сохранить перевод в такой форме: «довозится (или прибы
вает) столько же, сколько в Баригазу...». 

283. ...σίτος δέ δσος αρκέσει τοις περί τό ναυκλήριον δ ιά τό μή τους εμπόρους 
αύτω χρήσθαι . Хлеб этот, очевидно, предназначался для соотечественников, по 
каким-то причинам лишенных его. ПереводДж. У. Б. Хантингфорда «...wheat enough 
for ship's crew, since the merchants do not stock it» (Huntingford 1980:52) — неверен: 
текст ни словом не упоминает складирование хлеба. Интерпретация этого фрагмента 
Л. Кассоном «...because the {local} merchants do not use it» [«так как местные купцы не 
используют его» (Casson 1986а: 76 (п. 9)); Casson 1989а: 85)] также представляется 
неточной. Здесь он возвращается к вариантам К. Мюллера: «...frumentum quantum 
satis est ad usum nauticorum, quum mercatores eo ad negotiandum поп utantur» (Muller 
1855a: 298), Дж. У. МакКриндла: «...corn, only for the use of the ship's company, as the 
merchants do not sell it» (McCrindle 1879a: 147) и В. X. Шоффа: «... wheat enough for the 
sailors, for this is not dealt in by the merchants there» (Schoff 1912a: 45). Из текста ПЭМ 
известно, что и местные торговцы из Ариаки, Баригазы и Лимирики торговали хлебом 
(14:5. 10; 32:11. 3). Фразу «αύτω χρήσθαι» нужно трактовать не «пользоваться им», 
а «нуждаться в нем» (от глагола χράω). Мнение М. И. Ростовцева, согласно которому, 
этот хлеб предназначался для прокорма экипажа в ходе плавания [Ростовцев 1907: 
389 (прим. 2)], также представляется неверным, так как этот продукт перечислен не 
отдельно, а в числе прочих продуктов ввоза. 

Перевод фразы должен выглядеть следующим образом: «...хлеб — сколько необхо
димо для тех, кто владеет кораблями, так как торговцы в нем не нуждаются». В данном 
случае имеется в виду, что торговцам, отправляющимся из Египта, нет нужды брать 
хлеб на борт. Хлеб в изобилии вывозился из Баригазы в Мосха Лимен и в «лежащие 
на том берегу рынки», а Баригаза упомянута в этом фрагменте как и импортер того 
же вина, что и Нелькинда. Эти обстоятельства заставляют предположить, что хлеб 
для судовладельцев ввозился не из Египта, а покупался в Баригазе и перепродавался 
в более южных районах; именно потому греко-римские торговцы и не нуждались в 
нем: хлеб можно было купить и перепродать «на месте». 

284. Φέρεται δέ πέπερι. Сорт перца, вывозившийся из Баригазы (49: 16. 30), 
специально оговаривался. В данном случае, вероятно, имеется в виду черный перец, 
пользовавшийся наибольшим спросом в Средиземноморье (Warmington 1928:181). 



Он становился черным в процессе его высушивания на солнце перед продажей (Das 
Gupta 1967:21). 

285. Κ ο τ τ α ν α ρ ι κ ή . Вероятно , этот топоним происходит от тамильского 
kutta-nadu — «страна лагун» (Lassen 1857:34; Srinivasa Iyengar 1926:458; Sivaraja 
Pillai 1932:176). Cottonara также упомянута Плинием Старшим (6.105), для которого 
это— страна перца, и Клавдием Птолемеем (7. 1. 9). Другие варианты: kolatta-nadu 
(Северный Малабар с центрами Каннануру иТелличери); kodatta-nadu (Южный Ма-
лабар с центром в Каликуте); kodatta («транспорт») + nadu («район»); kadal («море») + 
kodu («гора») = kodu-nadu («горная страна на морском побережье») (Schoff 1912а: 
221-222; Caldwell 1913: 95). Об описании Коттанарики в тамильской литературе 
см.: Thomas 1931:238. 

286. Χρυσονητιωτική. Имеется в виду Золотой остров, упоминающийся и далее 
(60: 20. 9; 63: 21. 1, 9-10). Этот топоним, изначально относившийся, вероятно, 
к нижней Бирме, означает у автора ПЭМ и, позднее у Птолемея (1.13.9; 1. 14. 1;6. 
23. 82; 7. 2. 5, 12, 25)— Малайский п-ов. Об этом см.: Braddell 1947а: 164; van der 
Meulen 1974: 1-40. Само название восходит к санскр. SuvarnabhQmi («золотая зем
ля»); так в древнеиндийской литературной традиции обозначалась сказочно богатая 
земля, расположенная на Востоке и идентичная современной Суматре. Ж. Андре и 
Ж. Филлиоза полагают, что в древности географическое понятие Суматра включало 
в себя и Малайский п-ов (Andre, Filliozat 1980: 78). Там же приведен список работ, 
в которых дается такое отождествление. О восприятии Юго-Восточной Азии в ан
тичной географии см.: Wheatley 1961: 125-129; 145-146; 177-186. См. рец.: Ccedes 
1962: 433-439. О контактах Индии с Юго-Восточной Азией, начавшихся еще в IV 
в. до н.э. , организации морской торговли, результатах археологических работ см.: 
Glover 1996: 129-158. 

287. καΐ ή περί τάς νήσους θηρευομένη τάς προκειμένας αυτής τής Λιμυρικής. 
Имеются в виду Лаккадивские о-ва. 

288. Κατανοήσας τήν θέσιν των εμπορίων καΐ τό σχήμα τής θαλάσσης. Этот не 
самый сложный для интерпретации отрывок вызвал, однако, немало разногласий. 
Б. Фабрициус переводит фразу «τό σχήμα τής θαλάσσης» как «Beschaffenheit des 
Meeres» (Fabricius 1883:99); В. X. Шофф, Μ. Уилер и Ж. Пиренн [явно под влияни
ем латинского перевода К. Мюллера, для которого данное выражение тождественно 
латинскому «habitu maris» (Muller 1855а: 299)]— «conditions of the sea» [Schoff 
1912a:45; Wheeler 1954:126;Pirenne 1970:104(«conditionsdelaтег»);Э.Х.Уормин
гтон— «shape of the sea» (Warmington 1928:46); Э. Фрезул— «conditions de la mer» 
(Frezouls 1984: 308); Л. Кассой— «configuration of the sea» (Casson 1989a: 87). 

Нельзя не согласиться с мнением А. Черниа, что в данном контексте единствен
но возможный смысл слова σχήμα может быть только физическая форма, геомет
рическая фигура, приложенная к требованиям географии и навигации (Tchernia 
1994: 132-133). Верный перевод был дан еще Дж. Б. Рамузио в 1550 году в первом 
переводе ПЭМ: «1а forma della тагіпа» (Ramusio 1979: 533); также Дж. У. МакКрин-
длом— «configuration of the sea» (McCrindle 1879a: 147). 

289. [άφ* οΰ] τοπικώς. 
Как указывает X. Фриск, текст ПЭМ, начиная с этого места вплоть до § 60, сильно 

испорчен и не поддается надежной реконструкции (Frisk 1927: 118). 



А. Ф. Л. Бистон полагает, что общепринятое толкование τοπικώς как «местный» 
[«рго locorum ratione» (Muller 1855а: 299); в недавнем издании— «іп this local...» 
(Casson 1989a: 87)] не имеет смысла. Слово τοπικώς должно быть изменено на 
τροπικώς, [άφ' ο ΰ ] — нужно отнести к Гиппалу [начиная с первого перевода ПЭМ, 
Дж. Б. Рамузио эта фраза трактуется как «da quel tempo» — «с того времени» (Ramusio 
1979: 533). Ср. перевод Шоффа: «For at the same time...» (Schoff 1912a: 45)], и весь 
фрагмент нежно интерпретировать следующим образом: «from whom by shift in 
meaning...» (Beeston 1981: 355). 

Видимо, стремление внести такое исправление вызвано несогласием с тем, что 
в этой местности сезонные ветры называются гиппалийскими, это было бы дейст
вительно лишено здравого смысла. Но автор ПЭМ имел в виду нечто иное: τοπικώς 
обозначает не место, где они называются гиппалийскими [ср. весьма двусмысленный 
перевод Кассона: «...in this local the winds we call etesian blow seasonally...» (Casson 
1989a: 87)], а т о — где они собственно дуют, т .е . акваторию Индийского океана 
между Аравией и Индией. При такой трактовке необходимость в какой бы то ни было 
правке отпадает. 

Л. Кассой указывает на лакуну в рукописи, оставленную переписчиком в том мес
те, где в других изданиях стоит άφ* οΰ [Muller 1855а: 299; (ср. перевод с временным 
значением άφ ' ο ΰ — «с того времени»: «etiam, quum pro locorum ratione...»); Casson 
1989a: 87]. В любом случае, такая трактовка неверна, άφ ' οΰ передает причинное 
значение и дальше (57:19.6) и других текстах: «δίδού τρία έτη άφ ' οΰ έρχομαι ζητών 
καρπό ν έν τη συκή ταύτη και ουκ ευρίσκω· έκκοψον αυτήν» [«так как вот уже тре
тий год я прихожу искать плод на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее» (Лк. 13. 
7)]; «άάφ οΰ αν έγερθη ό οικοδεσπότης καΐ άποκλείση την θύραν ... αποκριθείς έρεΐ 
ύμΐν...» «Потому, когда хозяин дома встанет и затворит двери ...скажет вам в ответ» 
(Лк. 13. 25-26)] . 

290. <ϊππαλος> προσονομάζεται δέ από της προσηγορίας του πρώτως έξευρηκότος 
τόν διάπλουν. 

Историчность Гиппала. 

Б. Фабрициус характеризовал Гиппала как «умного и предприимчивого моряка» 
(Fabricius 1883: 161); В. X. Шофф— как «предприимчивого навигатора» (Schoff 
1912а: 6); В. О т т о — как «прославленного моряка, предпринявшего множество пе
реходов из Египта и Аравии в Индию» (Otto 1913: 1660). Э. Дьюринг-Касперс даже 
назвала его «римским гражданином, жившим в I в. н.э.» (During-Caspers 1986: 25), 
а Ж. Пиренн— «гениальным мореходом» [Pirenne 1970: 104 (далее, однако, Пиренн 
говорит, что такого морехода не существовало вовсе, и в этом вопросе надо следовать 
не ПЭМ, а Плинию Старшему, который только и сохранил историю постепенного со
вершенствования маршрута от Аравии до Индии (Pirenne 1970:112)]; его же Пиренн 
отождествляет с «одним торговцем, который открыл более короткий {путь}, и жажда 
наживы приблизила Индию» (РІіп. 6. 101). 

Если это так, то свое имя мореход получил по названию гиппалийского ветра, 
уже известного: текст Плиния отчетливо говорит о том, что между началом ис
пользования гиппалийского ветра и обнаружением «более короткого пути» прошло 
целое поколение мореходов: «...затем обнаружилось, что наиболее надежный путь к 



Патале проходит от аравийского мыса Сиагра с помощью западного ветра, который 
называют там гиппалийским...Следующая эпоха считала более коротким и более 
надежным путь, идущий от этого же мыса до индийского порта Сигеруса и долгое 
время по нему следовали, пока один торговец не открыл более короткий, и жажда 
наживы приблизила Индию» (6. 100-101). Эта последовательность противоречит, 
однако, тексту ПЭМ (57: 19. 5), согласно которому этесийские ветры были названы 
по имени морехода, но не наоборот. 

Историчность фигуры Гиппала— не просто первооткрывателя муссонного море
плавания, а реального лица — вызывает у ряда исследователей, особенно в последнее 
время, серьезные сомнения: [Tchernia 1995а: 994; Tchernia 1996а: 252 (имя море
плавателя Гиппала— миф)]. Так, еще Ф. Вилфорд полагал, что греческое Hippados 
(видимо, он все же имел в виду Гиппала) родилось от санскр. abdhi («океан»), про
износимого как apdhi (Wilford 1805: 307). Μ. Родинсон считает это имя фикцией и 
персонификацией [идея, отвергнутая, например, Л. Кассоном (Casson 1989а: 224)], 
и происходящим от постоянного использования моряками летних ветров в районе 
Гиппалийского моря (Itinerarium Alexandri Magni. 48) (Rodinson 1975-1976: 208). 
Но он не поставил перед собой вопроса: не родилось ли название Гиппалийского 
моря от имени Гиппала? 

Весомый вклад в развитие теории «персонификации» природных явлений в об
разе Гиппала внес П. X. Л. Эггермонт. По его мнению, начало составлению этого 
образа положил Эвдокс Кизикский. Во время своих странствий он выяснил, как на 
местном наречии назывались ветры, которыми он сам был подхвачен. В «Полезных 
вещах касательно основных принципов и правил навигации» Ахмада бин Маджида 
(1432-1500 гг.) упоминаются юго-западные ветры 'awliya (мн. ч. от 4awah~) дующие с 
июля по август в акватории Красного моря, от которых в древности пошло также на
звание Авалитского залива. Эвдокс мог грецизировать название этих ветров в αυαλα, 
ставшим впоследствии ϊππαλος. Так появилось на свет название Гиппалийских моря, 
ветра, мыса и моряка Гиппала, описанных целым рядом античных авторов (Eggermont 
1988:349-359). Рассуждения Эггермонта заслуживали бы тем больше доверия, чем 
удачнее ему удалось бы показать, каким образом из 'awali мог получиться ϊππαλος. 
Искажений должно было быть так много, что эта теория выглядит малоправдоподоб
ной. Нет ничего невозможного в том (и с этим, скорее, стоит согласиться), что имя 
моряка и торговца Гиппала могло родиться от названия ветра, а не наоборот. Но этот 
факт не противоречит историчности самой фигуры морехода, упомянутой в ПЭМ. 

С. Маззарино, поднимая вопрос о названии ветра гип(п)ала в рукописной традиции 
«Естествознания» Плиния Старшего, проанализировал все контексты, восходящие 
к греческому слову ίππος в ней, и пришел к заключению, что утвердившееся в XVIII в. 
в ΝΗ. 6.100 чтение -рр- в hippalum (скорее даже hyppalum) должно быть исправлено 
на -ρ-, тогда как в N R 6.104 необходимо читать hippalum (hyppalum). Первое чтение, 
как полагает автор, восходит к Неарху и Онесикриту (Nearchus. FGrHist 133 F 118; 
Aristob. FGrHist 139 F 35) и означает «ветер, дующий с моря» — ύφαλος. 

Эта идея, поддержанная А. Черниа (Tchernia 1995а: 994; Tchernia 1995b: 156), 
была подвергнута критике Ж. Десанжем, отметившим, что нельзя вывести название 
Гиппалийского моря из понятия «из-под моря», и что не только название ветра, но и 
моря происходят от имени того, кто при помощи данного ветра это море и пересек. 



К рассматриваемому же циклу названий нужно относить и имя «гиппалийского» мыса, 
упомянутого Плинием Старшим: «promunturium quod aliqui Hi<p>palum scripsere» 
(6. 172) (Desanges 1996: 665,668). Ф. де Романис, в свою очередь, полагает, что эта 
форма должна была звучать как ΰπαλος и отражать не варваризацию этого понятия, 
как полагал С. Маззарино, но ионизацию, заимствование имени «ветра, дующего с 
моря» из канонов ионийской науки (de Romanis 1997b: 688). Второе чтение (hippalum/ 
hyppalum), по мнению Маззарино, восходит к современной Плинию эпохе и, таким 
образом, разрушает принятое о нем мнение как о писателе, работавшем только с 
авторитетными письменными источниками, не обращаясь к современной ему дейст
вительности (Mazzarino 1996: 76). 

Данным «Естествознания» Плиния Старшего С. Маззарино противопоставляет 
неизвестную Плинию традицию ПЭМ, по которой "Ιππαλος — имя собственное 
открывателя муссонных ветров. Эту версию он считает легендарной и полагает, что 
она должна быть отвергнута, как не имеющая реальной исторической основы. Автор 
задается вопросом: если этот Гиппал был исторической фигурой, как Посидоний, 
который писал в 20-е годы I в. до н. э., мог назвать Эвдокса из Кизика автором этого 
открытия [F. Gr. Hist. 87 F 28 = F 49 Е.-К. = F 13 Th (оно датируется по-разному: 117г. 
до н. э. — Laffranque 1963:207; 118-116 гг. до н. э. — Raschke 1978:661;116/115 гг. 
н . э . — Бауэр, Лундин 1994а: 105)]. Этим же вопросом задается Ф. де Романис 
(de Romanis 1997b: 689). Следовательно, можно предположить: если Гиппал и был 
исторической фигурой, традиция ПЭМ восходит к более поздней эпохе и получила 
хождение после Посидония, или же сам Посидоний отверг ее историчность. Первая 
гипотеза кажется С. Маззарино более предпочтительной [Mazzarino 1982-1987: 
ѴІІ-ХІѴ (= Mazzarino 1996: 72-79)]. 

В схеме Маззарино, даже если верна точка зрения, что автор ПЭМ заимствовал 
новые географические данные из труда Посидония (Tchernia 1996а: 258), непонятным 
остается другое: почему же ПЭМ не упоминает Эвдокса из Кизика? Без ответа на это 
вопрос гипотеза Маззарино недостаточно обоснована. Так как ПЭМ был составлен 
позже работы Посидония (а противоположное мнение не имеет никаких оснований), 
то остается предположить, что этот текст был составлен в среде, оторванной от гео
графической учености, и изучение «формы моря» было заимствовано не у Посидония, 
а из того же эмпирического опыта греко-египетских торговцев, на который сам Черниа 
и ссылается (Tchernia 1996а: 259-261). И хотя плавание Эвдокса в открытом море 
было связано с ζεφύροις συνεχέσι— «постоянными западными ветрами» (Strabo. И. 
3. 4 -8) , разница в положении Эвдокса и Гиппала заключалась в том, что последний 
знал эту «форму моря» на собственном опыте; а так как индийца, из-за которого и 
начались все злоключения Эвдокса, нашли у самой впадины Аравийского залива 
полумертвым на пустом корабле, севшем на мель, можно предположить, что маршрут 
от Индии до Красного моря хотя и был известным во времена Эвдокса, но оставался 
мало исследованным и проходил вдоль берегов, т. е. не был связан с муссонами или 
с умением их использовать. По словам самого Эвдокса, Птолемей VII I Эвергет I I 
Физикон сомневался в такой возможности (Strabo. I I . 3. 4), а это может говорить о 
том, что этот маршрут мог быть известен только индийцам, но не жителям Среди
земноморья. 

Здесь нельзя согласиться с А. М. Петровым в том, что царя удивила не сама веро
ятность совершить подобное плавание, а скорость, с какой индиец дошел от Индии до 



Аравии: текст ни словом не уточняет, какое время заняло это путешествие (Петров 
2000: 16). Да и самого Эвдокса при возвращении из повторного плавания отнесло 
на юг Эфиопии, где он нашел обломок корабля из Гадеса, т .е . средиземноморские 
мореходы в это время еще очень слабо владели навыками муссонной трансокеанской 
навигации, а известные совершавшиеся вояжи носили случайный характер. Поэтому 
провозглашение Эвдокса мореходом, «стоявшим у истоков муссонного мореходства 
в эллинистическом мире», необоснованно, а то, как Гиппал «...лишь усовершенство
вал открытое до него или сделал доступным новый тип навигации для несравненно 
возросшего числа купцов из греко-римского мира уже после посещения Страбоном 
покоренного Египта» (Петров 2000: 17), оставлено без ответа. Непонятно и то, на 
основе чего И. Пушкаш сделала заключение о том, что «Эвергет...желал стать вла
дыкой кратчайшего и наиболее безопасного пути в Индию» (Puskas 1987: 145). 

Не опровергнутой Маззарино остается и схема, предложенная еще М. П. Чарль-
свортом на противоположных основаниях (не связанных с персонификацией при
родных явлений): плавание Гиппала до Индии могло иметь место после написания 
«Географии» Страбона, но до написания ПЭМ и «Естествознания» Плиния, т. е. между 
20 г. до н. э. и 10 г. н. э. Резкая интенсификация средиземноморско-индийской торговли 
после 30 г. до н. э. привела к тому, что его «открытие» сделало возможной муссонную 
навигацию до Индии. Скорее всего, и имя он получил по названию ветра, который он 
использовал для прямой навигации в Индию (Charlesworth 1928: 95). 

Думается, что схема, выводы С. Маззарино относительно историчности Гиппала 
нуждаются в дополнительном обосновании. В этой связи необходимо вспомнить об 
оригинальной и весьма распространенной идее, согласно которой Гиппал мог сопро
вождать Эвдокса Кизикского в его плавании в конце II в. до н. э. — и именно тогда была 
впервые открыта возможность прямой торговли с Индией через Индийский океан и 
был положен конец монополии аравийских навигаторов и торговцев [McCrindle 1879b: 
135; Bengtson, Otto 1938: 202-204; Rostovtzeff 1941: 929; Thiel 1939; Thiel 1966: 
10, 20-21; Hourani 1951: 24 (впрочем, Дж. Φ. Хоурани готов согласиться с любой 
последовательностью: Гиппал совершил переход через Индийский океан до Эвдокса, 
они совершали его вместе, он совершил его после Эвдокса); Моогеп 1972:133; Dihle 
1974: 7; Dihle 1978: 548-549]. Μ. Г. Рашке назвал эту идею «слишком простой, что
бы быть правдоподобной» (Raschke 1978: 661). Ответ, конечно, остроумный, но не 
подкрепленный никакими доводами. Спорной как раз представляется точка зрения, 
согласно которой открытие прямой муссонной навигации через Индийский океан 
оказало существенное влияние на степень торговой активности южноаравийских 
купцов. 

Нужно все же согласиться с Ж. Десанжем в том, что и море, и ветер были назва
ны по имени того, кто впервые пересек море, используя этот ветер (Desanges 1996: 
668). 

Предмет открытия Гиппала. 

Ряд исследователей давно обратили внимание на то, что для автора ПЭМ "Ιππαλος 
был не первооткрывателем муссонных ветров и связанной с ними навигации, а лишь 
самой возможности переплыть напрямую Индийский океан: «τον διά πελάγους έξεϋρε 
πλουν» (57:19.3) [Hourani 1951:26 (Гиппал открыл саму возможность использования 



юго-западного муссона для того, чтобы быстрее доходить до Индии); Curtin 1984:97 
(«Эта история — продукт римского этноцентризма»); продолжая его мысль— «этно
центрический абсурд, который касается не римлян, но современных комментаторов»; 
Tchernia 1995а; 995; Tchernia 1996а: 253]. О знакомстве финикийских, аравийских, 
восточноафриканских и индийских мореходов с муссонами еще задолго до «откры
тия» Гиппала и активном освоении ими акватории Индийского океана исследователи 
говорят уже почти 200 лет. Лейтенант Берне отстаивает приоритет индийцев перед 
аравийцами в освоении акватории Индийского океана, начиная с раннебиблейских 
времен (Burnes 1836: 28). Лейтенант Дикинсон выступил с критикой положений 
Бёрнса, полагая, что ничего определенного о морской торговле между Индией и 
Средиземноморьем, кроме того, что она существовала, — неизвестно, и именно ара
вийским мореплавателям принадлежит это первенство еще со времени царя Саломона 
(Dickinson 1835:114-115). Интересен аргумент, приведенный для обоснования этого 
положения: в Индии не было касты мореходов! 

Такого рода полемика «продолжается» и в более свежих работах. Ж. Пиренн, 
оперируя практически теми же словами, что и два офицера армии Его Величества 
Вильгельма IV, посчитала возможным ограничится замечанием, что сабейцы обязаны 
своим богатством караванной, тогда как индийцы — морской торговле с использовани
ем северо-восточного (зимнего) муссона (Рігеппе 1970:102-104). Дж. У. Эади выска
зал то же мнение. Главным основанием для него послужило отсутствие у аравийцев 
достаточно крупных кораблей для того, чтобы достигнуть Индии (Eadie 1989: 116). 

В данном вопросе на основе имеющихся данных, а не «логических предпосылок», 
первенство стоит отдать скорее индийским мореплавателям: текст ПЭМ содержит 
сообщение о присутствии индийских торговцев на Сокотре (30: 10. 10), дойти до 
которой, следуя береговой линии, вряд ли возможно. Информация о периодичности 
океанских ветров, дававших возможность использовать как весла, так и парус, была 
получена от индийцев уже флотоводцами Александра Македонского (Агг. Anab. 6. 
21. 2). Южноаравийские мореходы достигали лишь порта Оманы, располагавше
гося, вероятно, на побережье Кармании (36: 12. 8). На современном уровне наших 
знаний мы не обладаем «археологическими и/или письменными свидетельствами 
использования жителями Южной Аравии судов, пригодных как для каботажного 
плавания, так и для плавания в открытом море» (Амирханов, Наумкин, Пиотров
ский, Седов 2002: 168). 

Дж. Уэллстед считал, что прямое мореплавание между Египтом и Индией открыли 
уже Птолемеи (Wellsted 1838: 383). См. также: Lassen 1857: 3, 57 (он именует Гип
пала не «открывателем» муссонов, а «ре-открывателем», так как существование этих 
ветров, якобы, известно финикийцам, но они утеряли наывки их использования в тот 
период, когда они не уже не торговли по Красному морю); Kennedy 1898: 248-287; 
Herrmann 1913: 560 (задолго до наступления нашей эры существовал морской путь 
между Китаем, Сабой и Абиссинией); Enfilin 1930:12; Stutterheim 1929:49-51 (в ис
кусстве Центральной Явы прослеживаются мотивы, которые могли быть привнесены 
из эллинистического Египта); Bengtson, Otto 1938: 204. η. 2; Braddell 1939: 148 
(еще финикийцы могли посещать Малайский п-ов); Braddell 1947а: 163 (муссонные 
ветры издревле использовались на морских путях между Средиземноморьем и Кита
ем); Braddell 1947b: 6-10 (прямых доказательств того, что финикийцы доходили до 



Малазии, нет, хотя имеются находки финикийских бус, сабейцы же имели контакты 
с Малазией в дохристианскую эпоху); Quartich Wales 1950: 37-42 (критикует ка
тегоричность высказываний Стуттурхайма, но соглашается с Браддэллом); Ноигапі 
1951:28 («относительно того, как аравийские мореходы совершали переход в Индию 
прямого ответа— нет, но во всяком случае, не так, как Гиппал... у них не было столь 
мощных кораблей, и поэтому они не могли использовать юго-западный муссон»); 
von Wissmann 1953:69; Tibbetts 1956: 183-189 [говорит о существовании морского 
пути из Аравии в Юго-Восточную Азию уже около 2000 г. до н. э. и о том, что леген
дарная страна Офир могла располагаться на территории современных Суматры или 
Малайского п-ва. Об этом, кстати, писал еще в 1788 г. МакДональд (MacDonald 1788: 
338)]; van Beek 1958а: 147 (η. 41 — основой для такой точки зрения служит пред
ставление об Индии как о родине корицы, доставлявшейся в Аравию индийскими и 
аравийскими торговцами, начиная с IV в. до н. э.); van Beek 1960:136-139 (античные 
авторы не описывали Гиппала как открывателя муссонов, их существование не было 
секретом, хранившимся аравийскими моряками от их греческих коллег, которые не 
могли не знать об этих ветрах; аравийские мореходы и до Гиппала строили кораб
ли, достаточно прочные для того, чтобы пересечь Индийский океан под действием 
муссона. Постоянным оппонентом Гуса ван Бейка был Джордж Хоурани, считав
ший, что аравийские мореплаватели не использовали юго-западный муссон (только 
северо-восточный— для морских переходов в обоих направлениях), не обладали 
кораблями достаточной прочности и не могли совершать трансокеанских вояжей в 
Индию (Ношапі 1951: 5, 28; Hourani 1960: 135-136); Boker 1962: 404 (к началу II 
в. до н.э. аравийские и индийские мореходы могли освоить муссонную навигацию); 
Das Gupta 1967:5 (с глубокой древности до времени падения аббасидского халифата 
в 1258 г.); НШі 1968: 49; Thomas 1932: 259; Curtin 1984: 97; During-Caspers 1986: 
24-25; Бауэр, Лундин 1994а: 104; Sidebotham 1986b: 8, 46; Thapar 1990: 107, Пе
тров 2000: 8-14). 

Всегда сдержанный и осторожный в своих выводах М. Г. Рашке вопрос об исполь
зовании муссонных ветров индийцами и аравийцами раньше греков оставляет откры
тым. Однако он справедливо отмечает, что само наличие муссонов (добавим — и зна
ние об их существовании) не означает возможности их использования. В настоящее 
время нет никаких данных о применении индийскими и аравийским мореплавате
лями юго-западных муссонов для пересечения Индийского океана до утверждения 
греко-римского Египта на торговых путях в Индию (Raschke 1978:655-656). Об этом 
же говорит и автор ПЭМ: морской путь от Аравии до Индии «...<ходившие ранее> 
проплывали вдоль заливов на меньшего размера кораблях». Во всяком случае, 
утверждения, что Гиппалом были открыты именно муссонные ветра или муссонное 
мореплавание [Letronne 1818: 406; von Humboldt 1847: 153-154 (η. 21); Reinaud 
1861: 237-238; Reinaud 1864a: 215; de Saint-Martin 1873: 188; Bunbury 1879: 445; 
Mookerji 1912: 86; Otto 1913: 1661; Rawlinson 1916: 109-110; Charlesworth 1924: 
60; Warmington 1928:9-10,16,38,42-44 (Гиппал—первооткрыватель муссонов), 
46-47 и др.; Berthelot 1930: 328; Henning 1944а: 280-281 (хотя, по мнению Р. Хен-
нинга, Гиппал и не был собственно первооткрывателем муссонов, ему принадлежит 
первенство в их систематическом использовании); Hyde 1947: 205; Ковалев 1948: 
594; Wheeler 1954: 126-130; Raschke 1978: 661; Albright 1982: 50; Karttunen 1986: 



189; Casson 1989а: 224; Sidebotham 1986b: 8; Шеркова 1991: 31; Nagaswami 1995: 
77; Salles 1996а: 252; Krishnamurthy 1996: 10 «открытие торговых ветров Гиппалом 
около 45 г. н. э . . . . ) ]— ни на чем не основаны. 

Этот почти общепринятый миф об «открытии» Гиппала следует подвергнуть 
сомнению: в тексте ПЭМ ничего похожего не говорится. Автор «Перипла» лишь 
утверждает, что этим мореходом был открыт переход через открытое море: «Гиппал, 
изучив расположение рынков и форму моря, открыл путь через {открытое} море» (57: 
19. 7), т .е . ветры им ни специально не изучались, ни тем более не «открывались», 
автор ПЭМ в этом фрагменте их даже не упоминает; он пишет, что именно в Бари-
газу и Скифию— «плавание рискованное, но самое выгодное и довольно короткое» 
(39: 13. 13-14). Разница между тем, как проходила навигация до Гиппала и после 
него, заключается в том, что «ходившие ранее» купцы были вынуждены на малого 
размера кораблях огибать прибрежные заливы, а Гиппал, следовательно, сумел 
на большего размера судне показать возможность прямого рейда до Скифии, Бари-
газы и Лимирики. Автор ПЭМ не разделяет, а наоборот, объединяет два маршру
та — до Скифии и Баригазы, с одной стороны, и до Лимирики, с другой, в «открытие» 
Гиппала: «поэтому ...некоторые ...плывут в Лимирику...те же, к т о — в Баригазу или 
Скифию...» (57: 19. 7-9) . 

Факторы, способствовавшие началу трансокеанской навигации. 

Также неверным следует признать утверждение, что именно открытие муссонов 
сделали возможной прямую навигацию в Индийском океане, как считает Л. Кассой 
(Casson 1989а: 283). Автор ПЭМ дает недвусмысленное объяснение этому: «оі μέν 
<πρότεροι> μικροτέροις πλοίοις περικολπίζοντες επλεον», т .е . , говоря о предыдущем 
поколении мореплавателей, автор ПЭМ ссылается на меньшего размера корабли, 
как причину (для него—единственную), препятствовавшую использованию ветров, 
которые были и ранее хорошо известны. 

По мнению Е. Ламотта, также обратившего внимание на то, что Гиппал не был 
первооткрывателем муссонов, прекрасно известных еще Неарху (см., например, Агг. 
АпаЬ. 6. 21. 1; Ind. 21. 1), их «повторное открытие было сделано, скорее, благодаря 
смелости, чем знанию ветров» (Lamotte 1953:104). Но помимо смелости и прогресса 
в кораблестроении основой такого рода плавания, необходимой для составления 
«схемы моря», должны были стать возросшие географические знания, почерпнутые 
из практического опыта, а для этого нужно было совершить достаточное количество 
удачных вояжей, так что сама торговля — этот двигатель исследовательской актив
ности— между двумя столь отдаленными регионами должна была быть достаточно 
сильно развита. 

Значительное внимание рассмотрению этого вопроса уделил А. Черниа. Среди 
выделенных им факторов и условий один весьма близок к тому, о котором говорил 
Ламотт: мореход должен был быть уверенным в том, что его плавание завершится 
успехом, и он не затеряется в бескрайних просторах Индийского океана. Для этого 
он должен был иметь точные географические сведения, основанные на правильной 
картографической ориентации Аравии и Индии, т. е. с севера на юг, а не с запада на 
восток, как, например, представляли себе Южную Азию Эратосфен, Страбон и даже 
Клавдий Птолемей. Единственным из географов, кто правильно располагал Индию 



на карте, был Посидоний. Развивая идею А. Диле об освоении западного побережья 
Индии уже во I I в. до н. э. в ходе захвата территории Индии индо-греческими правите
лями, что формировало основу знаний, позволивших Гиппалу составить впоследствии 
точные географические представления (Dihle 1978: 565-566), А. Черниа предлага
ет механизм, по которому эти новые сведения могли попасть в Средиземноморье: 
по его мнению, когда устье Инда попало под власть греков, индо-бактрийцы должны 
были в этом районе встречаться с «египетскими» греками и передавать им верные 
географические представления. Основой для такой точки зрения А. Черниа служат 
данные ПЭМ о Счастливой Аравии, которая когда-то до ее разрушения являлась 
перевалочным пунктом в средиземноморско-индийской торговле. 

ПЭМ, однако, не говорит, как кажется, ничего подобного: «...когда еще ни из 
Индии в Египет не приходили {корабли}, ни из Египта не отваживались подниматься 
в дальние места, но доходили до сих пор...» (26: 8. 27-29). Данный фрагмент ясно 
дает понять, что никуда далее Счастливой Аравии греческие купцы не ходили, тем 
более — до Паталы. Наиболее вероятным местом встречи греков из Египта и из Ин
дии как раз и была территория современного Адена, там они и могли обмениваться 
опытом. А под «ходившими ранее» вдоль берегов купцами автор ПЭМ имел в виду 
именно местных—аравийских купцов и тех, которые возвращались в Индию, — самих 
индийцев и лишь с очень малой вероятностью — греков, осевших в Индии в результате 
завоевания. В противном случае незнание морских маршрутов в Индию среди греков 
[Эвдокс, Птолемей Эвергет I I (Strabo. I I . 3. 4)] выглядит необъяснимым. 

С другой стороны, это не означает, что уже в Ш-П вв. до н. э. греки не осваивали 
западное побережье Индии. Об их проникновении в Юго-Западную Индию говорит 
то, что в одном только районе Карура найдено более десятка селевкидских монет, 
несколько из них принадлежат Селевку I I (246-226 гг. до н.э .) , четыре финикийс
кие монеты, две родосские, одна критская и одна фракийская (Krishnamurthy 1996: 
8-9) . Вряд ли основательны утверждения о том, что среди аравийцев и индийцев, 
осуществлявших посредническую торговлю, имелся некий секрет, тайна, окружав
шая саму вероятность дойти до Индии. Во всяком случае, нельзя вслед за А. Чер
ниа с абсолютной уверенностью говорить, что уже во второй половине I I в. до н.э . 
греко-египетские мореходы освоили океанский маршрут до Индии (Tchernia 1995а: 
999-1000), но нельзя не признать, что уже в I I I в. до н.э . для подобных переходов 
созрели предпосылки. 

Дата «открытия». 

Время, когда Гиппал мог совершить свое открытие, уже несколько столетий явля
ется предметом жарких дискуссий. Его определение неразрывно связно с попыткой 
датировать начало использования греками юго-западных муссонов в торговых целях. 
Одна группа исследователей настаивает на «ранней дате» — конец I I в. до н. э. [Otto 
1913: 1661 (ок. 100 г. до н.э . — время первого прямого перехода в Индию, совершен
ного Гиппалом, и начало регулярной муссонной навигации); Bengtson, Otto 1938: 
197-218; Henning 1944а: 281; Thiel 1939:18-19,48-52; Tarn 1938:368-369; Hourani 
1951: 24 (не позже 90 г. до н.э.) ; Gray 1955:199; Delbruck 1956:46; Gray 1970: 223; 
Pirenne 1970: 113 (между 111 и 78 гг. до н. э.; см. ниже другое ее же мнение); Dihle 
1974:11-12; Dihle 1978:549 (сообщения Страбона — И. 5.12 — не оставляет никаких 



сомнений в том, что навигационные предпосылки < регулярного сообщения между 
Египтом и Индией> должны были сформироваться уже в позднептолемеевское вре
мя); Dihle 1978: 554-555; Moor en 1972: 133 (развитие прямой морской торговли не 
могло начаться сразу после плавания Эвдокса Кизикского, которого мог сопровож
дать Гиппал. Начало регулярной навигации— около 100 г. н.э.) ; Raschke 1978: 661 
(«открытие Гиппала могло предшествовать плаванию Эвдокса»)]. 

С. Сайдботам полагает, что свидетельством открытия и начала использования 
муссонов для плавания в Индию служит появление в птолемеевской администра
ции поста «στρατηγός και έπιστράτηγος τής Ερυθράς και Ίνδκής Θαλάσσης», упо
мянутого в надписи из Копта (SB V. 8036: «Απολλόδωρος ό συγγενής και [- - -] και 
στρατηγός του Διοπολίτου» и «[—] στρατηγός και έπιστράτηγος τής [Ερυθράς και 
Ίνδκ]ής Θαλάσσης»). Речь в надписи идет о стратеге Малого Диосполя Аполлодоре 
и безымянном стратеге коптского нома. Наличие лакун в тексте надписи делает 
невозможной ее точную датировку, но из трех предложенных дат— 110/109, 74/73 
и 45/44 гг. до н. э. — одной группе исследователей кажется более точной первая да
тировка [Bengtson, Otto 1938:1-22; Sidebotham 1986b: 8-11 (там же см. дискуссию 
о датировке надписи); Sidebotham 1996с: 288]. Вторую предпочитает Л. Моорен. 
Он полагает, что первая не может быть принята во внимание, потому что во I I в. 
до н. э. не фиксируется назначений на пост στρατηγός; третья не подходит, посколь
ку в 44-39 гг. н. э. место стратега Диосполя было занято Птолемеем (Моогеп 1972: 
132). Это мнение поддерживает Л. Кассой [Casson 1989а: 224 (во время Эвдокса или 
сразу после него)]. 

Как считал М.-Т. Рено, такого рода открытие могло иметь место около 80 г. до н. э. 
(Reinaud 1864а: 215) или около 50 г. до н.э. [Reinaud 1864b: 276 (он датирует вы
шеупомянутую коптскую надпись 72 г. до н.э.)] . Согласно Дж. У. Мюррею, Гиппал 
показал возможность использования муссонов для прямого перехода в Индию во 
время правления Клеопатры (Murray 1967а: 27). 

По мнению X. Лассена, «открытие» Гиппала могло состояться в начале н, э. 
(Lassen 1857:3). Г. С. П. Фриман-Гренвилль датирует его еще более точно — 6 г. н. э. 
(Freeman-Grenville 1962b: 24). 

Значительная группа исследователей полагает, что такого рода «открытие» 
могло состояться только в период Юлиев-Кладвиев и Флаивев— Dodwell 1698: 
102-103 (при Клавдии александриец Гиппал совершил открытие навигации в Ин
дию); Dickinson 1835:117 (при Клавдии); von Humboldt 1847:153-154 (при Клавдии 
Гиппал совершил открытие новой системы мореплавания и сам назвал в свою честь 
юго-западный муссон); Dillmann 1880b: 417 (за 10-20 лет до завершения работы Пли
ния Старшего); Toser 1897: 278 (позже эпохи Августа); Sewell 1904: 595 (ок. 47 г.); 
Schoff 1912а: 8, 227 (ок. 45 г. н. э.); Mookerji 1912: 86 (ок. 47 г. н. э.); Schur 1923: 54 
(при Нероне); Warmington 1928:42-43,47,79,394b [при Тиберии (полностью — при 
Клавдии) или в начале I в. н.э . ]; Charlesworth 1928: 94-97; Meile 1940-1941: 85; 
Perumalil 1942: 243 (47 г. н.э.; «успешно пересек Индийский океан и вернулся...»); 
Ковалев 1948: 594 («в эпоху Августа или Тиберия неким Гиппалом, по-видимому, 
греком из Александрии...Сам Гиппал достиг устья Инда. После него были открыты 
пути в Центральную и Южную Индию...»); Filliozat 1949: 5; Lamotte 1953: 103 
(в первые годы правления Тиберия); Wheeler 1954: 177 («задолго до третьей четвер-



ти I в. до н.э.»); Philby 1960: 400 (47 г. н.э.); Pirenne 1961а: 180; Thorley 1969: 212 
(между посещением Египта Страбоном и началом нашей эры); Thorley 1971: 71-80; 
Miller 1969: 16, 91; During-Caspers 1986: 25 (в I в. н.э . произошло второе открытие 
муссонных ветров). Временем «незадолго до Плиния» датирует «открытие Гиппала» 
К. Карттунен (Karttunen 1986: 189). 

Вторая позиция не может быть принята, так как отодвигает дату составления ПЭМ, 
по меньшей мере, в начало I I в. н. э. Наиболее солидную доказательную базу в пользу 
«ранней даты» открытия и использования муссонов представил М. Г. Рашке: плава
ние Эвдокса из Кизика напрямую связано с использованием юго-западных муссонов, 
данные Плиния Старшего, который описывал плавание между Средиземноморьем и 
Индией (6.100-101) восходят в основном к Юбе Мавританскому, а Гиппал жил еще 
раньше Эвдокса, плавание которого знаменовало собой кульминацию долгого периода 
проб и ошибок. Ссылки источников на всплеск средиземноморско-индийской торговли 
при Августе и принимаемое «по умолчанию» отсутствие таковой в эпоху Республики 
он связывает не с открытием муссонов, а с более благоприятным политическим и 
экономическим положением в Римской империи. История же неудачного путеше
ствия отпущенника Анния Плокама на Шри Ланку (Plin. Ν. Η. 6.84-85) не должна в 
данном случае приниматься в расчет, так как в ней слишком много неточностей, а то, 
что в Индии нет находок птолемеевских монет не доказывает отсутствия торговых 
связей, ведь торговля могла протекать иными, безмонетными способами [Raschke 
1978: 660-663 (nn. 1322)]. 

Эта схема выглядит весьма логичной, но в ней имеются два весьма принципиальных 
противоречия: в отличие от Маззарино Рашке не дал ответа на вопрос, почему Поси-
доний назвал именно Эвдокса, а не Гиппала первым мореплавателем, совершившим 
плавание в Индию; а также непроиллюстрированным остался вывод о ссылках Пли
ния Старшего на данные Юбы (25 г. до н. э . - 2 4 г. н. э.) при описании морского пути 
в Индию: Ф. де Романис представил весьма убедительную датировку этих сведений 
49/49-51/52 гг. н .э . (deRomanis 1988: 5-13; de Romanis 1996с: 163). 

Нельзя не повторить: знания о муссонах могут восходить к сколь угодно далекому 
прошлому, но знание не означает использование. В спорах о возможности и невозмож
ности использования муссонных ветров для трансокеанского плавания исследователи 
забывают о факторе, который не остался без внимания автора самого читаемого источ
ника поданной теме — ПЭМ. Его автор недвусмысленно указал на причину, которая 
позволила применить накопленные ранее знания: наличие крупных кораблей. 
Поэтому неудачи Эвдокса или отпущенника Анния Плокама можно связывать имен
но с этим фактором, но не отсутствием «теоретических» знаний по навигации, но и 
отодвигать начало использования такого рода маршрутов в эпоху ранее 20-х годов 
I в. до н. э. тоже не следует. Кроме того, не следует забывать и о том, что отпущенник 
Анния Плокама был подхвачен «аквилонами» — северо-восточным ветром, тогда как 
гиппалийский ветер — юго-западный муссон. Так что речь в данном случае идет не об 
одном и том же [на это первой, как кажется, обратила внимание Ж. Пиренн (Pirenne 
1970: 109)]. Политическое спокойствие, экономическая стабильность, опыт много
численных войн, в которых флот был одной из главных ударных сил, стали основой 
развития кораблестроения, что в свою очередь позволило отказаться от каботажного 
пл^ьания при переходе от Аравийского п-ва до Индии. 



Возможность определить, когда могло состояться плавание Гиппала, дают произ
ведения античной литературы второй половины I в. до н. э. Явно оно не могло иметь 
место до 45 г. до н. э., когда Цицерон писал: «Ut enim obscuratur et offunditur luce solis 
lumen lucarnae et ut interit in magnitudine maris Aegaei stilla mellis ...et gradus unus in 
ea via quae est hinc in Indiam...» [«И так же как свет лампы затмевается и растворяется 
на солнечном свету, так же, как капля молока теряется в просторах Эгейского моря... 
так и один шаг, который ведет отсюда в Индию...» (De finibus. 3.45)]. Очевидно, речь 
идет еще о пути по суше, являющимся едва ли преодолимым. Страбон же двадцатью 
годами позже описывал начало торговли с Индией уже в другой тональности: «δτε γοϋν 
Γάλλος έπήρχε της Αιγύπτου ... Ιστορούμε ν δτι καί εκατόν καί είκοσι νήες πλέοιεν 
εκ Μυός δρμου προς την Ίνδικήν, πρότερον επί των Πτολεμαϊκών βασιλέων ολίγων 
πανταπάσι θαρρούντων πλεΐν καί τον Ίνδικόν έμπορεύεσθαι φόρτον» [«...когда Галл 
был префектом Египта ...я узнал, что сто двадцать кораблей ходят от Миос Гормос 
до Индии; раньше при птолемеевских царях немногие отваживались оправиться в 
путешествие и торговать индийскими товарами» ( I I . 5. 12). 

Трактовка В. Шура πρός την Ίνδικήν как «до Индийского моря» (под которым он 
имел в виду Аравийское море), заключающаяся в том, что корабли доходили только 
до Южной Аравии, и что, соответственно, нужно сдвинуть датировку «открытия» 
Гиппала и написания ПЭМ (Schur 1923: 54), не может быть признана правильной, 
так как Ι νδ ική в тексте Страбона повсюду означает собственно индийскую страну, 
но не море. На это обратил внимание еще О. Лёйзе (Leuze 1924: 345)]. 

Далее Страбон указывает: «...πρότερον μέν γε ούκ είκοσι πλοία έθάρρει τον Ά ρ ά -
βιον κόλπον διαπεράν, ώστε έξω των στενών ύπερκύπτειν, νύν δέ κα ί στόλοι μεγάλοι 
στέλλονται μέχρι της Ινδικής καί τών άκρων τών Αίθιοπικών, εξ ων ό πολυτιμότατος 
κομίζεται φόρτος εις τήν Αϊγυπτον» («...раньше же и двадцать кораблей не отважи
вались пересечь Аравийский залив, чтобы дойти до проливов, теперь же большие 
флотилии посылаются в Индию и в крайние пределы Эфиопии, откуда самые дорогие 
товары доставляются в Египет»— XVII . 1. 13). Это сообщение относится либо к 
30-27 гг. до н. э., когда Гай Корнелий Галл был первым префектом Египта (Dihle 1978: 
548), либо к 27-24 гг. до н. э., когда префектом был Элий Галл (Tchernia 1995а: 1000, 
1006). Нельзя не вспомнить, что и Клеопатра после поражения при Акции отправила 
в Индию сына Цезариона (Plut. Ant. 81); для реализации такого плана должны были 
сформироваться прочные морские маршруты. Вероятно, к первому из описанных Стра-
боном этапов относится и указание Юбы Мавританского на существование муссонной 
навигации между Индией и Средиземноморьем. Во всяком случае, ему было известно 
использование для этих целей северо-восточных муссонов, а источник, на который он 
опирался, описывал возможность плавания в определенных частях мирового океана, 
которые раньше считались непроходимыми для судов (Plin. 6.175-176; Solin. 56.6). 
Анализ этих сообщений см.: Бауэр 19816: 209-227. 

С X I I по ѴІ-Ѵ вв. до н. э. обычно плавали на кораблях водоизмещением ок. 150 т. 
Суда же водоизмещением в 300-500 т. были редкостью. Несмотря на значительный 
пробел в корабельной иконографии ѴІ-І вв. до н. э., можно утверждать, что именно 
к I в. до н .э . обычный уровень водоизмещения средиземноморских судов возрос 
до 1300 т., но уже имелись и более внушительные— до 1700 т., причем такого типа 
корабли активно использовались на просторах Средиземного моря (Casson 1980с: 23). 



Во всяком случае, крупные торговые суда римской поры были достаточно прочны и 
оснащены всем необходимым для того, чтобы преодолеть любое океанское плавание 
[Rouge 1988:73-74 (подробно история кораблестроения изложена в следующих рабо
тах: Bass 1974; Casson 1986b; см. также граффито с изображением корабля, найденное 
в Беренике и относящееся к 50-70 гг. н.э.: Sidebotham 1995b: 315-317)]. 

Всплеску навигационной активности такого рода должны были способствовать 
некоторые «технические» факторы. Определенно, одним из них, помимо прогресса в 
кораблестроении, должны были быть возросшие знания по навигации. Если бы между 
Средиземноморьем и Индией задолго до плавания Гиппала существовали оживленные 
морские связи, налаженные индийцами, аравийцами, персами или еще кем-либо, об 
этом знали бы и сами греки: неясно, как можно удержать в секрете то, что связано с 
функционированием крупных портов. 

Об уровне развития навигации в период до похода Александра Македонского 
можно судить по описанию путешествия Скилака из Карианды, сохраненном Геро
дотом (IV. 44). Если самому Дарию было известно, что вдоль побережья Индийского 
океана существовала налаженная торговая связь, то в экспедиции Скилака не имело 
бы смысла. После его путешествия Дарий способствовал развитию мореплавания в 
Индийском океане, вероятно, в торговых целях: «Μετά δέ τούτους περιπλώσαντος 
Ινδούς τε κατεστρέψατο Δαρείος και τη θαλασσή ταύτη έχρατο» («После того, как 
они совершили это плавание, Дарий покорил индийцев и владел этим морем»). Но эти 
знания, скорее всего, оказались довольно быстро забыты. В IV в. до н.э . греческие 
мореходы не обладали ни достаточно мощными кораблями, ни знаниями по навигации 
для того, чтобы совершать такого рода экспедиции. Греки даже не знали, судоходно 
ли море у берегов Индийского Океана, т .е . не только не существовало регулярного 
сообщения между Индией и Средиземноморьем, но в этом регионе даже не был из
вестен сам факт теоретический возможности доплыть до Индии! 

Очевидно, ни о каком регулярном использовании муссонов кем бы то ни было из 
древних мореходов в ѴІ-ІѴ вв. до н. э. речь не могла идти, и навигация носила весьма 
эпизодический характер. Об этом недвусмысленно говорит описание плавания фло
та Александра Македонского под предводительством Неарха. Само такое плавание 
вызывало у спутников Александра, да и лично у царя страх и нерешительность, а Не-
арх связывал успех этого предприятия с тем, судоходно ли море или нет (Агг. Ind. 
20. 3-5) . Суда местных жителей также не отвечали требованиям судоходства на 
сколько-нибудь значительное расстояние: Неарх их характеризует как μικρά και 
πονηρά [«маленькие и плохие» (Агг. Ind. 27. 4)]. Трудности плавания были столь ве
лики, что Неарх и Архий, отправившиеся в лагерь Александра, не были узнаны — так 
сильно они были измождены (Arr. Ind. 34. 7), а их суда во время плавания постоянно 
требовали ремонта. 

С. Амиг ссылается на отрывок из «Истории растений» Теофраста (9. 7. 2), ко
торый, по ее мнению, говорит о существовании морской торговли благовониями 
между Индией и Средиземноморьем в последней четверти IV в. до н. э. (Amigues 
1996: 662). Беспочвенность такого вывода становится совершенно очевидной, если 
обратиться к разбираемому фрагменту Теофраста. Перечислив ароматические рас
тения Сирии, она говорит о прочих ароматах, привозимых из Индии и Аравии: «τά 
μέν εξ Ινδών κομίζεται κάκεΐθεν έπι θάλασσαν καταπέμπεται». Речь в данном случае 



может идти только о следующем: товары привозятся от индов в Сирию и только от
туда (κάκεΐθεν: из Сирии, но не из Индии) и отправляются к морю (Средиземному), 
но не «по морю»— из Индии. И прибывали эти ароматы, надо думать, по Великому 
шелковому пути. В противном случае было бы трудно объяснить те тяготы, которые 
пришлось претерпеть экспедиции Неарха, прокладывавшей морской путь от устья 
Инда к Персии. 

Вероятно, только в самом начале правления Августа и могло состояться откры
тие Гиппалом прямого морского пути в Индию, что сделало возможным резкий рост 
торговой активности между Египтом и Индией, так как данная информация Страбона 
относится к 27-26 гг. до н. э. (Jameson 1968: 71-84), а на рубеже нашей эры римские 
торговцы уже активно бороздили маршруты от Египта до Индии: известны греческие 
и латинские надписи Гая Нумидия Эроса, возвращавшегося из Индии и оставившего 
наскальную надпись между 25 февраля и 26 марта 2 г. до н. э., и надписи отпущенника 
Публия Анния Плокама, собиравшего подати вдоль Эритрейского моря, оставившего 
такого же рода сообщение 5 июля 6 г. н. э. [Cuvigny, Billow-Jacobsen 1999: 137-140 
(№ 2-5) ] . 

291. 01 μέν Λιμυρικήν πλέοντες έπι πλεΐον τραχηλίζοντες. Дж. У. МакКриндл 
интерпретирует это понятие как «необходимость часть менять курс»— «must often 
change their tack» (McCrindle 1879a: 148). Наиболее распространенная трактовка 
глагола τ ρ α χ η λ ί ζ ε ι ν— лавировать, идя против ветра. Б. Фабрициус переводил этот 
глагол, как «Іаѵіегеп» [Fabricius 1883: 99 (поддержано в рецензии Э. X. Бергера 
(Berger 1883: 1074)]; В. X. Ш о ф ф — как «to throw the ship's head considerably off the 
\vind» (Schoff 1912a: 45; 230-232); его слова были повторены в следующих работах: 
Rawlinson 1916: 110; Warmington 1928: 46; Charlesworth 1928: 96. X. Фриск пере
давал этот глагол также очень схожим образом: «tourner Pavant du navire contre le 
vent» (Frisk 1927: 101, 118-119). Дж. У. Б. Хантингфорд— как «to turn the bows of 
the ship against the wind» (Huntingford 1980: 53). 

Такая трактовка полностью противоречит условиям навигации в Индийском 
океане: следующим в Лимирику кораблям юго-восточный муссон дул почти в борт, 
и путешествие через океан, таким образом, ничего, кроме неудобств принести не 
могло (Beeston 1981: 355). Открытие Гиппала должно было заключаться в чем-то 
ином. Л. Кассой, критикуя недостатки предыдущих толкований, интерпретирует 
этот пассаж следующим образом: «to hold out with the wind on the quarter», «to twist 
the wind onto the starboard quarter and keep it there» (Casson 1984c: 476-479; Casson 
1989a: 87), имея в виду, что «захватив» ветер в паруса, мореплаватели, следовавшие 
таким путем, более не выпускали его из парусов, в чем проявляется происхождение 
этого глагола из жаргона борцов. Более простое и практичное толкование этому 
пассажу предложил А. Черниа: например, в сочинениях Плутарха и Лукиана этот 
глагол имеет значение борьбы, когда речь идет о том, что бы заставить соперника 
потерять равновесие, захватив его голову и шею— «вывернуть шею и голову назад», 
«захватить шею рукой». Применяя эту метафору к кораблю и океанской навигации, 
можно предположить, что в данном случае речь может идти не о носе корабля, и не 
о «захвате» ветра и борьбу за удержание его моряками, но о расположении паруса и 
реи. Данные римской иконографии показывают, что рея, несущая парус, могла быть 
ориентирована перпендикулярно дующему в борт ветру (Tchernia 1994: 133-136). 
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Н. Грум переводит этот глагол иносказательно: «следовать на восток» (Groom 
1995: 192). 

292. τό λεγόμενον Πυρρόν δρος. Соответствует «Красным рифам»— побережью 
в Керала в районе современных Варкаллай и Андженго (McCrindle 1885: 53; Schoff 
1912а: 234; Casson 1989а: 299). Другой вариант—те же «Красные рифы» — название 
побережья ниже Килона, города в современном штате Керала, называемый на тамили 
Коллам, предложен Хантингфордом (Huntingford 1980: 118). 

293. В рукописи— лакуна. В соответствии со вставкой К. Мюллера, следует 
читать: «τή<ς υπό Πανδίονι Ίνδ ι>κής»— «Индии под {управлением} Пандиона». 

294. Παραλία. Упомянута Клавдием Птолемеем (7. 1. 13). Р. Колдвэлл полагал, 
что это слово — греческое, возможно, соответствующее в смысловом или фонетиче
ском отношении какому-либо местному слову, например, karei — «берег» (сам район 
охватывает южные районы Траванкуру и Тинневелли) (Caldwell 1913: 96); и Purali 
(тамильское название Траванкуру) (Schoff 1912а: 234; Srinivasa Iyengar 1926:459). 
Более определенен Т. А. Говинда Рао. Он полагает, что это слово отражает название 
реки Paraliyaru, текущей через южные районы Траванкуру (Govinda Rao 1925-1926: 
21). Это мнение следует предпочесть, как наиболее конкретное. 

295. έν fi κολύμβησις του πινικοΰ εστίν. Φ. де Романис полагает, что это сообще
ние ПЭМ находится в прямой связи с данными Мегасфена о дочери Геракла Пандайе 
и ее жемчужине (Diod. И. 39. 2; Агг. Ind. 8. 6-13; 9. 1-8; Phlegon. Mirab. 33. 2; Plin. 
NH. 6 23; Solin. 52. 15; Polyaen. Strateg. I . 3. 4). В тамильском поэтическом сочи
нении «Чилаппатикарам» повествуется о правительнице царства Пандъя (отсюда и 
имя Пандайя), которая обладала роскошной жемчужиной, отождествляемой с kula 
mutal или Maturapati— «богиней— основательницей династии» или «той, которая 
охраняет Матурай»— столицу царства Пандъя (de Romanis 1982-1987: 185-189; 
de Romanis 1996b: 110-112). На царство Пандъя, как исторический прообраз царства 
дочери Геракла также ссылались: Lassen 1847: 649-650; Kanakasabhai Pillai 1904: 
54-55; Smith 1924: 407; Kuiper 1969: 144; Dessiganet Pattabiramin, Filliozat 1960: 
xii i ; Filliozat 1974: 128; Andre, Filliozat 1980: 156-157; Casson 1989a: 218. В таком 
случае под Гераклом— действующим лицом именно этого эпизода— может скры
ваться Панду—легендарный основатель тамильской царской династии [de Romanis 
1988: 52-53 (= de Romanis 1996c: 198)]. Наблюдения Φ . де Романиса интересны, 
но выводы — поспешны. Им рассмотрен лишь один из множества эпизодов этой леген
ды. Не вдаваясь в детали дискуссии, отметим лишь, что точка зрения Ж. Дюмезиля, 
выступавшего против «южного» направления в поисках истоков легенды о Геракле 
и Пандайи, Ф. де Романисом не опровергнута [Dumezil 1968: 258-259, 262, 264; 
Dumezil 1983а: 51-59; Dumezil 1983b: 60-65]. 

Можно привести ряд дополнительных аргументов против локализации царства 
Пандайи на дравидийском юге Индии: информацией о Пандах, живших где-то на 
северо-западе Индии, обладал уже Ктесий: «Ctesias gentem ex his, quae appellatur 
Pandae, in conuallibus sitam annos ducenos uiuere, in iuuenta candido capillo qui in 
senectute nigrescat; contra alios quadragenos non excedere annos» [«Ктесий говорит, 
что из них народ, называемый Панды, живет в равнинах по 200 лет, имеет в юности 
белые волосы, которые в старости чернеют, зато другие— соседи макробиев, жен
щины которых рожают лишь раз, не живут более сорока лет» (Plin. Ν. Η. 7. 28-29)]; 



«Pandaea gens a feminis regitur, cui reginam primam adsignant Herculis filiam. Et Nysa 
urbs regioni isti datur, mons etiam Ioui sacer, Meros nomine, in cuius specu nutritum 
Liberum patrem ueteres Indi adfirmant; ex cuius uocabuli argumento lasciuenti fame 
creditur Liberum femine natum» [«Народ пандов управляется женщинами, и первая 
их царица была, как говорят, дочерью Геракла. К этому региону также приписы
вают город Нису с Горой Мерос, посвященной Юпитеру, где, как говорят древние 
индийцы, Дионис был взращен в гроте, от чего пошла молва, что Отец Либер вышел 
из бедра» (Solin. 52. 15-16)]. Ссылки на Макробиев— жителей Уттуракуру, гору 
Мерос и Нису исключают «южную» локализацию. Существование «Женской гава
ни», расположенной невдалеке к западу от устья Инда по имени женщины, первой 
властвовавшей в этой местности (Arr. Ind. 22. 5; Ptol. 6. 21. 2) и «страны Пандоуй», 
упомянутой у Клавдия Птолемея (7.1.46) вдоль реки Бидасп (Гидасп — приток Инда, 
ныне Джелум) , также говорит в пользу ошибочности точки зрения сторонников 
южноиндийской локализации. 

296. Κόλχοι. Упомяут также Клавдием Птолемеем (7. 1. 10). Соответствует 
korKai— порту и одно время— столице царства Пандъя, расположенному в устье 
реки Тамрапарни (Tamraparni) (PuRam. 179. 5; CiRuban. 62; Agam. 269. 10-11) 
(McCrindle 1885: 58; Schoff 1912a: 237; Caldwell 1913:99; Meile 1940-1941:96-97; 
Suresh 1992: 5; Bopearachchi 1997-1998: 270). Древний korKai локализуется на 
месте современного Марамангалам (Maramangalam) в современном округе Тинне-
велли: Aiyer Subrahmanya 1931-1932: 107-108 (ссылаясь на мнение Р. Сьюэлла). 
Прекратил свое существование из-за постепенного разрушения морского берега. 
Проведенные раскопки выявили наличие привозной средиземноморской керамики 
(Begley 1983: 471). 

297. Βαλίτα. X. Лассен идентифицирует это место с Kalikat (Lassen 1857: 68); 
а В. X. Ш о ф ф — с Varkkallai (Schoff 1912а: 234-235). 

298. Κομάρ. Имеется в виду современный мыс Комарин, самая южная точка 
Индии (8° 5' Ν.; 77° 33' Е.). Его название происходит от санскр. kumari («девушка», 
«богиня») (McCrindle 1885: 55; Bloch 1911: 3; Schoff 1912а: 235). «Комария» упомя
нута также Птолемеем (7. 1.9). Упомянутое автором ПЭМ «местечко» Комар нужно 
локализовать в современной деревне Каньякумари (Kanyakumari), расположенной 
на мысе Комарин, в которой с глубокой древности стоит храм одноименной богини 
(Govinda Rao 1925-1926: 21). 

299. τήν θεόν. Возможно, имеется в виду Дурга — супруга Шивы, почитавшегося 
более других божеств на юге Индии. 

300. Ά γ ρ α λ ο υ . Речь идет о древней столице царства Чола Урайур (Urayur/ 
Orayur/Warriore), а все побережье, описанное как Айгиал— территория царства 
Чола, тянущаяся от рек Пеннар и Неллора до реки Вайгай [Schoff 1912а: 241; Schoff 
1913а: 132; Srinivasa Iyengar 1926: 459 (выводит название этого города из санскр. 
uragapuram— «город змеи»); Warmington 1928: 60-61]. Упомянут Клавдием Пто
лемеем под названием Ортура ("Ορθουρα: 7. 1. 11). 

301. Καμάρα. В. X. Шофф считал, что Камара находится в непосредственной 
близости или полностью соответствует современному порту Карикал (Karikal), рас
положенному в устье р. Кавери (Schoff 1912а: 242). В древности там же располагался 
порт— столица царства Чола, известный как Pukar (Pugar) или Kavirippumpattinam, 



поэтому и другие исследователи имели все основания для отождествления с ним рынка 
Камара (Lamotte 1953:109; de Romanis 1982-1987:193; Deloche 1985a: 157; Suresh 
1992: 5; de Romanis 1996b: 115). Под именем «порта Χαβηρίς» упомянут Клавдием 
Птолемеем (7. 1. 13). 

302. Ποδούκη. Это место упомянуто также Клавдием Птолемеем как первый рынок 
страны Аруарной (7.1.14). Впервые отождествление Подуки с городищем Арикамеду 
(там. «устье Аракан», другой перевод— «холм развалин»; древние названия—Вирам-
паттинам и Какайентопам), открытым в 30-е годы (Jouveau-Dubreul 1931), лежащим 
рядом с Пондишери (там. Puduchcheri или Poudouve— «Новый город») на правом 
берегу реки Арьянкуппам, чья история была быстро поставлена в контекст торговли с 
Римом, ныне—общепризнанное [так еще в 1926 г. Сриниваса Ийенгар отождествлял 
Подуку с Пукар и Каверипаттинам (Srinivasa Iyengar 1926: 459)], было предложе
но профессором колледжа Пондишери Габриэлем Жюво-Дюбрёй в 1941 г.: «В двух 
английских милях к югу от Пондишери лежит деревушка Кокайентопе. Это место 
находится на полпути от Ариянкурана к Вирампатнам. К северу от этой деревни не
далеко от моря лежит городище Арикемоду (Arikemodu), доминирующее над рекой...» 
(Jouveau-Dubreul 1940:448). К. Мюллер, Дж. У. МакКриндл и В. X. Шофф предлагали 
видеть в Подуке не Арикамеду, а сам Пондишери (Muller 1855d: cii; McCrindle 1885: 
67; Schoff 1912a: 242). Стоит добавить, что в этом же районе на берегу реки Пеннар 
лежит деревня Padugupadu, чье древнее название Padukkar-adhisthana (EI. XXIV. 
43: 1) также дает хорошую аналогию Ποδούκη. 

Начало археологическим работам было положено после того, как местные дети 
показали французскому ученому остатки стекла, собранные на берегах реки. Он оп
ределил среди них римское интаглио с портретом Августа, которое было отправлено 
в Ханой, где оно и пропало (Wheeler 1955:200-201). Это отождествление было под
креплено значительным количеством находок римского происхождения— керамики, 
стекла, ламп; все это, казалось, свидетельствовало о наличии огромного квартала, 
занятого иностранцами. Жюво-Дюбрёй предложил и первые выводы относительно 
истории Арикамеду: он полагал, что его история умещается в первые два века на
шей эры, а по поводу основ его жизнедеятельности он сформулировал следующее 
положение, на долгое время ставшее определяющим при рассмотрении истории 
Арикамеду: «...сегодня нет сомнений, что это место— расположение предприятия 
по производству стекла и кремнеземов (кварц, сердолик, халцедон), где индийские 
рабочие трудились под руководством римлян» (Jouveau-Dubreul 1940: 448). Нужно 
принять во внимание влияние колониальной эпохи, определявшее мнение многих 
исследователей истории Индии той поры. 

Отождествление Арикамеду с Подукой тем более вероятно, что расцвет средизем
номорской торговли Арикамеду приходится на I в. до н .э . — I в. н .э . (Comfort 1991: 
134-150; Begley 1993:93-109); географически Арикамеду также расположен исклю
чительно выгодно— от него начинаются торговые пути в регионы, лежащие вдоль 
Бенгальского залива и на Дальнем Востоке. Первые полномасштабные работы в Ари
камеду связаны с именем сэра Мортимера Уилера, возглавившего их с 1945-1946 г.; 
его экспедиция сменила французских археологов, работавших там с 1943 г. (Wheeler, 
Ghosch, Krishna Deva 1946: 17-125; Wheeler 1951: 345-381; Wheeler 1954), хотя 
раскопки проводились и ранее (Faucheux 1945; Pattabiramin 1946). 



Традиционная датировка Арикамеду как основанной при Августе (20-50 гг. н. э.) 
и просуществовавшей два века индо-римской торговой станции, сформулированная 
М. У ил ером (Wheeler, Ghosch, Krishna Deva 1946) и Ж.-Μ. Казалом (Casal 1949; 
Casal, Casal 1956), должна быть пересмотрена. Она не позволяет выстроить связную 
историю Южной Индии в эллинистическую эпоху. Археологические исследования 
показали, что Арикамеду должен был быть основан не позднее середины II I в. до н. э. 
(методика проведения исследований, давших такой результат, признается А. Черниа 
«спорной». Он полагает, что, возможно, основание Арикамеду относится к концу I в. 
до н. э. (Tchernia 1998:452), а первые контакты со средиземноморским миром могли 
иметь место с конца I I в. до н. э. 

Между тем, уже в 250 г. до н. э. (и вплоть до 300 г. н. э.) в Арикамеду использо
вались алмазы (Gorelick, Gwinnett 1988: 547-552). Исследования «опоясывающей 
керамики» (Rouletted Ware) из Арикамеду, позволили определить, что, исходя 
из отсутствия параллелей в Средиземноморье, эта керамика, производившаяся с 
I I в. до н.э . по I в. н .э . изготавливалась «на месте». Обе выделяемые в Арикамеду 
разновидности керамики— местного производства, хотя техника и декор— заим
ствованы из античного мира, о чем говорит наличие средиземноморских амфор и 
другой импортированной продукции (Begley 1988: 427-440). Так что порт Арика
меду функционировал как торговая станция еще до времени Августа, и этот факт 
должен быть поставлен в один исторический контекст с историей державы Маурьев 
и первых контактов Южной и Северо-Восточной Индии. Возможно, Арикамеду был 
одним из городов в цепи взаимосвязанных торговых центров. То, что Арикамеду был 
прибрежным торговым поселением, несомненно. Его уникальность состоит в том, что 
это единственное городище на восточном побережье Индии, где можно проследить 
продолжающуюся торговлю с Западом. В других памятниках также имеются находки 
предметов средиземноморского происхождения, но они случайны, их недостаточно, 
чтобы постулировать существование прямой торговли между двумя регионами. 

Арикамеду был основан [вероятно, выходцами из Чандракетугарха и Тамлука, 
расположенных в дельте Ганга (Gogte 2002: 63)] после установления контактов 
маурийской Индии с югом. «На месте» производилась керамика, под несомненным 
влиянием средиземноморской техники. До раскопок в Арикамеду главным свиде
тельством римской торговли были находки римских денариев и ауреусов в кладах, 
обнаруживаемых еще с 1775 г., всего несколько тысяч монет. В настоящее время 
южноиндийская керамика не подтверждает гипотезу М. Уилера о существовании 
прямой транспенинсулярной торговли от Малабарского побережья до Коромандель
ского. Вероятнее всего, из Арикамеду вывозились следующие предметы торговли: 
драгоценные камни, раковины, слоновая кость, ткани, может быть, кожа. Возможно, 
вывозились специи, ароматы, но археологических подтверждений этому нет. 

За исключением раковин и, предположительно, аметиста, все остальные мате
риалы поступали из внутренних регионов. Как кажется, гипотеза Уилера о том, что 
Арикамеду был центром потребления для соседних городков, объясняет, почему этот 
поселение— единственное в своем роде на восточном побережье Индии. То, что 
некоторые из торговцев, имевших дело со Средиземноморьем через Красное море, 
происходили из регионов, занятых тамилами, явствует из двух коротких надписей 
на тамили-брахми, найденных на египетском побережье в Старом Кусейре (Миос 



Гормос). По палеографическим данным, обе восходят к I—II вв. н .э . и содержат, оче
видно, имена собственные купцов (Whitcomb, Johnson 1979: PI. 27; Salomon 1991: 
731-736; Salomon 1993: 593; Salomon 1994: 7-16). Это как раз время процветания 
Арикамеду (Begley 1983: 461-481). 

Арикамеду лучше других изучен среди всех археологических памятников Индии, 
связанных со Средиземноморьем. В настоящее время его история становится все 
более ясной. М. Уилер полагал, что Арикамеду из небольшой «спящей» деревушки 
римские торговцы превратили в процветающий порт. Эта точка зрения цитировалась 
на протяжении полувека как общепризнанная. В 80-е годы керамику Арикамеду 
изучала Вимала Бегли (см. выше цитированные работы), которая в 1989-1992 воз
главляла совместную археологическую экспедицию университетов Пенсильвании и 
Мадраса. В опубликованном недавно первом томе отчетов работ представлены следу
ющие принципиально новые положения: Арикамеду был основан значительно ранее, 
чем предполагал М. Уилер, и должен рассматриваться как собственно индийское 
поселение, а не римское (это положение уже развивалось в ранее опубликованных 
работах В. Бегли: см. выше). Существование Арикамеду длилось со II в. до н.э. до 
XVI I в. н.э. , а его главный «индустриальный» продукт— стеклянные бусы, изгото
вители которых перемещались по всему региону Индийского океана, и изделия из 
камня. Римляне пришли в это место именно потому, что оно уже сформировалось как 
важный торговый порт. Идея об основании римлянами порта в Арикамеду не соот
ветствует действительности; вероятно, техника изготовления стеклянных бус была 
заимствована из Арикамеду не только в Юго-Восточной Азии, но и в значительной 
части Европы именно благодаря контактам греко-римско-египетских купцов (Begley, 
Francis, Mahadevan, Raman, Sidebotham, Slane, Will 1996). 

До сих пор так и не дан точный ответ на вопрос, что же делали римляне в Ари
камеду, зачем им нужно было поселяться именно на восточном побережье Индии, 
да и были ли они там вообще: существование посреднической торговли отрицать 
нельзя. Возможно, одной из причин, толкавшей средиземноморских торговцев на 
поддержание контактов именно с восточным побережьем Индии, была заинтересо
ванность в поступлении шелка по «южной», морской ветви Великого шелкового пути, 
пролегавшей именно через восточные порты Индии, из которых шелк доставлялся 
на Малабарское побережье (Tchernia 1998: 455). 

303. Σωπάτμα. Этому топониму может соответствовать Сайдапат— так теперь 
называется один из окраинных районов Мадраса (Lamotte 1953: 109; Huntingford 
1980: 119). Вариант с Sopattinam (Kanakasabhai Pillai 1904: 177)— нереален, ибо 
такой топоним не упомянут в древнеиндийской литературе. Сопатма также иден
тифицируется с Palikat (Lassen 1857: 70), Мадрасом (Su-patana) (Midler 1855d: cii; 
Schoff 1912a: 242; Warmington 1928:62), Маракканам (Suresh 1992:5) и Negapatam 
(Srinivasa Iyengar 1926: 459). 

Камара, Подука и Сопатма— самые важные порты юго-восточного побережья 
Индии. Их главной функцией было ведение торговых операций с бассейном Ганга и 
о-вом Золотой, а также мелкая местная торговля, распределение привозимых с севера 
товаров по югу Индии (de Romanis 1982-1987: 194; de Romanis 1996b: 116). 

304. σάνγαρα . Может соответствовать малайскому cangadam / cankatam — 
«плот»; тулу jangala, которое в свою очередь может восходить к санскр. samghata 



(«плот») (Caldwell 1913: 95; Ayangar 1923: 340; Paris 1951:24; Zvelebil 1954: 586). 
Точка зрения X. Лассена и Т. Бенфея, согласно которым название этих лодок восхо
дит к санскр. samghata и saiigara — «торговля» (Benfey 1840: 90; Lassen 1852: 573), 
менее вероятна, так как описываемый регион был заселен дравидийским населением. 
Заимствование должно было иметь место из дравидийского языка. Й. Парч указал, 
что слово σάνγαρα в форме jangar до сих пор в ходу среди жителей Малабарского 
побережья (Partsch 1916: 30). 

305. κολανδιοφωντα та μέγιστα. Это слово с трудом поддается этимологическому 
анализу. Такой авторитет в изучении дравидийских языков, как Р. Колдвэлл, призна
вался, что он не в состоянии найти удовлетворительную этимологию (Caldwell 1913: 
95). Среди дравидийских параллелей предлагались следующие: там. kulam/ мал. 
kalam/каннадакаіа — «лодка»; там. kolam/ мал. kollam — «плот»; там, kulunta— «вы
долбленный» (Zvelebil 1954: 587). 

В. X. Шофф полагал, что коландиофонта восходит к мал. koleh panjali— «плыву
щий корабль» (Schoff 1912а: 246). Согласно Е. Ламотту, это слово связано с санскр. 
kola— «плот» (Lamotte 1953:109). А. Кристи и Дж. Нидхам считают, что оно проис
ходит от испорченной формы китайского k'un-lun ро (khun-Iun ро). Этот термин можно 
перевести как «морской корабль народа khun-lun» (Christie 1957:347; Needham 1971: 
459-460). Это мнение поддержано Л. Кассоном (Casson 1989а: 230). 

Точка зрения А. Кристи и Дж. Нидхама не кажется вполне удовлетворительной. 
Хотя во I I вв. до н. э. — I в. н. э. китайцы довольно активно плавали в Индию (Вельгус 
1969:146,150), текст ПЭМ явно говорит, что «коландиофонта» — местное название. 
Другое — наиболее правдоподобное—объяснение предложено Камилем Звелебилем. 
Он полагает, что первая часть этого слова восходит к там. kalantai— «величина», 
«огромный размер», а вторая к там. otam — «лодка», «плот», «корабль». Получается — 
«большой корабль». Правильность такой трактовки подтверждается ремаркой самого 
автора ПЭМ, отметившего, что эти лодки — τά μέγιστα (Zvelebil 1954: 587). 

306. προχωρεί δέ εις τους τόπους τούτους πάντα τά εις την Λιμυρικήν εργαζόμενα, 
καί σχεδόν εις αυτούς καταντά τό τε χρήμα τό άπ ' Αιγύπτου φερόμενον τω παντί χρόνφ 
κα<1> τά πλείστα γένη πάντων των από Λιμυρικής φερομένων. Эта фраза вызвала 
напряженную дискуссию. К. Мюллер перевел «τά εις την Λιμυρικήν εργαζόμενα» как 
«qusecunque in Limyricen negociandi causa mittuntur» (Muller 1855a: 301). Б. Фабрици
ус в своем издании ПЭМ заменил εις на έν, переведя эту фразу следующим образом: 
«alles was in Limyrike produicirt wird» [Fabricius 1883: 105 (В более раннем издании 
сохранено ε ις (Fabricius 1849: 26)]. В. X. Шофф так трактует всю эту фразу: «ТИеге 
are imported into these places everything made in Damirica, and the greatest part of what 
is brought at any time from Egypt comes here, together with most kinds of all the things 
that are brought from Damirica» (Schoff 1912a: 46-47). X. Фриск назвал трактовку 
К. Мюллера «немного сомнительной» и поддержал Б. Фабрициуса (Frisk 1927:73-74). 
Свою трактовку этого отрывка представил Дж. Джангранде: «...all that is produced in 
Limyrike is exported to these place, and almost all the currency which flows out of Egypt 
annually falls to their share» (Giangrande 1976: 156). 

Интерпретации Шоффа и Джангранде вызвали справедливую критику Л. Кассона, 
который, не упоминая в своей статье варианта, предложенного К. Мюллером, при 
переводе «πάντα τά εις τήν Λιμυρικήν εργαζόμενα» фактически возвращается к нему: 



«ТЬеге is imported by these place all the (western) trade goods imported by Limirike, and 
... there comes to them all year round both the cash originating from Egypt...» (Casson 
1989a: 89). Основанием для понимания фразы «τά εις την Λιμυρικήν εργαζόμενα» как 
«то, что пребывает в Лимирику посредством торговли», может служить специфиче
ское значение «торговать» глагола εργάζομαι [Dem. Contra Phorm. 51.4; Pro Phorm. 
44. 2; 51. 6; 58. 3; Contra Eub. 32. 6; In Neaeram. 26. 2; 30. 3; Paus. 3. 23. 3: «...και 
ίχδειαν τοις έργαζομένοις...» («...и безопасность торгующим...»)], да и в самом ПЭМ 
εργασία относится к торговле (17: 6. 17; 21: 7. 23; 30: 10. 10). Таким образом, смысл 
этого отрывка состоит в том, что на рынки восточного побережья Индии ввозились 
западные товары, доставляемые в Лимирику из Египта и приобретенные в ней. Без 
ссылки на Л. Кассона схожее толкование предложил Ф. де Романис (de Romanis 
1982-1987: 197; de Romanis 1996b: 118). 

Толкование τω παντι χρόνω как «в течение всего года» также представляется 
убедительным: корабли из Египта прибывали в Индию, будучи прочно привязаны 
к дующим с мая по октябрь юго-восточным муссонным ветрам. Достигнув Лими-
рики в сентябре, они, если не отправлялись обратно немедленно с ноябрьским 
северо-западным муссоном, ждали возвращения до следующего года, поэтому все 
это время они могли заниматься торговлей, в том числе и на восточном побережье, 
не будучи никак ограничены во времени. Поэтому толкование Д ж . Джангранде 
«аппиаііу» («ежегодно») не передает всех нюансов τω παντι χ ρ ό ν ω — «во всякое 
время». «Аппиаііу» может быть приложено к прибытию кораблей в Индию (Casson 
1987: 233-235; Casson 1989а: 89). 

Мнение Л. Кассона, согласно которому только местные купцы занимались постав
кой прибывших из Средиземноморья товаров по восточному побережью, используя 
упомянутые автором ПЭМ «местные лодки», неверно. Автор ПЭМ определенно 
говорит о том, что сфера деятельности этих судов ограничена областью Лимирики: 
«τοπικά μέν έστιν πλοία μέχρι Λιμυρικής παραλεγόμενα την γήνη» (60: 20. 7). Да и 
как было бы возможно появление столь подробного описания восточного побережья 
Индии, если бы автор ПЭМ там не побывал сам или не получил эту информацию от 
тех римских торговцев, которые собрали бы ее лично, при том, что он не был профес
сиональным географом? Общепринятая точка зрения, что римляне сами не посещали 
восточное побережье Индии (например, Kandaswami 1984: 41), основана не более 
чем на предположении, по которому спустя небольшое количество времени после 
прибытия в Индию римским купцам удобнее было бы вернуться домой при первой 
же «муссонной возможности», а торговлю своими товарами на востоке перепоручить 
местным жителям. Однако э т о — не более чем предположение. Текст ПЭМ [в этой 
связи необходимо упомянуть и сообщение о ввозе в порты Камара, Подука и Сопатма 
монет из Египта (60: 20. 11)] говорит об обратном. 

307. Παλαισιμούνδου. Согласно Плинию Старшему, Палайсимунду— не второе 
название, а столица Тапробаны (6.85-86). Клавдий Птолемей говорит, что сам остров 
называется Тапробана, ранее он назывался Симунду, а ныне — Салике (7. 4. 1). 

Среди попыток интерпретации Παλαισιμούνδου, представляющих ныне только 
библиографический интерес, можно упомянуть следующие: Παλαισ ιμούνδου «— 
Parasrlmandala («земля молодого Вакха»)— идея П. Полина де Сен-Бартеломи; 
Παλαισιμούνδου 4- Poulosimotta (название Суматры); Παλαισιμούνδου <— palou 
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(«остров») + Simou («китайцы»)— идея Г. Воссиуса; Σιμούνδου «— sima («грани
ца»)— идея Ф. Дж. Уолла; Παλαισιμούνδου <— pulo + Sumundu («океан», название 
о-ва Суматра) — идея Ф. Вилфорда. Отдельно Πάλαι возводили к тамильским словам 
раііі («храм»), palam («мост»), pala, palaga («царь», «правитель»), palia / valia («боль
шой», «сильный»). 

Эти попытки были раскритикованы еще Э. Бюрнуфом (Burnouf 1826: 142-143; 
Burnouf 1857: 90-95). Сам Бюрнуф полагал, что греческое название острова может 
восходить к Palal-Sumana-Dipa — «Остров большой горы», хотя он и сознавал искус
ственность этой гипотезы (Burnouf 1857: 95-96). Он подчеркивал необходимость 
отделения первой части этого слова от второй для того, чтобы найти его верную 
этимологию. Не предложив никаких интерпретаций, он утверждал, что название 
«Палайсимунду» появилось после «Тапробана» и что истинной формой этого слова, 
вероятно, было παλιγγεμούνδου (Burnouf 1826: 138; Burnouf 1857: 89-90). 

Повторяя текст «Географии» Клавдия Птолемея о том, что остров ранее назывался 
Симунду, а ныне Салике (7. 4. 1), целый ряд исследователей принимал первую часть 
с л о в а— πάλα ι за греческое π ά λ α ι — «давно», «ранее» [Levi 1936: 95; Huntingford 
1980: 119 («ранее— Симунду»)]. Эта точка зрения была подвергнута критике еще 
X. Лассеном (Lassen 1842: 9 ff). Сам Лассен и Э. Перис видели в πάλαι отражение 
греческой формы π α λ α ι ό ς— «древний» (Lassen 1842: 9; Peiris 1960-1961: 8-30); 
или (наряду с Е. А. Шванбеком) pali [Schwanbeck 1846:38 (pali + simanta = doctrinae 
sacrae caput); Lassen 1874:696]. X. Лассен толковал σιμούνδου как отражение санскр. 
simanta («голова»), трактуя Παλαισιμούνδου в целом, как «главный город Священного 
закона» и обращаясь, таким образом, к идее о связи πάλαι с pali (Lassen 1842: 13 ff; 
Lassen 1847: 201). Эта идея также отражена в комментариях к русскому переводу 
С. П. Кондратьева (Кондратьев 1940: 280). Ж.-Б. Пакье и А. Херрманн, который 
принимал идею о происхождении Παλαισιμούνδου от palisimanta и полагал, что это 
слово означает «Столица прасиев», считали, что simanta восходит к Prasii (Paquier 
1877:43 f; Herrmann 1931:2261-2262). Согласно другой гипотезе, Simundu/ Samudra 
происходит от названия о-ва Суматра (Samotra) (Whiting 1937: 209-210) или од
ноименного города, основанного ок. 1200 г. н.э . [Gerini 1909: 62 (п. 2)]. Ж. Андре и 
Ж. Филлиоза предложили видеть в этой форме отражение тамильского PaLaya (или 
PaLaiya) camuttiram («старый океан») (Andre, Filliozat 1980: 115). Критику см.: 
Karttunen 1997: 343. 

Интересно, что при трактовке происхождения этого топонима никто из этих ис
следователей не обратил внимания на явно схожую форму Παλαιπάτμαι (53:17.23). 
Очевидно, что в этом городе не могла располагаться ни «столица священного закона», 
ни столица «прасиев» вообще, следовательно, и в отношении к Παλαισιμούνδου эта 
идея неприложима. 

Гораздо более логичным выглядит мнение X. Райчаудхури, предложившим ви
деть в Παλαισιμούνδου определение, засвидетельствованное еще в «Артхашастре» 
Каутильи (2. 11. 28) parasamudra— «за морем» (Raychaudhury 1919: 195f). С. Леви 
также возводил σιμούνδου к samudra (Levi 1936: 96). В целом эта идея воспринята и 
другими исследователями: Schwarz 1974:43; Weerakkody 1990:118-130; Karttunen 
1997:343. 



308. В рукописи стоит προβάνη; <τα> приписано второй рукой, составлявшей 
Codex Palatinus (Frisk 1927: 29). 

Остров Тапробана соответствует Шри Ланке (Plin. NH. 6.81, Strabo. I I . 1.14; Ptol. 
7.4.1). Это название острова хорошо соответствует ср.-инд. форме (эдикты Ашоки и 
палийские сочинения) Tambapanni(dipa) и др.-инд. Tamraparni. Среди анекдотичных 
версий происхождения этого названия можно упомянуть точку зрения, согласно 
которой Тапробана восходит к Taph Parvan («берег Парвана») или к τα πρη ουυν 
(«locus ubi sol affaret»). Они были подвергнуты критике еще Э. Бюрнуфом (Burnouf 
1826:143-144). Тем не менее, сам он не считал, что палийская форма Tambapannaya 
обозначала современную Шри Ланку (Burnouf 1826: 146), а полагал единственно 
возможным вариантом локализацию Тапробаны в районе о-ва Маннар (Burnouf 1857: 
52). См. также следующие работы, где трактуется происхождение этого топонима: 
Lassen 1842; Paquier 1877'; Herrmann 1931:2260-2272; Sen 1928:668; Schwarz 1976: 
233-263; Andre, Filliozat 1980:110; Pedech 1984:152f; Weerakkody 1990:118-130. 
В античной традиции о-в Тапробана известен со времени индийского похода Алек
сандра Македонского, при возвращении флота которого он был описан Онесикритом 
(Strabo. XV. 1. 15). 

Еще с XVII века существует теория, согласно которой Тапробана античных источ
ников— не Шри Ланка, а о-в Суматра. Согласно Э. Бюрнуфу, ее первым высказал 
К. Салмазий (Salmasius 1629). Затем она была поддержана в следующих работах: 
Ferguson 1904: 541; Бартольд 1925:47; Paris 1951:26. Критику см.: Schwarz 1976: 
239f; Weerakkody 1990: 118-130. 

309. Ταύτης τά μεν προς βορέαν έστιν ήμερα και δ ιαπλεΐται τοις εις τον =(= 
πλιονακιστινει =}= και σχεδόν εις τό κατ ' αυτής άντιπαρακείμενον Ά ζ α ν ί α ς παρήκει. 
К. Мюллер так трактовал весь этот отрывок, включая сомнительный фрагмент, под
вергавшийся исправлениям: «Cujus pars septemtrionalis diet est in earn trajicienti 
navigatiom australi autem sui parte paullatim ad occasum tendiU (Muller 1855a: 302); 
В. X. Шофф вслед за ним дает следующий перевод: «The northern part is a day's journey 
distant and the southern part trends gradually toward the west, and almost touches the 
opposite shore of Azania» (Schoff 1912a: 47). Перевод Л. Кассона звучит так: «The parts 
of it that lie towards the north are civilized...It extends almost up to the part of Azania 
that lies opposite to it» (Casson 1989a: 89). В трактовке έστιν ήμερα версию Шоффа 
поддержал А. Ф. Л. Бистон (Beeston 1981: 355). Она представляется надуманной. 
Мнение Кассона еще более сомнительно: вряд ли грек, путь даже не философ, а моряк 
или торговец, мог иметь в виду то, что жители Тапробаны достигли соответствующего 
уровня цивилизации. Скорее, как и в другом отрывке, где упоминаются ήμερων ... 
νομαδιαίων, противопоставленные другим местным разбойникам (20: 7. 16), здесь 
имеются в виду «мирные люди». 

310. Μασαλία . Соответствует региону Масулипатам, расположенному между 
реками Кистна и Годаври (Schoff 1912а: 252; Srinivasa Iyengar 1926: 459; Vogel 
1929-1930:9; Lamotte 1953:109; Huntingford 1980:119). Эта область упоминается 
Клавдием Птолемеем так же, как уходящая в глубь материка (7. 1. 15, 93). Этот то
поним сохранился в названии современного города Масулипатам. 

311. Δησαρήνη. Эта область соответствует территории Калинги (современный 
штат Орисса). Возможно, она получила название по имени реки Досарон, которая, 



как говорит Птолемей, впадает в залив Ганга (7. 1.17, 40), или по имени страны 
Dasarana (Dasarana в передаче Ж. Фогеля). Упоминается также в пуранической и 
санскритской эпической традиции за горами Виндхъя (Wilford 1805: 343; Schoff 
1912а: 253). Найти современную реку, соответствующую всем требованиям источ
ников пока не удалось; возможно, Досарон отражает какое-либо уже исчезнувшее 
название (Casson 1989а: 232-233). 

Ж.-Ф. Фогель выступил против отождествления со страной Dasarana. Основное 
препятствие, по его мнению, состоит в невозможности вывести греческую форму 
из пракритской. Так, например, пракритское название, которое должно было дать 
рождение этому греческому топониму, не могло сохранить — г. Кроме того, ин
дийские источники говорят о том, что племя dasarana населяло центральные, но 
не прибрежные районы Индии. Сам он, развивая идею Дж. Принсепа о тождестве 
Тосали, упоминаемого в Наскальных эдиктах Ашоки из Дхаули с городом Тосалей, 
отмеченным Клавдием Птолемеем, считает возможным идентифицировать Десарену 
с Tosali (Voget 1929-1930: 8). 

Древнее городище Тосали расположено в 8 километрах на юго-восток от Бхубане-
швара— столицы Ориссы. Археологические исследования Тосали не проводились. 
Явное сходство названий Δησαρήνη и следующего βωσαρή при принятии мнения 
Фогеля дает основание полагать, что правильным написанием было бы Δωσαρήνη. 

312. βωσαρή. В индийской литературе Калинга, в целом соответствующая опи
сываемому региону, считалась источником превосходных слонов: Trautmann 1982: 
273-274. На это же указывали и иностранные источники, например Хуан Цзянь. 

313. πλέοντος του πλοός. В соответствии с правкой Й. В. Штука, до появления 
труда Л. Кассона всеми издателями этот фрагмент трактовался как του πλοός 
άναπονεύοντος. Между тем для такого исправления нет никаких оснований: πλέοντος 
του πλοός— типичный пример hapax legomenon, фиксируемый на всем протяже
нии истории греческого языка от Гомера до поздней прозы, например ίχγομαι όδόν 
(Drakonaki-Kazantzaki 1982: 54). 

314. Κιρράδαι. Происходит от санскр. kirata (Bloch 1911:3). Возможно, само это 
слово восходит к *kirat / kiret (бенг. — «жестокие, злые люди») (Chatterji 1974: 2 8 -
29). Kirata в санскритской литературе являлось общим обозначением для монголоид
ных народов, живших на севере и востоке Индии и говоривших на тибето-бирманских 
языках (von Heine-Geldern 1929: 166-167). Их название сохранилось в названии 
народа кирантиев, ныне живущем в Непале (Shafer 1954: 124). В. X. Шофф более 
конкретно выделяет племя бхота, ныне живущее в Морунге на западе штата Сикким, 
как давшее автору ПЭМ основу для этого сообщения (Schoff 1912а: 253). 

О киррадах под именем Sciratas сообщают Плиний Старший (со слов Мегасфена: 
7. 25) и Элиан: «Έστι δέ καΐ Σκιράται πέραν Ινδών έθνος» [«Есть за индами и народ 
скиратов» (Ν. А. 16.22)]. Клавдий Птолемей упоминает область Киррадия, где, по его 
словам, рождается лучший малабатр (7.2. 15-16). Киратов— горбунов и карликов 
при царском дворе— упоминает «Артхашастра» ( 1 . 21. 1). Сведения в индийской 
литературе об этом народе см.: Chatterji 1974: 27-36. 

315. Βαργύσων έτερον έθνος. Возможно, соответствует народу bharhah, соседям 
киратов, упомянутым в «Вишну-пуране» (Taylor 1847: 12). Наиболее же правдо
подобным представляется их отождествление с народом bharga— предками сов-



ременных мундов (von Heine-Geldern 1929: 151-171). Возможно, это был народ 
восточно-иранского происхождения, связываемый в легендах с Тибетом, регионами 
к югу от древней Паталипутры (совр. Патна) (Shafer 1954: 17, 44). 

316. και τό των Ίπποπροσώπων [Μακροπροσώπων]. В индийской литературе имеют
ся сообщения о лошадолицых (см.: Taylor 1847:12). Лошадолицые должны отражать 
сообщения об ekagudia, а крупнолицые — о gharmuha— одноногих демонов с головой, 
похожей на лошадиную, героев сантальской мифологии (von Heine-Geldern 1929: 
151-171). С. К. Чаттреджи предлагает другие аналогии: asvavadana и hayamukha, 
сообщения о которых сохранились в Ѵага-Samhita-purana (Chatterji 1974: 37). 

317. έμπόριόν έστι όμώνυμον τω ποταμω, ό Γάγγης. Общепринятая точка зрения 
состоит в том, что этот порт соответствует Tamralipti (на пали— Tamalitti; совр. 
Тамлук)— порту, расположенному в устье Ганга, известному уже в эпоху Магадх-
ского царства. Упоминается в буддийских хрониках в связи с распространением 
буддизма на Шри Ланке (Mahavamsa. X I . 23, 38; XIX. 6). Во время археологических 
раскопок были обнаружены находки египетского происхождения римского времени 
(Vogel 1952: 82). Данные индийского эпоса и записки китайских паломников в купе 
с материалами раскопок говорят о том, что этот порт служил важным торговым 
пунктом. Археологическая карта Бенгала, в том числе описание находок в Тамлуке 
см.: Sengupta 1996: 115-128. Другим вариантом локализации «порта» Ганг могли 
бы быть город Чандракетугарх (Das Gupta 1960: 386-392; Мукерджи 1988: 79-80; 
Gogte 2002: 64) или Брамме, упомянутый у Клавдия Птолемея (7. 1. 74) (Berthelot 
1930: 306). 

Весьма вероятно, что автор ПЭМ передает в данном случае информацию не о кон
кретном порте, а о целой стране, занимавшей южную часть современного Западного 
Бенгала, именовавшуюся в индийских текстах как vanga. Это название сохранилось 
в названии страны Бангладеш (страна Ванга). Такое мнение тем более вероятно, что 
Клавдий Птолемей упоминает и порт Тамалит (7 .1 . 73), скорее всего Тамлук, и город 
Ганге — столицу гангаридов (7.1.81), возможно, современная деревня Дилапур, рас
положенная в 40 милях к северо-востоку от Калькутты (McCrindle 1885:174). Таким 
образом, может быть объяснено происхождение названия этого порта. Юго-Западный 
Бенгал очень богат археологическими находками. Порт Тамралипти был связан с 
обширным внутриконтинентальным рынком Северной Индии, через него Ванга была 
связана с рядом стран Юго-Восточной Азии, Китаем, Шри Ланкой. 

318. κάλτις. Собственную золотую монету в Индии чеканили и Менандр, и кушан-
ские цари Вима I I Кадфиз, Канишка I , Хувишка (Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 
104). Вероятнее всего, указанные в ПЭМ монеты чеканились для обслуживания 
торгового потока, шедшего в Индию с Великого Шелкового пути. Современные ПЭМ 
монеты, циркулировавшие в бассейне Ганга, чеканились из меди, и пока никакого 
объяснения относительно природы этих монет не предложено. Д. У. МакДауэлл и 
Н. Дж. Уилсон видят в упоминании «кальтис» «несомненную ссылку на кушанскую 
золотую чеканку, введенную Вимой Кадфизом, ...в общем имитировавшей римский 
ауреус» (MacDowall, Wilson 1970:230). Согласно другой точке зрения, упоминание 
монет типа «кальтис» говорит о превалировании кушанской золотой чеканки, вве
денной при Канишке I (De 1971: 140; Singh 1973: 140). 



319. κλειομένη. К. Салмазий предлагал изменить чтение этого слова на καλούμενη. 
Ε. Драконаки-Казантзаки выступила против такого исправления. По ее мнению, глагол 
κλειώ в значении «называть» был широко употребим в поздней прозе, которая в целом 
богата такими «цветистыми выражениями» (текст ПЭМ вообще характеризуется 
употреблением таких «неуместных» для такого «нелитературного» произведения, 
написанного простым торговцем или моряком, слов, как βαστάζω, πέτρος, δάκρυ); 
κλειομένη можно расценивать как variatio наряду с καλούμενος, трижды употреблен
ном в ПЭМ (Drakonaki-Kazantzaki 1982: 47-48). 

320. Θΐνα. Текст ПЭМ приводит самое раннее упоминание этого топонима. Позд
нее встречается у Клавдия Птолемея (7. 3. 6). Название «города» происходит от 
названия династии Цинь (221-206 гг. до н. э.). 

321. Κατ έτος δέ παραγίνεται επί τήν συνορίαν της Θινός έθνος τι, τω μέν σώματι 
κολοβοί καί σφόδρα πλατυπρόσωποι ί τε αυτούς λέγεσθαι Σησάτας παρομοιούσιν 
ήμέραις. Этот народ описан также Клавдием Птолемеем (7.2. 15) под именем Βησάτας. 
В рукописях его «Географии» встречаются также следующие формы: Βήσαδαι , 
Βίσαδαι, Βήγαδαι, Βήσειδαι, Σαήσαδαι; он наделяют их такими характеристиками: 
«увечная» внешность, широкоплечие, косматые, плосколицые, светлокожие. Плиний 
Старший упоминает народ Sosaeadae (6. 78). X. Фриск считает, что начальная сигма 
надежно фиксируется в названии этого народа (Frisk 1927: 122). П. X. Л. Эггермонт 
со своей стороны полагает, что среди всего многообразия форм этого этнонима, 
встречавшихся в рукописях I в. н. э., изначальной формой было Βήσαδαι [Eggermont 
1966: 279 (п. 4)]. 

По характеристикам этот народ напоминает кирадов, описанных автором ПЭМ 
выше (62:20. 26). Местом действия описываемых событий являются южные районы 
современного Китая (Laufer 1918: 41) или территория современного индийского 
штата Сикким (Warmington 1928: 188). 

Относительно происхождения названия племени бесатов существуют несколько 
точек зрения: оно может восходить к санскр. visada («белый», «чистый», «не имею
щий пятен») (Lassen 1857:155). Такая трактовка хорошо согласуется с сообщением 
ПЭМ о том, что сесаты светлы кожей. В. де Сен-Мартен полагал, что этот этноним 
восходит к названию народа bhasada (соответственно правильное чтение — Βησάτας), 
чья локализация, однако, невозможна (de Saint-Martin 1873: 191, 195). В. Томашек 
считал, что название народа бесадов восходит к санскр. v i s a— «поедатель яда» 
(Tomaschek 1889:327). Б. Лауфер в поисках родины малабатра на основе китайских 
источников пришел к выводу, что это растение попадало в Китай с Малайского п-ва 
и что соответственно населявшие его племена и дали рождение истории сесатов, 
рассказанной автором ПЭМ (Laufer 1918: 24, 29, 39). 

Наиболее подробно появление этого названия рассмотрено П. X. Л. Эггермонтом. 
Он считает, что под этим наименованием имелся в виду не один какой-то конкретный 
народ, а целая группа, куда в частности входили тохары. А само слово появилось 
на свет от имени египетского божества Βησάς, Βήσας, особенно популярного среди 
греческого населения Египта. Беса изображали карликом с огромной бородатой голо
вой, длинными конечностями, плоским носом, ярко выраженными бровями и ушами. 
Вообще он имел довольно свирепый вид. По мнению Эггермонта, греческие купцы, 
увидев такого рода людей или узнав об их внешнем виде, могли назвать их по имени 



этого божка «детьми Беса». Соответственно всю эту фразу он предпочитает читать 
следующим образом: «Κατ 1 ετος δέ παραγίνεται έπι την συνορίαν Θινός έθνος τι, τω 
μέν σώματι κολοβοί και σφόδρα πλατυπρόσωποι έννοίαις δέ ώστε αυτούς λέγεσθαι 
Σησάτας παρόμοιοι άνημέροις», трактуя ее так: «Аппиаііу there appears on the border 
of China a tribe, abnormally short as to outward appearance, having a broad face, and 
as regards their thoughts all but similar to savages, so that they might be called Sons of 
Bes» (Eggermont 1943: 285-289). 

Эта трактовка совершенно противоречит общепринятому со времени издания 
К. Салмазия чтению, согласно которому, бесаты (сесаты) похожи на цивилизованных 
(в нашей трактовке— на мирных) людей. Но ее, видимо, следует предпочесть, так 
как ничего в их облике не говорит о том, что греки могли их расценивать как «куль
турных» людей. Если держаться рукописного текста, то тогда нужно отказаться от 
правки Салмазия. Однако для того, чтобы принять точку зрения Эггермонта о проис
хождении названия бесатов от имени Беса, нужно допустить, что греко-египетские 
купцы, действительно, сами достигали их пределов, что они, в самом деле, очень по
хожи на египетского Беса и объяснить, откуда взялась форма Σησάτας. Конструкция 
Эггермонта выглядит слишком неправдоподобной. Видимо происхождение названия 
Бесатов от племени «bhasada» следует предпочесть. 

322. Παραγίνονται ... βαστάζοντες φορτία μεγάλα , ταρπόναις ώμαμπελίνων 
παραπλήσια. . . και έορτάζουσιν έπί τινας ημέρας ΰποστρώσαντες έαυτοΐς τάς ταρπόνας. 
Этот фрагмент вызвал значительные трудности при трактовке. Так, В. X. Шофф, ос
новываясь на рукописном чтении (τέρπονας ... παραπλήσια ώμαμπελίνων), переводит 
его следующим образом: «They come ...carryinggreat packs and plaited baskets of what 
looks like green grape-leaves ...They hold a feast for several days, spreading out the baskets 
under themselves as mats» (Schoff 1912a: 48). Дж. У. Б. Хантингфорд предлагает 
вариант, близкий этому: «...carrying great packs, plaited baskets full of what look like 
fresh ѵіпе-leaves» (Huntingford 1980:56). Л. Кассон полагает, что такое толкование не 
может быть принято. Он предложил удачную правку: τέρπονας заменить на τερπόναις, 
так как несение и «поклажи», и «корзин», как и «разбрасывание корзин под собой» 
лишено всякого смысла. В ταρπόναις он видит не корзины, а маты, так как их очень 
удобно расстилать перед собой (Casson 1989а: 91, 268-269). 

Такое толкование, однако, несмотря на вполне оправданное исправление, также 
не может быть принято: трудно представить себе, как может огромная поклажа быть 
похожей на «постилки» или «маты»? Да и значение «подстилка», «мат» для ταρπόνη 
в словарях не фиксируется. Думается, что под ταρπόνας, которые разбрасывают се
саты, нужно иметь в виду нечто менее определенное, «сплетеное» и «расплетаемое» 
для постилки. В этом отношении выгодно отличается наиболее нейтральный пере
вод всего рассматриваемого фрагмента Бертольда Лауфера, не отмеченный ни кем 
из исследователей: «Chaque annee une peuplade arrive k la terre frontiere de Thinai. 
D'aspect physique ces gens sont de petite taille; la face est large; comme caractere ils 
ont les qualites du cceur. Ils sont, dit-on, designes sous le nom de Besatai (ou Sesatai); 
leur culture est primitive. Ils viennent avec femmes et enfants, portant de lourds fardeaux 
et des vanneries assez semblables de couleur k des feuilles de vignes fraiches. Pendant 
quelque temps ils restent sur la partie frontiere qui s'etend entre eux et Thinai. Plusieurs 
jours durant ils se livrent a des rejouissances, repandant sur le sol les materiaux dont sont 



raits leurs ouvrages de vannerie. lis regagnent ensuite leur demeures situees plus loin 
dans rinterieur...» (Laufer 1918:7-8). To, что переводчик имел в своем распоряжении 
только издание Б. Фабрициуса, не позволило ему точно перевести ту часть данного 
фрагмента, в которой описывается внешность Сесатов. 

323. Наиболее вероятное толкование этой лакуны— «местные жители». 
324. πέτρους. Вероятно, это слово происходит от санскр. pattra— «лист». 



Д А Т И Р О В К А « П Е Р И П Л А Э Р И Т Р Е Й С К О Г О М О Р Я » 

Ни одно исследование по истории торговли между Средиземноморьем, Восточ
ной Африкой, Аравией, Индией и Дальним Востоком, по ее влиянию на развитие 
экономики этих регионов на протяжении нескольких столетий до и после Рождества 
Христова не обходятся без привлечения данных ПЭМ. Специалисты по политической 
и экономической истории эллинистического и римского Египта, Аксума, Набатеи, 
государств Южной Аравии, Персидского залива, Северо-Западной и Южной Индии 
также не могут обойти вниманием это сочинение. Тем не менее, его датировка все 
еще остается предметом самых жарких споров. Вероятно, ни один текст, относящий
ся к миру античной литературы, не породил столь бурную и длительную дискуссию 
относительно времени его составления (разве что творения Гомера). Это тем более 
примечательно, что ПЭМ — совсем небольшое произведение. Между тем в ис
следовательской литературе его датируют с разницей до 300 лет. 

Уже в конце XIX в. предпринимались попытки подвести определенные исто
риографические итоги 1 . Однако количество работ по данной проблеме постоянно 
увеличивается, растет и количество ошибок в библиографиях и историографических 
очерках (в частности в ссылках на конкретные страницы и места изданий) 2 , ни один 
из которых уже не является исчерпывающим. Да и сам предмет дискуссии нельзя при
знать окончательно решенным: каждый год появляются новые публикации, по-новому 
освещающие различные аспекты проблемы, совершаются новые открытия в области 
археологии, эпиграфики регионов, упомянутых в ПЭМ, влияющие на решение этого 
вопроса. Часть работ поданной проблеме по разным причинам (давность или редкость 
издания) сейчас — мало или совсем недоступны, а, следовательно, неизвестны и, 
как правило, не используются в исследовательской работе. Поэтому периодически 
появляется необходимость привести существующие точки зрения в соответствие с 
современным состоянием того или иного вопроса. Так, свой монументальный труд 
«Новые исследования по римской торговле в Востоком», вышедший в 1978 г., Манфред 
Рашке начал с заявления о том, что новая монография по датировке ПЭМ находится 
в процессе приготовления, а его работа должна послужить предварительным этапом 

1 Forbiger 1842: 443 (п. 95: Альберт Форбигер представил перечень работ, вышедших до 
середины XIX в., в которых авторство ПЭМ припысывалось Арриану или такая точка зрения 
оспаривалась); Fabricius 1883:14-27; Schoff 1912а 290-293; Diller 1952:48-99; Raunig 1970: 
231-242; Fraser 1972 (Vol. II): 293-294; Шифман 1976: 8 (прим. 2); Raschke 1978: 979-981; 
Desanges 1991: 15-20. 

2 Особенно ими богата работа Вальтера Раунига. 



для нее. В лучшем из существующих на сегодняшний день изданий ПЭМ Лайонела 
Кассона времени составления этого сочинения практически не уделено внимания 1; 
этот текст как бы остается вне хронологического контекста. Работа Рашке так и не 
была выполнена. 

Этими обстоятельствами и диктуется необходимость проведения критического 
анализа существующей историографии этого вопроса (комментарии к наиболее 
развернутым точкам зрения даются по ходу их перечисления) и (в который уже раз!) 
собственно текста ПЭМ. В первой части ниже следующей главы представлена исто
рия изучения даты составления ПЭМ: работы сгруппированы по определенным точкам 
зрения, которые в них представлены, а внутри этих подразделений выдержан хронологиче
ский принцип: датировка I в. до н. э.; первой половиной I в. н. э.; серединой — второй 
половиной I в. н. э. (~ 40-70 гг.: до создания «Естествознания» Плиния Старшего); 
автор ПЭМ — современник Плиния Старшего; ~ 80-100 гг. н. э.; началом I I в. н. э.; 
второй половиной I I в. н. э.; датировка III в. н. э.; неопределенная датировка (слишком 
широкие хронологические рамки). Анализ высказанных положений дается кратко по 
ходу изложения наиболее примечательных точек зрения. Во второй части главы пред
ставлены авторские рассуждения, позволяющие приблизиться к решению проблемы 
датировки анализируемого текста. В Приложении представлена таблица, в которой 
все упомянутые в этой главе работы расставлены в хронологическом порядке. 

Датировка I в. до н. э. 

Самое ранее время, к которому пытались отнести дату составления ПЭМ — вто
рая половина I в. до н. э. Этой точки зрения придерживались Э. Штрёйбель [по его 
мнению, время правления набатейского царя Малиха, описанного в ПЭМ (19:6.29), 
но не названного Страбоном в рассказе о походе Элия Галла, должно быть отнесено 
к эпохе до упомянутого им царя Ободы] 2, Р. Сигизмунд 3, Э. Глазер (26 г. до н. э . ) 4 . 
Это мнение, вероятно, является и самым спорным: оно основывается на увязывании 
сообщения ПЭМ о «недавнем» разрушении Счастливой Аравии (26:8.31-32) неким 
«Цезарем» с походом Элия Галла в 26-25 г. до н. э . на Южную Аравию (например, 
Strabo. XVI . 4.22-24). Ни один источник, однако, не сообщает о том, что армия римлян 
дошла до Счастливой Аравии. Кроме того, датировка правления ни одного из прочих 
упомянутых в ПЭМ царей других регионов не подходит под эту эпоху. 

Датировка первой половиной I в, н. э. 

Небольшую группу работ составляют те, в которых утверждается, что ПЭМ был 
составлен в первой половине I в. н. э. Пьер Эггермонт представил свое видение по-

1 Casson 1989а: 6-7. 
2Streubel 1861: 21 (п. 3). 
3Sigismund 1884: 182. 
4 Glaser 1889: 28 ff. П. Дж. Тернер и Дж. Крибб сообщают о том, что «индийские ученые в 

начале столетия» также придерживались этой датировки. Однако авторы не дают ссылок на 
работы, которые они имели в виду (Turner, Cribb 1996: 310). 



литической истории Северо-Западной Индии. То, как она отражена в ПЭМ, по его 
мнению, соответствует 30 г. н. э. — последним годам правления Куджулы Кадфиза 
еще до коронации Вимы и его вторжения в Индию. Царство бактрийцев (т. е. кушан 
Куджулы Кадфиза) описывается как могущественное государство, а цари Манбан 
(41: 14. 2) и Сандан (52: 17. 19) — скифские правители территории современного 
Гуджарата, Саураштры и Бхаруча, вторгшиеся в Индию в 15 г. н. э. Царя Элеаза (27: 
9.4), основываясь на установленной Жаком Рикмансом эре Сабы 1, он идентифицирует 
с правителем Хадрамаута по имени IH'azz, чье правление приходится на 29 г. н. э., 
а Харибаила — с царем Сабы и Счастливой Аравии (23: 7. 27; 26: 8. 24) по имени 
Кариб'ил Ватар Йухан'им I — его современником 2. В более поздней работе со ссылкой 
на X. Фриска он высказался более осторожно: ПЭМ можно датировать I в. н. э . 3 

Жерар Фюссман предлагает сменить утвердившуюся в историографии точку 
зрения датировки политической истории Северо-Западной Индии, опираясь на 
ПЭМ, на прямо противоположную — исходя из рассмотрения политической исто
рии Центральной Азии и Северо-Западной Индии, на источниках, непосредственно 
не связанных с ПЭМ, определить к какой эпохе относится это сочинение 4 . Автор 
отвергает утвердившееся отождествление царя Манбана (Μανβάνος), упоминаемого 
ПЭМ (41: 14. 2), с известным по индийской традиции царем Нахапаной, правление 
которого восходит к 70-м годам I в. н. э. По мнению исследователя, лингвистические 
данные для такого отождествления не дают никакого основания. Nahapana должно 
было быть передано греками как Napana или Nampana. Но, если даже отказаться от 
определения время правления исторического Нахапаны на основе дискуссионной 
даты 1-го года правления Канишки, Фюссман, интерпретируя данные ПЭМ (38: 13. 
3-4 и 47:16.5-6), считает возможным утверждать, что они отражают политическую 
реальность Индии до окончания ее завоевания кушанами, т. е. между 30 и 50 гг. н. э. 
И если предположить, что автор ПЭМ не поднимался по Инду, а получил свои сведе
ния на основе слухов, то можно утверждать, что эти данные не восходят ко времени 
после 50 г. н. э . 5 

С финальными выводами Фюссмана трудно не согласиться. Но все же лингвисти
ческие рассуждения, представленные им, выглядят без нужды усложненными, тем 
более что и сам их автор следует гипотезе о сборе автором ПЭМ своей информации 
«со слуха». До автора ПЭМ или его информатора имя того или иного царя могло дойти 
в самой диковинной форме. В том, что имя Nahapana было воспринято как Μανβάνος, 
нет ничего невозможного, поэтому чисто лингвистические аргументы здесь, думается, 
не лучший помощник 6. Кроме того, в ряде недавних работ, посвященных Нахапане, 

1 Ryckmans 1953: 205-211; Ryckmans 1957: 79 ff.; см. также: Ryckmans 1956: 139-163. 
2 Eggermont 1968с: 94-95. 
*Eggermont 1966: 257. 
4 Fussman 1991:31-38 (= Fussman 1996:66-71). Справедливости ради стоит указать, что 

ранее таким образом стремился датировать ПЭМ Д. Ч. Сиркар (Sircar 1966:242-243), который 
также отвергал отождествление Манбана ПЭМ с историческим Нахапаной. 

5 Fussman 1996: 70. Время между 30-50 гг. н. э. Ж. Фюссман предлагал и в других рабо
тах — Fussman 1980: 41 (довольно осторожно); Fussman 1993: 65. 

6 Нет ничего невозможного и в том, что форма Μανβάνος могла быть вызвана метатезисом 
(de la Vallee Poussin 1930:289; Palmer 1947: 137). 



убедительно показано, что время его правления приходится на ~ 30-75 гг. н. э . 1 или 
~ 40-752 [набзтейский царь Малих ( ] 9:6.29), известного еще и по «Иудейским вой
нам» Иосифа Флавия (2. 4. 2), был у власти в 40-70 гг. н. э.] — период, когда автор 
ПЭМ мог побывать в дельте Инда. Можно со значительной долей уверенности ут
верждать, что монетные выпуски Нахапаны в Баригазе совпадают с той порой, когда 
ему были доступны римские монеты, т. е. до 64 г. н. э . - времени монетной реформы 
Нерона, и что Нахапана был современником последних индо-парфянских царей — 
об этом говорит то, что и они, и Нахапана «перечеканивали» монеты друг друга. Так, 
известно, что Нахапана перечеканивал монеты Сатавастра, современником которого 
он был, и Саса. Время монетных выпусков Нахапаны относится к 46-65 гг. н. э . 3 

Датировка серединой — второй половиной I в. н. э. (~ 40—70 гг.) 

Наибольшую группу авторов составляют те, кто относит время написания ПЭМ 
к середине — началу второй половины I в. до н. э. То, что его автор составил свое со
чинение «немного раньше Плиния», полагали К. Маннерт 4 и У. Робертсон 5, У. Винсент 
считал, что он жил «немногим позже Клавдия», «около 10-го года правления Нерона» 
(64 г. до н. э . ) 6 , «ко времени Клавдия, но не позже» его относил Ф. А. Укерт 7; к се
редине I в. до н. э. — X. Лассен 8 , между 56 и 71 гг. до н. э. датирует ПЭМ Э. Глазер 9 

[затем он уточнил свою позицию, анализируя описание проникновения Рима на юг 
Африки вдоль Нила (Plin. ΝΗ. 6. 184; Seneca. Quest. Nat. V I . 8. 3. 4), сузив времен
ные рамки составления ПЭМ до 56-67 гг. н. э . 1 0 ) ] . Ко времени до 77 г. н. э. относил 
ПЭМ Э. Шпек , ! . Э. Шурер датирует ПЭМ 70 г. н. э. (время правления Малика I I он 
датирует 48-71 гг. н. э . ) 1 2 . 

Вилфрид Харвей Шофф, базируясь на анализе римско-аравийско-парфянских 
отношений, отнес дату составления ПЭМ к 60 г. н. э. Он полагал, что политическая 
ситуация в Северо-Западной Индии, описанная в ПЭМ, могла сложиться после 

1 Pauli 1986:753. Еще более раннюю дату правления Нахапаны (конец I в. до н. э. — начало 
I в. н. э.) предлагал Р. Д. Банерджи (Banerjee 1917: 289). 

2 Cribb І992: 131-145. 
3 Cribb 1992: 133; Turner, Cribb 1996: 314,318. 
4 Mannert 1797: 161. 
5 Robertson 1791. 
6 Vincent 1800-1805 (1800): 46-57; Vincent 1807: 59. 
7 UkertlSie: 209. 
8 Lassen 1842b: 198; Lassen 1852: 591. 
9 Glaser 1890:6-7, 11,164-165,169 [отказавшись от точки зрения, высказанной в первом 

томе. При этом он считал, что данные ПЭМ — младше сведений Плиния Старшего (Glaser 
1890: 6)]; Glaser 1895: 34-38: время правления царя Харибаила (23: 7. 27; 26: 8. 24), отож
дествляемого с царем Сабы по имени Кариб'ил Ватар Йухани'им, он помещает между 40 и 
70 гг. н. э. 

10 Glaser 1891: 45ff; Glaser 1895:138. 
11 Speck 1900: 35; Speck 1906: 919 (здесь он просто согласился с датировкой Э. Глазера 

56-71 гг. н. э.). 
12 Schurer 1901: 737, 739. 



смерти последнего индо-парфянского правителя Пенджаба Гондофара около 51 г. 
н. э . \ но до образования государства «царей» Катхъявара и Удджайна в 78 г. н. э. 
Время правления царей Элеаза (27:9.4) и Харибаила (23: 7.27; 26:8.24) он относит 
к 25-65 и 40-70 гг. н. э. То, что автор ПЭМ говорит о Мероэ, как о процветающем 
городе, чьей торговле с Индией еще не нанесен ущерб походом в период Нерона, 
свидетельствует в пользу составления текста до 64 г. н. э., а отсутствие описания 
торговли по побережью Персидского залива, — что в это время Рим находился в 
состоянии войны с Парфией, т. е. ситуация предшествует 62 г. н. э. Общепринятую 
дату правления Зоскала / За Хакале (5: 2. 20) Шофф удревняет с 76 до 59 г. н. э., 
а правление набатейского царя Малиха (19:6. 29) относит ко времени ок. 70 г. н. э . 2 

В изданной через год статье, подписанной, однако, 1912 годом, он высказался в пользу 
второй половины I в. н. э . 3 

В другой работе — «О дате Перипла» — он суммировал и развил свои положения 
поданному вопросу. Шофф предположил: так как даты правления тех или иных пра
вителей, упомянутых в тексте ПЭМ, не совпадают, то его автор совершил, по меньшей 
мере, за три года, не один, а несколько вояжей. За это время могли произойти различ
ные изменения в политической истории описанных в ПЭМ регионов. Так он отождест
вляет: Зоскала (5:2.20) с За Хакале (76-89 гг. н. э . ) 4 , Малиха (19:6.29) — с Maliku, 
который определенно был у власти в 75-76 гг. н. э., время правления Холеба (22: 7. 
26), Харибаила (23: 7. 27; 26: 8. 24) и Элеаза (27: 9. 4) установить, по его мнению, 
не представляется возможным, так как их имена являются династийными титулами, 
а не именами собственными; императорами, с которыми Харибаил поддерживал 
дружеские связи (23: 7. 29-30) 5 , могут быть Веспасиан (69-76 гг.), Тит (79-81 гг.) 
и Домициан (81-96 гг.); парфяне в долине Инда могли править между 51 и 90 гг. 
н. э. — после смерти Гондофара и до прихода кушан. Манбан (41: 14. 2) — ни кто 
иной, как Нахапана, правивший в 78 г. н. э. Старший Сараган [Σαραγάνης ПЭМ (52:17. 
18)] — правитель династии Сатаваханов Аришта Шатакарни — (42-67 или 44-69 гг. 
н. э.), Сандан [Σανδάνης ПЭМ (52:17.19)] — Сундара Шатакарни, правитель Андхры, 
время правления которого может быть отнесено к 80-84 гг. н. э. Таким образом, время 

1 Schoff 1912а: 10,117,166-167. Такую же дату предлагал Т. Бенфей (Бел/*?*/ 1840:90).Этой 
же точки зрения со ссылкой на Шоффа придерживается Дж. Маршалл (Marshall 1960: 30). 

2 Schoff 1912а: 8-15, 67, 103, 198-200; Эта же дата была указана в следующих работах: 
Baker 1931: 20; Ingrams 1931: 59; During-Caspers 1986: 25. 

3 Schoff 1913a: 130. 
4 Многие исследователи категорически возражали против отождествления Зоскала с прави

телем Аксума, полагая, что текст ПЭМ ограничивает ареал распространения его власти лишь на 
подчиненное Аксуму племя (Chittick 1981:189; Rodinson 1974-1975:217; Huntingford 1980: 
147-150; Gray 1981: 276; Rouge 1987: 408). Между тем, ПЭМ четко говорит обратное: «από 
των Μοσχοφάγων μέχρι της άλλης Βαρβαρίας [«от мосхофагов до остальной части Барбарии» 
(5:2.19-20)]. Л. Кассой поддерживает гипотезу о том, что Зоскал был правителем не Аксума, 
но одной из независимых областей с центром в Адулисе, охватывавшем прибрежные регионы 
к югу и северу (Casson 1989а: 110). 

5 Дж. Кеннеди обратил внимание на существование надписей из Декаполя, в которых 
Тиберий именуется как в единственном, так и во множественном числе. Значит и в данном 
случае, император мог быть один (Kennedy 1916: 830). 



составления ПЭМ падает на время между 70 и 89 гг. н. э., а сам текст — компиляция, 
разные части которой относятся к разным эпохам 1 . 

Ярослав Ткач полагает, что составление ПЭМ укладывается между 40 и, самое 
позднее, 51 гг. н. э., но, вероятнее всего — в период 40-45 гг. н. э.: автор ПЭМ был 
современником царя Малиха (19: 6. 29), правившего между 39 и 70 гг. н. э., но так 
как еще был жив Элеаз — правитель Каны (27: 9. 6), то текст ПЭМ не мог быть со
ставлен ранее 39 г. н. э . 2 

Серединой I в. н. э. — 70 г. н. э. на основе даты набатейского царя Малиха I I , 
с которому соответствует царь Малих, единственный достоверно отождествляемый 
правитель, упомянутый в ПЭМ (19:6.29), датирует ПЭМ Дж. Кеннеди. Он полагает, 
что использовать дату За Хакале [Зоскал в ПЭМ (5:2.20)], невозможно, так как дата 
правления этого царя должна зависеть от ПЭМ, но не наоборот. Чтение имени Наха
паны (Μανβάνος) и Сандана в тексте ПЭМ (41:14. 2; 52: 17. 19) ему представляется 
крайне сомнительным. Он считает вполне обоснованным мнение, согласно которому 
к тому моменту, пока «Естествознание» Плиния Старшего еще не было написано, 
ПЭМ был составлен, и разговоры о возможности использования Плинием текста 
ПЭМ, ни на чем не основанными 3. 

Для О. Лёйзе главный аргумент — датировка правления набатейского ца
ря Малиха I I . По его мнению, оно заканчивается в 71 г. н. э. , но он готов рас
сматривать возможность существования еще одного Малиха, правившего в 96-106 гг.4 

В. А. Смит говорит о 70 г. н. э. как о дате составления ПЭМ 5 . М. П. Чарльсворт, -
основываясь на анализе южноаравийской хронологии, в частности, на времени прав
ления упомянутых в ПЭМ аравийских правителей и даты разрушения Счастливой 
Аравии «Цезарем» (26: 8. 31-32), в котором он видит Августа, относит этот текст 
к 50-65 гг. н. э . 6 

Временем Нерона (ок. 60 г. н. э.) датирует ПЭМ Э. X. Уормингтон (он добавляет, 
что время написания — очень спорно) 7; в работе, изданной им в соавторстве с М. Кери, 
не определяя точно дату составления самого текста, авторы отмечают, что ок. 50 г. н. э. 
автор ПЭМ мог отправиться в Индию. По их мнению, дать более точную датировку, 
чем вторая половина I в. до н. э., было бы ошибочным 8. Также ко времени Нерона 
относит время написания ПЭМ Дж. Сорли 9 . А. Вертело относит время составления 

1 Schoff 1917: 827-830. В подтверждение своей правоты он приводит точку зрения 
М. Р. Хейга: «автор <ПЭМ> совершал свои вояжи несколько раз между 65 и 75 или 80 г. н. э.» 
(Haig 1894: 28). 

2 77гас1914: 1465. 
3 Kennedy 1916: 835-837; Kennedy 1918: 106-114. Ранее Дж. Кеннеди придерживался 

более поздней даты (80-100 гг. н. э.). См. ниже. 
4 Leuze 1924: 346. 
ь Smith 1924:245. 
6 Charlesworth 1928: 99; Charlesworth 1951: 136. 
7 Warmington 1928:15-16,47, 52,113,394a. 
8 Сагу, Warmington 1963 (французский перевод вышел в еще 1932 г.): 9, 425; Сагу, 

Warmington 1966: 151,468. 
9 Thorley 1969: 216. 



ПЭМ к 70 г. н. э . 1 ; время правления Нерона, как terminus ante quern, определяет для 
ПЭМ А. Сарасин 2 ; X. Кортенбёйтель — 70 г. н. э . 3 

Дж. Г. К. Андерсон полагает, что ПЭМ был написан, вероятнее всего, ближе к 
середине I в. н. э. , но не при Домициане 4 . Он указывает, что в распоряжении про
тивников такой ранней датировки есть два главных аргумента: текст ПЭМ не был 
использован Плинием Старшим, и упоминание в ПЭМ торговых путей между Китаем 
и Бактрией, которые, согласно китайским источникам, были установлены между 23 
и 87 гг. н. э . 5 Андерсон считает, что в них речь идет не о торговых, а политических 
отношениях, а главное текст ПЭМ упоминает набатейского царя Малиха (19:6.29), 
который, по его мнению, должен быть отождествлен с Малихом I I , правившим между 
40 и 71/75 гг. н. э. Существование Малиха I I I , чье правление продолжалось бы до 
106 г. н. э. — времени аннексии Набатеи Траяном, кажется ему мало вероятным 6 . 

Серединой I в. н. э. датирует составление ПЭМ У. У. Тарн 7 , Р. Браддэлл относил 
время его составления к 60 г. н. э . 8 , Дж. О. Томсон — к 50 г. н. э. (terminus ante 
quern)9, У. Φ . Олбрайт — к середине I в. н. э . 1 0 , Дж. Ф. Хоурани — к 50-60 гг. н. э . п , 
как и X. фон Виссманн с М. Хёфнер 1 2 , Ж. Доресс [на основе датировки правителя Ак-
сума Зоскала (5:2. 20)] 1 3 , Р. Бовен 1 4 , Г. ван Бейк 1 5 — к середине I в. н. э. , а Ж. Шварц 
полагал, что terminus ante quern для датировки ПЭМ является время проведения 
монетной реформы Нерона в 63 г. н. э., после которой упоминание о монетном экс
порте в Индию было бы неактуально 1 6 . Г. Ст.-Дж. Б. Филби датирует ПЭМ 54 г. н. э . 1 7 , 
А. Громанн — 50-70 гг. н. э . 1 8 , С. Хабле-Зеласси 1 9 — серединой I в. н. э.; Дж. С. Кирк-

* Berthelot №0:287,347. 
2Sarasin 1930: 24. 
3Kortenbeutei 1931: 11. 
4 Anderson 1934a: 253-254; Anderson 1934b: 882-884. 
5 Здесь он в частности оспаривает положения работы Ε. Ε. Херцфельда (Herzfeld 1932: 

89-90). 
6 Μ. де Вогюэ полагал, что Малих III правил в 40-70 гг. н. э. и на основе этого датиро

вал текст (de Vogue 1869' 107). Папирусный документ из Бабата совершенно исключает 
возможность существования такого исторического персонажа. Подробнее см.: Yadin 1962: 
227-257. 

7 7 а г л 1938: 148. п. 4. 
8 Braddell 1947b: 18. 
9 Thomson 1948: 228. 
10 Albright 1950: 10, 14. 
"Hourani 1951: 15, 18. 
12 von Wissmann, Hofner 1953: 33; см. также: von Wissmann 1953: 69 (ПЭМ написан око

ло 50 г. н. э.); von Wissmann 1968a, где он помещает время правления царя Харибаила на 
60-70 гг. н. э. 

13 Doresse 1956: 30. О ранней хронологии Аксума см.: de Contenson 1960: 75-95. 
"BowenR.jr. 1958: 3,40. 
15 van Beek 1958b: 141. 
16 Schwarz 1960: 39. 
"Philby 1960:400. 
18 Grohmann 1963:273. 
19 Hable-Selassie 1964: 55. 



ман — временем Нерона (ок. 60 г. н. э . ) 1 . Согласно Г. У. Бауэрсоку, упоминание на
батейского царя Малиха — главный ключ для датировки ПЭМ. Время составления 
«этого важного документа по индийской торговле» он относит к середине I в. н. э . 2 

Также на середину I в. н. э. указывает Ж. Десанж 3 . 
М. Г. Рашке датировал ПЭМ 60-ми годами I в. н. э . 4 Он полагал, что практически 

все аргументы в пользу той или иной датировки могут быть оспорены: а именно, факты, 
касающиеся политической истории регионов на побережье Индийского океана, ран
ней истории Аксума, Южной Аравии и Хадрамаута, данные о восточном побережье 
Индии. Единственным, по его мнению, неоспоримым аргументом для датировки ПЭМ 
являются сообщения о персидском владении Юго-Восточной Аравией — территорией 
современного Омана (33: 11. 12). Однако информацию литературных и эпиграфи
ческих источников, говорящих о ее подчинении Персии, он относит к I в. н. э. Хотя 
датировка правления Малиха I I (40-70 гг. н. э.) остается не оспоренной, анализ как 
письменных источников (ат-Табари, греческие манихейские тексты), надписей (Sh 31; 
Ja 656.20-21; Ja 2110) дают Рашке основание заключить, что данные ПЭМ не могут 
относиться к эпохе Сасанидов, что является главным аргументом для сторонников 
поздней датировки текста, а отражают новый исторический факт, зафиксированный 
только в самом ПЭМ: зависимость территории современного Омана от владык Персии. 
Он полагает, что ПЭМ представляет собой единое целое, и все события политической 
истории, отраженные в нем, являются одновременными, а находки римских монет в 
Индии говорят в пользу его датировки временем Юлиев-Клавдиев 5 . 

То, что ПЭМ был составлен в третьей четверти I в. н. э., полагал Г. М. Бауэр 6 . Дву-
мя годами позднее Г. М. Бауэр высказался в пользу более поздней датировки. Так к III 
в. н. э. он относил правление царя Хадрамаута 'Илл'азз Йалита, в котором он видел 
Элеаза, упомянутого в ПЭМ (27:9.4). Он пишет: «В последнее время выяснилось, что 
известный нам вариант этого сочинения восходит к III в. н. э. (Ж. Пиренн, А. Марик); 
однако, вполне возможно, что некоторые его части были взяты из редакций, выпол
ненных в предыдущие два столетия» 7 . А. Ф. Л. Бистон считал, что на основе даты 
правления набатейского царя Малиха I I , упомянутого в ПЭМ под именем Малиха 
(19: 6. 29), этот текст можно датировать 40-71 гг. н. э . 8 ; Фрэнк П. Олбрайт — 60 г. 
н. э . 9 По мнению Э. Фрезула, датировка ПЭМ временем Нерона или Флавиев — «хо-

1 Kirkman 1966: 15. 
2 Bowersock 1971: 223; Bowersock 1983: 70. 
3Desanges 1978b: 158. 
ARaschke\97b:24\. 
5 Raschke 1978: 639, 796-797 (n. 658: здесь Рашке резко критикует сторонников «поздней 

датировки» Ж. Пиренн и Ф. Альтхайма), 659,664,669,984-986 (п. 1359). 
6 Бауэр 1979:93; Бауэр 1981 б: 343-345. Со ссылкой на него эту дату принимает С. Я. Бер-

зина (Берзина 1994: 208). 
7 Бауэр 1981а: 64. 
*Beeston 1981:353. 
9 Albright 1982: 10. 



рошо обоснована» 1 . Третей четвертью I в. н. э. датируют ПЭМ Г. М. Бонгард-Левин 
и Г. Ф. Ильин 2 , временем правления царя Малиха I I — Д. Киркбрайд 3 . 

Лайонел Кассой — один из наиболее крупных исследователей ПЭМ — относит 
время написания ПЭМ в разных своих работах к различному времени: «ко второй по
ловине I в. н. э . » \ «не ранее начальных декад I в. н. э. и не позже середины I I в. н. э.» 5 , 
между 60 и 120 гг. н. э . 6 , «ко второй половине I в. н. э.» 7, «к середине I в. н. э. или 
немногим позже» 8; или — к 40 и 70 гг. н. э.: он полагает, что упоминаемый в ПЭМ 
(19:6. 29) правитель Петры Малих — набатейский царь Малих I I , время правления 
которого, «последние исследования по набатейской истории» 9 относят именно к этой 
эпохе 1 0 . Из его комментариев к тексту ПЭМ (38:13.3-4) следует, что это сочинение 
было написано до завоевания Индии кушанами, т. е. до 50 г. н. э . п . А. В. Дильке 1 2 и 
Д. Т. Поттс 1 3 датировали ПЭМ 40-70 гг. н. э. 

Кристиан Робен предложил свое видение данной проблемы сквозь призму полити
ческой истории Южной Аравии, отраженной в ПЭМ 1 4 . Для ее новой интерпретации 
он активно привлекает эпиграфический материал из Южной Аравии I—III вв. н. э. 
Тождество набатейского царя Малиха, упомянутого в ПЭМ (19: 6. 29), с могущест
венным правителем Петры эпохи Элагабала (218-222), противопоставление ПЭМ 
работам Плиния Старшего и Птолемея, как отражающих иной уровень знаний, 
а значит, и относящихся к другой эпохе, оказываются, по мнению К. Робена, необосно
ванными, так как ПЭМ и «Естествознание» — различны по своему назначению и 
происхождению, и прямолинейное сопоставление этих работ не может быть признано 
методологически оправданным. Робен убедительно показывает, что политические 
реалии Южной Аравии, представленные в ПЭМ, могут соответствовать лишь собы
тиям I в. н. э., устанавливаемым по эпиграфическим документам 1 5 : он отождествляет 
упомянутых в ПЭМ Элеаза (27: 9. 4), Харибаила (23: 7. 27; 26: 8. 24) и Холеба (22: 

1 Frezouls 1984: 306. Чуть далее он пишет, что текст ПЭМ был составлен «к середине 
I в. н. э ж Frezouls 1984: 309, что, однако, не вполне соответствует высказанному тремя 
страницами выше. 

2 Бонгард-Левин, Ильин 1985: 590 (материалы для соответствующей главы «Индии в 
древности» были предоставлены С. Я. Берзиной). 

3 Kirkbride 1990: 256 
4 Casson 1983а: 196-197. п. 10. 
5 Casson 1983b: 164. Один из выводов этой работы состоит в том, что ПЭМ был составлен 

до того, как правитель династии Андхры Готамипутра разбил саков и вернул под контроль 
Андхры Насик, Джуннар и все места, которые были заняты саками в этом районе (Casson 
1983b: 177). 

6 Casson 1984b: 39. Эта дата дана со ссылкой на устное сообщение А. Ф. Л. Бистона. 
7 Casson 1986с: 179. 
8 Casson 1989b: 187; Casson 1995: 217. 
9Bowersock 1971:223. 
10 Casson 1989a: 7. 
11 Casson 1989a: 189. 
, 2 Ш £ е 1 9 8 5 : 131. 
13 Potts 1990a: 313. 
14 Robin 1991: 1-30 (= Robin 1994a: 96 = Robin 1996b: 41-65). 
l b Robin 1996b: 51-54. 



7. 26) с местными царями и правителями (последнего — с Кулайбом Йухан 4имом), 
время правления которых относится к I в. н. э. (между 50 и 74 гг.) 1 , но не находит 
возможности определить его более точно. Однако с уверенностью можно говорить о 
том, что они были современниками, чего не скажешь о правителях I I I в. н. э., с кото
рыми они отождествляются в работах сторонников поздней датировки (Ж. Пиренн): 
Кариб'ил Айфа' и 'Илл'азз Йалит I I 2 . 

Ф. де Романис полагает, что ПЭМ был составлен незадолго до завершения «Ес
тествознания» Плиния Старшего 3 . Анализ политической истории Малабарского по
бережья на основе данных «Географии» Клавдия Птолемея, «Естествознания», ПЭМ 
и тамильской традиции позволил автору выявить последовательность составления 
этих текстов: при общей схожести картины Плиний ярче акцентирует те тенденции, 
которые в ПЭМ были лишь намечены. Эпоху, непосредственно предшествующую 
Плинию Старшему, как дату составления ПЭМ, предлагает также И. Пушкаш 4 . 
Ж.-П. Рей-Коке, датируя ПЭМ, возвращается к середине I в. н. э . 5 На основе рас
смотрения политической истории Южной Аравии схожую точку зрения с мнением 
де Романиса и Пушкаш высказала Е. А. Рункова: ПЭМ «был составлен в начале вто
рой половины I — начале I I в. н. э., т. е. единовременно или почти единовременно с 
«Естествознанием» Плиния Старшего» 6. 

Один из основных постулатов статьи Джо Крибба «Нумизматические данные 
для датировки Перипла» 7 — опровержение точки зрения, согласно которой Наха
пана являлся основателем сакской эры, начавшейся в 78 г. н. э. Он показывает, что 
монеты Нахапаны не датируются сакской эрой. Отождествление его с Манбаном 
ПЭМ (41: 14. 2) не только не вызывает у автора сомнений, но он приводит еще ряд 
нумизматических доказательств этого тождества 8. Он полагает, что время правления 
кушанского правителя Куджулы Кадфиза можно датировать между 65 и 79 гг. н. э„ 
а поскольку его и нужно рассматривать как царя бактрийцев, упомянутого в тексте 
ПЭМ, то его автор мог побывать в долине Инда между 60 и 75 гг. н. э., когда заканчи
вается правление Нахапаны 9 . В целом выводы автора были подтверждены и развиты 
в совместной работе с Паолой Дж. Тернер. Монетные выпуски Нахапаны они дати
руют между 46 и 65 гг. н. э., а новую эру в 78 г. н. э. основал Чаштана — младший 
современник Нахапаны 1 0 . 

1 Также Robin 1994а: 96; Robin 1994b: 108; Robin 1995: 224, Cuvigny, Robin 1996: 713, где 
ПЭМ датируется 40-50 гг. н. э. См. работы, в которых датировка ПЭМ дается со ссылкой на 
статьи Ж. Фюссмана и К. Робена: Potts 1994а: 220; Tchernia 1994: 132; Tchernia 1995а: 996; 
Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 104; Casevitz 1996:680. 

2 To, что между 61 и 70 гг. н. э. царь по имени Кариб'ил Ватар Йухан'им правил Сабой 
указывал и сторонник поздней датировки ПЭМ X. фон Виссман (von Wissmann 1976: 442). 
Критку положений Ж. Пиренн см. также: Рункова 1995: 31-38. 

*deRomanis 1982-1987:143-210 (=deRomanis 1996b: 91-93). 
4Puskas 1987: 144. 
bRey-Coquais 1989:230. 
6 Рункова 1995: 38. 
7 Cribb 1992: 131-145. 
8 Cribb 1992: 131-133. 
9 Cribb 1992: 134-136. 
10 Turner, Cribb 1996: 309-319. См. также: Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 104. 



То, что между временим составления ПЭМ и «Естествознанием» Плиния Стар
шего прошло несколько десятков лет, полагал Найджел Грум. Он рассматривал 50 г. 
н. э. как дату, до которой ПЭМ определенно был написан. Основанием для этого ему 
служат имеющиеся, по его мнению, различия между ПЭМ и текстом Плиния Стар
шего: в описании морского пути в Индию с помощью юго-западного муссона (Плиний 
упоминал прямое плавание от Окелис до Музириса, тогда как ПЭМ — через Кану 
или мыс Ароматов); муссонный путь до Индии в описании Плиния выглядит более 
освоенным, нежели в ПЭМ; «Перипл» упоминает крупный торговый индийский порт 
Баригаза, тогда как Плинию о нем ничего неизвестно. Этот порт должны были захва
тить с юга андхры, что «объяснило» бы молчание Плиния на этот счет. Возможно, 
за время между появлением двух рассматриваемых текстов береговая линия могла 
измениться так, что и порт Баригаза должен был быть перенесен в глубь материка. 
Неупоминание Барбарикона Плинием Старшим, уничтоженного уже свершившимся 
нашествием кушан, также является важным отличием от текста ПЭМ. Еще одним 
важным отличием между текстами ПЭМ и Плиния Старшего является описание 
Музириса, который во время ПЭМ переживал период наивысшего подъема, а ко 
времени Плиния находился в начале кризиса. Все это должно говорить, что ПЭМ 
был составлен на 25-35 лет раньше «Естествознания», т. е., ок. 40-45 гг. н. э. 1 

Ж.-Ф. Салль указал, что время появления «Географии» Страбона и ПЭМ раз
деляет максимум три четверти века 2 . Как полагал П. М. Коста, ПЭМ составлен 
александрийским купцом во второй половине I в. н. э . 3 . Временем между 30 и 70 гг. 
н. э. датирует ПЭМ А. В. Седов 4, между 40 и 70 гг. н. э. на основе времени правления 
Малиха I I — Ф. Миллар 5 . 

Автор ПЭМ — современник Плиния Старшего. 

Древнейшая из предложенных концепция по датировке ПЭМ, принадлежащая 
К. Салмазию, относится к этой группе. Он полагал, что покорение «Цезарем» Счаст
ливой Аравии (26:8.31-32), восходит ко времени Августа, следовательно, автор жил 
значительно позже описанных им событий, а сходство в описании порта Музирис на 
западном побережье Индии автором ПЭМ и Плинием Старшим позволяет говорить о 
том, что автор ПЭМ был современником Плиния Старшего 6. Составителя ПЭМ считал 
источником влияния на «Естествознание» Плиния при описании Эритрейского моря 
Е. А. Шванбек («перед Плинием Старшим», «непосредственный предшественник в 
описании Эритрейского моря») 7; со ссылкой на него 75 г. н. э. ПЭМ датирует Г. фон 
Бунсен 8 . 

1 Groom 1995:180-182 (ранее Н. Грум предлагал гораздо более позднюю датировку. 
См. ниже). 

2 Salles 1996b: 614. Ранее им предлагалась и более поздняя датировка ПЭМ. См. ниже. 
3 Costa 1997:433. 
4 Седов 1998: 33. 
5 Miliar 1998а: 120, 124; Millar 1998b: 529. 
6Salmasius 1629: 835. 
7 Schwanbeck 1850: 338, 368-369. 
8 von Bunsen 1852: 7. 



А. Дилльманн, определяя время составления ПЭМ и ссылаясь на эпоху правления 
аксумского царя Зоскала (5: 2. 20)', придерживался 76-89 гг. н. э., хотя некоторые 
фрагменты могли восходить и к более раннему периоду — до 75 г. н. э. Он выступил 
категорически против датировки ПЭМ III в. н. э., предложенной незадолго до него 
М.-Т. Рено (см. ниже), и считал, что знания Клавдия Птолемея о восточном береге 
Африки не более точны и подробны, нежели информация ПЭМ, но о западном побе
режье Индии ПЭМ уступает в точности Птолемею. Упомянутому в ПЭМ Малиху (19: 
6. 29) должен соответствовать набатейский царь Малих, время правления которого 
закончилось, по его мнению, ок. 80 г. н. э. Во всяком случае, оно не могло длиться 
после того, как Набатея была присоединена Траяном еще до 105 г. Первый переход 
Гиппала до Индии через океан он помещает за 10-20 лет до окончания написания 
«Естествознания» Плинием Старшим. Таким образом, ПЭМ, по мнению Дилльманна, 
был составлен между 70 и 75 гг. н. э . 2 

С точки зрения Б. Фабрициуса, автор ПЭМ был александрийским купцом по 
имени Арриан, жившим во времена императора Клавдия 3 . В более позднем издании 
ПЭМ он пересмотрел свою точку зрения, указав, что автор ПЭМ был современником 
Плиния Старшего, который мог быть знаком с этим произведением 4 . Он полагал, что 
упомянутый в ПЭМ набатейский царь Малих (19:6.29) соответствует историческому 
Малиху I I , правление которого он помещал между 40 и 70 гг. н. э . 5 Время между 65 и 
75 или 80 гг. н. э. как дату совершения визитов, а последнюю четверть I в. н. э. — как 
время написания текста предлагал М. Р. Хейг 6; 77 г. н. э. как дату составления 
ПЭМ — В. В. Бартольд 7. Временем Веспасиана (69-79) датирует текст ПЭМ Й. Парч 8 . 
С. Леви указывал, что автор ПЭМ был современником Плиния Старшего, а текст 
ПЭМ относится к 50-100 гг. н. э . 9 

, С. П. Кондратьев указывал, что ПЭМ «единогласно приписывается некоему 
египетскому купцу конца I в. н. э.» 1 0 . Однако в комментариях к тексту он придержи
вается другой позиции: упоминаемого в ПЭМ набатейского царя Малиха (19: 6. 29) 
он отождествляет с Маликом, сыном Арефы «Филодема», современником Тиберия и 
Калигулы, который царствовал между 40 и 77 гг. н. э. «Таким образом, «Перипл» был 
написан раньше работы Плиния, которая была закончена в 77 г. н. э . » п . Э. Дж. Ашер 
полагал, что текст «Естествознания» Плиния Старшего был создан вслед за ПЭМ, 

1 Dillmann 1880а: 194. Он был, видимо, первым указавшим на то, что начальная часть этого 
имени должна отражать не имя собственное, но — династийный титул. Сам царь должен был 
именоваться Haqle или Haqale (Dillmann 1880а: 194). 

2 Dillmann 1880b: 414-429. 
3 «Auctor hujus peripli est Arrianus, mercator Alexandrinus, qui regnate Claudio vixit...» 

(Fabricius 1849: 1). 
4 Fabricius 1883: 27. О том, что традиция ПЭМ Плинию была незнакома см: Mazzarino 

1982-1987: XII—XIII (= Mazzarino 1996: 77-78). 
5 Fabricius 1883: 137. 
6 / t a g 1894: 28. 
7 Бартольд 1925: 47 (первое издание этой книги вышло в 1911 г.). 
*Partsch 1916: 28. 
9 Levi 1936:61,62, 92. 
10 Кондратьев 1940: 264. 
11 Кондратьев 1940: 270. 



и оба произведения относятся ко времени правления Веспасиана (69-76 гг.) 1 , 
а Ш. Гокхале относит ПЭМ к 70-80 гг. н. э . 2 

Датировка ~ 80— 100 гг. н. э . 

Следующую группу составляют работы тех исследователей, которые датируют 
текст ПЭМ временем после 80 г. н. э. и до конца I в. н. э. К. Мюллер, основываясь на 
датировке правления царя Зоскала (5: 2. 20) между 77 и 89 гг. н. э., предложенной 
X. Солтом 3 , полагал, что и ПЭМ был составлен «вскоре после Плиния», между 80 
и 89 гг. н. э . 4 Такой же точки зрения придерживался Вивьен де Сен-Мартэн [ПЭМ 
составлен «в Александрии около 80 г. н. э.» (датирует правление За Хакале, с кото
рым отождествляет Зоскала ПЭМ (5: 2. 20) 76-89 гг. н. э.]; ПЭМ составлен «спустя 
несколько лет после смерти Плиния Старшего») 5; это же время на основе времени 
правления Зоскала (5: 2. 20) предлагает Э. X. Банбери («очень близко ко времени 
написания «Естествознания» Плиния Старшего») 6 и Дж. У. МакКриндл (80-89 гг. 
н. э.), который, отождествлял исторического Малиха I I с Малихом ПЭМ (19:6.29) 7 . 
В другой работе он указал, что ПЭМ был написан спустя полвека после правления 
кушанского царя Канишки, время правления которого он относит к I в. н. э . 8 

А.-М. Бойер полагал, что ПЭМ не может быть датирован периодом раньше Плиния 
Старшего или эпохой, современной ему, так как упоминаемый в ПЭМ ^pbMav(3otvoq 
(41: 14. 2), по его мнению, — основатель сакской эры Нахапана, чье правление 
начинается в 78 г. н. э . 9 Набатейского царя Малиха (19: 6. 29) он идентифицирует с 
Малихом I I (30-70 гг. н. э.), полагая, что после 95 г. н. э. о независимости Набатеи 
вообще нельзя говорить. Аксумского правителя Зоскала (5:2.20) — с упоминаемым в 
эфиопских хрониках Hekle (Za-Hukale, Zahekle, где Za — определитель родительного 
падежа династийного имени). Говоря о невозможности датировать ПЭМ II I в. н. э., 
он приводит еще один довод, никем ни до, ни после не использованный: не может 
быть, чтобы в Баригазе в I I I н. э. еще ходили монеты Менандра и Аполлодора (47:16. 
9-10). Кроме того, согласно ПЭМ, Удджайн не являлся столицей, тогда как в «Геогра
фии» Птолемея — это столичный город, значит, ПЭМ был составлен раньше этого 
сочинения. «Есть все основания полагать, — пишет А.-М. Бойер, — что редакция 
текста относится ко второй половине I в. н. э., после Плиния» 1 0 . X. Ф. Тозер считал, 
что ПЭМ составлен «около десяти лет спустя после смерти Плиния Старшего» 1 1 . 

lAscher 1970: 10-36; Ascher 1974: 1-7. 
2 Gokhale 1992: 183. 
3Salt 1814: 463f. 
4 Miiller 1855d: xcvii; Muller 1863: 195. 
5 de Saint-Martin 1863: 332-333; de Saint-Martin 1873: 189. 
*Bunbury 1879 (Vol. II): 443, 445. 
7McCrindle 1879a: 108; McCrindle 1879b: 5. 
*McCrindle 1885: 138-139. 
9 Эта точка зрения получила поддержку Л. Рену и Ж. Филлиоза (Renou, Filliozat 1947: 

241). 
10 Boyer 1897: 120-151 (о датировке — 131-134). 
11 Toser 1897: 274. 



Р. Ч. Уилсон первым предложил отождествлять упомянутого в ПЭМ индийского 
царя Сандана (52:17.19) с правителем династии Андхра Шри Сундарой Шатакарни, 
который правил во второй половине 83 — первой половине 84 г. н. э. Этим временем 
он датирует и текст ПЭМ 1 . Ж. Кёдэ считал, что ПЭМ относится к концу I в. н. э . 2 

Эта же дата с уточнением до 85 г. н. э. была поддержана Д ж . Ф. Флитом. Одним 
из принципиальных аргументов в пользу такой точки зрения он рассматривал ее 
соответствие началу сакской эры, которое, по мнению Флита, положил Нахапана 
[Μανβάνος ПЭМ (41: 14. 2)] в 78 г. н. э . 3 

Дж. Кеннеди представил свое оригинальное чтение § 47 ПЭМ, в котором речь идет 
о «воинственном народе бактрийцев», живущих под правлением своего царя: «υπό 
βασιλέα δντων ϊδιον» (47: 16. 6). Следуя корректуре К. Мюллера («6ντων» вместо 
«οΰσαν») и предложив чтение «Κούσαν» вместо «οΰσαν», он предположил, что в 
нем речь идет о том времени, когда бактрийцы пребывали под управлением кушан, 
а точнее Вимы Кадфиза. На основе этого он отнес время составления текста ПЭМ 
к 8 0 - 1 0 0 г г . н . э . 4 

Ко времени около 90 г. н. э. относит составление ПЭМ А. Херрманн. По его 
мнению, упоминаемый в ПЭМ (64: 21. 14) путь между Бактрией и Китаем не мог 
функционировать до 87 г. н. э . 5 X. Г. Роулинсон со своей стороны полагал: «при
близительно в одно время с изданием великой работы Плиния был опубликован и 
анонимный памфлет «Перипл Эритрейского моря». Он был составлен между 80 и 
90 гг. н. э., но ближе к 80, чем к 90» 6 . Периодом между 80 и 89 гг. н. э. датирует ПЭМ 
Б. Лауфер 7 ; к 87-105 гг. н. э. на основе датировки правления аксумского правителя 
Зоскала (5:2.20) и аннексии Arabia Petraea Траяном относит время написания ПЭМ 
Е. Корнеманн 8 . Э. Дж. Рапсон полагал, что политическая ситуация в долине Инда, 
описанная ПЭМ, относится к концу I в. н. э . 9 

Вернер Шур считал, что картина мира, представленная в ПЭМ, значительно 
отличается от представленной в «Естествознании» Плиния Старшего: Эритреи-
ское море стало открытым для римлян, торговля с Индией достигла значительного 
масштаба. По его мнению, ПЭМ можно датировать периодом между окончанием 
сочинения Плиния и «Географией» Птолемея. Наиболее нейтральной датировкой 
являлось бы время правления Домициана, но написание «Перипла» может относиться 
и ко времени после 106 г. н. э. ПЭМ должен был быть написан после 87 г. н. э., так 
как именно тогда упоминания о Великом шелковом пути, имеющие место и в ПЭМ 
(64: 21. 14), встречаются и китайских источниках. Он не мог быть написан после 

1 Wilson 1904: 272-273. 
2 Cartes 1910: 22. 
3 Fleet 1912: 786-787. 
4 Kennedy 1913: 127-130. Впоследствии его точка зрения изменилась на более раннюю. 

См. выше. 
5 Herrmann 1913: 553-554 (п. 3). 
eRawlinson 1916: 106. 
7 Lau/er 1918: 7. 
8 Kornemann 1921:59. Нижняя граница им заимствована у А. Херрманна (Herrmann 1913: 

553-554). 
9Rapson 1922: 528. 



105 г. н. э., когда заканчивается правление последнего набатейского царя. Он согла
шается с Е. Корнеманном, что ПЭМ, скорее всего, был составлен в конце правления 
Домициана — в начале 90-х годов 1. 

Промежутка между 89-90 гг. н. э. в этом вопросе придерживался и М. И. Ростов
цев («руководство александрийского купца, написанное во время Домициана и с явны
ми заимствованиями из Плиния Старшего») 2; к 89 г. н. э. относит составление ПЭМ 
Э. О'Лири де Ласи 3 ; на эпоху правления Домициана (81-96 гг. н. э.) ссылались также 
Дж. Мордтманн и Е. Миттвох 4 , К. А. Наллино (89 г. н. э . ) 5 , В. Б. Хеннинг (89-90 гг. 
н. э . ) 6 . По мнению В. В. Хайда, текст ПЭМ «был составлен на основе нескольких 
путешествий около 80 г. н. э., хотя может датироваться и временем правления Не
рона (54-68 гг. н. э.)» 7 . Н. В. Пигулевская указывала 89 г. н. э. как дату составления 
ПЭМ 8 ; Пьер Пари считал, что автор ПЭМ писал «немногим позже Плиния» 9 . X. фон 
Виссманн (изменив свою точку зрения, см. ниже) 1 0 также полагал, что время составле
ния ПЭМ падает на время правления Домициана (81-96 гг. н. э.). 

Д. Ч. Сиркар выступил против точки зрения сторонников поздней датировки 
ПЭМ — Р. Ч. Маджумдара и Ж. Пиренн (см. ниже). Он представил следующие 
аргументы: согласно ПЭМ (48: 16. 12), в Удджайне (Озене) «раньше» был царский 
двор, столицей Нахапаны являлась Миннагара (41: 14. 8), а со времени Клавдия 
Птолемея столицей саков был снова был Удджайн (7 .1 . 63). Такое положение вещей 
не могло сложиться в I I I в. н. э., так как, поданным индийской эпиграфики, Удджайн 
был столицей саков, начиная со второй четверти I I по IV вв. н. э. , без каких-либо пе
рерывов. Следовательно, ПЭМ был составлен до второй четверти I I в. н. э. Не могут 
относиться к I I I в. н. э. и данные ПЭМ о самостоятельности бактрийцев (47: 16. 6), 
так как в это время Бактрия должна была находиться под управлением кушан. Сир
кар не находит возможным на основе эпиграфических данных относить правление 
Манбана над территорией современного Гуджарата-Катхъявара к периоду между 
100 и 400 гг. н. э. (для этого ему приходится, однако, «отделять» Манбана ПЭМ (41: 
14. 2) от исторического Нахапаны, время правления которого он датирует 100-124 гг. 
н. э . м ) . Он также не согласен с тем, что, по мнению Маджумдара, время правления 
Сарагана ПЭМ (52:17.18), отождествленного с Yajna Satakarni, вытеснившего саков 
с территории Декана, приходится на II I в. н. э. Сиркар полагает, что находки монет 
сакского типа относимых к Васиштхипутре Шатакарни и Васиштхипутре Пулумави, 
делают невозможным отождествление его с правителями Андхры. Не высказав более 

I Schur 1923: 43-44, 53; Schur 1926: 222. 
2Rostovtzeff \926: 911 93. 
3 O'Leary de Lacy 1927: 93, 105. 
4 Mordtmann, Mittwoch 1931: 4. 
5Afo//mol941: 19. 
6 Henning 1944b: 85-90. 
7 Hyde 1947205. 
8 Пигулевская 1948: 87. 
* Paris 1951: 24. 
10 von Wissmann 1958:311-313. 
I I См. также: Sircar 1951:178-190. 



определенной точки зрения, Д. Ч. Сиркар, выразил свое несогласие с Маджумдаром 
и Пиренн, относивших время написания ПЭМ к I I I в. н. э . 1 

В следующей по времени работе 2 основным оппонентом Сиркара наряду с Ж. Пи
ренн был Д. У. МакДауэлл. Частично положения этой статьи повторяют высказанное 
ранее, частично развивают за счет критики работы МакДауэлла 3 : Удджайн не пере
ставал быть столицей саков со времени Чаштаны вплоть до времени Чандрагупты I I , 
тогда как ПЭМ говорит о размещении столицы в Миннагаре; воинственные жители 
Бактрии — не кто иные, как кушане, которые еще не вторглись на территорию Се
верного Афганистана; эти два аргумента показывают слабость позиций Ж. Пиренн; 
тождество Нахапаны и Манбана не доказано: джайнский автор Джинадаса-ганин 
в своем комментарии (VII в. н. э.) на «Авашьякасутраниръюкти» Бхадрабаху поме
щал столицу Нахапаны в Бхарукачче (Баригаза ПЭМ), а текст ПЭМ говорит о том, 
что его столицей была Миннагара; Манбан ПЭМ был предшественником Бхумаки; 
сообщение о постоянно враждующих между собой парфянских царях укладывается 
во время после смерти Гондофара до установления власти кушан над Северо-Запад
ной Индией; Сандан ПЭМ тождественен Канишке I , — все эти аргументы, по его 
мнению, достаточны, чтобы определить, что ПЭМ был составлен «после 78 г. н. э., 
скорее около 80» 4 . 

К эпохе Домициана также относят ПЭМ Д ж . М. Мораэс (89-90 гг. н. э . ) 5 , 
и Г. X. Джонстон (80 г. н. э . ) 6 . Промежуток между 79 и 84 гг. н. э. считал возможной 
датой для текста ПЭМ Д. И. Миллер: он полагал, что упомянутый в тексте ПЭМ наба-
тейский царь Малих (19: 6. 29) — некий Малих I I I , правивший между 70 и 105 гг. 
н. э . 7 Дж. Мэтью пришел к выводу, что ПЭМ — официальный правительственный 
документ, составленный между 76 и 100 гг. н. э. Он считает знания автора ПЭМ о 
восточном побережье Африки более глубокими, чем у Плиния Старшего, но менее, 
чем у Клавдия Птолемея: Плиний завершает свое описание на рынке Мосилл, ПЭМ 
приводит еще 13 топонимов южнее, а Птолемей продолжает его еще далее на юг 
вплоть до горы Килиманджаро 8 . 

1 Sircar 1963: 138-142. 
2 Sircar 1966: 241-249. 
*MacDowall 1964: 271-280. 
4 Sircar 1966: 245. 
5Moraes 1964: 36. 
6 Johnston 1966: 44. 
7 Miller 1969:6-18. Эта датировка была поддержана Э. У. Греем (Gray 1970:222). Впервые 

идея о существовании Малиха III , правившего не в середине I в. н. э., а в 101-106 гг. н. э. была 
высказана Р. Дюссо [Dussaud 1904: 192 (хронологические таблицы см.: Dussaud 1904: 192, 
203: Малих I (47-30 гг. н. э.), Малих II (40-75 гг. н. э.), Малих III (101-106 гг. н. э.)], или 
в 106-126 гг. н. э. (Dussaud 1955: 54, 211). Опровержение см.: Raschke 1978: 664, 981. 

8 Mathew 1975: 154-158. В более ранних работах Дж. Мэтью датировал ПЭМ около 
110 г. н. э. или началом II в. н. э.: Mathew 1963: 94; Mathew 1971: 30. 



Датировка началом II в. н. э. 
Долгое время ПЭМ приписывался Флавию Арриану: его собственным произведе

нием считал ПЭМ Ф. Вилфорд 1. К. Кюльб полагал, что «...этот Арриан был крупным 
торговцем из Александрии и жил в первой половине I I в. н. э .» 2 .100 г. н. э. датировал 
ПЭМ Р. К. Мукерджи 3 . 

Дж. А. Б. Палмер считал «несомненной» идентификацию царя Манбана, упоми
наемого в ПЭМ (41: 14. 2), с сакским правителем Нахапаной 4 , и на этом основании 
полагал, что «ранняя датировка Перипла, ныне модная, должна быть отброшена» 5. 
Главным, и, по его мнению, неоспоримым, аргументом для этого служит анализ 
начала сакской эры, предложенный А.-М. Бойером 6 . Палмер реконструировал си
туацию в районе Западных Гат, описанную в ПЭМ (§ 51-52), следующим образом: 
она могла сложиться только в ходе войны саков против династии Андхров. Она не 
может относиться к тому времени, когда Нахапана владел прибрежными портами 
(119-124 гг. н. э.), а так как в 125 г. н. э. Нахапана уже был убит, то она должна 
отражать ситуацию 110-120 гг. н. э. Упоминание «старшего Сарагана» (52: 17. 18), 
в котором нужно видеть носителя династийного имени андхров Satakarni, говорит 
о том, что незадолго до описываемых событий произошла смена правителей этой 
династии. Это событие произошло незадолго до 110 г. н. э., когда на престол взошел 
Готамипутра. Следовательно, § 52 ПЭМ был составлен после 110 г. н. э., а § 41, 
52-53 должны относиться к 100-115 г н. э . 7 В другой работе он определил 1 Юг. н. э. 
как «дату написания» ПЭМ в целом, а данные § 47 на основе весьма спорной тексто
логической правки 8 , не вошедшей в последующий издания ПЭМ, отнес ко времени 
греко-бактрийских правителей 9 . Интересно, что, рассуждая о времени правления На
хапаны, он писал: «Нет необходимости помещать начало его правления до 90-100 гг. 
н. э.; нет нужды считать время его восхождения на трон началом сакской эры» 1 0; и это 
притом, что А.-М. Бойер, главный для него авторитет в этом вопросе, полагал, что 
именно Нахапана начал сакскую эру в 78 г. н. э . 1 1 В целом, принимая во внимание 
датировки аравийских и абиссинских правителей, Палмер склонялся к мысли, что 
ПЭМ — составное, компилятивное сочинение 1 2 . 

К эпохе после Траяна склонен относить время составления ПЭМ Ф. Коарелли 1 3 . 
То, что ««Перипл Эритрейского моря» был, вероятно, написан в Александрии около 
100 г. н. э.», полагал Г. С. П. Фриман-Гренвилль 1 4 . Время около 100 г. н. э. указывал 

1 788: 370-372. 
2 Kulbi 846: 124. 
zMookerji 1912: 92. 
4 Противоположную точку зрения см.: Charlesworth 1928: 93. 
5 Palmer 1946: 170. 
*Boyer№7: 120-151. 
7 Palmer 1947: 136-140. 
8 См. комментарий № 231 к переводу. 
9 Palmer 1949: 62-64. 
10 Palmer 1947: 139. 
"Boyer 1897: 120-151. 
12 Palmer 1947: 140. 
13 Coarellil 961: 171. η. 3. 
14 Freeman-Grenville 1962a: 1. 



Р. А. Джайразбхой 1 . К эпохе после Траяна обращался в этом вопросе Жак Рикманс 2 . 
А. К. Нарайн считал, что упоминаемые в ПЭМ золотые монеты «кальтис» (63:21.7), 
ходившие в Восточной Индии, с наибольшей вероятностью были отчеканены Каниш-
кой. Анализ всего спектра имеющихся источников по определению даты правления 
Канишки приводит его к мысли, что его правление нужно датировать 103-125 гг. 
н. э . 3 Следовательно, к этому же времени нужно относить и составление ПЭМ, и прав
ление Нахапаны 4 . Крупнейший синолог Джозеф Нидхам как дату составления ПЭМ 
указал 100 г. н. э . 5 

Ряд интересных статей посвятил датировке ПЭМ Д. У. МакДауэлл. Принимая 
во внимание ссылки на Нахапану, описание в ПЭМ положения дел в Западной Индии, 
он предложил датировать рассматриваемый текст 120-130 гг. н. э. По его мнению, 
чеканка Нахапаны очень напоминает ранние выпуски Чаштаны, основавшего новую 
династию Западных кшатрапов, и хронологически совпадает с ними. Синхронизм 
между эпохой правления династии Андхров и Чаштаны говорит о том, что эра 
Нахапаны совпадает с эрой Западных кшатрапов, т. е. сакской эрой, а ситуация в 
Западных Гатах, описанная ПЭМ, относится к 120-125 гг. Андхры должны были 
свергнуть Нахапану после 124 г., но его смерть наступила до 138 г. Автор вслед за 
Ж. Пиренн (см. ниже) отвергает отождествление набатейского царя Малиха (19: 6. 
29) с набатейским царем Малихом II (40-70 гг. н. э.), а если пересмотр датировок 
южноаравийских правителей невозможен, то ПЭМ следует рассматривать как ком
пиляцию, различные части которой относятся к разному времени 6 . 

8 более поздней работе с Н. Дж. Уилсоном датировка ПЭМ 120-130 гг. н. э. была 
пересмотрена. Основаниями для этого послужили следующие обстоятельства: вре
мя правления Малиха I I [Малих ПЭМ (19: 6. 29)] было отнесено к 95-105 гг. н. э., 
так как вывоз римской золотой и серебряной монеты в Индию в виде слитков был 
выгоден до возврата Траяна к сниженному стандарту в 98 г. н. э. С ПЭМ было снято 
обвинение в компилятивном характере, и как цельный документ он был отнесен 
ко времени ок. 100 г. н. э . 7 

Ж. Андре и Ж. Филлиоза датировали ПЭМ временем ок. 100 г. н. э . 8 , Дж. У. Б. Хан-
тингфорд — 95-130 гг. н. э . 9 В рецензии на его перевод и исследование сэр Л. П. Кир-
ван указывает, что «автор ПЭМ — римский торговый чиновник... Он описывал 

ЧаігагЫюу 1963: 110-149. 
2 Ryckmans 1964а: 67-90. 
3 Из последних работ, в которых время правления Канишки относится к первым декадам 

II в. н. э., следует упомянуть пространное исследование Джо Крибба [Cribb 1990: 151-193 
(о Канишке см. стр. 176-177)] и его совместную с Н. Симс-Вильямсом работу [S/ms- Williams, 
Cribb 1995-1996: 75-142 (о дате Канишки см. стр. 99-101, 106)]. 

4 Narain 1968а: 206-239; Narain 1968b: 243. 
bNeedham 1971:460. 
6MacDowall 1964: 271-280. 
7 MacDowall, Wilson 1970: 234-235,239. См. комментарий № 231 к переводу ПЭМ об из

менении взглядов Д. У. МакДауэлла на идентификацию кушанских царей и соответственно 
необходимом «омоложении» ПЭМ. 

* Andre, Filliozat 1980: 77. 
9 Huntingford 1980: 8-11. Его точка зрения была воспроизведена в последнем издании 

«Оксфордского классического словаря» (Purcell 1996: 1142). 



Аравию после римской аннексии в 106 г. н. э.». Кирван полагал, что упомянутому в 
ПЭМ царю набатеев Малиху (19: 6. 29) могут соответствовать несколько правите
лей, носивших такое имя, из которых наиболее вероятной выглядит Малих I I I . Он 
должен был править в качестве вассального царька Рима после аннексии Набатеи в 
106 г. н. э. Текстологические проблемы не позволяют ему решить вопрос о том, какое 
событие стоит за упоминанием в ПЭМ разрушения Счастливой Аравии неким «Це
зарем» (26: 8. 31-32). Правление сакского сатрапа Нахапаны [Μανβάνος ПЭМ (41: 
14.2)] он относит к 119-123 гг. н. э., а время правления царя Сарагана (Gotamiputra 
Sri Satakarni) приходится, по его мнению, на 120-130 гг. н. э. Описание ПЭМ райо
нов африканского побережья, расположенных значительно южнее, нежели в «Есте
ствознании» Плиния Старшего, говорит, по мнению Кирвана, о более поздней дате 
составления «Перипла». Решить вопрос об отношении ПЭМ и «Географии» Клавдия 
Птолемея он не берется, так как для этого недостаточно данных. Соответственно, 
ПЭМ он датирует 106-130 гг. н. э . 1 

Б. Г. Гокхале относит ПЭМ к 95-130 гг. н. э. 2 : этим временем он датирует столк
новения Нахапаны и его приемника Ушавадаты с сатаваханами в Декане. Джо Крибб 
датирует ПЭМ около 100 г. н. э . 3 ; М. Редде и Ж.-К. Гловэн «с полной уверенностью» 
относят этот текст к концу I в. н. э . 4 ; Ж.-Ф. Салль полагает, что сообщение ПЭМ о 
принадлежности порта Оммана Персии (36:12.4) соответствует данным источников 
I I в. н. э. в целом и эпиграфических документов 131-141 гг. н. э. в частности 5 . 

Датировка второй половиной II в. н. э . 

Один из ключевых аргументов сторонников этой точки зрения — интерпретация 
упоминания в ПЭМ «императоров», к которым направлялись дары и посольства от 
аравийских правителей (23: 7. 29-30). Так, критикуя точку зрения К. Салмазия, 
X. Додвелл считал, что разрушение Счастливой Аравии (26:8.31-32) не может быть 
отнесено к эпохе после Траяна, поскольку, по его мнению, после Траяна римские им
ператоры не носили титул «цезаря». Тем не менее, в императорах, с которыми дружил 
царь Сабы и Химйара Харибаил (23: 7. 29-30; 26: 8.24) — φίλος των αυτοκρατόρων, 
он видел Марка Аврелия (161-180) и Луция Верра (161-169), поэтому относил дату 
составления ПЭМ ко времени после 161 г. н. э . 6 

Йохан Альберт Фабрициус — издатель «Греческой библиотеки древних писате
лей» — и переиздавший ее Готлиб Христофор Харлее не согласились с мнением 
X. Додвелла. Фабрициус в своих комментариях к сочинениям Арриана предположил. 

1 Kirwan 1981: 80-83. В более ранней работе Л.Кирван датировал ПЭМ в целом II в. н. э.: 
Kirwan 1972: 166. 

2 Gokhale 1979: 61-62; Gokhale 1987: 70. 
3 Cribb 1985b: 136-139. Впоследствии его точка изменилась: в более поздних работах он 

приводил более раннюю датировку. См. выше. 
4Redde, Glovin 1987: 63. 
*Satles 1993: 508-509; Salles 1995: 130-131. 
6 Dodwell 1698:87-89. Аргументы X. Додвелла и его полемика с К. Салмазием подробней

шим образом изложены Е. А. Шванбеком: Schwanbeck 1850: 340-351. 



что императорами-друзьями Харибаила могли быть и Траян с Адрианом, и Траян с Ан-
тонином Пием 1 . П. фон Болен 2 и А. Форбигер 3 вновь обратились к мнению X. Додвелла. 
К. Гиллэн полагал, что ПЭМ написан позже «Географии» Клавдия Птолемея 4 . 

Н. Грум на основе сравнения данных ПЭМ и «Географии» Клавдия Птолемея 
относил ПЭМ к более поздней дате, нежели сочинение Птолемея: об этом, по его 
мнению, говорят более точные данные его «Географии» о восточном побережье 
Африки, нежели информация ПЭМ. С другой стороны, сам Н. Грум признает, что 
описание Индии, данное автором ПЭМ точнее, чем у Птолемея. В упоминании об 
императорах, с которыми поддерживал дружбу царь Сабы и Зу Райдана Харибаил 
(23:7.29-30), Грум видит отражение эпохи соправления двух римских императоров, 
имевшей место дважды во I I и трижды в III в. н. э. Он признает, что делать какие-
либо выводы о датировке ПЭМ на основе анализа его «восточноафриканской» и 
индийской частей невозможно, но готов согласиться с тем, что ПЭМ был составлен 
в конце И-начале I I I вв. н. э . 5 

Датировка III в. н. э. 

Принципиальной для всей истории международных отношений, навигации и тор
говли в древности является датировка ПЭМ III веком н. э. Ее утверждение полностью 
изменило бы хронологию полутора десятка династий, пришлось бы передатировать 
множество археологического материала. В некоторые периоды этот подход начинал 
доминировать и вызывал исключительно бурную полемику. 

Пожалуй, впервые такую позднюю датировку ПЭМ предложил А.-Ж. Летронн 
(время Септимия Севера и Каракаллы — ок. 200-217 гг. н. э . ) 6 . Это же время указы
вал и А. фон Гумбольдт 7. В нескольких статьях к вопросу датировки ПЭМ обратился 
М.-Т. Рено. Он не отвергал точку зрения, согласно которой в ПЭМ могут иметься 
фрагменты, восходящие к разным эпохам, но считал, что время его составления прихо
дится на 246-247 гг. н. э. — годы правления императора Филиппа и его сына Филиппа 
Младшего, в которых он видел и друзей Харибаила (23: 7. 29-30), и того «Цезаря», 
который разграбил Счастливую Аравию (26: 8. 31-32). Как полагал Рено, географи
ческие представления автора ПЭМ точнее и глубже, чем у Клавдия Птолемея, что 
свидетельствует в пользу более ранней дате составления «Географии» последнего, 
а имя аксумского царя Зоскала (5:2.20) может соответствовать не только За Хакале, 
но и правителю по имени Сагал (Агал), также упомянутому в династийных хрониках, 
время правления которого приходится как раз на середину I I I в. н. э. В Малихе ПЭМ 

1 Fabricius 1717: 277 (= Fabricius 1786:102). 
2 von Bohlen 1830: 245. 
3 Он отмечал, тем не менее, что точно определить время составления ПЭМ очень сложно 

(Forbiger 1842: 443-444). 
4 Guillain 1846: 81. Следует отметить, что Гиллэн не отвергал ни одну из точек зрения 

о датировке ПЭМ: от Клавдия до Септимия Севера. 
5 Groom 1981:89, 95. 
*Letronne 1842: 47. 
7 von Humboldt 1847: 458. 



(19:6.29) нет необходимости видеть непременно Малиха I I , но таким именем мог бы 
скрываться какой-нибудь доселе не известный полунезависимый царек, правивший 
на аравийских окраинах Римской империи 1. Его точку зрения поддержали О. Пешель 
(вслед за Рено датирует время правления царя Зоскала 246-247 гг. н. э . ) 2 , О. Блау 3 

и А. Вебер 4 . 
Наиболее активным сторонником этой датировки была арабист Жаклин Пиренн. 

Она также полагала, что текст ПЭМ можно датировать серединой II I в. н. э. Этому 
были посвящены обширная глава в монографии «Южноаравийское царство Катабан 
и его датировка по данным археологии и классическим источникам до «Перипла 
Эритрейского моря»» и ряд статей. В своей книге Пиренн не предлагает конкретной 
даты составления ПЭМ, для нее главный ориентир для сравнения — текст Плиния 
Старшего. Для обоснования значительного расхождения в возрасте этих двух сочи
нений Пиренн полагает достаточными следующие аргументы: ПЭМ не упоминает 
народа «геббанитов» — хадрамитян, которые известны Плинию, в ПЭМ фигурируют 
две политические силы в южноаравийском регионе — Саба* и Химйар, что не согла
суется с текстом Плиния Старшего; значительны расхождения в уровне знаний по 
навигации: во время Плиния корабли отправлялись до Индии от Окелис и Каны, он 
не знает портов Аден и Мосха, которые в свою очередь фигурируют в тексте ПЭМ; 
при Плинии Муза была портом, в который заходили только аравийские торговцы 
ароматами, во время ПЭМ это был уже порт «управляемый по закону» (regi par la loi), 
равный по важности Кане; во времена Плиния упор делался на караванную торговлю 
благовониями, тогда как ПЭМ говорит о морской торговле через Мосха Лимен и Кану; 
Плинию, в отличие от ПЭМ, африканский берег южнее рынка Мосилл не известен; 
контуры Южной Африки у Плиния неверны; в отличие от автора ПЭМ Плиний не 
знает о существовании Аксума 5 . 

Далее Пиренн переходит к опровержению тех аргументов, которые могли бы 
быть использованы для утверждения ранней даты ПЭМ. «Цезаря», разрушившего 
Счастливую Аравию (26: 8. 32), она считает неким местным правителем, носителем 
племенного имени al-'AS'ar. По ее мнению, это сообщение передает эпизод войны 
между Катабаном и Химйаром. Аксумского царя Зоскала (5: 2. 20) она, как и Рено, 
идентифицирует с Za Asgal, время правления которого она относит к 246 г. Датировать 
текст ПЭМ на основе упоминания аравийских царей Харибаила и Элеаза и индий
ских — Кепробота и Пандиона она не считает возможным, а для того, чтобы исключить 
датировку правления Нахапаны-Манбана концом І-началом I I в. н. э., Пиренн при
влекает исследование А. Марика, в котором тот стремился показать невозможность 
датировки правления Нахапаны по сакской эре 6 . Исключительную изобретательность 
Ж. Пиренн проявила для того, чтобы обосновать необходимость перенесения времени 
правления набатейского царя Малиха (19: 6. 29) из I в. н. э . в более позднюю эпоху. 

1 Reinaud 1861: 227-233; Reinaud 1863: 379, 387; Reinaud 1864b: 232-242. 
2 Peschel 1865: 53 [zweite Auflage: 1877: 58 (n. 1: «во всяком случае — не раньше 225 г. 

н. э.»)]. 
ъВіаи 1868:656. 
4 Weber №9: 266f. 
sPirenne 1961a: 173-178; Pirenne 1970:111-112. 
bMaricq 1961:208. 



Она предложила несколько объяснений того, как из άναβατέον, изначально стоявшем 
в рукописи, появилось ошибочное чтение ναβαταιων 1 . В самом же Малихе она видит 
некоего Малиха II I — вассального по отношению к Риму царька. Все это позволило 
Пиренн заявить, что данные ПЭМ — значительно отличаются от сведений Плиния 
Старшего, чье «Естествознание» на несколько порядков старше ПЭМ 2 . 

В следующей работе, как и М. П. Чарльсворт 3 , Пиренн вновь заявила, что дати
ровка и идентификация индийских правителей, упомянутых в ПЭМ, занятие прак
тически безнадежное; касательно южноаравийской хронологии она отметила, что 
«нет ни одного документа, который в состоянии точно установить южноаравийскую 
хронологию до IV в. н. э.», тем не менее, — относит сведения по южноаравийским 

1 Объяснение X. Фриска (Frisk 1927: 34) — ναβαταιων (начальный неиспорченный 
рукописный вариант) —• ναβαταιώ —> ναβαταιως —• α (от предыдущего слова βασιλέα) = 
άναβαταιως — кажутся Пиренн неубедительными. Сама она предпочитает вариант, пред
ложенный Клэр Прео: άνάβασις —> αναβάσεως —• άναβαταίως. Таким образом, Малих перестает 
быть набатейским царем, и время его правления можно передвинуть в любое время после 
106 г. — даты аннексии Набатеи Римом. 

2 Pirenne 1961а: 193, 197-198; Pirenne 1970: 110-112. Уместно вспомнить о мнении 
В. Шура, который также считал, что картина мира у Плиния Старшего и в ПЭМ значительно 
отличается, однако на их основе он не предполагал более поздней даты для ПЭМ, чем 106 г. 
н.э. (Schur 1926: 222). 

Исследование Ж. Пиренн о Катабане вызвало исключительно активную дискуссию. Всего 
было представлено восемь рецензий, авторы которых разделились относительно датировки 
ПЭМ. Так, Эрнст Билль согласен с тем, что картина, представленная автором ПЭМ, значи
тельно отличается от описания Аравии Плинием Старшим и что ПЭМ может быть датирован 
ІІ-началом III в. н. э. Однако он считает, что далеко не все аргументы Пиренн в пользу поздней 
датировки ПЭМ убедительны: в частности опора на набатейского царя Малиха, который должен 
был править Набатеей после ее аннексии Римом в 106 г. н. э. (Will 1962: 576-577). 

Йозеф Хеннингер, с одной стороны, называет датировку ПЭМ I в. н. э. «общепринятой», 
а с другой, под давлением аргументов Пиренн, готов рассмотреть возможность ее изменения 
{Henninger: 923-924). 

Жан Леклан поддержал Пиренн в том, что ПЭМ должен датироваться скорее III в. Он счи
тает, что все упомянутые в ПЭМ исторические персонажи, кроме Харибаила, не поддаются 
надежной идентификации. Время правления последнего он датирует началом III в. н. э. 
Ситуация, описанная в ПЭМ, по его мнению, принципиально отличается от той, что была 
зафиксирована Плинием Старшим: государства Катабан более не существует, зато появились 
Саба' и Хадрамаут (Leclan 1963: 303). 

Другую группу составляют те исследователи, которые не согласились с выводами Ж. Пи
ренн. Так Р. де Во полагает, что главным аргументом для датировки ПЭМ является упомина
ние в ПЭМ царя Малиха, которого Пиренн отождествила не с Малихом II (40-70), а с более 
поздним правителем. Основанием для этого послужил опубликованный набатейский папирус, 
датируемый эпохой после Малиха II . В первой его строке издатель восстановил имя Малих 
(Starcky 1954: 165). Однако де Во восстанавливает чтение имени Рабэля II (70-106 гг.) и от
вергает тем самым мнение Ж. Пиренн (de Ѵаих 1964: 148-149). 

Мария Хёфнер воздержалась от комментариев по поводу датировки ПЭМ (Hofner 1963: 
189-190). См. также: Gabrini 1962: 298-300; Ryckmans 1964с: 376-378; Sola-Sole 1964: 
378-379. 

3 Charlesworth 1928: 93. 



правителям [датировка Харибаила (23: 7.27; 26:8. 24)] к первой четверти I I I в. н. э . 1 

Датировку ПЭМ на основании упоминания Малиха — царя набатеев (19:6. 29), она 
считает невозможной, так как, по ее мнению, ΝαβαταΙων появилось в рукописи после 
того, как чьей-то рукой в XV в. это слово было изменено с άνάβασις или άναβατέον 
и что автором ПЭМ имелся виду «холм» или «подъем». В материале второй полови
ны I I в. н. э. она нашла царя по имени Малих, правившего в Петре, и это время для 
нее является terminus ad quern2. Царя Харибаила, упомянутого ПЭМ (23: 7. 27; 26: 
8. 24), она, как, например, затем и К. Робен — сторонник ранней датировки ПЭМ, 
идентифицировала с царем Сабы по имени Кариб'ил Ватар Йухан'им. Но время его 
правления отнесла к 220 г. н. э . 3 Сравнивая тексты ПЭМ и Птолемея, она отметила 
различную жанровую природу этих сочинений, но географический горизонт автора 
ПЭМ, по ее мнению, несомненно, шире, чем у Птолемея, а следовательно, его сочи
нение и относится к более поздней эпохе 4 . 

Решающим аргументом для нее служит информация § 37, где речь, как ей ка
жется, вдет о завоевании персами территории Бахрейна и всего Персидского залива в 
225-230 гг. н. э . 5 Она поддерживает исправление в тексте ПЭМ, предложенное А. Ма-
риком 6: вместо «Παρσιδών» (37: 12. 13) — «παρ' όδόν», что должно соответствовать 
P'rt'n = Paradan в одной из надписей Шарпура. Ситуация, когда персидские владения 
охватывали Персидский залив, порт Обдаллах (Аполог ПЭМ) и Оман, а Парадена им 
не принадлежала, соответствует именно времени захватов Ардашира I (225-230 гг. 
н. э.) . Изменяя и дальше, где нужно, чтение тех или иных отрывков ПЭМ и относя 
образующиеся, таким образом, ошибки на счет переписчика, Ж. Пиренн отказыва
ется под давлением выбранной ею точки зрения от отождествления Манбана (41: 
14. 2) с Нахапаной — родоначальником сакской эры, как не согласующееся с ней. 
В этом она видела главное препятствие и преодолела его следующим образом: если 
Μανβάνος = Нахапана, чье правление начинается около 78 г. н. э. , оно не может 
быть согласовано с датировкой Перипла 225 г. н. э. Есть простое решение: оспорить 
трансформацию Nahapana в Μανβάνος и отвергнуть идентификацию или датировать 
время его правления на основе ПЭМ 225-230 г. и соответственно пересмотреть 
хронологию андхров 7 . 

Эта точка зрения была развита в статье о поселении в Хор Рори: несмотря на 
открытие нескольких надписей, в которых упоминается царь 'Илл'азз Йалит (сами 
надписи отнесенны самой Пиренн на основе данных палеографии к I в. до н. э.), она 
отказывается видеть в нем упомянутого в ПЭМЭлеаза и готова признать существова
ние другого царя с таким же именем. Текст ПЭМ она все же датирует III в. н. э . 8 

1 Pirenne 1961b: 441-459 (о датировке особенно см.: 444-447, 455-457). 
2 Pirenne Ж\Ъ: 450-451. 
3 См. возражения Ж. Рикманса, показавшего, что территория, подконтрольная правителю, 

носившему такое имя в III в. н. э., не совпадает с той, что описана в ПЭМ (Ryckmans 1964b: 
12 f). 

4 Pirenne 1961b: 451-453. 
5 Pirenne 1961b: 453-455. 
6 Maricq 1958:316. Поддержано также: Altheim, Stiehl 1964: 41. 
7 Pirenne 1961b: 455-458. 
* Pirenne 1975: 91. 



Нельзя не остановиться, хотя бы кратко, на наиболее слабых местах работ Пиренн 
в части, касающейся датировки ПЭМ: она ни каким образом не комментирует данные 
о «парфянах, постоянно изгоняющих друг друга» (38: 13.4) из Северо-Западной Ин
дии, и «воинственных бактрийцах» (47:16.6); не принимает во внимание различную 
природу анализируемых ей сочинений, полагая, что автор бортового журнала, такого 
как ПЭМ, и энциклопедических сочинений Плиния Старшего и Клавдия Птолемея 
должны обладать одинаковой полнотой сведений об описываемых регионах — Афри
ке, Аравии и Индии. Малих I I I , даже если принять чтение Пиренн соответствующего 
параграфа, не фигурирует ни в одном источнике, являясь продуктом фантазии иссле
дователей, поддерживающих эту гипотезу. Пиренн не обратила внимание на то, что 
данные ПЭМ и Плиния Старшего нигде не противоречат друг другу, а дополняют. 

Позиция Пиренн нашла поддержку у А. Ф. Л. Бистона, назвавшего ее идеи «tenable 
alternative hypothesis*1, Φ . Альтхайма и Р. Штиль, которые, однако, предложили 
пересмотреть дату восшествия на престол Шарпура I и отнесли время составления 
ПЭМ к 208-210 гг. н. э . 2 , А. И. Дрюэса, который датировал ПЭМ на основе упомина
ния царя Зоскала (5:2.20), время правления которого он относил к первой половине 
I I I в. н. э., а само возникновение аксумского государства ко I I в. н. э . 3 , и Ж. Десанжа. 
Последний полагал, что «Ж. Пиренн ... представила серьезные аргументы в пользу 
поздней датировки Перипла» 4 , которую он впоследствии поддержал более выра-
женно 5 . 

Р. Ч. Маджумдар полагал 6, что «внутренние данные» (сопоставление контура Азии 
и Африки в целом и Индии в частности говорит, что карта ПЭМ, ее топография более 
точны и «современны», нежели данные Птолемея) доказывают, что ПЭМ был состав
лен после «Географии» Клавдия Птолемея. Далее он привел объяснение тому, что 
ПЭМ дает информацию только по береговой линии, а то время как Птолемей — по все
му спектру географических данных: эти работы принадлежали к разным жанрам, 
и ожидать от ПЭМ, составленного на основе личного опыта мореплавателя, такого же 
детального знания географии, как от Птолемея, было бы слишком смелым 7 . Но здесь 
Р. Ч. Маджумдар противоречит сам себе: в таком случае и первый его аргумент не 
имеет силы; автор ПЭМ не был связан с ученой средой, и его труд предназначался 
для «практического» использования, а не географической теории. 

Маджумдар отверг отождествление аксумского царя Зоскала с Za Hakale, правив
шим с 71 по 84 г. н. э., полагая, что абиссинские хроники, написанные много столетий 
спустя, не могут отражать реального положения вещей в начале нашей эры. Также он 
отверг «общепризнанную» датировку времени правления набатейского царя Малиха 

1 Beeston 1960: 199. 
2Altheim 1962: 14-15; Altheim, Stiehl 1964:41-42; Altheim, Stiehl 1967a: 18, 286,492 ff., 

500. Поддержано: Pirenne 1970: 113 (n. 4). См. также: Irvine 1965: 183 (η. 7). 
3Drewes 1962:102. Возражения Дрюэсу см.: Кацнельсон 1970:252-253. «Поздняя» дати

ровка ПЭМ специалистами по истории Аксума — явление весьма распространенное (Anfray 
1980: 385; Kobishanov 1980: 407). 

4Desanges 1967: 148 (η. 3). 
bDesanges 1988: 13. 
*Majumdar 1962: 90-93. 
7Majumdar 1962: 98-91. 



(19: 6. 29), полагая, что определение «Ναβαταίων» — вставка в текст, сделанная в 
XV в., не имеющая места в критическом издании, и что эпиграфические данные уста
навливают существование царя по имени Малих в регионе Петры около III в. н. э. 
Он также согласился с Ж. Пиренн, отнеся время правления царя Харибаила в III в. 
н. э., идентифицируя его с царем Сабы по имени Кариб'ил Ватар Йухан'им, и дати
ровал этой эпохой время установления персидского (сасанидского, по его мнению) 
контроля над о-вами Зенобия (33: 11. 10), владычество парфян в дельте Инда (38: 
13. 4) 1 , а, следовательно, и время составления ПЭМ — в I I I в. н. э. Он полагал, что 
Пиренн не была права, перемещая время правления Нахапаны в III в. н. э., но, об
ходя это препятствие, он утверждал, что сама идентификация Манбана (41: 14. 2) 
с Нахапаной — неверна. Других упомянутых в тексте ПЭМ царей — Сандана и Са-
рагана — он соотносит с царями Андхры, правившими, по его мнению, также в III в. 
н. э. Главный вывод — реконструкция индийской истории на основе традиционной 
даты составления ПЭМ ( I в. н. э.) должна быть отброшена 2. 

Три статьи посвятил датировке ПЭМ Пьер Левек. Он очень высоко оценил книгу 
Пиренн как в ее научной, так и методологической части, и своих работах в целом 
воспроизвел ее положения. По его мнению, аравийские реалии, представленные в 
ПЭМ, коренным образом отличаются оттого, что было известно об этом регионе из 
античных источников, начиная от «Истории растений» Теофраста до «Естествозна
ния» Плиния Старшего, т. е. в IV в. до н. э . - І в. н. э. Так, после Плиния больше не 
упоминаются сухопутные торговые пути, а торговля ароматами ведется по морю; 
вместо царства Сабы ПЭМ называет царство сабаитов и гомеритов с царем Хари-
баилом (23: 7. 27-29; 26: 8. 24) и столицей в Зафаре. Это дает П. Левеку основание 
сомневаться в том, что «традиционная» дата ПЭМ — 75 г. н. э . верна. Кроме того, 
он подчеркивает, что автор ПЭМ обладает большими географическими познаниями, 
что Плиний Старший, вхожий в императорский двор, ни словом не упоминает факт 
сотрудничества царя Харибаила (23: 7. 29-30) с римскими императорами. Отож
дествления царей, упомянутых в ПЭМ, с реальными африканскими и индийскими 
правителями кажутся ему «несерьезными», например, он не согласен с тем, что 
правитель набатеев Малих (19: 6. 29) — исторический правитель Малих I I , так как 
эта фраза в тексте ПЭМ представляется ему испорченной, а исправление — непри
емлемым. «Таким образом, — пишет П. Левек, — ничто нам не мешает значительно 
углубить время Перипла» 3 . 

Частично повторив эти положения в другой статье, Левек вновь датировал ПЭМ 
III в. н. э. Так, по его мнению, знания автора ПЭМ по географии значительно точнее, 
чем у Клавдия Птолемея; сведения о персидском владычестве над портом Омана 
показывают время установления правления династии Сасанидов, в частности Арда-
шира (224-242 гг.). Таким образом, terminus ante quern для составления текста ПЭМ 
должен быть определен как 242 г. н. э. «Индийская хронология, — указывает далее 
Левек, — больше не является препятствием, так как Манбан Перипла, — необяза
тельно Нахапана... <которого> невозможно поместить в 78 г., что определяет дату 

lMajumdar 1962:91-93. 
2Majumdar 1962: 93-96 
*Leveque\9b2: 231-235. 
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<ПЭМ> около 90 г. н. э. для индологов». Со своей стороны он добавляет, что и язык 
ПЭМ может быть отнесен к I I I в. н. э., так как в нем довольно много слов, встречаю
щихся только в папирусах ІІІ-ІѴ вв. н. э. То, что текст ПЭМ упоминает Харибаила (23: 
7.29-30) — φίλος των αυτοκρατόρων, позволяет Левеку определить дату составления 
ПЭМ при Папиене и Балбине, правивших в 238 г. н. э. (т. е. до 242 г. н. э.). Хроноло
гия правителей Аксума и Индии, упомянутых в ПЭМ, кажется ему непригодной для 
датировки этого текста, так как она в точности не установлена 1 . Практически все 
эти же аргументы были повторены и в другой работе. Но на этот раз не в поддержку 
Ж. Пиренн, но против А. Диле 2 . Левек готов, однако, признать, что сопоставление 
ПЭМ с «Естествознанием» Плиния Старшего не вполне корректно из-за различной 
природы этих сочинений 3 . 

Херманн фон Виссманн относил время составления текста ПЭМ к периоду между 
210 и 225 гг. н. э., поддержав мнение Ф. Альтхайма и Ж. Пиренн соответственно. 
По его мнению, тот факт, что самая южная часть Красного моря принадлежала прави
телю Холебу, зависевшему от Харибаила (22:7.26), говорит о контроле Химйара над 
этим регионом. Такая ситуация очень напоминает время Нерона. Но, как он считает, 
нет возможности относить время правления упомянутых царей к I в. н. э. Датировать 
ПЭМ на основе сообщений о правлении царя Зоскала (5:2.20), по мнению Виссманна, 
нельзя, так как Ζωσκάλης отражает не имя собственное, а клановое имя правителя. 
Сообщения ПЭМ о разрушении Счастливой Аравии (современного Адена) (26: 8. 
31-32) он объяснял следующим образом: императором, упомянутым в тексте ПЭМ 
и названным «Цезарем» (26:8. 31-32), не может быть Каракалла (здесь он опровер
гает мнение Ф. Альтхайма) в то время, когда он был соправителем Септимия Севера. 
Это был Макрин (217-218), о походе которого на Счастливую Аравию сообщается в 
«Historia Augusta» (Vita Масгіпі. 12.6), а разрушение Счастливой Аравии отражает 
смешение автором ПЭМ двух смысловых оттенков, относящихся к этому понятию: 
территорию всего Аравийского п-ва к югу от залива Акаба до устья рек Месопотамии 
и собственно Адена. Поход римских войск против сенитов под руководством Ка-
ракаллы во время второй войны Септимия Севера против парфян (197-199 гг. н. э.) 
и может относиться к разрушению Счастливой Аравии. Кроме того, он готов принять 
точку зрения К. Мюллера 4 , полагавшего, что «καισαρ» в тексте рукописи ошибочно 
проставлено вместо «ελισαρ», соответствуя названию племени Elisaroi Птолемея 5 . 
На основании хронологических данных по правлению южноаравийских царей 6 он да
тирует ПЭМ после 201 г. н. э . 7 Фон Виссманн считал, что время правления Харибаила 
(23: 7. 27; 26: 8. 24) — царя Сабы и Зу Райдана по имени Кариб'ил Ватар Йухан'им, 
Элеаза (27:9.4) — царя Хадрамаута 'Илл'азза Йалита, сына 'Аммизахара, чья столица 

1 Leveque 1963: 428-429. 
2 £Ше1965а : 9-35. 
3 Leveque 1966: 730-732. 
4 МШег 1855а: 277. 
svon Wissmann 1964а: 478-484; См. также: von Wissmann 1964b: 67, 71 ff.f 76 [датировка 

между 201(207) и 214(220) гг.], 399-401; Tafel III, Ша; von Wissmann 1968с: 1345-1348. См. 
также: Loundine, Ryckmans 1964: 422 (датировка 210-225 гг. н. э.). 

6 von Wissmann 1968а: 12-13. 
7 von Wissmann 1968с: 1346-1347, 



Шабва (Sabwat) соответствует упоминаемой в ПЭМ Σαυβαθά, относится к первой 
половине III в. н. э. (последний правил между І 90 и 230 гг. н. э . ) 1 . Он определил дату 
составления ПЭМ, как «70 лет после составления карты Птолемея» 2 . 

КIII в. н. э. был склонен относить время составления ПЭМ и Нэвилл Читтик. Ос
нованием для этого послужило отсутствие в Аксуме, одном из регионов, описанных в 
ПЭМ (4: 2.8), каких-либо находок, кроме нескольких фрагментов александрийского 
мозаичного стекла I в. н. э., подтвердивших бы «раннюю» дату 3 . 

Неопределенная датировка 

Некоторые исследователи полагали невозможным установить точную дату со
ставления ПЭМ или предлагали слишком широкие временные рамки для того, чтобы 
рассматривать их в качестве таковой. Α. X. Л. Хеерен считал, что автором ПЭМ был 
Флавий Арриан (86-160 гг. н. э.), что этот источник «отражает развитие индийской 
торговли в I—II вв. н. э.» и «относится к I , самое позднее — ко I I в. н. э.» 4 . Практически 
теми же словами определял дату составления ПЭМ К. Риттер, считавший его автором 
Арриана и относивший его к «первому столетию нашей эры или даже на век позже». 
В более поздней работе он отозвался о ПЭМ, как о работе, написанной во I I в. н. э . 5 

То, что текст ПЭМ относится в целом к концу I в. н. э. , и в частности «к эпохе до 
Плиния Старшего», полагал О. Веккер 6; второй половиной I в. н. э. датирует ПЭМ Э. 
Литтманн 7 . К «I в. н. э.» относили ПЭМ Ж. Блок 8 и С. М. Састри 9 . X. Фриск, указал 
в своем издании ПЭМ, что этот текст «относят ко второй половине I в. н. э. , хотя су
ществуют разные точки зрения по поводу точной даты» 1 0; это же время для датировки 
ПЭМ предлагает и Дж. И. ван Лохёйзен-де Леев 1 1 . М. Уилер считал, что ПЭМ был 
составлен неким римским торговцем во второй половине I в. н. э . 1 2 

Детальный анализ аргументов сторонников той или иной датировки представлен 
в работе А. Диле «Дата «Перипла Красного моря»» 1 3. Основными его оппонентами яв
ляются Ж. Пиренн и Ф. Альтхайм, отстаивавшие в своих работах позднюю датировку 
ПЭМ — середину II I в. н. э. В отношении хронологии южноаравийских правителей 
Диле указывал на то, что практически ни одну дату нельзя считать точно установлен
ной, а ссылки на идентификацию того или иного правителя этого региона некорректны, 

1 von Wissmann 1977: 23. 
2 von Wissmann 1977: 10,15. 
3Chittick 1981:186. 
4 Heeren 1817:428-429,460-461. В более ранней работе он поддержал мнение X. Додвелла 

[Неегеп 1793:101 — ПЭМ составлен после 161 г. н. э. (= Heeren 1821:300-322)]. 
5 Ritter 1820: 72. 115; Ritter 1835: 483. 
*Weckerl9l6: 1266, 1299. 
7Littmann 1926:411. 
8 Block 1911:6. 
9Sastri 1927: xviii. 
10 Frisk 1927:36; его точка зрения поддержана А. Г. Роосом: Roos 1932: 502. 
11 van Lohuizen-de Leeuw 1949: 384. 
12 Wheeler 1965: 117. 
13 Dihle 1965a: 9-35. 



так как в разные периоды истории этого региона можно найти носителей одного и того 
же имени притом, что в точности не определен начальный год эры их правления, нет 
и точных династийных списков. Так, он приводит в пример попытку идентификации 
Харибаила — правителя Зафара с царем Сабы — носителем имени Кариб'ил Ватар 
Йухан'им, правление которого может датироваться I I I в. н. э., но при этом спорным 
остается регион, находившийся под его властью, к тому же и в более раннее время 
имелись правители, носившие такое же имя. Касательно идентификации царя Элеаза 
(27: 9. 4) Диле еще более категоричен — ни одна из предложенных кандидатур из 
носителей имен 'Илл'азз или 'Илшарах не кажется ему убедительной 1 . Обращаясь 
к набатейской истории в связи с датировкой ПЭМ, Диле исключает, что во I I или III в. 
н. э. в Петре мог существовать местный носитель царского титула: данные ПЭМ не 
могут восходить ко времени после 106 г. н. э., когда Петра была захвачена Римом, 
и был положен конец независимости этого царства 2 . Разбирая данные ПЭМ о разру
шении «неким римским Цезарем» Счастливой Аравии (26:8.31-32), Диле отвергает 
отождествления этого Цезаря с Септимием Севером (Ф. Альтхайм), который, по его 
мнению, и не предпринимал похода на юг Аравии, и Макрином (Ж. Пиренн). Един
ственный, к кому это сообщение могло относиться — Август, при котором в 24 г. до 
н. э . и состоялся этот поход, а в I—II вв. н. э. отношения Рима с Аравией были вполне 
дружественным и 3 . 

В целом, на основе находок римских монет в Индии, относящихся к I , I I или IV вв. 
н. э., I I I в. н. э. , как дата составления ПЭМ, по мнению Диле, должен быть исключен. 
Так, и дата правления Зоскала (5:2. 20) — правителя Аксума на основе нумизмати
ческих находок не может быть отнесена к III в. н. э . 4 Привлечение данных «Естество
знания» Плиния Старшего для сопоставления и соответственно датировки ПЭМ, Диле 
считал некорректным, так как автор ПЭМ не пользовался литературными текстами 
для своего произведения, а черпал информацию «на месте». Непринятие во внимание 
этого обстоятельства — одна из грубых методологических ошибок Ж. Пиренн. Также 
некорректны сопоставления ПЭМ с «Географией» Клавдия Птолемея 5 . 

Использование данных по политической истории Северо-Западной Индии, иден
тификацию Манбана с Нахапаной (41: 14. 2) Диле считает одинаково бесполезной, 
поскольку, по его мнению, нет никакого единства во мнениях относительно датировки 
правления этого царя в частности, и сакской эры в целом, так что никакой пользы 
для датировки ПЭМ данные о Нахапане не принесут 6. Он также не согласен с точкой 
зрения Ж. Пиренн, по которой, информация о портах на иранском побережье — Омана 
и Аполог, названных έμπόριον της Περσίδος (36: 12. 4), отражает переход этих мест 
под власть основателя империи Сасанидов Шарпура I . Он полагал, что эти регионы 
в I в. н. э. не управлялись парфянами, а территория Кармании была зависимым от 
парфян государством, контролируемой персидской династией 7 . 

1 Dihle 1965а: 10--12. 
2D//z/el965a: 16. 
* Dihle 1965а: 16--24. 
4 £Ше1965а : 19--20,22. 
5 £Ше1965а : 25--31. 
6 Ш / е 1 9 6 5 а : 31--32. 
7Di7z/el965a: 33--34. 



То, что территория Восточного Ирана и берегов Инда названа «Скифией», и что 
Миннагара, расположенная в устье Инда, была занята парфянами, может указывать 
только на время правления Гондофара, приходившееся на период с середины I в. до 
н. э. до середины I в. н. э. Датировать парфянское господство в дельте Инда II I в. н. э. 
нет никаких оснований; еще в течение I I в. н. э. парфяне были вытеснены кушанами. 
Таким образом, согласно анализу А. Диле, единственно приемлемой датой для со
ставления ПЭМ может быть только I в. н. э . 1 

Время 1-150 гг. н. э. как возможность датировать составление ПЭМ предлагал 
Б. Н. Мукерджи. Он делает следующее заключение: хотя ПЭМ представляет собой 
единое целое, политические отношения, зафиксированные в нем, охватывают период 
в 40-45 лет карьеры автора ПЭМ 2 . 

Как полагает В. Рауниг, «... количество аргументов для какой-либо возможной 
датировки будет возрастать без того, что среди них будет найдено окончательное ре
шение проблемы... Однако. . . аргументы в пользу второй половины I в. н. э. кажутся 
предпочтительнее» 3 . Единственный приемлемый аргумент — датировка ПЭМ на 
основании упоминания набатейского правителя Малиха (19: 6. 29), в котором он 
видит Малиха I I и относит его царствование к середине I в. н. э . 4 Сам исследователь 
склоняется к тому, что попытки датировать ПЭМ на основе данных политической 
истории Индии не могут привести к успеху; использование данных по политическим 
отношениям в Южной Аравии также наталкивается на значительные трудности 5: 
в точности хронология правителей этого региона, как считает Рауниг, — не уста
новлена. Сложно использовать для датировки ПЭМ и данные по региону Персид
ского залива; дату правления аксумского царя Зоксала он также считает неточной 6. 

1 Dihle 1965а: 34-35. Выводы А. Диле были поддержаны в рецензиях на его книгу: Освином 
Мюрреем, который также полагал, что упоминание самостоятельного царя Петры, парфян в 
долине Инда, явное влияние ПЭМ на Клавдия Птолемея не позволяют датировать этот текст 
III веком н. э., а запутанность южноаравийской хронологии не является серьезным аргументом 
в пользу более поздней датировки (Murray 1967b: 79-81); X. У. Плекетом, по мнению которого, 
датировка ПЭМ на основе южноаравийских надписей не может быть серьезно обоснована, 
тем более, что палеография этих надписей разработана слабо. Как считает Плекет, против 
«поздней» датировки ПЭМ говорит и то, что в III в. н. э. средиземноморско-индийская торговля 
переживала сильный упадок, а это не соответствует положению дел, зафиксированному в ПЭМ 
(Pleket 1969: 142-145). Позиция Диле по датировке ПЭМ поддержали и другие рецензенты 
(Oost 1967: 139; Schwarz 1968:283-284; Hansen 1968: 42-44). 

Лишь Φ. Альтхайм и Р. Штиль не согласились с представленными им аргументами. Соглас
но их точке зрения, в III в. н. э. обычной практикой было наличие в приграничных областях 
Римской империи полунезависимого царька, и, следовательно, упоминание в ПЭМ Малиха 
(19:6. 29) не должно ограничивать датировку текста I в. н. э. (Altheim, Stiehl 1967b: 39). 

2 Mukherjee 1968: 123-124. 
3 Raunig 1970: 240. Интересно, что его мнение оказалось неправильно воспринято. 

М. Г. Рашке его понял так: «<В. Рауниг>... полагает, что дата не может быть в точности опре
делена» (Raschke 1978: 1342). 

4 Raunig 1970:237-238. 
5 Raunig 1970:235-236. Анализируя южноаравийский материал, он оперирует аргументами 

А. Диле (Dihle 1965а: 10-12). 
6 Raunig 1970: 236. 



К I в. н. э. в целом склонен относить составление ПЭМ П. М. Фрезер 1 . Ф. Ляссерр 
не нашел ни одного аргумента, убеждающего в правоте сторонников той или иной 
теории: он лишь перечислил имеющиеся теории 2 . 

Основательную работу по датировке ПЭМ проделал М. Родинсон 3. Его работа, как 
и ПЭМ, следует курсу от Египта до Индии. В царе Петры Малихе (19:6.29) он склонен 
видеть Малиха I I (40-70 гг. н. э.), в любом случае, если считать это имя — собствен
ным, автор ПЭМ не мог писать после 106 г. н. э., когда Набатея была аннексирована 
Римом. Вполне возможно, что в здесь речь идет не об имени собственном, а о про
звище, выведенном автором ПЭМ из malka/malik/malik — «царь» 4. 

Значительное внимание он уделил фигуре царя Манбана (41:14. 2). Он категори
чески не согласен с утверждениями о нетождестве этого персонажа историческому 
Нахапане или отнесении времени его правления ко I I или даже к II I в. Относительно 
времени его правления, как полагает Родинсон, с уверенностью можно сказать лишь 
то, что он правил приблизительно на 30 лет раньше Васиштхипутры Шри Пулумави 
и на 20 лет раньше сатрапов Удджайна Чаштаны и Рудрадамана 5 . Политическая си
туация в долине Инда, описанная ПЭМ, не дает оснований утверждать, что ПЭМ мог 
быть составлен после I в. н. э., положение дел в Персидском заливе не обязательно 
должно соответствовать аршакидской или сасанидской эпохе: и в конце I в. н. э. там 
вполне могли существовать полунезависимые государства, в той или иной степени 
подчиненные кушанам 6 . 

Сопоставляя данные ПЭМ и Птолемея, автор утверждает: можно говорить только 
о том, что последний был хуже осведомлен в географии определенных регионов и нет 
нужды ставить вопрос о хронологической последовательности. В то же время есть опре
деленные детали, которые позволяют говорить о том, что работа Птолемея — более 
поздняя по сравнению с ПЭМ 7 . Обращаясь к сюжету о взятии «Цезарем» Счастливой 
Аравии, Родинсон заключает, что источниками не подтверждается факт разрушения 
Адена при Августе в результате похода Элия Галла, и лучше было бы сменить чте
ние Καίσαρ на Ελισάρ, «списав», таким образом, этот поход на внутренние войны 
аравийских правителей, а южноаравийская хронология известна слишком плохо, 
чтобы на ее основе строить какие-либо определенные выводы 8. Таким образом, ПЭМ, 
по его мнению, относится к концу I в. н. э. , но оставляет впечатление «сотканного» 
из разновременных фрагментов 9 . 

В следующей работе Родинсон обратился к хронологии южноаравийских пра
вителей. Он признает, что время правления Элеаза — наиболее сильный аргумент 
тех исследователей, которые датируют составление ПЭМ III в. Стремясь решить эту 
проблему, он пришел к такому выводу: «...все еще возможно и даже вероятно, что 

lFraser\972 (Vol. I): 173. 
2 Lasserre 1972: 641-642. 
* Rodinson 1974-1975: 209-247. 
4 Rodinson 1974-1975: 211-212. 
ъ Rodinson 1974-1975: 220. 
6 Rodinson 1974-1975: 225-229. 
7 Rodinson 1974-1975: 229-232. 
8 Rodinson 1974-1975: 233-238. 
9 Rodinson 1974-1975:238. 



какие-либо 'UZ (или *LO) правили над этой страной ... до упомянутого правителя» 
OL'Z YLT). Определяя времени правления Харибаила, он пишет: «его идентификация 
с Кариб'илом Ватаром Йухан'имом, царем Сабы и ЗУ Райдана (группа южноаравий
ских племен под контролем Химйара), правившим в конце I в. н. э., не кажется абсо
лютно невозможной». Сам он, интерпретируя титулатуру его современника тирана 
Холеба, упомянутого в ПЭМ (22: 7.26), высказывается именно в пользу такой гипо
тезы. Следуя своему тезису о «хронологической многослойности» ПЭМ, Родинсон 
подчеркивает, что уровень знаний о навигации отражает эпоху Клавдия. 

Сравнение торговых приоритетов в описании ПЭМ и Плиния Старшего, по мнению 
М. Родинсона, свидетельствует в пользу отражения в ПЭМ эпохи более развитых 
торговых отношений, когда римляне установили прямую торговлю ароматами с 
Аравией, а Хадрамаут даже переориентировал свои торговые пути в сторону Рима. 
Это должно говорить о том, что ПЭМ был составлен после «Естествознания» Плиния 
Старшего, а упоминание торговли лошадьми в порте Муза (24:8.7), подтверждаемое 
находками надписей, позволяет датировать эти данные 140-150 гг. н. э. А в общем, 
«нельзя сказать, что эта датировка несомненна... некоторые данные скорее восходят 
к концу I в. н. э. или началу I I . . . экономическая и политическая ситуация в Южной 
Аравии датирует ПЭМ после «Естествознания» Плиния Старшего ... упоминание 
торговли лошадьми относится ко времени после 140-150 гг. н. э., за начало III в. 
н. э. говорит возможная идентификация Элеаза и Харибаила.. . в ПЭМ нужно видеть 
компиляцию сведений, заимствованных из различных предшествующих по времени 
воспоминаний» 1. 

Наименее определенная датировка предложена И. Ш. Шифманом, очевидно, 
стремившимся примирить все существующие точки зрения. Он полагал, что нет 
данных о приемнике Рабэля I I (ок. 75-106 гг. н. э.), т. е. нет оснований говорить о 
гипотетическом Малихе I I I , «что ситуация, нашедшая отражение в § 19 «Перипла 
Эритрейского мо-ря» соответствует положению, существовавшему в районе Пет
ры — Левке Коме в I в. н. э.» 2 и что текст ПЭМ «сложился в I в. н. э., однако дошел 
до нас с рядом дополнений, датируемых ІІ-ІІІ вв. н. э.» 3 . 

На основе отождествления Манбана (41: 14. 2) с Нахапаной к I в. н. э. текст 
ПЭМ относит Ж. Филлиоза 4 . Стивен Сайдботам утверждает, что решить, кто име
ется в виду под набатейским царем Малихом (19: 6. 29) — Малих I I , I I I или это имя 
передает титул M L K («царь») — невозможно. Этот фрагмент может относиться 
к любому периоду набатейской истории до 106 г. н. э. — времени присоединения 
Набатеи к Риму. Сравнение ПЭМ с «Географией» Клавдия Птолемея не кажется 
ему методологически оправданным; индийская, аравийская и аксумская хронология 
представляются Сайдботаму не достаточно установленной, чтобы делать выводы 
о датировке текста на основе упомянутых в нем правителей; стиль и язык ПЭМ 
кажутся исследователю принадлежащими одному человеку, так что ставить вопрос 
о хронологической «многослойности» текста оснований нет. В результате вопрос о 

• Rodinson 1975-1976: 201-216. 
2Шифман\Ш\ 139. 
3Шшрман 1994: 29. 
<Filliozat \Ш: 129. 



датировке ПЭМ остается открытым 1. К I в. н. э. относил дату ПЭМ Ж.-Ф. Салль 2 , 
Д. Уайтхаус — ко второй половиной I в. н. э . 3 , С. М. Бюрстайн утверждал, что текст 
ПЭМ можно датировать как I , так и I I в. н. э . 4 «Слишком противоречивой» называл 
дату составления ПЭМ Мухаммад Абд аль-Кадир Бафаких 5 . Д. К. Велиисаропулос 6 , 
С. Манро-Хай 7 и X. П. Рэй 8 датировали ПЭМ в целом I в. н. э. Как полгал С. Суреш, 
текст ПЭМ был, вероятно, составлен во второй половине I в. н. э Л Джана Оуэн да
тирует ПЭМ в целом II в. н. э . 1 0 

Со ссылками на те или иные вышеперечисленные точки зрения датировка ПЭМ 
дается и во многих других работах. Проследить историю датировки текста ПЭМ 
можно по таблице, построенной по хронологическому принципу, представленной в 
Приложении. 

lSldebotham 1986b: 187-188. 
2Salles\9№: 68. 
3 Whitehouse 1989: 95. 
*Burstein 1989: 2. 
5 'Abd al-Qadir Bafaqlh 1990: 29, 183. Он лишь готов утверждать, что информация ПЭМ 

по Африке сопадает с данными Клавдия Птолемея (Р. 263). 
6 Βελισσαροπουλος 1990: 61. 
7 Munro-Hay 1991: 17. 
8 Дш/ 1994а: 65. 
9 Suresh 1992: 3 (впрочем, он называет и эту датировку спорной). 

10 Owen 1997: 351. 



О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я Д А Т И Р О В К А П Э М 

Представленный выше анализ показывает, насколько трудно дать ответ на вопрос 
0 дате составления ПЭМ, базируясь исключительно на времени правления тех или 
иных правителей, упомянутых в рассматриваемом тексте: датировка времени прав
ления каждого из них может быть оспорена. Однако немало деталей, не связанных с 
теми или иными исторически реальными персонажами, и весьма существенных для 
исследования данного вопроса, или ускользнуло от внимания исследователей, или 
выявились только недавно, или требует дополнительного подчеркивания. 

ПЭМ и Египет 

Расцвет одного из главных торговых пунктов на берегу Красного моря — Миос 
Гормос, который нужно отождествлять со Старым Кусейром (см. комментарий), отно
сится к эпохе от Августа до Домициана. Об этом определенно говорят письменные 
источники (Diod. I I . 5. 2; I I I . 39. 1-2; Strabo. X V I . 4. 24; XVI I . 1. 45). 

Автор ПЭМ еще помнит, как «при Птолемеях» от небольшого населенного пункта 
Птолемаида Охотничья в глубь материка уходили за добычей царские охотники (3 :1 . 
14-15), следовательно, время написания рассматриваемого источника не может от
стоять далеко от эпохи расцвета Миос Гормос. Вряд ли упоминание оі έπι Πτολεμαίων 
было бы актуально для читателя в середине III в. н. э . э и с трудом верится, что эта 
деталь сохранилась бы в памяти простого торговца. Интересно, что и другой топоним 
автор ПЭМ передает в проптолемеевском духе: ποταμία τις Νείλος λεγομένη — «реч
ная долина, называемая Нил», упомянутая Страбоном (XVI . 4. 14), стала для него 
Νειλοπτολεμαίου («птолемеев Нил»). В этом же контексте стоит обратить внимание 
еще на одну фразу автора ПЭМ: «...δτε μήπω από της Ινδ ικής εις τήν Αϊγυπτον 
ερχομένων μηδέ άπό Αιγύπτου τολμώ ντων εις τους εσω τόπους διαίρει ν...» [«...когда 
еще ни из Индии в Египет не приходили {корабли}, ни из Египта не отваживались 
подниматься в дальние места» (26: 8. 27-28)]. Очевидно, она очень близка по смыс
лу тому, что говорил о развитии египетско-индийской торговли Страбон в 20-е годы 
1 в. до н. э.: «6τε γουν Γάλλος έπήρχε της Αιγύπτου ... ίστορούμεν δτι και εκατόν και 
είκοσι νήες πλέοιεν εκ Μυός δρμου πρός τήν Ίνδικήν, πρότερον έπι των Πτολεμαϊκών 
βασιλέων ολίγων παντάπασι θαρρούντων πλεΐν και τόν Ινδικό ν έμπορεύεσθαι φόρτον»; 
«... πρότερον μεν γε ουκ είκοσι πλοία έθάρρει τόν Άράβιον κόλπο ν διαπεραν, ώστε έξω 
των στενών ύπερκύπτειν, νυν δέ και στόλοι μεγάλοι στέλλονται μέχρι της Ινδικής και 
τών άκρων τών Αιθιοπικών, έξ ών ό πολυτιμότατος κομίζεται φόρτος εις τήν Αϊγυπτον» 



[«... когда Галл был префектом Египта ... я узнал, что сто двадцать кораблей ходят 
от Миос Гормос до Индии; раньше при птолемейских царях немногие отваживались 
оправиться в путешествие и торговать индийскими товарами» (И. 5. 12)]. Ясно, что 
автор ПЭМ говорит об этом, основываясь на собственном опыте или опыте своих 
ближайших предшественников. Следовательно, время его жизни не может отстоять 
на значительный, «принципиальный» временной промежуток от эпохи Страбона, 
и всплеск индийской торговли при Августе должен был приходиться на период жиз
ни автора ПЭМ. Стоит отметить, что расцвет другого и, возможно, самого крупного 
порта на побережье Красного моря — Береники — также приходится на конец I в. 
до н. э. — конец I в. н. э . 1 

Единственным сильным контраргументом сторонников поздней датировки ПЭМ 
против отнесения времени составления этого текста к I в. н. э. является оспарива
ние (впервые предложено М.-Т. Рено) тождества царя Зоскала (5: 2. 20) с реальным 
историческим правителем Аксума За Хакале, время правления которого приходится 
на последнюю четверть I в. н. э. Действительно, в Аксумской хронике, хранящейся 
в Бодлейанской библиотеке, упоминается персонаж по имени Sagal/ Agal, которого 
от Haqle отделяет 150 лет 2 . Если согласиться с тем, что этот факт имеет решающее 
значение, то время составления ПЭМ действительно может пасть на период прав
ления императора Филиппа и его сына. На самом деле, ценность этого аргумента не 
высока. Он нисколько не отменяет традиционное тождество Зоскала и За Хакале, но 
предлагает альтернативу. Даже, если не принимать во внимание такое тождество, 
поздняя датировка ПЭМ не выглядит обоснованной. 

ПЭМ и Аравия 
Что касается набатейских правителей, то датировка правления Малиха 160-30 гг. 

до н. э., а Малиха I I — 40-70 гг. н. э. утвердилась прочно 3. Единственным возможным 
возражением по поводу использования ссылки на Малиха для определения времени 
составления ПЭМ является вероятность того, что в этом имени скрыт династийный 
титул, а не имя собственное, но это — не более, чем предположение, и единственным 
аргументом в его пользу служит степень уверенности в этой точке зрения того или 
иного исследователя. 

ПЭМ не мог быть составлен во время Августа, так как Харибаил - царь гомеритов 
и сабаитов — назван другом императоров - φίλος των αυτοκρατόρων (23: 7.29-30), 
т. е. дружил он, по крайней мере, с двумя именно римскими императорами 4 . Август не 

1 Sidebotham 1989а: 207; Sidebotham 1995а: 30-31, 96; Hayes 1995: 147; Sidebotham, 
Wendrich 1996b: 443. 

2Dillmann 1853:344. 
3 Schmitt-Korte, Price 1994: 58, 107. Публикации надписей см.: Starcky 1964: 916-919; 

Starchy 1971: 157; Starcky, Strugnell 1966:244-247. 
4 Вряд ли удачным представляется замечание В. X. Шоффа, что текст ПЭМ не дает никаких 

отсылок к этнической принадлежности императоров, и в них можно видеть, например, римлян 
и парфян (Schoff 1912а: 109-110). С трудом верится, что правитель «варварского» народа мог 
быть награжден таким титулом без какой-то исключительной причины. Ни один из парфянских 
правителей, современников автора ПЭМ, ничем особенным не отметился, так что эту идею 
нужно признать необоснованной. 



мог входит в их число, так как «незадолго до наших дней», как пишет автор ПЭМ, «Це
зарь» разрушил подвластную Харибаилу Счастливую Аравию (26:8.31 -32) , было бы 
странно, если бы Харибаил водил с ним дружбу 1 . Под «Цезарем» здесь, скорее всего, 
имеется в виду Август, так как поход Элия Галла против Аравии, давший рождение 
этой истории (Strabo. X V I . 4. 22-24; Res Gestae 5. 26; Plin. 6. 32; Dio. Cass. 53. 29. 
3-8; Ios. Fl. Antt. 15. 317), состоялся именно при нем (25 г. до н .э . ) 2 , а титул Καίσοφ 
в отношении Августа является совершенно повсеместным, например, у Диона Кассия 
или в папирусах и острака, найденных в Старом Кусейре (Миос Гормос в ПЭМ) 3 . 
Одним из этих императоров вполне мог быть Клавдий, прямо упомянутый в связи с 
посольством из Аравии к его двору, а время правления другого могло приходиться 
также на век Плиния Старшего (7. 75; 12. 57). Составление ПЭМ может датиро
ваться и временем Тиберия, но он мог быть, в лучшем случае, только одним из этих 
императоров. Вероятно, информация о «разрушении» Счастливой Аравии и дружбе 
Харибаила с римскими императорами могла попасть к автору ПЭМ в конце 30 — на
чале 40-х годов I в. н. э. и составить один его наиболее ранних его пластов. 

ПЭМ упоминает Левке Коме — торговую гавань Набатеи (19: 6.28). Вряд ли эта 
информация могла соответствовать уже времени Траяна, при котором в заливе Акаба 
был основан порт Эла, от которого через Петру шла дорога в Дамаск 4 . Этот путь смог 
заменить дорогу, идущую от Левке Коме, именно потому, что последняя должна была 
быть расположена значительно южнее. Таким образом, время возможного составле
ния ПЭМ «снизу» уже ограничивается эпохой Тиберия. 

Сведения о Левке Коме совершенно отсутствует в литературе позднее начала 
I I в. н. э . 5 Другие порты вытеснили некогда процветавшую торговую гавань после 
того, как Набатея была включена в состав Римской империи, а столица Хадрамаута 
Шабва и главный порт Кана* были полностью разрушены в конце I I в. н. э. царем 
Сабы Ша'р 'Автаром 6 . 

ПЭМ и «Персия» 

Одним из главных аргументов для датировки ПЭМ III веком н. э. для сторонников 
этой точки зрения служит то, что, по их мнению, этот текст говорит о существовании 
независимого Персидского государства, в котором они видят незадолго до этого об
разовавшуюся державу Сасанидов (Ж. Пиренн, Ф. Альтхайм, П. Левек) , например: 
«έτερον έμπόριόν έστιν της Περσίδος» (36: 12. 3-4) , полагая, что в данном фраг
менте речь идет о политической единице 7. Эта точка зрения, напротив, является и 

1 На самом деле речь идет о «псевдоразрушении». См. комментарий № 123. Тем не менее, 
поход на Южную Аравию имел место именно при Августе. Хотя, возможно, что именно этот 
поход и вынудил Харибаила дружить с римскими императорами. 

2 Об этом походе см.: Anderson 1934а: 257-250; Dihle 1965b: 80-84. 
3Bagnall 1986: 4. 
4Hourani 1951:34. 
5 Warmington 1928: 92, 102. 
ь Бауэр, Лундин 1994а: 112. 
7 То, что территория за о-вами Зенобия относится уже к «Персии» позволило и Ж.-Ф. Саллю 

постулировать возможность политического подчинения этого региона парфянской державе 
(Salles 1988: 96). 



наиболее уязвимой. Следующее же упоминание Персии в тексте ПЭМ говорит не 
0 политическом (так как собственно объединенного Персидского государства тогда 
не существовало), а чисто географическом характере этой ссылки. Им автор ПЭМ 
обозначал только те или иные регионы, но не политические объединения: «Μετά δέ 
την Όμανιτ ικήν χώραν ομοίως ή Παρσιδων παράκειται, βασιλείας ετέρας...» [«За Ома-
нитской же страной также начинается {страна} персов, {относящаяся} к другому 
царству» (37: 12. 13-14)] 1 . Здесь, определенно, понятие географическое ομοίως ή 
(χώρα) Παρσιδων противопоставлено понятию политическому βασιλε ίας . Вполне 
возможно, что за этим стоит родовое имя парфянских царей 2 . Соответственно, не 
может быть принята и точка зрения, согласно которой, исходя из более ранней даты 
оставления ПЭМ (40-70 гг. н.э . ) , Перейду в данном случае нужно понимать как 
область политического влияния парфян (хотя и не зону их присутствия) 3 , или что 
главные порты Восточной Аравии были торговыми персидскими поселениями, как, 
например, впоследствии португальский Гоа или Дамао в Индии 4 . 

Регион от современного залива Камар вплоть до северной оконечности Персид
ского залива не переставал именоваться таким образом, вероятно, еще с середины 
1 тысячелетия до н. э. Еще Геродот отмечал, что жители Аравии платят царю персов 
помимо податей 1000 талантов ладана (III . 97); с таким же успехом на основе этого от
рывка можно было бы датировать ПЭМ и V I в. до н. э. Интересно сообщение Страбона 
о том, что лучший ладан добывается близ Персиды (XVI . 4. 25). В этом фрагменте 
Ладаноносная страна (Хадрамаут) также названа Персией. Следует согласиться и 
с А. Диле в том, что попытки разглядеть в этом отрывке следы политической власти 
парфян в данном регионе, ничем не подкреплены 5. 

Можно предположить, что описание побережья от Юго-Восточного Ирана до 
дельты Инда относится к наиболее древнему информационному пласту ПЭМ. Его 
автор четко выделяет три этапа развития мореплавания между Аравией и Индией: 
сначала «ходившие ранее» проплывали вдоль заливов на меньшего размера судах, 
затем Гиппал проложил прямой морской путь между данными регионами без захода 
в прибрежные гавани, а после этого, уже в эпоху автора ПЭМ, средиземноморско-
индийская торговля, основанная на открытии Гиппала, переживала свой пик (57:18. 

1 На это указывал еще А. Дилльманн (Dillmann 1880b: 419). 
2 Salles 1993: 508-509. 
3 Potts 1990a: 314. 
"Beeston 1981:357. 
5 Мнение P. Бушарла и Ж.-Ф. Салля, полагавших в след за Т. Нёльдеке, что в Восточной 

Аравии вообще нельзя проследить присутствие парфян (Noldeke 1885:347; Boucharlat, Salles 
1987:301), следует признать излишне категоричным. Более взвешенной является точка зрения 
Д. Т. Поттса. На основе последних археологических исследований он высказал суждение, что 
Восточная Аравия была самым тесным образом связана с ближайшими к ней регионами Пар
фянской державы как особенностями материальной культуры, что четко прослеживается на 
материале керамики, так и прочными торговыми связями. Но говорить об установлении полити
ческой гегемонии парфян в этом регионе, как полагали, например, А. фон Гутшмид, Э. Глазер, 
В. X. Шофф (von Gutschmid 1888:40; Glaser 1890:190; Schoff 1912a: 35), можно лишь начиная 
с 40-х годов II в. н. э.: парфянский царьМередат именуются на монетах ΒΑΣΙΛΕΥΣ OMAN. Нет 
ничего невозможно в том, что парфяне смогли распространить свою политическую власть на 
Восточную Аравию, но для этого нет никаких доказательств (Potts 1996: 269-285). 



30-19.12). Так что информация об азиатском побережье между югом Аравии и дельтой 
Инда должна восходить к этим «ходившим ранее». Та нечеткость, на которую часто 
обращают внимание исследователи 1 , этим и объясняется: прошло много времени 
между теми, от кого автор ПЭМ мог получить эти данные, и временем составления 
ПЭМ; сам он, уже следуя велению времени, перешел на прямой трансокеанский 
маршрут. 

ПЭМ и Северо-Западная Индия 

Сообщение ПЭМ о воинственных бактрийцах (47: 16. 5-6) , в которых принято 
видеть кушан, постоянно используется для определения даты составления ПЭМ. 
В этой связи можно только вкратце повторить основной вывод, сделанный в ком
ментарии № 231: этот отрывок восходит, вероятно, к информации Геродота и не 
обозначает никакой реальный народ: «"Αλλοι δε τών Ινδών Κασπατύρφ τε πόλι και 
τη Πακτυϊκτ) χώρη εισι πρόσοικοι, πρός ίχρκτου τε και βορέω άνεμου κατοικημένοι τών 
ίχλλων Ινδών, οι Βακτρίοισι παραπλησίην ί χουσι δίαιταν. Οΰτοι και μαχιμώτατοί εισι 
Ινδών»: [«Другие же индийцы обитают вблизи области Пактики и города Каспатира 
севернее прочих индийцев. По образу жизни они приближаются к бактрийцам. Эти 
и самые воинственные из индийцев...» ( I I I . 102)]. Это сообщение ПЭМ — воспроиз
ведение некоего стереотипного восприятия населения этой территории, но никак 
не продукт личного наблюдения или передачи чьей-либо аутентичной информации. 
Соответственно, использоваться этот фрагмент как в установлении датировки ПЭМ, 
так и в изучении истории кушан, должен крайне осторожно. 

Как определенно не относящийся ко времени написания ПЭМ можно считать 
период правления основателя индо-парфянского царства Гондофара. ПЭМ говорит о 
том, что Скифия, расположенная в долине Инда, управляется парфянскими царями, 
которые постоянно друг друга изгоняют (38: 13. 3-4) , т. е. это сообщение отражает 
эпоху нестабильности и хаоса и не может относиться к 20-45 гг. н. э . 2 или 20-46 гг. 
н .э . 3 , на которые, очевидно, приходится правление Гондофара 4. Хотя и эпоху его 
правления нельзя назвать спокойной: ему приходилось бороться с надвигавшимися 
с севера племенами кушан за Пенджаб 5 . Указания автора ПЭМ на парфянских царей 
«постоянно изгоняющих друг друга» (38: 13. 3-4) , говорят о том, что здесь описыва
ется эпоха правления наследников Гондофара, современников друг друга, до прихода 
на их земли кушан. Дж. Крибб и Н. Симс-Виллиамс очертили слишком значительный 
временной промежуток между 46 (датой смерти Гондофара) и 65 гг. н. э. (воцарением 

1 Например, Salles 1993: 496. 
2 Whitehead 1923: 294-343; Cribb 1985а: 282-300; Bopearachchi 1993: 60; Bopearachchi 

1998b: 399; Bopearachchi, Ahman Ur Rahman 1995: 48. 
3 Fussman 1980: 43; Fussman 1986:147; Cribb 1992:133. 
4 Правление Гондофара (точнее, различных носителей этого имени) датировалось следу

ющим образом: 7-29 гг. н.э. (von Gutschmid 1864:168; 8-50); 88 гг. н.э. (Gardner 1886:44); 
20-егоды н. э. (Christensen 1944:28-29); выделялось три носителя этого имени: условно, Гон-
дофар I , его наследник Гондофар II Великий и Гондофар III, правившие соответственно между 
65 и 55 гг. до н.э., 19 и 45 гг. н.э. и в 90-120 гг. н.э. [Simonetta 1978: 155-187 (PI. 1, 3-4)). 

5 Fussman 1982: 43; Fussman 1984: 46; Fussman 1988: 630. 



в долине Инда Куджулы Кадфиза) для того, чтобы поместить правление нескольких 
незначительных индо-парфянских царей 1. 

Думается, что время, когда кушане сумели занять территорию Парапамисад, 
Гандхары, Таксилы, Пенджаба, нужно сместить к середине I в. н. э . 2 В таком случае 
ситуация, описанная автором ПЭМ в долине Инда, отлично соответствует времени 
правления наследников Гондофара 3 до того, как они были вытеснены оттуда куша-
нами, известными автору ПЭМ, как «бактрийцы», пока еще жившими к северу от 
них. Для датировки ПЭМ (47:16.6) не так важно, кто был их царем в то время: Вима 
Кадфиз, который мог стать царем кушан уже в 32 г. н. э . 4 или все еще Куджула Кад-
физ, который, согласно другой датировке, мог править между 30 и 60 5 или 80 гг. н. э . 6 

Но в римских императорах, с которыми был дружен правитель Счастливой Аравии 
Харибаил (26: 8. 23), можно видеть Тиберия, Калигулу и Клавдия. Такого рода дати
ровка на основе информации ПЭМ об Индии точно соответствует датировке ПЭМ на 
основе дат правления аравийских правителей между 40 и 70 гг. н. э . 7 

Сообщение ПЭМ (47: 16. 9-10) о хождении старых драхм индо-греческих царей 
Аполлодота и Менандра в Баригазе хорошо укладывается при такого рода датировке 
в уже установленные факты из истории монетного обращения на территории от Цент
ральной Азии до долины Инда: в конце I в. до н.э. по неизвестным пока причинам 
(возможно, истощение серебряных рудников, постоянные войны в регионе, отсут
ствие твердой власти, способной контролировать выпуск монет) происходит падение 
в весе серебряной монеты, падение пробы. При индо-скифском правителе Азесе I 
( ?? -ок . 20 г. н. э.) наступает катастрофическая девальвация монеты: его чеканка не 
содержат не малейшей примеси серебра 8 . Кушане, основав свою империю, столк
нулись с проблемой доверия к серебряной монете. Известно, что первый правитель 
кушан, объединивший разрозненные племена в единое государство в 25-30 гг. н. э., 
Куджула Кадфиз не чеканил собственной монеты, довольствуясь имитациями монет 
тех регионов, которые он покорял. Первым кушанским правителем, пытавшимся 
ввести собственную монетную чеканку, был Сотер Мегас (возможно, идентичен 
Виме I Такто 9 ) , но он чеканил только бронзовую монету. 

1 Cribb 1985b: 136-149; Cribb 1992: 133. 133; Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 102-104. 
Ранее эта точка зрения была высказана Э. Дж. Рапсоном (Rapson 1922: 527). 

2 Fussman 1987: 340; Fussman 1980: 41; Fussman 1998: 631-638; Senior 1997: 16; 
Bopearachchi 1998b: 401; Bopearachchi, Ahman Ur Rahman 1995: 49. 

3 Список индо-парфянских правителей см.: Bopearachchi, Ahman Ur Rahman 1995: 
200-206. 

4 Fussman 1974:41,46. 
5 Cribb 1985b: 136-149. 
6 Sims-Williams, Cribb 1995-1996: 106. Предпочтение надо, все же, отдать, этой теории: 

при Виме Кадфизе была проведена монетная реформа, а в ПЭМ говорится, что в Баригазах 
все еще ходят старые драхмы Аполлодота и Менандра; следовательно, Вима был царем после 
того, как был составлен ПЭМ. 

7 Robin 1991: 1-30; Robin 1996b: 41-65; Schmitt-Korte, Price 1994: 58, 107. 
*MacDowatl 1977: 193-195. 
9 Sims- Williams, Cribb 1995-1996: 98. 



Реформа монетного обращение была проведена при Виме Кадфизе: он ввел бронзо
вые и золотые монеты, заменив тетрадрахмы и серебряные драхмы 1 . Таким образом, 
сообщение ПЭМ о продолжающемся хождении старых драхм Аполлодота и Менандра 
соответствует периоду до проведения реформы Вимой Кадфизом, а значит, отражает 
время, предшествующее его прочному утверждению в регионе в долине Инда и к югу 
от нее, т. е. приблизительно 50 г. н. э. (по датировке Н. Симс-Вилльямса, он взошел на 
престол в 80 /90 г. н.э.) . Благодаря работе Ф. де Романиса с точностью до нескольких 
лет установлено время, к которому относятся сведения Плиния Старшего по транс
океанскому мореплаванию в Индию: 4 8 / 4 9 - 5 1 / 5 2 гг. н . э . 2 Представленная выше 
точка зрения на датировку ПЭМ находится с ней в полном согласии. Уместно задаться 
вопросом: не происходят ли данные Плиния Старшего от тех моряков, один из которых 
в это время и составил ныне столь знаменитый «Перипл Эритрейского моря»? 

ПЭМ и «Естествознание» Плиния Старшего 

Не таким уж безнадежным делом, как представляется практически всеми исследо
вателями, обращающих внимание на фатальное расхождение в жанровой принадлеж
ности и цели написания двух трудов, является сравнение данных ПЭМ и «Естество
знания» Плиния Старшего 3 . Практически никем из исследователей не упоминается 
анализ Е. А. Шванбека описания морского пути до Индии, представленного в ПЭМ 
и «Естествознании». Простое сравнение соответствующих отрывков выявляет, что 
к каждому месту из него можно подобрать аналогичное утверждение автора ПЭМ 4 . 
Анализ этих же фрагментов, выполненный М. П. Чарльствортом, показал, что ко 
времени Плиния муссонное мореплавание до Индии значительно упростилось: из 
трехчастного оно стало двухчастным. Это обстоятельство, по его мнению, говорит о 
том, что между временем оставления ПЭМ и завершением «Естествознания» Плиния 
должно было пройти определенное время 5 , но этот вывод не может быть признан 
вполне корректным. 

Ни Шванбек, ни Чарльсворт не использовали все относящиеся к делу отрывки, 
а Ж. Пиренн «прочла» их (см. выше), следуя заранее избранному тезису о противо
речивости данных ПЭМ и Плиния. Поэтому имеет смысл вернуться к этой теме еще 
раз. Вкратце история навигации между Средиземноморьем и Индией представлена 
Плинием Старшим в виде трехчастной схемы: 1) первый этап — плавания Неарха и 

lFussman 1986: 147. 
2 de Romanis 1988:5-13 (~de Romanis 1996c: 163). Ε. X. Уормингтон полагал, что шестая 

книга «Естественной истории» Плиния Старшего была написана после 51 г. н. э. (Warmington 
1928: 47). 

3 Наиболее рьяно против такого сопоставления выступил М. Г. Рашке [Raschke 1978: 970 
(п. 1283)). Однако кроме самого утверждения невозможности сравнения этих источников 
никакой дополнительной аргументации он не привел. Лишь Р. Ч. Маджумдар и Ф. де Рома-
нис предложили достаточно развернутое сопоставление географических данных этих двух 
источников (Majumdar 1962: 90-93; de Romanis 1996b: 91-93). Ε. X. Уормингтон, хотя и не 
проводил специального исследования, заключил, что Плиний использовал текст ПЭМ «уме
ренно» (Warmington 1928: 109). 

ASchwanbeck 1850: 364-366. 
5 Charlesworth 1928: 96. 



Онесикрита; 2) второй этап — плавание проходило по маршруту мыс Сиагр — Патала, 
используя гиппалийский ветер; 3) третий этап — в Индию ходили от того же мыса 
Сиагр до Сигеруса, и продолжался он до тех пор, пока некий торговец не открыл более 
короткий путь, приносивший значительную выгоду, далее Плиний Старший поясняет, 
что можно сэкономить 14 дней, если отправляться сразу до Музириса, но плавание 
это очень опасно из-за налетов пиратов. Что касается пунктов отправления, то в 
качестве таковых он выделяет Кану и Окелис (наилучший), утверждая, что портом 
Муза пользуются лишь те, кто ведет торговлю ароматами с Аравией (6. 100-104). 

Сравним данные ПЭМ с информацией Плиния Старшего. Итак, ПЭМ упоминает 
только два из названных Плинием Старшим торговых пути: Скифию (Патала Плиния) 
(21:7. 23; 52: 17. 21; 57: 19. 9) и Лимирику (Музирис) (57: 19. 8). То, что не названа 
дорога до Мелизейгара (Сигеруса) говорит о том, что, как было высказано в коммен
тарии № 256, что порт Сигерус должен был находиться в самой непосредственной 
близости от Каллиены, и эта информация должна восходить ко времени либо до 
начала блокады сатаваханами Каллиены, либо после того, как она была уже снята. 
Первое предположение более вероятно, так как сатаваханов из Каллиены выбили уже 
приемником Нахапаны Рудрадаманом. Как и Плиний, автор ПЭМ говорит о рискован
ности этого путешествия (39: 13. 14). Весьма соблазнительно видеть в неизвестном 
торговце, открывшем более короткий, но выгодный, хотя и опасный путь до Индии 
того самого Гиппала, который, как известно из ПЭМ (57:19.5-10), первым совершил 
трансокеанское плавание до Индии с помощью муссонных ветров. 

Ж. Пиренн полагала, что Плиний под заинтересованными в аравийских ароматах и 
ладане купцах, посещавших Музу, имел в виду именно средиземноморских торговцев, 
поскольку этот порт не стоял на маршрутах отправления в Индию (6. 104). Однако 
в данном случае имеется в виду совсем иное: музийские купцы имели налаженные 
контакты с Баригазой (Паталой), откуда в Музу, видимо, следуя береговой линии, 
прибывали индийские торговцы (21: 7. 23), да и сами музийцы ходили вплоть до 
Диоскуриду (Сокотры) (31: 10. 21), где, как известно из ПЭМ, имелась настоящая 
индийская колония. Можно с уверенностью предположить, что под этими купцами 
подразумевались индийцы. Поэтому Муза — процветающий порт — должна была 
быть одним важнейших торговых партнеров Индии на южноаравийском берегу. 

Окелис и Кана* так же, как и у Плиния, названы в числе остановок по дороге в 
Индию (27:9.11-12). Очевидно, что самым старым, наиболее еще привычным [пока 
существовала Счастливая Аравия (57: 18. 30-19. 1)] и простым путем из Паталы 
(Баригазы и Скифии), не требовавшим использования большегрузных кораблей, 
продолжали пользоваться торговцы из Индии, а средиземноморские купцы осваивали 
более сложные, но и более выгодные маршруты. 

Нельзя согласиться с Ж. Пиренн, отметившей, что во времена П Э М Окелис 
больше не служил портом отправления, но только водной станцией. Сам текст отчет
ливо говорит противоположное: Окелис является «...και πρώτη καταγωγή τοις έσω 
διαίρουσιν» (25: 8. 20)'; под έσω διαίρουσιν могли иметься в виду только шедшие в 
Индию: употребление предлога κατα указывает на движение от северных рубежей 

... и первая остановка для продолжающих плавание. 



к южным. Совпадения в данных обоих источников можно представить в виде следу
ющей таблицы: 

«Естествознание» «Перипл Эритрейского моря» 

6. 100-101. Обнаружилось, что наиболее 
надежный путь к Патале проходит от ара
вийского мыса Сиагра с помощью западдого 
ветра, который называют там гиппалийским... 
следующая эпоха считала более коротким и 
более надежным путь, идущий от этого же 
мыса до индийского порта Сигеруса и долгое 
время по ней следовали, пока один торговец 
не открыл более короткий. 
6. 104. Тем, кто идет в Индию, лучше всего 
выходить из Окелис, оттуда, плывя с гиппа
лийским ветром 15 дней, достигают первого 
индийского рынка Музирис. 

57. 19: 3-11. [Поэтому] в этой местности 
дующие с океана сезонные [ветры, называ
емые] у нас этесийскими, в индийском 
море появляющиеся с юго-запада, {называ
ются} <гиппалийскими> по имени впервые 
открывшего плавание {через открытое 
море}. Поэтому идо наших дней, некоторые 
отправляются прямо из Каны, некоторые — 
от {Мыса} Ароматов, и те, кто плывут в 
Лимирику, по большей части держат парус 
перпендикулярно ветру, те же, кто — в Бари-
газу или в Скифию — не более трех дней, 
а остаток {пути}, проходя своим курсом 
далеко от берега через открытое море... 

6. 104.... из-за близости пиратов, которые 
владеют местом по имени Нитриас. 

53:17. 25-26. ...эти места заняты пиратами... 

6. 104. ...там правил, когда я писал это, 
Келоботрас. 

54:17. 29. Тиндис — важная приморская де
ревня, {принадлежащая} царству Кепробота. 

6. 105. Есть более удобный порт у народа 
некиндов, который называется Бекара. Там 
правил Пандион в городе, расположенном 
далеко от рынка в глубине материка, кото
рый зовется Модура. 

55: 18. 8-12. Перед самым устьем реки 
лежит другая деревня Бакара... Сами же 
цари обоих рынков проживают в глубине 
материка. 

6. 105. Царство же, откуда на одностволь
ных лодках в Бекара доставляют перец, 
называется Коттонара. 

56: 18. 22-23. Везут же перец, рождающий
ся в одном только месте из этих рынков в 
большом количестве, называемом Коттана-
рика. 

Очевидно, что принципиальной разницы между «устной информацией», которую 
Плиний мог получить от моряков в Риме, и опытом автора ПЭМ нет: первая опреде
ленно должна восходить, если не к самому тексту, то к такого же рода опыту. Инте
ресно, что и автор ПЭМ, и Плиний Старший пишут о Гиппале в одной тональности: 
для Плиния он представляет собой предшествующее поколение мореплавателей, 
для автора ПЭМ он также предшественник. В данном случае информация обоих 
авторов — однородна, и, вероятно, имеет один источник. «Следующая эпоха», когда 
торговцы научились достигать Индии более коротким и экономически более выгод
ным путем, о которой пишет Плиний, по времени совпадает с той фазой в развитии 
навигации в Индийском океане, современником которой был автор ПЭМ: для него 
такого рода плавание — уже вполне привычное дело. Остается выяснить, к какому 
времени относятся данные Плиния. 



Имеет смысл обратиться и к вышеупомянутому отрывку из «Естествознания» 
Плиния Старшего (6.101), где перечисляются три торговых пути, ведущих из Рима в 
Индию: «Secuta aetas propiorem cursum tutioremque iudicauit, si ab codem promunturio 
Sigerum portum Indiae, diuque ita nauigatum est, donee compendia inuenit mercator...» 
(«Следующая эпоха считала более коротким и более надежным путь, идущий от этого 
же мыса до индийского порта Сигеруса, и долгое время по ней следовали, пока один 
торговец не открыл более короткий...»). Анализ употребления понятия compendium 
привел Ф. де Романиса к выводу о том, что оно не тождественно via brevier, а означает 
форму «заработка», «интереса», и, следовательно, «compendia invenit mercator» нужно 
понимать не так, что «купец нашел более короткий путь» в Индию, но что за время 
существования римской торговли купцы научились добывать lucrum, commodium, 
т. е. «прибыль», «интерес». Следовательно, Плиний подчеркивал именно экономиче
ские выгоды, благодаря которым развивались и изменялись маршруты плавания в 
Индию. Он имел в виду морской путь до Бекары и невозможность извлечь выгоды тем, 
кто плавал до Паталы и Сигеруса, тем более, что, как показывают расчеты, морской 
путь до Малабарского побережья (области Лимирики) был и более сложным, с точки 
зрения навигации, и более продолжительным 1. 

Думается, что оба эти смысловые оттенки не только не противоречит Друг другу, но 
и находятся в причинно-следственной связи: более короткая дорога дала возможность 
торговцам добывать lucrum, commodium. Источником этой информации не может 
быть что-либо иное, кроме следующего отрывка ПЭМ: «<Άν>άγοντα ι δέ και αυτοί 
οι πλέοντες μετά των Ίνδων περι τον Ίούλνον μήνα ... δυσεπίβολος μέν έπιφορώτατος 
συντομότερος ό πλους» [«Возвращаются же те, кто плывет с индийскими {ветрами} 
около июля месяца... Это плавание рискованное, но самое выгодное и довольно 
короткое» (39: 13. 12-14)1. Чуть далее идет речь и о трех путях, которыми корабли 
следуют в Индию: до Лимирики, Баригазы и Скифии (57:19.8-9). Кроме того, Плиний 
Старший, очевидно, заимствовал из текста ПЭМ, данные о расстоянии между мысом 
Сиагр, о-вом Диоскуриду, лежащим рядом с ним, и Паталой (ΝΗ. 6. 96) 2 . 

Анализ сведений о политической истории тамильского побережья Индии, приве
денных автором ПЭМ, Плинием Старшим и Клавдием Птолемеем, уже показал, что 
информация ПЭМ предшествует данным Плиния, не говоря уже о Птолемее 3 . Можно 
привести еще одно наблюдение, говорящее о том, что Плиний Старший мог активно 
пользоваться данными ПЭМ при описании индийских портовых рынков. Так, текст 
ПЭМ описывает приморскую деревню Бакаре в следующих словах: «Έτερα... πρόκει
ται κώμη Βακαρή ... ε ις ήν ... προκαταβαίνουσι τά πλοία» [«Лежит другая деревня 
Бакаре, в которую корабли ... заходят в первую очередь...» (55: 18. 8-9)] . Плиний 
Старший пишет: «Alius utilior portus... qui uocatur Весаге...» [«Другой полезный порт ... 
который называется Бекара...» (6.105)]. Очевидно, utilior является явной параллелью 

1 de Romanis 1982-1987 152-155; de Romanis 1996b: 85-89. 
2 de Romanis 1997b: 678-679. 
3 de Romanis 1982-1987: 160-163; de Romanis 1996b: 91-92. Следует отметить, что 

сравнение данных ПЭМ и Клавдия Птолемея затруднительно еще и потому, что за прошед
шее между написанием этих работ время береговая линия в некоторых регионах, особенно в 
устьях крупных рек, могла претерпеть значительные изменения (Padmanabha Menon 1902: 
339-340; Thomas 1931: 239-240). 



к προκαταβαίνουσι: полезный, потому что корабли заходят в него в первую очередь, 
и этот вывод мог сделать только сам Плиний на основе уже составленного кем-либо 
(скорее всего автором ПЭМ) описания. Таким образом, время завершения работы 
Плиния Старшего — 77 г. н.э. , — является точно устанавливаемым terminus ante 
quern, соответственно это исключает датировку правления Нахапаны, начиная с 
78 г. н. э., как полгал А.-М. Бойер и многие его последователи в этом вопросе 1 . Кроме 
того, согласно ПЭМ (55:18. 11-12), правитель царства Пандъя проживал в глубине 
материка (έν τη μεσογαίω); ему вторит и Плиний, который утверждает, что «РапсНоп, 
longe ab emporio in mediterraneo distante oppido quod vocatur Modura» [«Там правил 
Пандион в городе, расположенном далеко от рынка в глубине материка, который 
зовется Модура» (6.105)]. Плиний и здесь очень точно воспроизводит данные ПЭМ, 
добавляя к ним необходимые уточнения, в данном случае — название столицы цар
ства Пандъя. Интересно, что Плиний в качестве своего современника называет царя 
Музириса по имени Caelobothras (6. 104). Именно его и упоминает автор ПЭМ как 
правителя этого же региона (54: 17. 29). 

Одно весьма важное заявление Плиния Старшего не привлекало внимания 
исследователей при обсуждении возможного сходства его информации с данными 
ПЭМ: «Quae omnia gentium portuumve aut oppidorum nomina apud neminem priorum 
reperiuntur, quo apparet mutari locorum status* [«То, что все эти названия народов, 
портов и городов не названы ни у одного из предыдущих <писателей>, говорит 
о том, что расположение мест изменилось» (6. 105)]. Сам Плиний в Индии не был и 
все то, что не сообщал ни один писатель до него, мог взять только у тех мореходов, 
которые там бывали. Вряд ли автора ПЭМ Плиний мог зачислить в ряды «писателей». 
Но именно он обладал той информацией, которую пересказывает Плиний Старший. 
Он пишет о своем информаторе как о современнике; думается с полным основанием 
можно говорить о том, что в данном случае им мог быть автор ПЭМ. 

Имеются и другие совпадения между данными ПЭМ и Плиния Старшего: Счаст
ливую Аравию Плиний называет, как правило, Arabia Felix [felix appellatur Arabia 
(12. 83)], а в некоторых других контекстах — Arabia Eudaemon: «СЬагах, oppidum 
Persici sinus intimum, a quo Arabia Eudaemon cognominata excurrit...» (6. 138); фраза 
«Ευδαίμων Αραβ ία Ευδαίμων δέ έπεκλήθη» (26: 8. 26) почти дословно совпадает с 
фразой Плиний Старшего: «Non sunt eorum cinnamomum aut casia, et tamen felix 
appellatur Arabia, falsi et ingrati cognominis» (12.83); Миос Гормос и Птолемада Охот
ничья также сохранили у Плиния свое греческое название: «deinde sunt Asaraei, ex 
Trogodytarum conubiis Arabes feri, insulae Sap<i>rine, Scytala, mox deserta ad Myos 
Hormon, ubi fons Tatnos, mons Aeas, insula Iambe, portus multi, Вегепісе» [«Затем — 
асареи, дикие арабы {происходящие} от браков Трогодитов, острова Сап<и>рине, 
Скитала, затем — пустыни до Миос Гормос, где {находится} источник Татнос, гора 
Аэас, остров Иамбе, многочисленные гавани, Береника» (6.168)]; «ubi Ptol<e>mais, 
a Philadelpho condita ad venatus elephantorum, ob id Epi Theras cognominata, iuxta lacum 
Monoleum» [«... где Птолемаида, основанная Филадельфом для охоты на слонов, от
чего прозвана Охотничьей, рядом с озером Монолеум» (6. 171)]. Вполне возможно, 
что именно ПЭМ послужил источником греческих названий этих портов для Плиния, 
а соответственно предшествовал его «Естествознанию». 

1Воуег 1897. 



ПЭМ и «География» Клавдия Птолемея 
В исследовательской литературе уже высказывалось мнение, что данные Клавдия 

Птолемея могут восходить к эпохе, значительно предшествовавшей времени составле
ния его «Географии»; так, информация о народе серов, упомянутых в ПЭМ (39:13.11), 
которой пользовался Птолемей, относятся к 73/81-128 гг.1 Можно предположить, 
что некоторые сведения Птолемея могут даже предвосхищать ПЭМ: современным его 
автору царем области, где располагались Баригаза и Озене был Манбан / Нахапана 
(41: 14. 2), при котором столицей являлась Миннагара (41: 14. 8), но раньше была 
Озене (48: 16. 12). Из текста Клавдия Птолемея известно, что Озене была столицей 
Чаштаны (Τιαστάνος: 7. 1. 63); можно предположить, что впоследствии он перенес 
туда свой двор, а можно, что он там располагался до переноса в Миннагару. 

Неубедительность прямолинейного сравнения ПЭМ и «Географии» Клавдия Пто
лемея выдает следующее наблюдение: знания автора ПЭМ об Азании (15:5.17-16:6. 
13) доходят до современного Занзибара; они значительно обширнее, чем у Страбона 
и Плиния Старшего, чьи знания ограничивались территорией до мыса Гвардафуй. Од
нако знания Клавдия Птолемея — еще более пространны (4. 7. 11-12). Из гаваней 
упомянутых в его «Географии» и ПЭМ, совпадает только Рапта; из островов, Птолемею 
неизвестны Пиралайские, и он не вполне уверенно локализует о-в Менутий. Но его 
знания простираются дальше на юг, достигая современного мыса Дельгадо. Таким 
образом, источник информации, использованной в этих сочинениях относительно 
Азании, не совпадал, и делать выводы о возможности заимствований на основе опи
сания в этих сочинениях африканского побережья некорректно. С другой стороны, 
для автора ПЭМ Тиндис — «κώμη παραθαλάσσιος ένσημος» — «важная приморская 
деревня» (54: 17. 29-30), а для Птолемея — значительных размеров город (7. 1. 8). 
Трудно спорить с тем, что данные Клавдия Птолемея о трех тамильских царствах — 
Чола, Чера и Пандъя — более подробны, чем у автора ПЭМ 2 . 

ПЭМ — сочинение многослойное? 

Нельзя принять точку зрения Д. У. МакДауэлла, Дж. А. Б. Палмера, М. Родинсона, 
которые на основе датировок упомянутых в ПЭМ правителей либо признавали, либо 
стремились показать «разновременность» политической истории в разных регионах, 
отмеченных в ПЭМ, что свидетельствовало бы о хронологической многослойности 
этого сочинения. Из этого также можно было бы сделать вывод, что ПЭМ мог быть 
составлен несколькими авторами. Сам исследуемый текст не дает никаких оснований 
рассматривать упомянутых в нем правителей как несовременников. М. Родинсон, да и 
многие другие исследователи признают, что династийная история Южной Аравии 
известна слишком плохо. Не лучше ли воздержаться от выводов, основанных на не
надежных источниках, если есть возможность согласовать их с более достоверными? 

И все же ПЭМ определенно не мог быть составлен в результате одного только 
плавания и за один только год. Об этом говорит хотя бы то, что автор называет 
наилучшие сроки для отправления в те или иные порты на всем протяжении Эрит
рейского моря [6: 3. 6-7 (в Адулис и Колоэ— сентябрь); 14: 5. 7-8 (на «рынки, 

] Lerner 1998: 24. 
2Warmington 1928: 113. 



лежащие на том берегу» — июль); 24: 8. 12-13 (на рынок Муза — сентябрь); 39: 13. 
12-13 (возвращение из дельты Инда в Египет — июль, следовательно, отправление 
из Индии — март-апрель); 49: 16. 31-32 (вБаригазу — июль); 56: 18. 28-29 (Лими-
рика, юг Индии — июль)]. Такую «базу данных» он мог выработать только в течение 
нескольких рейсов 1 . Да и сама композиция этого сочинения говорит о том, что автор 
в нем хотел суммировать все богатство знаний, накопленных им за время своей 
торговой или навигационной (или торгово-навигационной) деятельности. Описав пу
тешествие вдоль Красного моря и доведя его до юго-восточного побережья Африки, 
автор «возвращается» туда, откуда ему удобно было продолжить плавание на Восток 
вдоль побережья Южной Аравии. Такая «нелогичная» схема не могла появиться при 
последовательном описании какого-то одного имевшего место путешествия. К тому 
же, как уже отмечалось, что плавание от Миос Гормос до Рапты — самого удаленного 
пункта на восточном побережье Африки, известного автору ПЭМ, — и обратно за
нимает полтора года, а с приготовлением к следующему вояжу — два; плавание же 
до берегов Индии и обратно — год. 

Да и сама природа такого рода вояжей совершенно различна: поход вдоль афри
канского побережья с точки зрения условий навигации был спокоен и безопасен и 
не требовал больших финансовых расходов, но трудность причаливания, отсутствие 
хороших гаваней исключало использование больших кораблей. Плавание же до Ин
дии с точки зрения навигации было рискованно, требовало значительных вложений 
и применений большегрузных кораблей 2 . Совместить же две экспедиции не было ни
какой возможности: использование, например, небольшого корабля для похода вдоль 
Африки исключало его применение для плавания в Индию, и наоборот, да к тому же 
совпадали наиболее выгодные сроки отправления в оба региона: июль (14: 5. 7-8; 
39: 13. 12-13; 49: 16. 31-32; 56: 18. 28-29). Следовательно, минимальный срок, за 
который можно было получить информацию, представленную в ПЭМ, составлял не 
менее трех лет, если предположить, что автор сам побывал в описанных им местах, 
а не собирал свои сведения от каких-либо торговцев и что все это время он путеше
ствовал без перерыва. 

Эту точку зрения подтверждает и сообщение ПЭМ: Скифия управляется парфя
нами, которые постоянно друг друга изгоняют (38:13.3-4). Для такого вывода автор 
ПЭМ должен был или неоднократно совершить вояж в этот регион и застать несколь
ких правителей Скифии, или получить такого рода информацию уже в готовом виде. 
ПЭМ не был составлен в результате одного плавания, а составлялся в течение зна
чительного периода времени. Об этом говорит тот факт, что его автор и о правителях 
о-ва Диоскуриду (Сокотра) пишет во множественном числе, хотя современным ему 
был лишь один Элеаз: «Υποπίπτει μέν οΰν ή νήσος αύτω τω βασιλεΐ της Λιβανωφόρου 
... νυν δέ υπό των βασιλέων ή νήσος έκμεμίσθωται και παραφυλάσσεται» [«И подчи
няется же остров тому самому царю Ладаноносной страны ... ныне же остров отдан 
царями на откуп и тщательно охраняется» (31:10.20-25)], т .е . на его памяти остров 
подчинялся целой династии местных владык вплоть до Элеаза. В любом случае при-

1 Подробное расписание отправления и прибытия кораблей по ходу следования см.: Boker 
1962:409-410. 

2 Boker 1962: 50-51; Casson 1980с: 24-27, 29-31, 34-35; Casson 1989а: 286-291. 



нцип «необходимой одновременности» всех упомянутых в ПЭМ правителей, которому 
старательно следуют обращающиеся к этой проблеме исследователи, не является 
необходимым. 

Нужно признать, что ПЭМ не был составлен единовременно, но нет оснований 
считать, что его составлял не один человек. Вероятно, данный текст — своего рода 
авторские «мемуары», и разные его части могут отражать события или ситуации, 
имевшие место в различные временные промежутки, укладывающиеся в протяжен
ность жизни и деятельности автора «Перипла Эритрейского моря». Самым ранним 
происшествием из них мог быть поход Элия Галла на Южную Аравию, трансформиро
вавшийся в историю о разрушении «Цезарем» Счастливой Аравии. Сам автор ПЭМ по 
молодости и отдаленности как от центра Римской империи, так и от Южной Аравии 
в точности его не помнил. Наиболее поздним — ситуация, сложившаяся в Западной 
Индии к середине I в. н. э. Видимо, детство автора ПЭМ относится к рубежу нашей 
эры, а к 70-м гг. I в. н. э. — время составления «мемуаров», подводящих итог его жизни 
и деятельности и передающих накопленный опыт следующему поколению. 



Т О Р Г О В Л Я И Н А В И Г А Ц И Я О Т Н И Л А Д О Г А Н Г А . 

С Т Е Р Е О Т И П Ы В И С Т О Р И О Г Р А Ф И И . 

И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я В С Т Е Р Е О Т И П А Х 

Трудов, в которых торговые взаимоотношения между Южной Азией и регионами 
к западу от нее — Персией, Месопотамией, Аравией и Средиземноморьем — иссле
дуются как в целом, так и в частностях, в том числе их отражение в ПЭМ, — огромное 
количество, особенно написанных на основе античных источников 1 . Эта тема изуча
ется очень давно и плодотворно. Еще в 1836 году лейтенант Александр Берне — член 
Королевского Географического общества писал: «На всем просторе истории ничто не 
привлекало внимания больше, чем торговые взаимоотношения, которые ... сущест
вовали в древности между Индией и народами к западу от нее...» 2. Как общие, так и 
самые частные вопросы рассмотрены в мельчайших подробностях, изменение каких-
либо принципиальных положений, периодизации, появление новых отождествлений 
тех или иных топонимов или предметов торговли возможны только в случае обнару
жение нового археологического, эпиграфического и папирологического материала. 
В комментариях к каждому изданию ПЭМ, начиная с подготовленного К. Мюллером, 
все упомянутые предметы торговли разбирались самым тщательным образом: сначала 
в «качественной» последовательности, в издании В. X. Шоффа — в географической, 
а Дж. У. Б. Хантингфорд совместил оба подхода. Есть специальные исследования, 
посвященные расписанию отправления и прибытия кораблей в определенные пунк
ты 3 , условиям навигации на всем пути следования, описанного в ПЭМ 4 . Нижесле-

1 Достаточно упомянуть л ишь основные: Robertson 1791; Vincent 1797; Vincent 1800-1805; 
Vincent 1807; von Bohlen 1830; Peschel 1855:157-228; Lassen 1857:1-86; Reinaud 1863:95-
234;297-439;Reinaud 1864b:225-277;Lieblein \886;Хвостов \907;Хвостов 1914;Rostovtzew 
1908:298-315; Rostovtzeff1932:728-769; Mookerjee 1912; Rawlinson 1916; Charlesworth 1924; 
Warmington 1928; Sarasin 1930; Kortenbeutel 1931; Leider 1934; Schwartz 1960:18-44; Wheeler 
1965; Miller 1969; Raschke 1978: 604-1361; Groom 1981; Casson 1984b: 39-47; Sidebotham 
1986b (особенно подробно исследуется механизм перемещения товаров и участие римского 
государства в торговой деятельности); Casson 1989а: 11-45; Rey-Coquais 1989:225-239; Salles 
1989: 67-96; Грязневич 19956: 273-301; de Romanis 1996а; Gupta 2002: 1-25. При желании 
этот перечень общих трудов можно увеличить: количество специализированных статей дости
гает нескольких сотен. Подробнейшая библиография работ поданной тематике, вышедших до 
середины 70-х годов, приведена в упомянутом выше исследовании М. Г. Рашке. 

2Burnes 1836: 23. 
3 Ascher 1974: 1-7. 
"Casson 1980с: 21-36. 



дующие рассуждения, не стремясь следовать многократно высказанным мнениям, 
все же ориентированы на то, чтобы ввести читателя в более широкий исторический 
контекст, нежели представленный в ПЭМ, дать возможность взглянуть на историю 
международной торговли на рубеже нашей эры как на эпизод в длительной традиции 
отношений разных народов, живших в противоположных концах ойкумены, послу
жить историческим и историографическим гидом: публикации по многим частным 
вопросам столь распылены по множеству изданий, что зачастую трудно составить 
цельное представление о том или ином вопросе. Отдельное внимание уделено наибо
лее заметным стереотипам, часто определяющим и иногда искажающим восприятие 
исторической реальности. 

Древнейший период 

20-е годы были необыкновенно богаты на поворотные события в археологии: 
одновременно равноталантливыми и равноудачливыми английскими археологами 
Леонардом Вулли в 1922-1934 гг. и Джоном Маршаллом в 1921-1931 гг. велись 
раскопки Ура и Мохенджо-Даро. Оба они были удостоены рыцарского звания за 
свои труды, которые произвели огромное впечатление на современников и положили 
начало изучению контактов двух великих цивилизаций прошлого — Месопотамии 
и Хараппы. Рождение цивилизации Хараппы на ранних этапах ее изучения возво
дилось к таким противоположным мнениям, как прямая колонизация жителями 
Месопотамии (шумеролог С. Н. Крамер) или ее формирование в полной изоляции 
(Р. Чанда — в 20-е годы директор Калькуттского музея). Именно раскопки Ура дали 
первый материал для изучения контактов Хараппы и Месопотамии — 16 круглых 
стеатитовых печатей начала II I тысячелетия до н.э. , 6 из которых были покрыты 
хараппскими пиктограммами. 

Нелишне упомянуть: результаты археологических исследований первых городов 
Хараппской цивилизации, Средней Азии, Южного Ирана (Элама) и Месопотамии 
(Шумера) показали, что их развитие шло во многом схожим процессом: все эти 
регионы первичной урбанизации характеризовались значительным этническим раз
нообразием; каждый из них сохранил свидетельства конфликтов и войн; каждая из 
этих цивилизаций выводила колонии в отдаленные регионы, которые вымирали спустя 
100-200 лет своего существования; месопотамские, хараппские и эламские колонии 
отличались высокой степенью активности контактов с местным населением 1 . 

Торговые пути 
В настоящий момент о маршрутах, которые связывали Хараппскую цивилизацию с 

регионами к западу от ее основных очагов, можно говорить в основном в сослагатель
ном наклонении. Для безапелляционных утверждений нет соответствующих данных. 
Наличие значительного количества предметов культуры Индской цивилизации в 
более западных регионах свидетельствует, что контакты, несомненно, имели место, 
но пока нельзя точно сказать, осуществлялись ли они по воде, по суше или обоими 
способами. Морские маршруты могли пролегать следующим образом: от долины 

1 Lamberg-Karlovsky 1993: 66-67. 



Инда до побережья Южного Ирана, далее в Месопотамию через Персидский залив. 
Другой маршрут вел напрямую из Хараппы к Восточной Аравии — в Дильмун (ара
вийское побережье Персидского залива от Кувейта до Бахрейна, где располагался его 
важнейший центр 1) и Маккан (побережье современного Оманского п-ва и восточный 
берег Макрана, т. е. регионы, примыкающие к Ормузскому проливу). Некоторая часть 
привозимых из Индии в Месопотамию товаров могла попадать в Аравию благодаря 
реэкспорту. Восточная Аравия была связана в свою очередь с более южными региона
ми полуострова, которые тоже имели определенные контакты с Восточной Африкой 
(говорить о степени их прочности на настоящий момент не приходиться, так как для 
этого не хватает данных). Западная же Аравия уже в течение бронзового века была 
связана с Южным Левантом 2 . Таким образом, к определенному моменту сложился 
путь между Северо-Западной Индией, южной частью Красноморского бассейна и Вос
точным Средиземноморьем, по которому благодаря посредникам, обмену и реэкспорту 
некоторые товары могли циркулировать на значительном его протяжении 3 . 

Красноморский бассейн 

Конечно, этот маршрут на всей своей протяженности начал функционировать 
далеко не сразу, сначала связь — и не всегда только морем — налаживалась между 
соседними рядом расположенными областями на различных его участках, которые 
впоследствии составили одну цепочку. Можно предполагать, что этот процесс шел 
из Месопотамии и Персидского залива на восток в Индию и на юго-запад — в Вос
точную Аравию. Жители Восточной Аравии установили контакты с Месопотамией и 
юго-западом Аравийского п-ва, после этого были проложены маршруты, соединившие 
Месопотамию и Восточную Аравию с Хараппой. 

Находки обсидиана и их химические анализы показали, что Юго-Западная Аравия 
(территория современного Йемена) могла иметь определенные контакты с побе
режьем Красного моря, Индийского океана и, возможно, Персидского залива уже в 
V I тысячелетии до н. э . 4 Однако вопрос о характере и степени интенсивоности этих 
связей остается открытым. Одна группа исследователей предпочитает говорить о 
существовании торговых связей некоторыми минералами и камнями, например об
сидианом. Так, по мнению Ю. Заринса, обсидиан стал предметом вывоза в Египет в 
ѴІІ-Ѵ тысячелетиях до н.э. , а к середине II I тысячелетия до н.э. египтяне совершали в 
район Баб-эль-Мандебского пролива регулярные морские путешествия 5 .0 миграциях 
между Восточной Африкой и Юго-Западной Аравией уже в III тысячелетии до н.э . 
говорят, как о вполне установленном на примере племен бега (беджа) факте 6 . 

К. Эденс придержвается более осторожной точки зрения. Он считает, что для 
периода до 2000 г. до н. э. лишь «немногочисленные данные свдетельствуют о суще-

1 Распространение понятия «Дильмун» на всю территорию между болотами Южной Месо
потамии и современным Оманом (Zarins 1997: 259) не имеет под собой никаких оснований. 

2 Mazzoni 1997: 30. 
3 Это, конечно, не означает, что те или иные товары с легкостью перемещались между 

крайними его пунктами. 
4 Zarins 1987:535. 
5 Zarins 1996: 95-97; Fattovich 1997: 274, 285. 
6 Paul 1954: 20; Fattovich 1997: 281-282. 



ствовании связей, поддерживавшихся на значительном расстоянии, прямая вовле
ченность Юго-Восточной Аравии в эти отношения остается непродемонстриванной... 
скудные данные говорят об обмене между различными суб-регионами до конца 
IIтысячелетия до н.э.» 1 . Кроме того, весьма проблематичной остается идентифи
кация источников обсидиана. До этого времени обсидиан и руда металлов переме
щались от своих источников на нагорье не более чем на 100 км, с этого же времени 
начинается межрегоинальный (на уровне Южной и Юго-Западной Аравии) обмен 
керамикой. Также скудны доказательства («стилистическое сходство» в некоторых 
сферах) существования связей между Южным Левантом и Южной Аравией 2 . Пред
ложенная К. Эденсом идея о характере перемещения «предметов торговли» до конца 
I I тысячелетия до н. э. выглядит более реалистичной, чем постулат о существовании 
торговых связей: обсидиан, различные камни и предметы из металла перемещались 
не в результате торговли между различными группами населения, но в результате 
перемещений самих этих групп с предгорий на равнинные области и миграций от 
источников минералов и горных пород 3. Мнение К. Эденса о шаткости аргументов 
Ю. Заринса и Р. Фаттовича по поводу существования «long-distance trade» до конца 
II тысячелетия до н. э. представляется хорошо обоснованным: «Таким образом, Крас
ное море до конца I I тысячелетия до н. э. не было регионом бурного развития морской 
торговли, известной из Персидского залива» 4 . 

Более обоснованной о зарождении и развитии морской торговли выглядит точка 
зрения, согласно которой культура Сабир (прибрежные области Тихамы), начиная, 
по меньшей мере, с XI I I в. до н.э. , имела более прочные связи с противоположным 
побережьем Красного моря (Нубия, Восточный Судан, побережье Эритреи и сов
ременной Эфиопии), чем с внутренними областями Йемена 5 . В целом оба берега во 
второй половине I I тысячелетия до н. э. были соединены носителями тесно связанных 
культур, «общий этнический и, возможно, лингвистический (кушитский?) фон поз
воляет идентифицировать культуру Сабир со страной Пунт. Этот вывод приложим, 
скорее, ко II тысячелетию до н.э. , чем к I I I , когда понятие Пунт было, как кажется, 
исключительно африканским» 6 . 

Восточная Аравия и Месопотамия 
Восточные области Аравии были связаны с Южной Месопотамией уже в Ѵ-ІѴ ты

сячелетиях; об этом говорит наличие керамики, датируемой 4500-3800 гг. до н.э . , 
привнесенной носителями Убейдской культуры, на востоке Аравийского п-ва 7. Ви
димо, ладан по суше вывозился из Дофара и переправлялся морем через северную 
часть Персидского залива 8 . При раскопках на городище Майсар-30 в Омане были 

1 Edens 2002: 45. 
2Edens 2002:50. 
3 Edens 2002:51. 
4 Edens 2002: 52. 
5 «La culture de Sabr est moins orientee vers I'interieurdu Yemen que vers Tautre rive de la mer 

Rouge — ce qui ouvre les horizons longtemps insoup^onnes* (Vogt, Sedov 1997: 44). 
6 Vogt, Sedov 1997: 44 (идея, активно отстаиваемая Б. Фогтом). 
7Mazzoni 1997:24; Tosi 1986:100; Zarins 1997: 258-259, 263. 
8 Zarins 1997:263. До сих пор жива теория, согласно которой понятие «kanaktum», встре

чаемое в шумерских текстах, может быть переведено как «ладан» (Zarins 1997:260-261), что 



найдены фрагменты сосуда, содержавшего ладан. Эта находка относится к слоям 
I I I тысячелетия 1 . Очевидно, что влияние Месопотамии на Восточную Аравию не 
ограничивалось только сферой торговли, оно распространялось и на культуру: 
дильмунские цари носили одинаковые с их месопотамскими коллегами головные 
уборы, особые погребальные сосуды изготовлялись по месопотамской технологии 2. 
Известны и другие находки такого рода, например, хараппские граффити из Южной 
Месопотамии, относящиеся к этому же времени 3. Во всяком случае, расстояние в 
1000-1500 км. не являлось непреодолимым препятствием для древних торговцев из 
Дильмуна; их связи с Месопотамией были весьма прочными. 

Восточная Аравия, Персидский залив и Индия 

Если природные условия, в которых зародились цивилизации Двуречья и Ха
раппы в чем-то похожи, то климат Аравии мало напоминает долину Инда. Различия 
природной среды обусловили возможность и необходимость обмена собственными 
«достижениями»: Аравия с ее пространственно ограниченным оазисным земледелием 
дала Индии просо и сорго, заимствованное в этом регионе из Африки, верблюда и 
финики 4 . Изучение остеологического материала, добытого в ходе работ Итальянской 
археологической миссии на поселении Ра'с эль-Хамра (РН-5), показало, что все виды 
одомашненных животных были завезены туда из Ирана или других районов морским 
путем, а уровень развития мореплавания позволял охотиться на дельфинов и огромных 
морских черепах. На поселении были найдены свидетельства знакомства местных 
жителей с африканским сорго уже около 4000 г. до н. э . 5 

Интереснейшие результаты принесло археологическое изучение крайней вос
точной точки Аравийского п-ва — мыса Эль-Джунайз. Уже в I I I тысячелетии до н. э. 
его население играло посредническую роль в обмене различными продуктами из 
рыбы и ракушки между жителями «оазисного пояса» внутренних районов террито
рии современного Омана и Индской цивилизацией. Жителям этого региона были 
точно известны потребности как своих соседей в Аравии, так и торговых партнеров 
в долине Инда 6 . О наличии тесных связей с последними говорят находки печатей 
луристанского и маргиано-бактрийского типа, относящиеся к III—II тысячелетиям, 

должно указывать на существование прочных отношений между этими регионами. Однако в 
настоящее время точка зрения о возможности упоминания ладана в шумерских документах 
находит поддержку у все меньшего числа специалистов по истории данного региона в эпоху 
бронзового века. Недавние химические исследования благовоний, обнаруженных (около тон
ны!) на затонувшем около совр. Улубурун (Южная Турция: XIV в. до н.э.) корабле, шедшем 
в Египет, и в Амарне показали, насколько ненадежны не подтвержденные лабораторными 
анализами отождествления: др.-ег. sntr, традиционно переводившееся как «ладан», является 
одной из разновидностей фисташки, в изобилии произраставшей в Сирии и Палестине. Поэто
му многие положения по истории международной торговли в древнем Египте нуждаются в 
пересмотре (Serpico, White 2000: 884-897). 

1 Weisgerber 1981: 206 (Abb. 37). 
2H0lund 2000: 19. 
3 Tosi 1982. 
4 Tost 1993:376. 
ьТози\Ш: 125. 
*Kenoyer 1983: 108; Charpentier 1995: 167. 



и аналогичные находки, сделанные в Дильмуне 1 . Другой находкой исключительного 
значения, сделанной на мысе Эль-Джунайз, явились фрагменты лодки (предположи
тельно), покрытой битумом, произведенной между 2500 и 2000 гг. до н. э. Возможно, 
что битум, использованный при постройки лодки, не оманского происхождения, а был 
доставлен из Северного Ирака или Луристана 2 . Авторы открытия полагают (хотя у 
других исследователей в этом нет никакой уверенности), что эта лодка могла дости
гать берегов как Индии, так и Западной Аравии и Восточной Африки. Исследования 
химического состава керамики с мыса Эль-Джунайз в сопоставлении с образцами из 
Индии даже дало В. Г. Гогте основание заключить, что это городище «было индским 
поселением выходцев из Лотхала,... что это прибрежное городище могло использовать
ся ими как перевалочный пункт для погрузки и разгрузки товаров, ...что аравийские 
навигаторы могли пользоваться складскими помещениями в этом доке для закупок 
таких товаров, как слоновая кость, одежда, стеатит, сердолик и других минералов, 
в изобилии встречающихся в округе Лотхала» 3 . 

Еще одним свидетельством развития международных торговых отношений в 
акватории Индийского океана являются материалы из поселения Телль-Абрак. Оно 
расположено на Оманском п-ве на границе эмиратов Шарджа и Умм эль-Кайвайн в 
Объединенных арабских эмиратах. Там сохранились остатки зданий 2300-2000 г. 
до н.э . Каменные кубические гирьки (2470-2200 гг. до н . э . ) — явно хараппского 
происхождения. Важно подчеркнуть, что меры весов, найденные вне Хараппы, не яв
ляются продуктами местного производства, основанными на хараппском стандарте. 
Все подобные находки без колебаний могут быть определены как прямой хараппский 
импорт. Всего на территории Восточной Аравии известно 21 поселение, где обнару
жены изделия из керамики, определенно ввезенные из Хараппы, на которых имеют
ся характерные знаки хараппского письма; их можно интерпретировать как имена 
владельцев 4. Среди хараппских находок в Омане встречаются: гребни из слоновой 
кости, печати 2400-2000 гг. до н. э . 5 , гирьки, керамика (III тысячелетие до н. э.), в том 
числе с граффито 6 . 

К началу II тысячелетия до н. э. относится только один керамический фрагмент 
с территории современного Омана, который может быть определен как привозной 
из Хараппы, а местная техника керамического производства претерпевает явные 
изменения под влиянием хараппской традиции 7. С другой стороны арехологические 
материалы с городища Саар (Бахрейн) показывают, что торговые связи Персидско-

1 Brunswig, Parpola, Potts 1983: 101-117; Cleuziou, Tosi 1997: 80 (fig. 11:8). 
2 Cleuziou, Tosi 1994:766. Навыки навигации имелись у жителей древней Восточной Аравии 

уже в период среднего голоцена (Cleuziou, Tosi 1997: 58). Битум использовался для защиты 
лодки от Teredo navalis и других паразитов (Cleuziou, Tosi 1997: 69). 

3 Gogte 2002: 60. 
4 Blackman, Mery 1999: 9 (Fig. 2), 24. 
5 О находках индских печатей в Месопотамии и влиянии местной традиции на собственно 

индские печати см.: Colon 1996: 209-227; Parpola 1996: 227-235. О дильмунских печатях 
см.: Kjcerum 1986: 269-277. 

6 Vogt 1996: 114-116. 
7 Potts 1993:325 -331. 



го залива (Бахрейн) с Индией (в данном случае — Саураштрой) не ослабевали и в 
начале II тысячелетия до н. э. 1 

После образования первых государств в Месопотамии и Иране ок. 3000 г. до н. э. 
центром сети транспортных путей, соединявших первые цивилизации Востока, ста
новится Дильмун 2 . О степени интеграции Восточной Аравии и Персидского залива 
в систему связей с Индией говорит факт усвоения жителями Дильмуна хараппских 
весовых стандартов 3 . Регион Оманского п-ва и Бахрейна имел прочные контакты с 
Хараппской цивилизацией уже до 2500 г. н. э . 4 Крупнейший знаток материальной 
культуры Дильмуна Джофри Бибби, руководивший работами Датской археологи
ческой миссии Музея древнейшей истории (Аархус) в Бахрейне, полагает, что при 
переходе от первого ко второму этапу городской жизни в Дильмуне именно влияние 
Хараппы вытеснило культуру Умм ан-Нар (территория современных ОАЭ, к востоку 
от Оманского п-ва), преобладавшую до того 5. 

Интенсивное археологическое исследование Южной и Восточной Аравии позво
лили Бурхарду Фогту сделать следующий вывод относительно существа торговых 
отношений между странами этого региона с Западной Индией: «Почти полное от
сутствие оманского импорта в долине Инда не позволяет все же говорить о том, что 
последняя была невыгодным рынком для древних жителей Омана... 6 Возможно, Оман 
был временным экономическим фильтром для Хараппы... по крайней мере, до того, 
как хараппский стандарт не был усвоен жителями Дильмуна ... с другой стороны, 
торговые интересы хараппцев на о-ве Бахрейн отличались от интересов в Омане... и 
<заимствование> мер веса 7 и индские мотивы и знаки на дильмунских граффити гово
рят об определенном знакомстве с хараппской культурой... Торговля между Оманом 
и Хараппой была морской и осуществлялась без посредников... Хараппские форпосты 
на Макканском побережье сокращали расстояние между двумя регионами, и вряд ли 
есть причины отрицать присутствие хараппцев в Омане... Товары из Дильмуна отно
сились в основном к сельскохозяйственной сфере, впоследствии значение Дильмуна 
возросло как посредника в торговле сырьем. Маккан. . . был более важен как произво
дитель сырья (медь, диорит), вывозившихся в огромных количествах. Схожие товары 
предлагались Мелуххой 8 — главным поставщиком экзотических товаров (лазурит, 
полудрагоценных камней, драгоценных металлов, олова, слоновой кости и т. д.). Так 
что мы имеем дело с двумя производственными системами... Хараппское влияние на 
Оман прослеживается, начиная с середины III тысячелетия до н. э . . . . К концу тысяче
летия оно достигло своего апогея... Затем оно быстро сошло на «нет», и хараппские 

• Carter 2001: 184-186; 190-191; 194-197. 
2Cleuziout Tosi 1997: 58. 
3Vogt 1996: 107. 
4 Cleuziout Vogt 1985:273; During-Caspers 1987: 30-46. 
sBibby 1986: 114. 
6 В распоряжении археологов имеются находки (раковины), говорящие об аравийском 

импорте и в Индию (Vogt 1996: 115). 
7 Хараппские меры длинны были заимствованы из Ниппура, так что в этой сфере влияние 

было взаимным (Rottlander 1983: 202, 204). 
8 По всему спектру проблем, связанных с Мелуххой, см.: Possehl 1996:133-209; Glassner 

1996: 235-251. 



товары были вытеснены касситским Бахрейном... Аравийский полуостров был мостом 
между различными побережьями и периферийными экономиками» 1 . 

Месопотамия и Индия 

О существовании уже налаженных контактов между Индской цивилизацией и 
Месопотамией в первой половине III тысячелетия до н. э. говорят находки бусин 
индского происхождения в виде вытянутых цилиндров, сделанных из сердолика и 
лазурита. Они были обнаружены в Сузах, Джелалабаде, Кише и Уре — городах, 
расположенных на западе от главных очагов Хараппской цивилизации. В Мохенд-
жо-Даро были найдены фрагменты сосудов, явно аналогичных находкам из Ура из 
слоев Раннединастического периода ІІ-ІІІА 2. Нельзя не упомянуть одну полузабытую 
публикацию надписи на сосуде из Мохенджо-Даро, знаки которой были атрибути
рованы как имеющие аналогии в шумеро-аккадском силлабарии, а сам сосуд отнесен 
к 2800-2500 гг. до н .э . 3 К сожалению, эта публикация не удостоилась серьезного 
внимания специалистов и выводы автора до сих пор остаются как не признанными, 
так и не опровергнутыми. 

Не только археология дает материал для изучения контактов между этими ци
вилизациями. Аккадский царь Саргон Великий (2334-2279 гг. до н.э.) сообщал в 
своих анналах о том, что корабли из Мелуххи — земли к востоку от его владений, 
а также из Дильмуна и из Маккана — стран с запада — бросали якорь в его гаванях 4 . 
Между временем правления Саргона и началом II I династии Ура Мелухха снабжала 
регион Персидского залива такими товарами, как слоновая кость, золото, сердолик 
и другие драгоценные камни, прочной древесиной, редкими животными и рабами. 
В Лагаше жители Мелуххи поставками древесины и другого сырья способствовали 
постройке нового храма Гудеа. Значительное количество хараппского импорта было 
обнаружено и в Телль-Асмар — древней Эшнунне 5. Жители Ура уже ок. 2000 г. до н. э. 
определенно знали даже разновидности крупного рогатого скота, разводившегося ха-
раппцами 6. Контакты между Индией и Месопотамией продолжались вплоть до упадка 
Хараппы, известна находка индской печати даже в слоях XIV в. до н. э. в Ниппуре 7 . 
С другой стороны, касситы вряд ли могли поддерживать торговые контакты со столь 
отдаленными регионами, как Хараппа, сомнительно и то, что в это время сохраня
лись регионы с достаточно высоким уровнем развития, чтобы отправлять торговые 
экспедиции в Месопотамию. Видимо, эта печать дошла до слоя XIV в. до н. э. из более 
ранних отложений. 

Иногда происходит и переоценка степени интенсивности торговли Хараппы с за
падными регионами. Так, можно говорить о том, что постулат об импорте сердолика 

1 Vogt 1996: 126-127. 
2 Chakrabarti 1993: 266-267. Эти предметы хранятся в Хаддон Музее (Кембридж) и Те

геранском музее. 
*Fabri 1937: 662-673. 
"Pritchard 1989: 268. 
*Tosi 1993: 369-371. 
6 Grigson 1996: 51 (по всей видимости, речь идет о зебу). 
7 Chakrabarti 1978b: 90-91. 



в Оман непременно из долины Инда должен быть пересмотрен: на Оманском п-ве 
имелись и свои залежи сердолика 1 . 

Предварительные выводы 
Среди предварительных выводов, сделанных в ходе изучения контактов Хараппы, 

района Персидского залива и Аравии, можно отметить следующее: для Юго-Восточ
ной Аравии эти контакты приходятся в основном на конец II I тысячелетия до н. э. 
и прослеживаются на 26 поселениях, лишь небольшая часть находок может быть 
отнесена к началу I I тысячелетия до н.э.; свидетельства из центральных регионов 
Персидского залива, наоборот, в большей степени относятся к началу I I тысячелетия. 
Находки керамики из Хараппы концентрируются в основном на юго-востоке Аравии, 
постепенно уменьшаясь в количестве в центральных и северных районах Персидского 
залива; глиптика, гирьки, сырье распределяются противоположным образом: так, 
находки из лазурита, слоновой кости и олова более характерны для центральной час
ти Персидского залива, нежели для Юго-Восточной Аравии, где прямые контакты с 
Хараппой прослеживаются преимущественно в прибрежной зоне, тогда как поселения 
во внутренних регионах, заимствовали, как правило, материальную культуру (напри
мер, Майсар I ) . Интересны наблюдения об определенной асимметрии в отношениях 
Хараппы и Юго-Восточной Аравии: использование хараппских керамических форм, 
мер весов, декоративного стиля не имеет соответствующих параллелей в долине Инда, 
что можно рассматривать с точки зрения отношений «центр» — «периферия» 2 . 

Вопрос о существовании «культурного единства» и «афро-аравийского культурного 
комплекса» в южной части Красноморского бассейна в III—II тысячелетиях до н. э . 3 

на основании имеющихся археологических данных нельзя считать положительно 
решенным 4, но сама гипотеза, по которой южное побережье Аравии было своего рода 
мостом, по которому жители Северо-Западной Индии и Месопотамии в определен
ный период могли проникать даже в Восточную Африку — вполне уместна 5 . В свете 
археологических и этнографических данных вполне корректной выглядит гипотеза 
о формировании из отдельных фрагментов ко второй половине I I тысячелетия до н. э. 
связей между Южной Азией и Восточной Африкой через Южную Аравию 6 . 

1 Vogt 1996: 112-113. 
2Edens 1993:352-355. 
3 Такую категоричную постановку вопроса см.: Fattovich 1997: 285. 
4 См. доклады В. Буффы «Южная Аравия и Африканский Рог в эпоху бронзы: сходства и 

различия в постановке вопроса» (резюме: Седов 2000а: 231) и «Керамика Малейбы» (резюме: 
Седов 2000b: 213), показывающие, что на основе имеющегося в настоящее время археоло
гического материала можно вести речь лишь о спорадических контактах между носителями 
культуры Сабир (этапы Малейба I и II) и жителями «доаксумских поселений» Эфиопии и 
Эритреи, но не об устойчивых культурных и торговых связях. 

5 В Эшнунне в Центральном Ираке была найдена подвеска (ок. 2300 г, до н. э.) из копала, 
который имеет восточноафриканское происхождение (Meyer, Todd, Beck 1991: 289-298). 
Не исключено, однако, что она могла попасть туда сухопутным маршрутом через Египет и 
Палестину. В любом случае, находки такого рода — единичны. 

6 Еще Гордон Чайлд категорично заявлял: «...мы имем конкретные свидетельства о суще
ствовании к 2500 году до н. э. обширной торговой сети, охватывающей всю террторию от Тигра 
до Инда и Окса и на запад от Евфрата до самого Нила», или: «Конечно, и Египет, и Индия еще 



Конец II — начало I тысячелетия до н.э. 
В сравнении с предшествующим этапом навигация от устья Инда через Персидский 

залив к устью Евфрата в рассматриваемое время, как кажется, неожиданно угасла. 
Археологических данных, неоспоримо свидетельствующих о продолжении интенсив
ных торговых отношений между Мелуххой, Макканом, Дильмуном и Месопотамией, 
практически нет. Объяснение этому факту вроде бы лежит на поверхности — уга
сание Хараппской цивилизации и соответственно упадок ее экономической основы 
и торгового потенциала. 

Тем не менее, источники Нововавилонского периода содержат упоминания о про
дуктах, ранее привозимых из Маккана и Мелуххи: медь, олово, различные породы 
дерева, пригодного для кораблестроения [первые упоминание относятся к эпохе Тиг-
латпаласара 1(1105-1077 гг. до н. э.)] 1 . Отсутствие каких-либо данных о существова
нии навигации вокруг Аравии в эту эпоху дает возможность предположить, что эти 
источники упоминают товары не из Египта, Синая или Эфиопии, а по-прежнему — из 
Северо-Западной Индии и Оманского п-ва2. 

Корни караванной торговли на Аравийском п-ве уходят в рассматриваемую эпоху: 
ассирийские тексты I X - V I I I вв. до н. э. упоминают сабейцев и сабейские товары 3 , их 
появление, видимо, связано с доместикацией верблюда, окончательно свершившейся 
к ХІІ-ХІ вв. до н.э, приблизительно с этого времени начинает функционировать тор
говый путь через Западную Аравию из Йемена, караванный маршрут через Хиджаз и 
Асир открылся около VI I в. до н. э . 4 Приблизительно с 755 г. до н. э. выходцы из Ара
вии появляются в городских общинах Ниппура, Сиппара, Урука и др. При Набониде 
(556-539 гг. до н. э.) между Теймой на Аравийском п-ве и Вавилонией существовали 
уже более или менее регулярные связи 5 . Ладан дважды упоминается и в вавилонских 
документах середины I тысячелетия до н. э. 6 . К началу I тысячелетия до н. э. относятся 
сообщения в аккадских текстах и об индийских товарах, в частности, известно, что 
в IX в. до н. э. ассирийцы покупали у индийцев «скальный дуб» 7 . 

Наиболее разумным было бы вслед за Ж.-Ф. Саллем стремится применить к 
древнему обществу законы экономической целесообразности: можно с большой до
лей вероятности предположить, что в течение 1 тысячелетия до н. э. один торговый 
путь вел из Египта в Сирию, а другой — из Индии в Вавилонию. Во всяком случае, 

до вступления их на путь цивилизации поддерживали прямую или косвенную связь с Шуме
ром...»: Чайлд 1956: 258, 357. 

1 Выводы Р. К. Мукерджи о том, что «Ригведа» неоспоримо свидетельствует о наличии 
прочных торговых связей по морю между Индией, Вавилоном и Египтом (Mookerji 1912: 59), 
нужно признать историографическим курьезом. 

2 Salles 1989: 82-85. Ряд исследователей стремится «перенести» название стран «Мак-
кан» и «Мелухха» и, соответственно, источник поставляемых товаров в Эфиопию и Нубию 
(например, Albright 1922:318; Moran 1987:353,600) или неопределенно — в южные пределы 
известного мира: Oppenheim 1954: 16. 

3Liverani 1992: 111-115. 
4Retso№\: 187,205. 
5 Dougherty 1922: 304-316; Дандамаев 2000: 138-139. 
6 Zarins 1997: 262. 
7 Дандамаев 1982: 114. 



несмотря на наличие только косвенных аргументов для доказательства существова
ния торговой активности между Макканом, Месопотамией и Мелуххой, нет прямых 
фактов для их отрицания 1 . 

Период Ахеменидов и Селевкидов 

Несмотря на оптимизм ряда исследователей, например, Н. В. Пигулевская не 
сомневалась в том, что морской путь в Индию был известен и использовался уже в 
VII I в. до н. э . 2 , любая попытка рассмотреть историю торговли и навигации в Индий
ском океане в ахеменидский и раннеэллинистический период встречает серьезное 
препятствие. Большинство современников Дария I (522-486 гг. до н.э .) или Ан-
тиоха I I I (223-187 гг. до н.э.) не знали, что из себя представлял Индийский океан, 
а анонимный автор ПЭМ и Плиний Старший — первые, описавшие его в той форме, 
которая более или менее соответствовала географической реальности 3 . Жители 
Средиземноморья в ахеменидский и селевкидский период — практически до I I в. 
до н. э. — не знали, что находится за пределами Баб-эль-Мандебского пролива и 
мыса Мусандам 4 . 

Несмотря на усилия, приложенные археологами по исследованию побережья 
Индийского океана, исключительная скудость письменных источников способствует 
образованию двух крайних мнений по вопросу о существовании и развитии «дальней» 
торговли: гиперкритического, отстаиваемого в основном археологами, утверждаю
щими: раз нет данных, которые подтверждали бы наличие такого рода связей, то 
следует признать, что удаленные регионы были, в общем, изолированы друг от друга. 
Другая позиция, основанная, как правило, на позднеантичных, ранне- и среднеис-
ламских источниках, более оптимистична, но ее слабое место заключается в том, 
что ее адепты проецируют данные, относящиеся иногда к Ѵ-ХІѴ вв. н. э., на период 
классической древности. 

Среди курьезов крайних точек зрения можно отметить положения, высказанные 
Дж. Дайтоном. Как он полагает, финикийские колонии были основаны в Персидском 
заливе и, возможно, в Дофаре для того, чтобы предпринять морские вояжи в Индию 
и на Цейлон. Этот морской путь должен был существовать за 1000 лет до времени 
составления ПЭМ, Индия и Цейлон имели прямое отношение к функционированию 
«Пути благовоний», проходившего по Аравийскому полуострову, Южная Индия 
определенно должна была иметь торговые контакты с Южной Аравией через Камбей
ский залив и долину Нармады, и ни один торговый пункт в Южной Аравии не может 
быть исключен из цепи отношений, связывавшей этот регион с Индией. Апофеозом 
его работы служит утверждение: именно финикийцы привнесли в Индию культуру 
железного века, которая там появилась внезапно ок. 600 г. до н. э . 5 К счастью, такого 
рода «лихих» работ не так уж много. 

lSalles 1989: 89, 92, 96. 
2 Пигулевская 1948: 87. 
ъ Rouge 1988: 59-74. 
*Salles 1996а: 251.259. 
5 Dayton 1984: 363-372. 

9 Зак. 4225 



С другой стороны, связи Ахеменидов с Аравией были уже настолько тесными, 
что аравийцы при Ахеменидах служили царскими воинами, исполняли мелкую 
чиновничью службу, наделялись землей из государственного фонда. Их потомки 
интегрировались в вавилонское общество и носили уже аккадские имена 1 . Имеется 
целый ряд упоминаний об индийцах, живших в Месопотамии после 539 г., — времени 
включения Вавилонии в состав Персидской державы. В V в. до н. э. в окрестностях 
Ниппура имелась даже военная колония индийцев 2. Можно предположить, что, не
смотря на практически полное отсутствие сведений о развитой морской торговле в 
первой половине I тысячелетия до н.э., жители Аравии и долины Инда не утратили 
знаний друг о друге; Месопотамия оставалась местом встречи представителей этих 
регионов. 

История морской торговли в ахеменидский и эллинистический период своими 
корнями уходит в первую половину I тысячелетия н. э. Полторы тысячи километров 
вдоль южного побережья Аравии занимал регион, о котором жителям Индии, Ирана 
и Месопотамии практически ничего не было неизвестно. Тем не менее, и к этому вре
мени относятся события, которые отражают стремление ликвидировать этот пробел в 
«теории» и которые можно было бы назвать эпохальными для практического развития 
навигации и торговли в древности. Первым из них стало прорытие канала от Нила к 
Красному морю по приказу Дария I . Согласно Геродоту, этот канал длиной в четыре 
дня пути и шириной в две триеры, строительство которого было инициировано еще 
фараоном Нехо I I , начинался около Бубастиса, далее шел с запада на восток, повора
чивал на юг и впадал в Аравийский залив (И. 158). Диодор Сицилийский сообщает, 
что Дарий I продолжил работы по его прорытию, но оставил их, испугавшись проро
чества о затоплении Египта в случае реализации этого проекта. Закончил же стройку 
Птолемей I I (Diod. I . 33. 8-12). О существовании канала, впадающего в Красное 
море и в Аравийский залив вблизи города Арсинои (Клеопатриды), сообщают также 
Страбон и Плиний Старший. Они пишут, что первоначально канал был прорыт еще 
фараоном Сесострисом до Троянской войны, окончательно же перекопали Суэцкий 
перешеек Птолемеи (Strabo. XVII . 1.25; Plin. Ν.Η. 6.165). Последнее подтверждается 
данными эпиграфики. Другим источником сведений о прорытии канала являются пять 
четырехъязычных «Стел канала» Дария I . Наиболее вероятный период постройки 
канала — 518-500 гг. до н .э . Несмотря на усилия Птолемеев, к началу римского 
времени канал оказался в полном упадке; период восстановительных работ прихо
дится на время Траяна 3 . 

В рассматриваемый период торговую активность особенно проявляли купцы из 
Тира. Процветание этого города, основанное на связях с более южными регионами, 
воспето пророком Иезекиилем (VII—VI вв. до н. э.): «Δαιδαν έμποροι σου μετά κτηνών 
εκλεκτών εις άρματα, ή Αραβία και πάντες οι άρχοντες Κηδαρ, οΰτοι έμποροι σου 
διά χειρός σου, καμήλους και κριούς και αμνούς έν οΐς εμπορεύονται σε. έμποροι 
Σαβα και Ραγμα, ούτοι εμποροί σου μετά πρώτων ήδυσμάτοον και λίθων χρηστών και 
χρυσίον έδωκαν τήν άγοράν σου. Χαρραν και Χαννα, ούτοι εμποροί σου. Ασσουρ και 

1 Дандамаев 2000: 139. 
2 Документы из Вавилонии, упоминающие индийцев, приводятся в частности М. А. Дан-

дамаевым (Дандамаев 1982: 118-122). 
3 Эдакое 1980: 117. 



Χαρμαν έμποροι σου φέροντες έμπορίαν ύάκινθον καί θησαυρούς εκλεκτούς δεδεμένους 
σχοινίοις καί κυπαρίσσινα» [«Дедан торгует с тобой отборным скотом для колесниц. 
Аравия и все правители Кедара торгуют с тобой... торгуют верблюдами, баранами 
и ягнятами. Саба и Рагма торгуют с тобой... сладостями и камнями драгоценными, 
и золото давали на продажу тебе. Харран и Ханна торгуют с тобой. Ассур и Харман 
торгуют с тобой, везя на продажу гиацинты и отборные драгоценности, связанные 
веревками, и кипарисы» (27. 20-24)]. 

Развитию географических представлений в период Ахеменидов и Селевкидов в 
немалой степени способствовали два вояжа, совершенных от устья Инда с иссле
довательской целью: плавание Скилака по приказу Дария I и возвращение флота 
Александра Македонского под руководством Неарха. Трудности на пути при его 
возвращении могут говорить, что, несмотря на путешествие Скилака, побережье 
Индийского океана между Индом и Персидским заливом в значительной степени 
оставалось terra incognita. Во всяком случае, информация о периодичности ветров, 
их направлении, сезонах прибрежной навигации (Агг. АпаЬ. 6. 21. 2), переданная 
индийцами флотоводцам Александра, была им совершенно незнакома. 

Географические представления жителей Средиземноморья и прилегающих реги
онов об Аравии и Персидском заливе выглядели следующим образом: существовало 
два морских пути — по Красному морю и Персидскому заливу, которые должны были 
пересекаться так, как если бы Аравийский полуостров имел форму треугольника Ут
верждения некоторых исследователей о наличии навигации между этими регионами 
ни на чем не основаны 1 , археологические исследования в настоящий момент не под
тверждают наличия какого-либо регулярного сообщения между Средиземноморьем, 
с одной стороны, и Аравийским морем, Персидским заливом и Индийским океаном, 
с другой 2, а отдельные возможные вояжи такого рода должны были оставаться со
бытием исключительным, не носившим регулярного характера. Во всяком случае, 
на основании имеющегося ныне археологического материала можно говорить лишь 
об эпизодических попытках средиземноморских и красноморских мореплавателей 
внедриться в систему торговли между Индией и Вавилонией, поддерживавшейся 
Селевкидами с помощью посредников из жителей Персидского залива. 

Установлению таких связей немало способствовало и заключение мира между 
Селевкидами и Маурьями ок. 305 г. до н. э. и регулярная отправка посольств Селев
кидов к маурийскому двору (Мегасфен, Деймах, Дионисий), проложивших в Индию 
сухопутные маршруты и давших аутентичные описания морских пределов Индии. 
Так что вопрос о совершенно изолированном существовании тех или иных регионов 
на побережье Индийского океана во второй половине I тысячелетии до н. э. также 
ставить нельзя: в ІѴ-ІІ вв. до н. э. регион Персидского залива был активно вовлечен 
в систему торговых отношений с Индией 3 . 

В обнаруженной на о-ве Файлака (принадлежит Кувейту в 13 км. от побережья 
которого он и расположен) — Икарос в античной традиции — надписи говорится 
о предоставлении имевшейся там греческой колонии права беспошлинного ввоза 

1 Raschke 1978: 655. 
2 Longo 1987: 11-17; Salles 1996а: 254. 
3 Об этом см.: Salles 1996с: 293-309. 



товаров. Это свидетельствует, что Селевкиды опирались и на «соотечественников» 
при контроле за торговой активностью в данном регионе. Колония была основана 
еще Селевком I для обеспечения позиций Селевкидов в торговле с аравийским побе
режьем и Индией, а мероприятия по ее реорганизации были предприняты Антиохом 
I I I 1 . Нельзя не упомянуть и том, что для жителей Восточной и Юго-Восточной Ара
вии базовой моделью при чеканке монет служили подражания монетам Александра 
Македонского с изображением Геракла в шкуре немейского льва на реверсе и Зевса, 
сидящего на троне, держащего левой рукой орла, а также выпускам Селевка I , Ан-
тиоха I и Антиоха I I I 2 . 

Описание торговых путей в ПЭМ дает основание утверждать, что Персидский 
залив был связан с Индией трехчастным путем: Аполог-Омана-Баригаза , конт
ролировался он индийскими моряками, не допускавшими римские корабли на этот 
маршрут, и аравийскими на пути Кана ' -Омана (36: 12. 5, 8). Вообще нет данных, 
свидетельствовавших бы о присутствии римлян в регионе Персидского залива в 
I—II вв. н. э . 3 Еще менее вероятно регулярное присутствие средиземноморцев в этом 
районе в период до Рождества Христова. 

«Дальняя» торговля не велась излишками, как, например, в Восточном Средизем
номорье. Греки и их партнеры финикийцы, египтяне, израильтяне, персы стремились 
на протяжении эллинистического периода создать прочную сеть обмена, обеспечить 
постоянное поступление сырья, но полностью эта схема развилась только ко време
ни Августа 4. Тем не менее, основание процветавшего уже в III—II вв. до н. э. города 
Герры, расположенного на восточном побережье Аравии, говорит о том, что резкая 
интенсификация торговых контактов в регионе Персидского залива имела место, по 
меньшей мере, в самом начале эпохи эллинизма. 

Несмотря на то, что автору ПЭМ почти ничего неизвестно о торговле вдоль пер
сидского побережья, археологические раскопки показывают, что торговые пути густо 
переплетались, а сухопутные начинались от морского побережья 5 . Об этом свидетель
ствуют находки индийской керамики первых веков нашей эры, произведенной в 
Гуджарате, на городищах Восточной Аравии на западном побережье Персидского 
залива: в Сохаре и Калат аль-Бахрейне 6 . Хотя письменные источники по навигации 
в древности отсутствуют, можно утверждать, древнеиндийские мореходы обладали 
прекрасными навыками по ориентации и использованию течений и муссонов и с 
легкостью могли достигать отдаленных регионов. Во всяком случае, Восточная и 
Южная Аравия не были недосягаемы для них 7. Автор ПЭМ, описывая жителей о-ва 
Сокотра, говорит, что среди них встречались эллины и выходцы из Индии (30: 10. 
10). Эта колония к моменту его прибытия, несомненно, уже имела определенную 
историю. О самых тесных морских торговых контактах Персидского залива с Арави-

1 Гаибов, Кошеленко, Новиков 1988: 196. 
2 Potts 1991: 17; Potts 1994b: 81. 
3Salles 1995: 134, 140. 
*Salles 1996a: 262-264. 
bCaubet 1994: 351-357. 
6Kervran 1996: 37-58. 
7 Arunachalam 1996: 280 (fig. 9). См. также: Mookerji 1912; Lamotte 1953: 114-118; 

Schlingloff 1982: 51-85. 



ей в IV в. до н. э. свидетельствует и Неарх, встретивший в устье Евфрата торговцев 
благовониями оттуда (Агг. Ind. 41. 7). Археологические исследования показали, что 
и в эллинистический период торговый путь функционировал и в обратном направ
лении: в Колхапуре были обнаружены италийские бронзовые предметы, вероятно, 
этрусские, изготовленные в I I I в. до н. э. 1 Известны и находки кизикских монет I I I в. 
до н. э. Аристобул сообщал, что в походе в Индию «по торговым делам» Александра 
сопровождали финикийские торговцы, которые собирали мирровую смолу и корни 
нарда (Агг. Anab. 6. 22. 4 -5) , т .е . индийские товары поступали в Средиземноморье 
уже в IV в. до н. э. 

Торговля и навигация при Птолемеях и в период Римской империи 

В эллинистический период сложились главные морские пути, которые вели из 
Средиземноморья на Восток и обратно. Северный путь служил для связи с Южной 
Азией и Дальним Востоком через Центральную Азию. Другие — более южные 
пути — сочетали морской и сухопутный маршруты. За контроль над их определен
ными участками постоянно шла ожесточенная борьба, так что можно согласиться с 
необходимостью отделения индийской торговли от внутренней средиземноморской: 
регион Персидского залива находился под контролем местных «князьков», не допус
кавших «чужаков» до установления и поддержания отношений с Индией 2 . 

Складывавшиеся торговые отношения Римской империи с Востоком в целом и с 
Индией в частности нужно рассматривать не изолированно, а в контексте сетей мес
тного морского сообщения. Постулат о том, что трансокеанские крупномасштабные 
операции были сосредоточены в этот период в руках средиземноморских купцов, а мес
тным общинам «доставалась» лишь прибрежная торговля сельскохозяйственными 
продуктами, должен быть пересмотрен 3. Это мнение сложилось на основе «подозре
ний» в недостаточной прочности и грузоподъемности индийских и аравийских судов. 
Однако последние археологические, искусствоведческие и этнографические исследо
вания 4 , данные иконографии и литературных источников о важности морского дела 
в распространении буддизма и джайнизма опровергают этот тезис. 

Особенность изучения торговли Римской империи с Индией состоит в том, что 
при обращении к этой теме нельзя упускать из виду целый ряд регионов, которые 
прямо или косвенно были задействованы в торговле Рима с Южной Азией: Восточная 
Африка, Аравия, Ближний Восток, Персия. Важность этого обстоятельства подчерки
вается тем фактом, что часто писатели эпохи Августа упоминают индийцев и жителей 
Аравии вместе (Ног. Odes. I I I . 24. 2; Ер. I . 6. 6; Virg. Georg. I . 57; I I . 115-117 и т.д.). 
Средиземноморье соединяли с южноазиатским регионом несколько маршрутов: как 
по суше, так и по морю. Через Среднюю Азию из Индии в Рим вели два сухопутных 
маршрута: северный (через Северное Причерноморье) и центральный (через Иранское 

ЫеРита 1991: 102-103. 
2Tchernia 1995b: 152-156. 
3 Ray 1993а: 479-491; Ray 1995b: 97-114. 
4 Varadarajan 1995: 167-192; Deloche 1996: 199-224; Kentley 1996: 247-260; MacGrail 

1996: 225-238; Manguin 1996: 181-198. 



плато), от Дура-Европос также делившийся на две ветви: северную через Ктесифон-
Экбатаны и южную через Сузы-Персеполь. По ним из кушанских владений из Индии в 
Рим вывозились железо, драгоценные камни (бадахшанский лазурит, рубин, бирюза, 
горный хрусталь), специи, слоновая кость. В обратном направлении доставлялись 
разнообразные украшения, изделия из кости, монеты, известны находки различных 
изделий из глины 1 . При Августе римские торговцы не доходили до Индии по суше, 
но проходили значительную часть пути. Границей их знаний в это время был Мерв; 
но Индия была связана с Бактрией дорогами, идущими на север. Во всяком случае, 
Рим оставил сухопутную торговлю посредникам, стремясь не портить отношений с 
Парфией 2 , тем более, что морской путь был значительно быстрее. Посредникам из 
Южной Аравии была оставлена и торговля индийской слоновой костью, которую они 
приобретали у индийцев в портах Персидского залива 3 . 

Морской путь в Индию вел двумя основными маршрутами. Один из Петры 
(столицы Набатеи) через Пальмиру (крупнейший торговый центр в Сирии) в Пер
сидский залив и далее вдоль южноиранского побережья. Другой — через Красное 
море — начинался в Остии или Путеолах, шел до Александрии — эта часть пути 
занимала от 20 до 25 дней. Это — основная торговая артерия — шла далее через 
канал, проходивший по Суэцком перешейку, до Нила. По ней товары шли до Копта 
или Аполлонополя (Эдфу). От Александрии до следующего важного перевалочного 
пункта на Ниле — Копта — при хорошей погоде и успешной защите от пиратов дорога 
занимала около 12 дней. Оттуда дорога шла по суше — на ослах или верблюдах — до 
Миос Гормос, Левкое Лимен или Береники. До первых двух портов дорога занимала 
5-6 дней, до Береники — 12. 

Маршрут до Миос Гормос или Береники и дальше по морю описан в «Естествоз
нании» Плиния Старшего: «В 2000 милях от Александрии отстоит город Юлиополь, 
оттуда по Нилу плывут до Копта 309 миль, это плавание, когда дуют этесийские ветры, 
занимает 12 дней. От Копта идут на верблюдах; по пути расположены стоянки для 
пополнения запасов воды. Первая в 32 милях зовется "водной станцией", вторая — на 
горе на расстоянии дня хода, третья — в другой "водной станции" в 85 милях от Копта, 
также на горе, затем следует "водная станция" Аполлона в 184 милях от Копта, опять 
же — на горе, далее — "Новая водная станция" в 236 милях от Копта. Есть и "Старая 
водная станция", называемая Трогодитской, где в 2 милях на встречной дорогое есть 
сторожевой пост; она отстоит на 7 миль от "Новой водной станции". Затем идет город 
Береника, в котором на Красном море есть порт в 257 милях от Копта. Но так как 
большая часть пути совершается ночью из-за жары, а день проводится на стоянке, 
весь путь от Копта до Береники занимает 12 дней» (6. 102-103; пер. мой — М. Б.). 
Постройка города Клисма (Клеопатрида) в устье Суэцкого залива должна была 
облегчить сбор и транспортировку товаров, которыми был так богат арсиноитский 
ном:зерна, вина и тканей. 

Затем (начиная с июля) путь шел до мыса Гвардафуй — самого восточного пункта 
Африки: 1700 морских миль можно было преодолеть приблизительно за 30-40 дней. 

1 Ссылки на публикации находок см.: Ставиский 1964: 178-179. 
2 Warmington 1928:22-23,28. 
zWarmington 1928: 213. 



Климатические наблюдения показали, что в июле-августе активность юго-западных 
муссонов на сомалийском побережье необычайно высока. Они составляют одну из 
климатических аномалий региона. В целом же юго-западный муссон доминирует 
на юге Красного моря, в Аденском заливе и в Аравийском море с мая по сентябрь 1 . 
Оставался последний этап: 2000 морских миль до Музириса, которые при хорошем 
ветре можно было пройти дней за 20. Стоит добавить, что средняя скорость корабля 
равнялась4-6 узлам. В начале декабря-середине января наступало время обратного 
плавания из Индии с северо-восточным муссоном, доминирующим с ноября по март 
(в районе Аденского залива — с сентября) 2 . Так что путь в обе стороны при удачном 
сложении обстоятельств (защита от пиратов, отсутствие кораблекрушения) занимал 
менее года. 

Что касается «северного» пути, то в соперничестве Петры (набатеев) и Пальмиры 
(сирийцев) победила последняя. Пальмира практически монополизировала товарные 
потоки по «североаравийскому» торговому маршруту, и можно с уверенностью го
ворить о том, что это явилось одной из причин упадка значения Аравийского п-ва в 
торговле между Средиземноморьем, Красным морем и Южной Азией 3 . 

Египет 

/. Периодизация. 

Первые документированные морские контакты в рамках торговли специями между 
Египтом и Индией относятся к III в. до н. э.; в ту пору в основном использовался путь 
по суціе 4. Ко времени последних Птолемеев Александрия, некогда процветающая, 
находилась в полном упадке. Помимо потери контроля над основными торговыми 
путями, разгула пиратства на Красном море негативно сказались репрессии, прове
денные Птолемеем Эвергетом II (145-11 б) 5 . Восточная и южная торговля оставались 
последним резервом Птолемеев, поэтому они все же не могли, теряя влияние в Си
рии и Малой Азии, совершенно пренебречь этим направлением. Видимо, сменились 
приоритеты: интерес к слонам отошел на второй план, а на первый вышла морская 
торговля 6. Поэтому Август пришел на уже хорошо подготовленную почву, а довольно 
расхожее мнение о том, что только с установлением pax Romana развитие восточной 
торговли и стало возможным, является поверхностным. Но, согласно археологическим 
данным из Старого Кусейра и Береники, именно в период между правлением Августа 
(30 г. до н. э. - 1 4 г. н. э.) и эпохой Флавиев (69-96 гг. н. э.) красноморско-индийская 

1 Flohn, Kapala 1991: 12-13. 
2 Flohn, Kapala 1991: 13-15. 
3 Rey-Coquais 1989: 238. В. Д. Гогте на основе анализа химического состава находок 

керамики в Индии и на территории современной Иордании ставит вопрос о существовании 
прямой и хорошо развитой торговли между Набатеей и Индией (Gogte 2002:63-64). Однако 
упоминаемые им предметы вполне могли попасть в Индию из Набатеи и обратно в результате 
многоступенчатого товарообмена. 

4 Raschke 1978: 657-658, 940 (nn. 1157-1160). 
5Lamotte 1953: 100. 
6 Ростовцев 1907:394-397. 



торговля переживала исключительный всплеск в объеме и охвате по сравнению с 
птолемеевским временем 1 . Египет был начальной точкой на пути товаров из Среди
земноморья на Восток и конечным пунктом на пути обратно. 

2. Торговые пути. 

Для транспортировки товаров из Египта и их ввоза использовались два маршрута: 
сухопутный — через Восточную пустыню и водный — через канал, проходивший по 
Суэцкому перешейку. Видимо разные виды товаров перевозились различными путями: 
недорогие и «тяжелые» (сельскохозяйственные, «индустриальные») — через канал, 
более дорогие, предметы роскоши, — через пустыню 2. Дороги от расположенных на 
Ниле Копта и Аполлонополя (Эдфу) до красноморских портов Миос Гормос и Бере-
ника, хотя и представляли собой просто хорошо вытоптанные тропы, были соответ
ствующим образом оснащены: имелись путевые станции и цистерны для верблюдов, 
и находились под охраной войск 3. Причина для прокладки этих путей заключалась в 
том, что северный район Красного моря из-за набегов набатейских пиратов, трудного 
течения и неблагоприятной розы ветров был крайне сложен для использования 4 , а од
ной из целей — создание пунктов для ловли слонов, поставляемых в армию. О них 
подробно пишет Страбон (XVII . 1. 45). 

Длительная дискуссия на основе литературных источников по вопросу о сущест
вовании римского военного флота для охраны торговых экспедиций, по сути, оказа
лась бессмысленной. Единственным реальным основанием для утверждения о его 
существовании является предположение, что гарнизон в Левке Коме 5, топазовые 
шахты на о-ве Джона и монополия на рыбную ловлю нуждались в постоянной защите 6 . 
Так что военные гарнизоны, расположенные в портовых городах — Клисме, Миос 
Гормос, Левкое Лимен, Левке Коме 7, были отнюдь небесполезны для обеспечения 
безопасности торгующих. Развитие морских торговых путей определялось как эко
номическими, так и политическими причинами. Помимо дороговизны и опасности 
подвергнуться ограблению со стороны разбойников, «опекавших» караванные тропы, 
торговцы, начинавшие свой путь в Египте, вынуждены были считаться с тем, что 
значительная часть сухопутных маршрутов должна была проходить по территории 
враждебных держав: Парфии, а позже империи Сасанидов. 

Птолемей I I Филадельф (282/283-246 гг. до н. э.) был первым царем, начавшим 
на государственном уровне поощрять торговлю с Востоком (Южной Аравией и Юго-
Восточной Африкой). Причиной его активности стала необходимость ловли слонов 
для усиления собственной армии. Переход Египта под власть Рима стимулировал 

1 Sidebotham 1995а: 95-96. 
2 Sidebotham 1989b: 488. 
3 По всем вопросам, связанным с функционированием этих путей см.: Raschke 1978: 648, 

881-884 (nn. 839-840), где приведена исключительно подробная библиография. 
4 Raschke 1978: 649. 
5 Этот гарнизон, к тому же, был, видимо, набатейским. См. комментраий № 95. 
6 О пиратстве на морском пути в Индию см.: Ormerod 1924:257-258. Подробную библиогра

фию о пиратстве, в том числе набатейском, см.: Raschke 1978: 649, 892-893 (пп. 958-961). 
7 Библиографию по изучению этого факта см.: Sidebotham 1989а: 211 (пп. 74-76); Side-

botham 1991а: 37 (пп. 76-79). 



изменение факторов развития торговой деятельности на берегах Красного моря. 
Военная составляющая трансформировалась в желание посредством коммерции 
наладить отношения с различными племенами и народами на торговых путях на 
Восток и, таким образом, как извлекать экономическую выгоду, так и обезопасить 
свои южные и восточные рубежи. 

3. Организация торговли. 
Организация торговли в птолемеевском и римском Египте — отдельная обширная 

тема, требующая длительного представления. В настоящей главе, носящей в основном 
обзорный характер, можно ограничиться напоминанием, что торговля специями в 
Египте и при Птолемеях, и при римлянах была царской монополией, отдававшейся 
на откуп: торговцы, привезя товар и уплатив пошлину, сдавали его на царские склады 
и мастерские, где сырье перерабатывалось в духи, мази и т.д. Продавались ароматы 
только в сосудах, снабженных штемпелем с именем царя или императора, который 
накладывался особыми чиновниками. Право продажи давалось откупщикам в строго 
определенном районе 1 . В римское время торговля, по всей вероятности, организовы
валась частными лицами, вкладывавшими свои деньги в торговое предприятие. Таких 
«торговых фирм» на материале папирусов насчитывается около двадцати 2 . 

4. Иностранные торговцы в Египте. 
Одним из примечательных феноменов развития иностранной торговли было 

присутствие «заморских» купцов в крупных портах на побережье Красного моря. 
В Копте действовала группа парфянских торговцев из Пальмиры. Их активность 
простиралась до Восточной Африки и Индии 3 . Весьма распространено мнение о 
том, что многие представители южноаравийских торговых колоний подолгу жили в 
Египте, обзаводились женами-египтянками, привозили их домой или оставались с 
ними в Египте, после смерти находили там последний приют 4 . В этой связи обычно 
приводится надпись на саркофаге одного минейского купца из Серапеума (RES 3427 
= Μ 338), который поставлял мирру для египетских храмов. Время его торговой 
активности относится к 22-му году правления Птолемея VI I I Эвергета I I Физикона 
(146-117 гг.) или Птолемея X Александра I (114/113-88 гг.) и падает, таким обра
зом, на 125-124 или 93-92 гг. до н. э . 5 Ма*йн в период между V и III вв. до н. э. вел 
активную политику по утверждению на египетском рынке благовоний 6 . Нельзя не 
упомянуть и о южноаравийском граффито из святилища Пана в аль-Бувайб, лежа
щем на дороге Копт-Береника в 22 км. от аналогичного Панейона в Вади Минайх. 
Два сохранившихся знака, по мнению Кристиана Робена, можно интерпретировать 
как начальные буквы имени божества Ί1 7 , уже прочитанные в имени Ούάβιλος (где 

1 Ростовцев 1907: 410; Raschke 1978: 658, 951 (п. 1198). 
2Sideboiham 1986b: 83. 
3 Raschke 1978: 644, 850 (п. 821). 
4 Ссылки на исследования, в которых делается такой вывод, см.: Берзина 1994: 203. 
5 Robin 1997а: 42, 44. Жители Южной Аравии проникали в другие регионы: надписи RES 

350 = Μ 349 и RES 3952 упоминают посвящения минейца и жителя Хадрамаута на о-ве Делос 
[Robin 1997а: 45-46 (п. 35)]. 

6 Бауэр 19946: 176. 
7 Cuvigny, Bulow-Iacobsen 2000: 256 (№ II. 11). 



Ούάβ- восходит к имени Whbl ) в одной из надписей в Панейоне Вади Минайх 1 . В этой 
связи уместно будет привести характеристику Копта, данную Страбоном: «...καΐ ή 
εις Κοπτόν διώρυξ, πάλιν κοινην Αιγυπτίων τε και Αράβων» [«...и канал, ведущий 
в Копт, общий город египтян и арабов» (XVII . 1. 44)]. 

КI в. н. э. относится находка надписи на тамили, выполненной тамильским брахми 
с двумя символами с неопределенным шрифтом 2. В этой надписи упоминается Ко[*г]га 
Puman — «Корран-вождь», чье имя происходит от тамильского korram — «победа», 
«геройство», «царская власть». Это имя весьма часто встречается в тамильской 
литературе III в. до н. э.—III в. н. э . 3 , а также в пещерных надписях 4 . Это граффито — 
третья находка такого рода после двух, сделанных в Старом Кусейре (две надписи 
на тамили на фрагментах глиняного сосуда) 5 , которые также можно датировать 
I в. н. э. Тамильская литература упоминает персонажа по имени Pittan Korran (Puram. 
158-168, 172) — полководца царя Черы по имени Kottampalattu Tunjiya Makkotai. 
Известен также остракон, относящийся к ІІ-ІІІ вв. н.э . , с надписью на пракрите, 
перечисляющий несколько индийских торговцев, приехавших, возможно, из района 
Нагарждунаконды или Амаравати 6. Давно известна греческая надпись, упоминающая 
некоего Софона-индийца, цитированная уже Э. Хульцшем. Согласно его суждению, 
одна из архаичных форм каннада или какого-то другого дравидийского языка засви
детельствована в Оксиринхском папирусе 7. 

По мнению некоторых исследователей, то, что практически все деревянные 
предметы, найденные на этом городище и отражающие повседневную жизнь его 
обитателей, происходят из Восточной Африки, Восточного Ирана и Южной Азии, 
дает основание утверждать, что в Миос Гормос (Старый Кусейр) проживала значи
тельная иностранная торговая колония 8 . В Беренике также были найдены свидетель
ства ввоза перца (pepper nigrum) из Индии 9. Продолжающиеся раскопки постоянно 
увеличивают объем сведений о развитии торговых контактов с Южной Азией: в Бе
ренике была найдена столовая посуда индийского происхождения (в 1997-1998 гг. 
было обнаружено, по меньшей мере, шесть сосудов этого типа, четыре из которых 
по составу глины «родственны» находкам из Арикамеду), сосуды для повседневного 
обихода, в том числе кухонные, параллели которым также можно обнаружить как в 
Арикамеду в Анурадхапуре на Шри Ланке, так и в других регионах Индии. Наиболее 

1 Cuvigny, BiilowJacobsen 1999: 165-166 (№ 61). Граффити № 68-70 также отражают 
присутствие выходцев из Южной Аравии на пути из Копта в Беренику (Cuvigny, Biilow
Jacobsen 1999: 168-170). 

2Mahadevan 1996: 205-208. 
3 Subrahmaniyan 1990: 331. 
4 Mahadevan 1968: № 65. 
5 Whitcomb, Johnson 1979: PI 27j; Whitcomb, Johnson 1980a: PI. 61. 
6 Надпись на пракрите впервые коротко представлена С. К. Чаттерджи (Chatterji 1968: 

53-54), который отталкивался от неудачной публикации В. С. Ваканкара, нам недоступной. Его 
чтение было воспроизведено Б. С. Наиком (Naik 1971: PI. 19). Лучшее издание принадлежит 
Р. Саломону (Salomon 1991: 731-734; Salomon 1993: 593; Salomon 1994: 7-16). 

7 Hultzsch 1904: 399-402. 
*Hiebert 1991: 139-141. 
9 Cappers 1996: 322. 



вероятным источником происхождения индийской посуды, найденной в Беренике, 
является Восточная Индия (Арикамеду, куда она могла попасть из дельта Ганга 1) и 
Малабарское побережье Западной Индии. На это указывают следующие обстоятель
ства: небольшое количество находок тонкостенной керамики индийского происхож
дения (начало I в. н. э.), наличие параллелей на востоке Индии для части находок из 
Береники, отсутствие в ней «Красной полированной керамики», характерной для 
северо-запада Индии, наличие черного и отсутствие длинного перца, растущего в 
этом же регионе. Керамика, обнаруженная в Беренике, была, очевидно, привезена 
для личных нужд торговцев и моряков 2 . Более того, обнаруженные в Миос Гормос 
и Беренике фрагменты индийской тонкостенной керамики начала I в. н .э . были, 
по всей видимости, завезены одновременно единой партией из одного источника 3 . 
О продолжении торговых контактов между Средиземноморьем и Южной Азией сви
детельствуют находки перца, кокосового ореха, риса, относящиеся к ІѴ-Ѵ вв. н .э . 4 

Интересно, что тот же кокосовый орех не упоминается в ПЭМ. 
В подтверждение данных ПЭМ о ввозе тканей в Египет, в том числе и из Индии 

(6: 3. 1-3), археологическое изучение Береники говорит о том, что этот город был 
потребителем текстиля, а его округа не могла предложить ничего местным ткачам для 
производства ткани, кроме козьей, верблюжьей и овечьей шерсти. Ткань ввозилась 
как из Египта, так и «из-за границы» благодаря красноморской торговле 5 . 

Тем не менее, находки в Старом Кусейре и Беренике предметов материальной 
культуры, произведенных в регионах, лежащих за пределами Красного моря, не могут 
считаться основанием для вывода о наличии в красноморских портах постоянных 
торговых колоний выходцев из Индии и других отдаленных областей 6 . Для всех пор
товых городов, живших и живущих международной торговлей, в любую эпоху было 
характерно наличие большого количества импорта. Оснований для утверждения о 
постоянном присутствии выходцев из Индии на берегах Красного моря пока нет; 
это, естественно, не означает, что их там не было вовсе или что торговые отношения 
должны были развиваться при чьем-то «морском» посредничестве. 

Мероэ, Сомали, Восточная Африка 

Восточная Африка была важным торговым партнером птолемеевского Египта. 
Так, в деревне Бур Гао на сомалийском побережье было обнаружено 17 птолемеев-
ских монет, из которых самая ранняя относится ко времени правления Птолемея III 
(вместе с пятью неопределенными от I до III вв. до н. э., шестью римскими от Нерона 

lGogte№7: 69-85. 
2 Tomber 2000: 625-630 (fig. 2. 1 -6). 
* Tomber 2002: 29. 
4Sidebotham, Wendrich 1996b: 446-447. 
5 Wild, Wild 1996: 256. 
6 «Большее количество необработанной керамики ... также могло быть привезено для 

личного использования и явиться аргументом в пользу наличия в Египте индийских торговых 
колоний, как это ранее уже предполагалось письменными источниками» (Tomber 2000: 630). 
См. также: Hiebert 1991: 139-141. 



до Антонина Пия и 46 — конца II I — начала IV в. н .э . ) 1 , а археологические иссле
дования показали, что архипелаг Ламу должен был иметь весьма тесные контакты 
с регионом Персидского залива 2 . Район Сомали имел исключительную значимость 
в международной морской торговле, так как в этой области произрастали лучшие 
породы ладана и мирры. Их перевозили из древних гаваней Авалита и Мунду в более 
северные районы, и дальше — на север в Египет или на восток в южноаравийские 
порты. 

/. Проблема индийско-мероитского синкретизма. 

Взаимоотношения Мероэ с различными регионами древнего мира — от Западной 
Африки до Китая — подробно рассмотрены в современной научной литературе 3 , 
поэтому нет смысла подробно воспроизводить уже высказанные общие положения. 
Лучше остановиться на наиболее примечательных из них. Судя по тексту ПЭМ, 
область Мероэ, хотя и была хорошо известна египетским торговцам, чьи корабли 
бороздили моря между берегами Красного моря и Китая, не являлся предметом их 
профессионального интереса. Мероэ был торговым партнером многих регионов, но эта 
область лежала в стороне от трансрегиональной торговли. Тем не менее, уже VIII в. 
до н. э. можно датировать проникновение жителей Юго-Западной Аравии в Эфиопию 4, 
а многочисленные предметы торговли, ввезенные из самых разных регионов в Мероэ, 
говорят об активности мероитских торговцев. В этой связи уместно остановиться на 
проблеме индийско-мероитского синкретизма. Известно, что ко времени правления 
царя Натакамани (2 г. до н. э. — 23 г. н. э.) относятся и первые контакты Аксума с Ин
дией. Само Аксумское царство поддерживало прочные отношения с Египтом, Южной 
Аравией, Сирией, Палестиной, Римом, Персией, Шри Ланкой, Дальним Востоком 5. 
Недалеко от Аксума находилась р. Атбара, по которой вполне удобно было добрать
ся и до Мероэ. Вероятно, при Натакамани в Мероэ попали и первые индийцы. Ряд 
исследователей полагает, что их влияние на искусство Мероэ было столь сильным, 
что в мероитском искусстве прослеживаются следы влияния индийской традиции: 
в храме Апедемака, построенном этим царем в Нагаа, главное божество изображено 
трехглавым и четырехруким. Если для Индии такой образ совершенно привычен, 
то ни в египетской, ни в кушитской иконографии ничего подобного не встречается. 
В храме этого же царя в Мусавварат-эс-Суфре имелось изображение царя, едущим 
на слоне, что никогда ранее не было свойственно долине Нила. В Вади-бан-Нагаа 
было обнаружено изображение слоноголового бога, весьма напоминающего Ганешу 6. 
Однако в настоящее время более взвешенной точкой зрения является та, согласно 

1 Freeman-Grenville 1962b: 22. Нэвилл Читтик выразил сильные сомнения в том, что опи
санные монеты действительно были вообще когда-либо обнаружены, так как воспоминания 
моряков, видевших их, были опубликованы значительно позднее, и в них могли вкрасться 
ошибки {Chittick 1967: 129-130). 

2Chittick 1967:58. 
ъБерзина 1992. 
4 Датировка сабейской колонизации доаксумской Эфиопии остается предметом дискуссий. 
5Торговые контакты Аксума с внешним миром рассмотрены в следующих работах: Мипго-

Нау 1982: 107-125; Мипго-Нау 1986: 403-416. 
6Arkell 1951:35,136; Vycichl 1958:174-176; Vercoutter 1962:298 (fig. 14); Hofmann 1970: 

187-192; Hofmann 1972: 245-246; Hofmann 1975. 



которой, «индийские следы» в искусстве Мероэ восходят к местным началам, обу
словленным особенностями природных условий, быта, материальной культуры, 
религии и искусства мероитов 1 . 

Ряд исследователей полагает, что в Мероэ из Индии попал хлопок 2 , во всяком 
случае, текст ПЭМ (6:3.1) говорит об импорте хлопка из Индии в Аксум, откуда он, 
действительно мог попадать в Мероэ. Однако сделанные находки остатков хлопковых 
тканей в Мероэ в слоях VII I в. до н. э. позволяют согласиться с тем, что и сама куль
тура хлопка была известна в Восточной Африке издревле 3 , а индийские хлопковые 
ткани в начале нашей эры, вероятно, были наиболее модными. Оптимизм некото
рых исследователей, считавших, что и система орошения стала известной в Куше 
благодаря выходцам из Южной Азии, выглядит чрезмерным. Соседство с Египтом, 
имевшим по этой части огромный опыт, — достаточное основание для того, чтобы 
воспринимать южноазиатскую гипотезу импорта ирригационных систем со скепси
сом 4 . Также скептически стоит относится и к идее о наличии сведений об Африке 
в «Шатапатха-брахмане» (идея о передаче имени Тахарки как Taraksa и т. д. 5) не 
выдерживает никакой критики. 

Южная Аравия 

/. Южная Аравия на перекрестках торговых путей 

Важность Южной Аравии в системе международной торговли обусловливалось 
не только выгодами ее географического положения — через нее проходил путь из 
Красного моря в Персидский залив и Индийский океан, — но и соперничеством с 
государствами, через которые пролегал «североарвийский» караванный торговый 
маршрут, ведший на Восток через Петру и Пальмиру, а дальше — через террито
рию подконтрольную Парфии. Государства, контролировавшие оба пути, пытались 
ослабить противника: в этом направлении в частности можно оценивать участие 
«правителя набатеев» Силлея в походе Элия Галла на Южную Аравию (Strabo. X V I . 
4. 22-24). Очевидно, руками римлян Набатея стремилась ослабить своих южных 
конкурентов, а измотав войско Галла в Аравийской пустыне, Силлей надеялся убить 
двух зайцев: убрать с пути Набатеи и Рим. 

Торговые связи между Южной Аравией со Средиземноморьем установились до
вольно рано: уже ок. V в. до н. э. можно говорить о развитии международных связей 
Шабвы. К этому времени относится фрагмент греческой чаши со штампованным ор
наментом. Такого рода находки, конечно, отражают достаточно случайный характер 
этих связей; такая чаша могла попасть в Хадрамаут через многих посредников. Уже к 

1 Zabkar 1975; Миньковская 1977: 67-133; Кормышева 1984: 177-191. 
2Massey 1923: 231-233; Dunham 1957: 111, 115, 133, 151. 
3 Берзина 1992: 235-236. Известно, однако, что хлопок вывозился из Индии в Ахеменид-

скую державу: на рельефах из Персеполя сохранились изображения индийцев, приносящих 
хлопок (Jacobs 1982: 75-84, особенно р. 83). 

4 Кацнельсон 1970: 232-233; 
ъБретон 1989: 153. 



рубежу нашей эры относятся находки фрагментов привозных сосудов, плоских блюд 
с концентрическим орнаментом, римских амфор и других предметов, обнаруженных 
в Шабве в 1975-1976 гг.1 

Один из наиболее интересных фактов, говорящих о влиянии Средиземноморья 
на Южную Аравию — заимствование южноаравийскими государствами греческих 
монетных типов. Хадрамаутские и катабанские монеты I I I в. до н. э. довольно точно 
скопированы с афинских тетрадрахм. Под влиянием афинской чеканки развивалось 
монетное дело Сабы 2 . Монетные находки из Восточной Аравии (например, Джабаль 
Кензан, Айн Джауан) также говорят о развитии средиземноморско-аравийской тор
говой активности, приведшей к появлению в Восточной Аравии имитаций драхмам 
и тетрадрахмам Александра Македонского, монетным выпускам селевкидских царей 
III—II в. до н.э . Из Млейхи их известно 18, еще одна была найдена на городище эд-
Дур. Время хождения этих монет ограничивается второй половиной III—II в. до н. э Д 
но влияние Средиземноморья на монетную чеканку Восточной Аравии происходило 
и из птолемеевского Египта, начиная с Птолемея I , и из Рима, тем более, что, хотя 
и в очень незначительном количестве, римская монета имела хождение в Юго-Вос
точной Аравии 4 . 

Монетные находки позволяют судить о том, как пролегали торговые пути: сосре
доточение монет только небольшого номинала и только определенного иконогра
фического типа местной чеканки (лошадь на вытянутой руке сидящего персонажа) 
исключительно в Юго-Восточной Аравии (из Северо-Западной Аравии такие монеты 
неизвестны, из Юго-Западной, возможно, — одна, найденная в Йемене) говорит о 
том, что основной торговый маршрут пролегал, скорее всего, через Харасену, доми
нировавшую в Персидском заливе 5 . Можно предположить, что основной объем сре
диземноморского эллинистического импорта распространялся по южноаравийскому 
побережью через устье Персидского залива, Млейху, эд-Дур, и лишь при поздних 
Птолемеях красноморский маршрут занял преобладающее место в системе между
народных торговых связей. 

Хадарамаутский порт Кана' ко времени составления ПЭМ также имел прочные 
торговые связи с обширнейшим регионом от Западного Средиземноморья — Испа
нии, Сицилии, Апеннинского п-ва на западе до Индии на востоке. В число торговых 
партнеров Каны входили такие регионы, как Египет, Палестина, Малая Азия. Причем 
связи с западными регионами были гораздо активнее, чем с Индией — индийские 
находки количественно значительно уступает находкам с запада 6 . Интересно, что от 
Каны вплоть до начала Персидского залива, кроме Мосха Лимен, имевшем значение 
только в торговле ладаном, ПЭМ не упоминает сколько-нибудь значимых торговых 
портов. 

1Бретон 1989: 153. 
2 См., например: Dembski 1996: 58-65; Abb. 31-43. 
3 Potts i991: 22 (fig. 11-13), 29-32 (fig. 43-52); Potts 1994b: 16-17 (fig. 15-19); Haerinck 

1998b: 24-25. 
4 Potts 1994b: 38 (fig. 168-172); 50 (fig. 206-208). 
5 Haerinck 1998b: 27. 
GSedov 1996: 25. 



Изучение торговых связей Южной Аравии как с сопредельными, так и с отда
ленными регионами древнего мира — область знаний, имеющая не только глубокую 
историю, но и значительные перспективы. После обнаружения архивов в Ас-Сауде 
(древний Нашк) можно ожидать подобных находок и в других городах, находившихся 
на главном торговом пути в Южной Аравии от Каны на Ближний Восток и в Месопо
тамию: Шабве, Тимна', Ма'рибе 1 . ПЭМ сообщает о существовании прочных торговых 
связей Южной Аравии с Восточной Африкой [Азанией (17:6.14-20)]. Эти отношения 
с Мероэ, Напатой, Аксумом уже рассматривались самым подробным образом 2. Южная 
Аравия поддерживала прочные торговые отношения и с Восточным Средиземномо
рьем: пересказ легенды о приходе к младенцу Христу «волхвов» с Востока мог быть 
составлен под влиянием южнойеменских реалий 3 . 

2. Путь Благовоний 
В античном мире Аравию прославил Геродот, указавший, что единственное место 

на земле, где растут ладан, мирра, касия, — это Аравия ( I I I . 108)4. Древняя Аравия 
издревле была пересечена «дорогами благовоний», которые с незапамятных времен 
вели с юга на север — в Месопотамию, Петру, Египет, Восточное Средиземноморье, 
к Красному морю и побережью Персидского залива 5 . Связи, в том числе и морские, 
Египта, Финикии, Палестины и Южной Аравии уже в первой половине I тысячеле
тия до н. э. были достаточно прочными. В начальный период царствования Лагидов 
ма'инцы и торговые караваны из Герр (с восточного побережья Аравии) оставались, 
по-видимому, главными поставщиками благовоний в Египет» 6. Путь в Герры, по ко
торому доставляли ладан, и занимал около 40 дней (Strabo. X V I . 4. 4). До столицы 
Ма'йна Карнау караван доходил за 70 дней. Изначально этот путь контролировался 
сабейцами, а с V в. до н. э. — жителями Ма'йна (Plin. Ν. Η Л 2.30,54). Через Катабан 
и Сабу караваны с хадрамаутским ладаном достигали оазиса в долине Эль-Джоуф. 
Здесь, видимо, оплачивались таможенные пошлины и проводники. Этот путь лежал 
вдоль западной границы пустыни Сайхад. 

Другой, более короткий, но и более опасный путь вел из Шабвы через Сайхад в 
северо-западном направлении. От оазиса Эль-'Аброн выводил к Наджрану, крупней
шему торговому центру Юго-Западной Аравии, лежавшему на пересечении главных 
караванных путей. С IV в. до н. э. Хадрамаут начал искать свой собственный путь на 
международный рынок благовоний. В лице Ма'йна Хадрамаут нашел себе партнера 
в этом начинании. Благодаря такому партнерству караваны с ладаном получили 
возможность не огибать пустыню Сайхад, а идти через нее. При этом Хадрамаут мог 
пользоваться и северо-восточным путем через Герры. О тесном сотрудничестве этих 
государств говорит то, что Хадрамаут оплатил строительство участка оборонительных 
сооружений столицы Ма'йна, наличие в Шабве ма'инских поселений, посвящения, 
составленные на о-ве Делос от имени жителей Хадрамаута и Ма 'йна 7 . 

1Лундин 19956: 3-13. 
2Берзина 1992: 172-198. 
3Ryckmans 1951:376. 
4 Ссылки на античные источники, упоминающие ладан и мирру, см.: Sidebotham 1986b: 13. 
5 Бауэр 1994а: 55. 
6 Бауэр 19946: 179. 
'Седов 1998:31-32. 



Развитие морской торговли с Индией к I в. до н. э. подорвало могущество некогда 
одного из сильнейших аравийских государств Ма'ин, которое с IV—III вв. до н. э. 
полностью контролировало экспорт традиционных аравийских благовоний. От его 
посреднических услуг Хадрамауту удалось освободиться только с установлением 
регулярного муссонного сообщения между Южной Аравией и Индией 1 . В III—I вв. 
до н. э. благовония из Хадрамаута вывозились через столицу Катабана Тимна 4, откуда 
начинался караванный путь к Средиземноморью. Катабан в эту пору контролировал 
торговлю и с Восточной Африкой. Известно, что самые лучшие и ценные сорта 
благовоний произрастали и добывались в Хадрамауте и Дофаре 2 . Географическое 
положение Южной Аравии определило ее роль важнейшего посредника в обмене 
товарами между цивилизациями Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, 
древними государствами бассейна Индийского океана и Средиземного моря 3 . Круп
нейшим рынков сбыта ароматов, поставляемых из Южной Аравии, был город Газа 4 . 

3. Упадок аравийской торговли вследствие конкуренции с Римом 

Одно из наиболее распространенных суждений в работах по истории торговли 
и политических отношений между Римом и Аравией заключается в том, что после 
установления римлянами прямой навигации между аравийскими портами и Индией 
торговая деятельность аравийцев претерпела сильный упадок. Этому способствовало 
и разрушение порта Счастливой Аравии, вызванное именно стремлением уничтожить 
нежелательных конкурентов в торговле и вынужденных посредников 5. 

Между тем, сами источники ничего не говорят об этом. Так, в «Индике» Арриана, 
описывающей плавание Неарха от устья Инда до Евфрата, рассказывается: «в устье 
Евфрата у какой-то деревни Вавилонской страны, ее название — Диридотис... Сюда 
купцы привозят ладан из окрестных областей и все другие благовонные вещества, 
которые производит аравийская земля» (41. 6-7) . Это сообщение подтверждает и 
текст ПЭМ: «...в Оману же также из Каны — ладан...» (36: 12. 8). Несколько глав 
ПЭМ посвящены описанию торговой активности римлян в портах Юго-Западной и 
Южной Аравии. Да и то, что в действительности не было никакого покорения порта 
Счастливой Аравии, а информация о нем явилась невольной выдумкой автора ПЭМ, 
уже было показано выше (комментарий № 123). 

1 Бауэр,Лундин 1994а: 101-102, 105. 
2 Бауэр, Л ундин 1994а: 99,101; Бауэр, Лундин 19946:140-141 [вероятно, под «лучшими 

благовониями» имелся в виду ладан, так как, согласно ПЭМ, лучшая мирра вывозилась из 
сомалийского порта Авалит (7: 3. 21)]. 

* Бауэр, Л ундин 1994а: 103. 
4 Бауэр 19946: 177. 
5 Например: Wellsted 1838: 383; Thorley 1969: 213 (Дж. Сорли на предыдущей странице 

своей статьи датировал «открытие муссонов римскими моряками» периодом между визитом 
Страбона в Египет и рубежом н. э.; здесь же проведение Августом карательной акции против 
Южной Аравии автор связывает с попытками задержки римских кораблей, шедших с муссонами 
в Индию, жителями этого региона: то есть к моменту похода Элия Галла муссонная навигация 
должна была быть уже хорошо развита); Philby 1960:400; Sirago 2000:241. Весьма немногие 
считали, что «упадок» Счастливой Аравии не был вызван конкуренцией с Римом (см., напри
мер, Ноигапі 1952: 291-295). 



Для того, чтобы доказать пагубность влияния «открытия» прямой навигации 
между Римом, Южной Аравией и Индией на торговые операции, осуществлявшиеся 
аравийцами, нужно продемонстрировать, что эти операции имели место до обсужда
емого открытия, что аравийские купцы-мореходы выполняли роль посредников, и что 
римляне потеряли всякий интерес к аравийским портам и стремились их избежать, 
дабы не вовлекать в торговлю с Южной Азией ненужных посредников. Ни один из 
этих тезисов не может быть проиллюстрирован на материале источников. Пункты 
отправления в Индию даже в эпоху прямой, а не прибрежной навигации, по прежнему 
находились в Южной Аравии [и Восточной Африке: мыс Ароматов — современный 
мыс Гвардафуй (57: 19. 7-8)] . По дороге в Индию, как следует из ПЭМ, римские 
торговцы успевали зайти в Музу, Окелис, Счастливую Аравию и Кану. Сведений о 
том, что аравийцы держали под своим контролем морскую посредническую торговлю 
между Индией и Римом, в источниках нет, как нет сведений и о посредническом ха
рактере этой торговли. Тот же ПЭМ говорит о развитой каботажной торговле между 
Южной Аравией и персидским побережьем (36: 12. 8-9). 

Таким образом, средиземноморско-аравийско-индийские торговые связи, уста
новившиеся еще в середине I тысячелетия до н.э. , не прерывались, а продолжали 
развиваться и в период процветания Римской империи. Эти факты приводят сторон
ников теории упадка аравийской посреднической торговли вследствие конкуренции 
с Римом к следующим противоречивым высказываниям: «Не смотря на "торговую 
войну" против Южной Аравии, торговля [Рима] с арабами также возросла при ранней 
Империи» 1. 

Интересной параллелью походу Элия Галла на Аравию является поход Алексан
дра Македонского на Индию. Оба региона (Индия, и Южная Аравия) являлись для 
античного мира fines mindi, и их покорение, пусть даже более декларированное, чем 
реальное, оказало сильное влияние на античную этнографическую, географическую и 
политико-пропагандистскую традицию. Поход как греко-македонской, так и римской 
армии, увенчался лишь относительным военным успехом; но обе кампании произвели 
исключительно сильное впечатление на современников, об их влиянии в «покорен
ных» регионах можно судить лишь по косвенным признакам: в Индии — постепенно 
нараставшее влияние эллинской культуры проявлялось, прежде всего, в искусст
ве — скульптуре и архитектуре, в Южной Аравии, вероятно, под влиянием похода 
Элия Галла существенное изменения претерпели типы монетной чеканки: «южноа
равийскую прическу» заменил портрет Август или одного из его преемников 2 . 

Еще больше их сближает впечатление, произведенное на научный мир Нового и 
Новейшего времени, и то место, которое они заняли в мировой историографии. Если 
поход Александра Македонского инициировал или катализировал процессы, в корне 
изменившие сам эллинский мир, то, надо признать, и поход римлян на Южную Аравию 
оказал заметное влияние на римский мир, способствовав притоку аравийских специй 
и ароматов и, таким образом, укреплению римско-аравийских связей, носивших пре
имущественно торговый характер: ко времени составления ПЭМ южноаравийские 
порты были важнейшими пунктами международной коммерции, важнейшую роль в 
которой играли римские торговцы. 

1 Thorley 1969: 217. 
2Sedov 2001:31. 



Рим, Аравия и Индия 

Одной из важных особенностей главных торговых центров в Индии является их 
расположение на берегах или в устьях рек. Это относится к Поннани, Музирису, 
Поракаду, Колкай, Карикалу (Камара), Каруру, Подука (Пондишери), Алаганкуламу. 
То, что столичные города южноиндийских царств Чола, Чера и Пандъя находились в 
глубине материка, не препятствовало развитию их торговых связей с внешним миром. 
Наиболее изучен и полно представлен самыми разнообразными источниками морской 
путь. Об особенностях его функционирования и пойдет речь ниже. 

Количество работ, посвященных этому сюжету, достигает уже нескольких тысяч. 
Но среди них есть такие, которые определяли его трактовку на многие десятилетия 
вперед. К их числу относится статья Роберта Сьюэлла «Римские монеты, найденные 
в Индии», где он на основе нумизматического материала представил периодизацию 
развития средиземноморско-индийской торговли 1. Эта периодизация стала определя
ющей для нескольких поколений исследователей, хотя к самой статье Сьюэлла обра
щаются уже очень редко. Имеет смысл напомнить, как наиболее распространенная 
точка зрения на этот счет выглядит в оригинале: 

1. Торговые контакты между Индией и Римом в эпоху Республики вряд ли имели 
место; сухопутная торговля с Востоком находилась в руках пальмирских купцов, 
а морская — аравийских. 

2. Со времени правления Августа начинается подъем спроса на восточную рос
кошь, достигший своего пика к концу правления Нерона; столица Набатеи Петра 
была доступна и для римских купцов; была открыта возможность использования 
муссонных ветров для плавания в торговых целях. 

3. После 68 г. н.э . (дата смерти Нерона), вплоть до завершения правления Ка-
ракаллы (217 г.), римско-индийская торговля, несмотря на рост географических 
знаний об Индии, переживала постепенный упадок. Кризис в торговле был вызван 
постоянной политической нестабильностью и упрощением нравов, имевшим место 
при Веспасиане, так и не сменившемся новой модой на роскошь. 

4. После 217г. торговые связи оборвались совершенно. Причины те же: восстания, 
сумятицы, упадок Александрии. Именно причины внутри самого Рима, но не особен
ности политической истории Индии и соседних регионов или иные обстоятельства 
из истории транспорта и навигации 2 и вызвали практически окончательное прекра
щение контактов. 

5. Лишь при первых византийских императорах (не названных, однако, Сюэл-
лом —М. Б.)у когда было достигнуто относительное спокойствие на Востоке империи, 
произошло определенное оживление угасших было торговых контактов. Главными 
предметами торговли стали перец и специи. 

Основой для заключений Сьюэлла послужили находки римских монет в Индии и 
распределение их по периодам. Период, на который приходилось их наибольшее ко
личество, должен был означать эпоху подъема и наоборот. Опасность использования 
такого рода методики для окончательных и категоричных выводов состоит в следу-

1 Sewell 1904: 593-617. 
2 В этом Сьюэлл видит коренное отличие своего подхода от «прежних писателей», которых 

он, однако, по именам не называет (Sewell 1904: 617). 



ющем: продолжающиеся и будущие находки могут принципиально изменить сло
жившуюся картину. Единственный денарий, попавший в Индию до эпохи Августа, 
известный Сьюэллу, дал ему основание говорить о том, что в это время торговых 
контактов практически не было. Обнаружение до начала XX столетия римских монет 
ІІ-начала II I вв. по большей части в Центральной Индии, позволяло говорить о пере
ключении интересов римских купцов с роскоши и специй, привозившихся с юга, на 
«промышленные» — хлопковые регионы. Опасность постановки вопроса о степени 
торговой активности в зависимость от количества обнаруженных монет усиливается 
и тем обстоятельством, что на территории Южной и Юго-Восточной Аравии находки 
римских монет являются «штучными», тем не менее, письменные и археологические 
источники говорят о длительном существовании и поддержании интенсивных торго
вых контактов между Средиземноморьем, Аравией и Индией. 

В настоящее время карта находок монет совершенно изменилась. Поменялась и 
методика работы с ними. Так, находки предметов римской материальной культуры в 
Тамилнаде говорят о существовании эпизодических торговых связей между Южной 
Индией и Средиземноморьем уже в середине I I в. до н .э . 1 Интенсивное развитие 
отношений в торговле при первых римских императорах привело к установлению 
дипломатических связей: в Рим приезжали посольства из Индии к Августу (Strabo. 
XV. 1. 4; Aug. 31. 1; Sveton. Aug. 21. 3; Ног. Carm Saec. 55-56; Eutrop. 7. 5; Aurel. 
Vict. De uiris. 79. 5, Caes. 1. 7), к Клавдию (Plin. NH. 6. 85), к Антонину Пию (Aurel 
Vict. Caes. 15. 4), Юлиану Отступнику (Amm. Marc. 22. 7. 10). Обстоятельства, 
связанные с их прибытием и пребыванием в Риме, подробно и давно рассматрены в 
литературе 2 . 

Не меньшей, если не большей, «популярностью», чем периодизация в целом, 
предложенная Сьюэллом и развитая последующими поколениями исследователей 
(в особенности весом вклад Э. X. Уормингтона), пользуется тезис о кризисе в тор
говых отношениях между Востоком и Западом, разразившимся в последней трети 
I I в. н.э . и продолжавшимся весь I I I в. Тотальный кризис, охвативший Римскую 
империю, совершенно разрушил и средиземноморско-южноазиатскую торговлю: 
в ІѴ-Ѵ вв. она или совсем зачахла, или попала под контроль аксумских, аравийских, 
персидских (в зависимости от предпочтений конкретного исследователя) торговцев: 
таково одно из наиболее расхожих мнений о ее развитии. Время от Траяна до Марка 
Аврелия — период наивысшего развития римско-индийской торговли, а с эпохи 
правления Марка Аврелия начинается упадок 3. Говорят о захвате ведущих позиций 
на торговых путях в I I I в. н .э . посредниками— эфиопами, аравийцами, персами, 
благодаря которым римские монеты и попадали в Индию 4: преобладание посредников 
на торговых путях привело к тому, что в области торговли «Индия впала в область 
фантастики для италийцев» 5 . 

lSuresh 1992:40. 
2 Priaulx 1860: 309-321; Priaulx 1861: 345-361; Priaulx 1862: 274-298; Priaulx 1863: 

269-312; Krause 1971: 34-38; Schwarz 1985: 51-55; Cimino 1994b: 17-24. 
3 Warmington 1928:91-92,98-99,136, 287-288. 
4 Warmington 1928: 295; Sidebotham 1986b: 46-47. 
5 Krishna Sastry 1992: x. 



Можно привести еще несколько типичных высказываний на этот счет: «В II I в., 
очевидно, римская торговля переживала явный кризис, который поразил империю. 
Не найдено кладов II I в., но в конце IV в., кажется, начинается некоторое оживление, 
обнаруживаемое по многочисленным находкам монет из бронзы и некоторым кладам 
III—IV вв.» 1; «...в I I I в. н.э . объемы торговли значительно упали и главной статьей 
торговли стал сравнительно недорогой хлопок», уже ... «к концу I в. н. э. спрос на ин
дийские предметы роскоши в Риме начал падать, и к IV в. торговля свелась к обычным 
товарам ежедневного использования, таким как перец или хлопковые ткани... так как 
товары не были очень дорогими, позднеримские медные монеты вместо золотых были 
достаточны для совершения различных сделок» 2; или точку зрения Сьюэлла, согласно 
которой, увеличение процентного отношения находок медных монет к серебряным и 
золотым говорит о кризисе торговых отношений между Индией и Средиземноморьем в 
начале II I в. н. э. и о возрождении в I V - V вв. н. э . 3 ; или о постепенном упадке торговых 
отношений с I I I по начало V I в. н. э., когда эти контакты окончательно оборвались 4. 

Справедливости ради стоит отметить, что параллельно с развитием этой точки 
зрения эволюционировала и противоположная: уменьшение количества монет, най
денных в Индии, говорит не о кризисе в торговле, а об изменениях в методах ее веде
ния, экономических и политических факторах, влиявших на нее. Так, Μ. М. Хвостов 
говорил о переходе торговли с предметов роскоши на более дешевые, но массовые и 
потому выгодные, например, хлопок. Соответственно и перемещался на север регион 
активности греко-римских купцов 5 . Другие исследователи, признавая отсутствие 
письменных данных о развитой торговли для II I в., все же настаивали на сохранении 
торговых связей 6 . Из недавних работ можно выделить статью Μ. М. Манго, в которой 
также брошена тень сомнения на традиционную хронологию: «...эта хронология под
разумевает разрыв. Но был ли он?...» 7. К сожалению, далее автор переходит к разбору 
материала ѴІ-ѴІІ вв. н.э, не углубляясь в разбор более раннего материала. 

Действительно, ко П - Ш вв. н. э. количество импорта в Хадрамауте в частности 
в Шабве, уменьшается. Тем не менее, контакты между Средиземноморьем и Юж
ной Аравией продолжались: между 230 и 260 гг. н.э . некий мастер из Восточного 
Средиземноморья расписал здание, располагавшееся перед самым царским дворцом 
в Шабве, причем в фигурах людей угадываются как местные, так и греко-римские 
начала. Интересно, что усиление влияния греко-римских мастеров-ювелиров на 

xPirenne 1970: 115. 
2Suresh 1992: 18-20. 
3 Sewell 1904:591-637; Srinivasa Iyengar 1926:461-462 (судя по уменьшению количества 

находок монет, датируемых временем после Нерона, с этого периода индо-средиземноморская 
торговля претерпевала серьезный кризис); Gupta 1965:47-53; Gupta 1991:131; Krishnamurthy 
1994:6 (разрыв торговых отношений после смерти Каракаллы в 217 г. вплоть до их возрождения 
благодаря восхождению Сасанидов); Nagaswami 1995: 75-77. 

ASuresh 1992:19,58. Интересно, что противоположные выводы Р. Нагасвами и С. Суреша о 
«возрождении» и «полном угасании» морской торговли сделаны на одном и том же материале. 

5 Хвостов 1907: 403. Впрочем, этот тезис не объясняет причин количественного уменьг 
шения находок монет. 

6 РегитаШ 1942: 253. 
7 Mango 1982: 140. 



южноаравийских (хотя оно и не распространилось дальше Шабвы и Хусн аль-'Урр) 
происходит именно во II—III вв. н .э . 1 

Экономический кризис III в., традиционно относимый ко всей Римской империи, 
как выясняется на основе археологических данных, практически не коснулся Се
верной Африки и в городах, и в сельской местности 2. Сведения папирусов также не 
дают оснований для заключений о кризисе в торговле Рима с Востоком. Экзотические 
продукты, привозимые с Востока, долгое время не имели серьезного экономического 
значения и потреблялись небольшой группой богатых торговцев, чиновников, живших 
в крупных городах: Риме, Александрии, Антиохии. В птолемеевский период специи 
вывозились из Восточной Африки и Аравии. Только ко I I в. н .э . специи из Индии 
появляются вне крупных городов: в Оксиринхе, Тебтюнисе, Антиноополе, в Анте-
ополе и Ликополе. Частое упоминание об этих специях говорит о росте спроса на 
них во II—III вв. н. э. Интересно замечание В. А. Сираго о том, что специи в римском 
мире использовались не только по своему прямому назначению, но и как средство 
накопления 3 . Так, в папирусах возрастает число ссылок на касию. В целом в папи
русах птолемеевского времени и I в. н.э. индийские специи не называются вовсе, 
во I I в. таких упоминаний — несколько (P. Strassb. IV. 222 = Stud. Pal. XX. 27), но 
большая их часть происходит из папирусов и острака I I I в.: (О. Tait. 2153; P. Ant. 1. 
32. г. 30 4; I I . 64; BGU. I . 93. г. ctr. 11 5; I I I . 953.2-6 6 ; P. Lips. 102. 1.11 7; Р. Оху. 6.921 е ; 
5.1429 9;31.2570 = 54.3766 rp5.ms84-93 , ( ) ; Р. Ргіпс.Ш. 155г; 155v.2 n;PSI. 1264.12. 

1 Бретон 1989: 153-154; Breton 1989: 178-179. 
2 Carlsen Tvarno 1990: 803-813. 
3Sirago 2000: 244. 
4 μαλαβάθρου '6 γρ(άμματα) *9 σμ[ύρνης с ?] 
5τα[.9]την και τά βαλάβαθ[ρα] καλαβαθ[..] 
6 μαλαβάθρου βαλαβαθρου όλκης στατήρας '5, κόστου ούνκιαν κασίας ούνκίαν, σεει() δύο 

*2 τετρώβολον τετροβολον Λ4 ξύλα βάλσαμου ούνκίαν. 
7 [ύπ(έρ) .]..ομενων πεπερεως υπέρ πεπερεως '3 ν[ο(μίσματα) ...|. 
8 κολόβια σμάλμαφόρτιον λευκόν. 
9 Ισιδώρου, καρδάμου ο(ύ)γ(κίασ) '2 (κεράτια ?). 
, 0πιπέρεως λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml 42 

m l ? λιβάνου λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml '2 
m l ? μαλαβάθρου λί(τρασ) * 1 τάλ(αντα) m 1 *50 
m l ? στύρακος υψηλού λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml '20 
m l ? στύρακος ελαφρού λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml 10 
m l ? κόστου λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml %6 
m l ? μαστίχης μαστικησ λί(τρασ) *1 (τάλαντα) ml 40 
m l ? άμωμου λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml '6 
m I ? βδέλλης λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) т Г 7 
m i ? κασίας λί(τρασ) 4 τάλ(αντα) ml . 
m l ? κασάμου λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) ml %2 
m l ? ψιμυθίου ψιμιτιου λί(τρασ) %1 τάλ(αντον) %1 (δηνάρια) 4000 
m l ? [σίανδυκίου λί(τρασ)' 1 τάλ(αντα) m 1 '4 
m l ? ζμύρνης λί(τρασ) Ί τάλ(αντα) [ χ ? ] 

1 1 πεπέρεως πεπερ μου (δραχμαι) '2. 



17'; P. Strassb. И. 102; P. Tebt. IL 273) 2. Именно в III—IV вв. использование индийских 
специй в Египте было более распространено, чем в какое-либо иное время 3 . 

На граффито I I I в. н. э. зафиксировано присутствие в Вади Хаммамат выходца из 
Хадрамаута, точнее из Хагарайна 4; в Беренике — одном из главных торговых центров 
на Красном море — найдена надпись, в который упомянут пальмирец (хотя и не тор
говец), установивший памятник Каракалле и Юлии Домне 5 . Среди потребителей не 
только благовоний, но и и других товаров из Аравии появилась новая многочисленная 
среда — христианские общины. Так, Тертуллиан (160-после 220 гг. н.э.) в «Аполо
гетике» (42. 27) сообщал: «Тига plana nin emimus, si Arabiae queruntur, sciant Sabaei 
plures et carieres suas merces christianis sepeliendis profiigari, quam deis fumigandis» 
(«Ладана мы совершенно не покупаем, но если в Аравии недовольны, то пусть знают 
сабеяне, что при погребениях у христиан потребляется больше и более дорогих их 
товаров, чем при воскурении богам»). А ведь для того, чтобы эти товары употребить, 
их нужно купить и привезти. 

О поддержании отношений Хадрамаута с Индией свидетельствует надпись 
RES 4859 = Ja 931 из местечка аль-Укла, относящаяся к 214 г. н. э. В ней, помимо 
пальмирцев и халдеев, носивших, что интересно, греческие имена, упоминаются 
dhrdh / wmndh / hndyyhn — «Дахрдах и Мандах, два индийца», которые нанесли 
визит царю Хадрамаута 'Илл'аззу Йалиту, вероятно, в связи с его интронизацией 6 . 
Вполне возможно, что dhrdh -персонаж, упомянутый и Бардесаном при описании 
индийского посольства Дандамиса ко двору Элагабала между 218 и 222 гг. н.э. , и 
перед тем как достичь Сирии, индийский посол нанес визит царю Хадрамаута 7 . Это 
подчеркивает не только огромную значимость, придававшуюся южноаравийскими 
царями торговле с Индией, но и непрерывности контактов по морю. Эта надпись ста
вит под сомнение утвердившееся в историографии положение о вытеснении греками 

1 4 ίνδ(ικτίονοσ) πεπέρεως μοι.[..]. λί(τραι) Ί 4 6 
12. 17-21: μαλαβάθρου λι(τραι) Μ κασίας λί(τραι) '4 
νάρδου στάχ(υεσ) λί(τραι) 2 (ούγκίαι) 6 αλόης λί(τραι) '2 (ούγκίαι) '6 
σμύρνης λί(τραι) 2 (ούγκίαι) '6 κόστου λί(τραι) '2 (ούγκίαι) %9 
Ι.5]ου λί(τραι) '2 (ούγκίαι) 9 άρναβώ λί(τρα) Ί (ούγκίαι) 4 
[μ]έλανος λί(τραι) %2 (ούγκίαι) 4 4 

2 Первым, видимо, на это обратил внимание М. Г. Рашке (Raschke 1975: 244-245). Его 
вывод согласуется с мнением Клэр Прео (Preaux 1956b: 331-333). Питер Бергхаус привел 
довольно необычное суждение: вывоз предметов роскоши из Индии в III в. н.э. прекратился, 
но начался экспорт «малых товаров» (Berghaus 1991: 111). 

3 Raschke 1978: 669, 1012-1013 (п. 1489). Следует добавить: и аравийских. 
4 Лундин 19946: 303-305 (датировка, однако, дискуссионна). 
bSidebotham, Wendrich 2001: 261 (fig. 24). 
6 По спорному толкованию А. Жамма, они его сопровождали, т.е. не являлись послами, 

но состояли у него на службе (Jamme 1963:44). 
7 Robin 1981:336; Лундин 1995а: 148-151. Там же см. и публикацию надписи. Оригиналь

ная публикация имела место в 1963 г. (Jamme 1963: 44-45). Ж.-Ф. Бретон считает, что нет 
данных, которые указывали бы на наличие иностранцев среди постоянных жителей Шабвы, 
на что помимо молчания на этот счет надписей указывает и типично аравийская планировка 
самого города (Breton 1989: 184). 



и римлянами аравийских купцов с торговых маршрутов после открытия муссонного 
мореплавания. 

О происходившей интенсификации торговых отношений свидетельствует и тот 
факт, что в отличие от I — начала I I в. н.э. , традиционно считающимися периодом 
наивысшей активности в средиземноморско-южноазиатской торговле, именно в 
течение И - Ш в. н .э . Кана' превратилась из небольшого перевалочного пункта для 
иностранных кораблей в крупный процветающий город-порт 1. Если бы размах тор
говых оборотов упал, то купцам из Хадрамаута и Химйара нечего было бы «брать в 
свои руки». Об этом же говорит и то обстоятельство, что на восточном побережье 
Аравийского п-ва разведочные раскопки в оманском порту Сохар выявили наличие 
индийской «красной полированной керамики», датируемой II—IV вв. н. э . 2 Контакты, 
в том числе и торговые, очевидно, продолжали существовать. 

Прочность связей между Индией и гаванью Мосха подтверждает находка брон
зовой статуэтки индийской танцовщицы, выполненной в смешанном стиле Camara-
dharini и Salabhanjika, привезенной джайнским или буддийским купцом. Такие купцы 
составляли большинство морских торговцев в Индии из Андхрадеши или Матхуры 
во второй или третьей четверти II I в. н .э . 3 

Нельзя сомневаться, что значение торговли с Африкой, Аравией и Индией не 
снижалось. Особенно показательно в этом отношении высказывание историка Евтро-
пия (между 364 и 378 гг.) о Траяне: «Vsque ad Indiae fines et mare Rubrum accessit...; 
in mari Rubro classem instituit ut per earn Indiae fines uastaret» [«[Траян] продвинулся 
вплоть до границ Индии и Красного моря... на Красном море он построил флот, чтобы 
с его помощью грабить границы Индии» (Brev. ab Urbe Cond. 8.2)]. Чем более крепла 
империя при Юлиях-Клавдиях и Флавиях, тем большим становилось желание Рима 
полностью подчинить Индию, как и другие земли на Востоке, своим экономическим 
интересам: помимо вывоза специй и развития обширного рынка для собственных 
товаров эти земли могли быть использованы для размещения колонистов и вывоза до
полнительной дешевой рабочей силы. Экспансия Траяна в Месопотамию и постройка 
флота на Евфрате в 115 г. — звено той же цепи. При Адриане возобладало понимание, 
что силой эти задачи не решить: известно о посольствах из Индии к Антонину Пию и 
миссиях греческих торговцев эпохи Марка Аврелия в Лоянь — ко двору императора 
Хуан-ди, с которым посланцы с Запада пытались договориться о ведении регулярной 
морской торговли между Китаем и Средиземноморьем 4. На основе найденных по
святительных надписей известно, что торговая активность пальмирских купцов на 
путях в Индию через Спасиной Харакс не прекращалась с середины I I в. н. э. вплоть 
по падения Пальмиры 5 . 

К концу II в. н. э. количество монет, обнаруженных в Западном Декане, увеличива
ется, а к ІѴ-Ѵ вв. торговая активность вновь перемещается на юг 6. Интересен состав 

1 Sedov 1997: 375. 
2Mouton 1997:304. 
3 Goetz 1962-1963: 241-245. Э. К. Л. Дьюринг-Касперс высказывается за ее датировку 

первой половиной II в. н. э.: During-Caspers 1986: 31. 
4 Ковалев 1948: 581,595. 
• Seyrig 1936: 397-402; Seyrig 1941: 259-261. 

[]Сітіпо 1994е: 137. 



одного из кладов из более 200 римских монет, открытого в сентябре 1992 г. в деревне 
Сорайяппатту около Тхируккойилура в Тамилнаде. Монеты относятся: ко времени 
Нерона (54-68 гг.) — 18, Веспасиана (69-79 гг.) — 20, Тита (79-81 гг.) — 15, Ад
риана (117-138 гг.) — 42 и Антонина Пия (138-161 гг.) — 63 1. Так что до последней 
четверти I I в. н.э . , если следовать логике находок монет, торговые объемы только 
возрастали. 

Если бы в I I I в. н. э. торговля Средиземноморья с Индией переживала такой тяже
лый кризис, как об этом принято писать, то появление богачей, подобных александ
рийцу Фирму (хотя он более прославился как торговец папирусом) или проконсулу 
Африки (при Александре Севере) Марку Аврелию Гордиану, провозглашенному 
императором в 238 г., было бы просто невозможно. Нужно полагать, что территории 
основных «проводников» торговых путей на Восток — Египта и Сирии — были по
просту временно отрезаны от собственно Рима в I I I в. Причины, конечно, связаны с 
общим кризисом империи во II I в., но торговые пути, очевидно, постоянно и тщательно 
оберегались. Если количество римской монеты у торговцев-выходцев из Египта было 
не столь велико, как ранее, это не значит, что сами они ушли с торговых путей, и те 
оказались никому не нужными. 

Стабильным связям главных торговых провинций Рима с Центром мешали и пи
ратство, сделавшее практически невозможной нормальную навигацию по Средизем
номорью, а также постоянные восстания, эпидемии, бесконечная череда узурпаторов. 
Разграбление Александрии (главного пункта снабжения Рима зерном) в 215 г. за 
поддержку Геты против Каракаллы, смена ослабевших Аршакидов Сасанидами в 230 г. 
в Персии и немедленно вторгшихся в Сирию и Месопотамию, появление узурпаторов 
типа Урания Антонина в Сирии, Таврина в Египте, Сабиниана, провозглашенного 
императором в Северной Африке при Гордиане I I I , страшная эпидемия чумы, на
чавшаяся при Деции (249-251 гг.) и свирепствовавшая 15 лет, разделение империи 
на две части при Валериане и Галлиене, существование Галлии как независимого 
государства в течение 10 лет при Постуме, невиданное возвышение Пальмиры при 
Публии Септимии Оденате и Зенобии (266-273 гг.), когда под ее влиянием находился 
и Египет и торговые пути на Восток через Месопотамию, совершенно незатронутую 
кризисом, не могло не привести к потере Римом контроля за торговлей с Востоком, 
что не означает исчезновения самих торговых связей. 

Логическим итогом этого явилось подавление восстания в Египте, поднятого 
Фирмом в поддержку Зенобии, закончившееся разрушением стен Александрии и ли
шением ее части территории Аврелианом. Нельзя забывать и о продвижении, начиная 
с середины III в. н. э., аксумитян в Юго-Западную Аравию и в северном направлении 
в Египет, вытеснявшего кочевые племена блемми и беджа практически на широту 
Береники и взявших под свой контроль дорогу, соединявшую ее с Коптом 2. Террито
рия, захваченная Аксумом в Аравии, едва ли может быть определена с точностью, но 
постоянные конфликты Аксума с Химйаром не могли не сказаться на продвижении 
товаров с Востока в Средиземноморье. Автор Monumentum Adulitanum-II — царь 
Аксума — указывает, что одной из причин его похода на Химйар было желание 

1 Nagaswami 1995: 25. 
2Desanges 1984: 257. 



нормализовать функционирование сухопутных и морских торговых путей (МА-ІІ. 
62), поэтому еще до начала боевых действий между Химйаром и Аксумом юго-запад 
Аравии был отрезан от Средиземноморья, и в III—VI вв. Аксум занял господствующее 
положение на путях между Аравией и Южной Азией 1 . Сам поход неизвестного царя 
Аксума — автора надписи, скопированной Косьмой Индикопловом, — против киней-
доколпитов и аррабитов, занимавших территории между северными рубежами Сабы 
и Левке Коме говорит о том, насколько велик был масштаб владений кинейдоколпи-
тов и аррабитов и, соответственно, насколько была велика степень их контроля над 
красноморским бассейном, морской и караванной торговлей. Именно эти причины 
должны были вынудить царя Аксума, лишившегося постоянного притока торговцев из 
Средиземноморья, отправиться в весьма отдаленные регионы, лежащие к тому же на 
противоположном берегу Красного моря. Очевидно, что именно потеря контроля над 
морскими торговыми путями со стороны Рима, вызванная внутренним политическим 
кризисом, привела к тому, что в Красном море доминирующее положение приобрели 
«деструктивные» силы вроде кинейдоколпитов и аррабитов. Боевые действия Аксума 
против них, описанные в надписи МА-Н, относятся, видимо, к первой четверти III в. 
н. э . 2 Войны Сабы, Химйара и Аксума длились не менее трех четвертей I I I в. н. э. до 
того, как Химйар не аннексировал Сабу. Все эти события не могли не привести к тому, 
что центр тяжести в торговле Средиземноморья с Востоком переместился на пути, 
которые вели через Пальмиру и другие «караванные города» в Персидский залив. 

Разгром Пальмиры, установление единовластия Химйара на юго-западе Аравии, 
усмирение Аксумом кинейдоколпитов и аррабитов сделало возможным возвращение 
греко-римских торговцев на давно знакомые маршруты. Усмирение Аксумом при
брежных красноморских регионов на западе и юге Аравии и отсутствие серьезных 
столкновений вплоть до V I века 3 дало Риму возможность вернуться на торговые пути, 
ведущие в Южную Азию, хотя нельзя сказать, что спокойствие на красноморских 
берегах было восстановлено полностью (см. например, Rufin Hist. Eccl. I . 9). Угроза 
со стороны племен блемми заставила Рим и Аксум, по-видимому, при Диоклетиане 4 

пойти на заключение союза, что также не могло не отразиться положительно на раз
витии морской торговли в Красноморском бассейне. О возвращении греко-египетских 
купцов на давно знакомые им торговые маршруты говорит надпись второй половины 
IV в. н. э. некоего Косьмы-синодарха — руководителя каравана, обслуживавшего как 
сухопутные, так и морские маршруты между Хадрамаутом и Средиземноморьем, 
обнаруженная в Кане 5 . То, что руководителем такого каравана был грек из Египта, 
подвергает сомнению постановку вопроса о тотальном контроле аксумитян, персов и 
аравийцев в I V - V вв. н. э . 6 над морскими торговыми путями вдоль южноаравийского 
побережья. 

1 Shitomi 1997: 93-94. 
2 Cuvigny, Robin 1996: 710. 
3 Shitomi 1997: 96. 
4 Rubin 1989: 386. 
ь Виноградов, Седов 1989: 164-166; Sedov 1997: 375-376. 
*Берзина 1992:248. 



Можно сделать следующий вывод: источники говорят не о кризисе в торговле 
Запада с Востоком в III в., а о том, что ее основные потоки в это время вышли из 
под контроля центральной власти Рима. Это и объясняет отсутствие в прежних 
объемах римской монеты в Индии. Соответственно, формы товарообмена должны 
были претерпеть некоторое изменение: т. е. возможно, возобладал простой обмен, 
или прибывавшие купцы сначала выручали местную монету, а затем с ее помощью 
закупали аравийские и индийские товары. Значительная часть обменных операций 
совершалась, несомненно, через Персидский залив. Тем не менее, нельзя ставить 
вопрос о кризисе средиземноморско-азиатской торговли в I I I в. н . э . Речь может 
идти о временной переориентации торговых путей и временной потере контроля над 
ними со стороны римского государства. Установление относительного контроля над 
всей территорией империи при Диоклетиане, монетная реформа, «Эдикт о ценах», 
объединение Египта, Сирии, Киренаики, Месопотамии, Аравии — всех главных тор
говых партнеров Рима на пути на Восток — в один диоцез не могло в свою очередь не 
привести к восстановлению позиций центральной римской власти на торговых путях, 
что соответственно отразилось и на римском монетном материале IV—V вв. н.э. , 
обнаруживаемом вне пределов римского государства. С другой стороны, если рим-
ско-аравийско-индийская торговля в I I I в. н.э. не переживала того спада, о котором 
принято говорить, то и тезис о резком ее подъеме, возрождении в I V - V вв. н. э. также 
должен быть пересмотрен. Можно говорить, скорее, о частичном восстановлении 
контроля римского государства над торговыми путями. 

4. Иностранные торговцы в Индии 

Главный источник для рассуждений на эту тему — материалы из Арикамеду. Крат
кий обзор истории его изучения приведен в соответствующем комментарии к тексту 
ПЭМ. Обращаясь к другим данным, можно отметить: еще Э. X. Уормингтон полагал, 
что римляне не жили постоянно в Индии, не принимали участия в сборе товаров и 
не многие индийцы в свою очередь приезжали в Египет 1. В этом «повинны» также 
аравийцы и жители Сомали, стремившиеся ограничить доступ индийцев в районы 
западнее Окелис (РНп. ΝΗ. 6.104) 2. Тамилы, по его мнению, также не плавали через 
океан на запад, их морская активность не возрастала, но они снабжали товаром иност
ранных негоциантов «на месте» 3. Греческие купцы не заходили во внутренние районы 
царства Чера (столица Чарура/Ванджи) , а довольствовались торговлей с Музирисом 
и Нелькиндой 4 . Сами индийцы должны были собирать товары для торговли; ни одна 
римская монета не была найдена в местах добычи жемчуга в Колхах или «жемчужных» 
гаванях Цейлона. Индийцы хранили свои секреты, а тамилы — секрет цейлонского 
происхождения значительной части того, что они продавали римлянам 5 . 

Между тем, вполне вероятно, что индийцы активно заселяли территорию своих 
торговых партнеров: помимо торговой колонии индийцев на о-ве Сокотра, о которой 
говорит ПЭМ (30: 10.10), индийцы имели свои поселения и на аксумском побережье 

1 Warmington 1928: 10. 
2Warmington 1928: 54,65. 
3 Warmington 1928: 65-66, 75. 
4 Warmington 1928: 59. 
5 Warmington 1928: 260. 



и в Южной Аравии, и в Египте (см. выше), хотя самая ранняя из известных индийских 
находок на южноаравийском побережье датируется I I I в. н. э. В папирусных докумен
тах встречаются такие имена, как "Ινδός, Ινδική 1 . 

Римские же торговцы жили на территории Парфянской державы 2 , на юго-восточ
ном побережье Индии в Арикамеду (Подука) (Ptol. 7.1.14), вероятно, в Алаганкулам 3 

(деревня, расположенная в 20 км. от Раманатхапура около Рамешвара в Тамилнаде 
на берегах реки Вайгай) и Музирисе 4 . То, что римляне прочно обосновались в Индии, 
подчеркивал еще X. Лассен. Однако его аргументы были весьма наивными: он при
нимал греческие названия в Индии, упомянутые античными авторами, за подлинные 
местные и считал, что они и говорят о степени проникновения западных торговцев 
в Индию 5 . 

Одно из доказательств того, торговцы из Средиземноморья могли долгое время 
проживать в Индии, представляет ПЭМ, согласно которому, римские купцы приво
зят в Индию хлеб для тех, кто владеет кораблями (56: 18. 21-22). Этот фрагмент 
означает, что в середине I в. н. э. в Южной Индии существовали подлинные колонии 
греко-римских купцов и мореходов, которые не покидали страну довольно долгое 
время, обслуживая прибывавших за местными товарами коммерсантов. Найденная 
недавно в Индии статуэтка Эрота, рождающегося из яйца, произведенная в Кампании 
(возможно в Капуе или Путеолах) или в Александрии 6 во второй половине I в. н.э . 
позволила Р. М. Чимино сделать следующий вывод: «Присутствие выходцев с Запада 
в Индии не было ни спорадическим, ни кратковременным» 7. 

5. Основные источники по изучению средиземноморско-южноазиатской 
торговли 

( а ) Средиземноморские торговцы в тамильской п о э з и и . 
Помимо археологии важным источником по индо-римским связям являются 

сочинения цикла «Сангам» ( I в. до н .э . — I I в. н.э .) — поэтические сочинения 
о царях и героях. Как явствует из них, в стране тамилов яваны, под которыми в это 
время имелись в виду римляне, селились в колониях, называвшихся Yavanappadi, 
Yavanarirukkai, Yavanacceri, в царских столицах и морских портах. Они пользова
лись славой жестоких воинов с наводящим ужас оружием, обладателей прекрасных 
лошадей и колесниц, репутацией прекрасных строителей, кузнецов, ткачей, царских 
телохранителей (Millaipattu 59-62; Tayan-Kannanar. Agam. 149.7-11; Silappadikaram. 
5-10;Nakkirar. Nedunalvadei. 101-102;Manimeggalei. 19.107-108). Описывался их 
грубоватый язык и сварливый нрав. Часто они работали бок о бок с местными умель-

1 Raschke 1978: 660, 966-967 (пп. 1258-1259, 1265). Сам же Рашке признает, что редко 
можно с уверенностью утверждать, что под этим именем имеется в виду действительно житель 
Индии. Он приводит примеры, когда «этническое» имя не соответствовало происхождению 
его носителя (Raschke 1975: 242-243). 

2 Sidebotham 1986b: 157. 
3 Nagaswami 1991: 247-253; Nagaswami 1995: 70. 
*Begley 1983: 461-481; Begley 1993: 93-109. 
5 Lassen 1857: 57. 
6 Dhavalikar 1992: 326. 
7 Cimino 1993: 179. 



цами; это подтверждают многочисленные находки индийских подражаний изделиям 
греко-римских мастеров. 

Данные тамильской литературы надежно подкрепляются археологическими 
свидетельствами: так, например, раскопки в Кодуманале выявили высокий уровень 
металлургических навыков римлян, проживавших в этом городе и выплавлявших 
орудия труда из стали и железа, рядом с которым — в 20 км. в Сеннималай — нахо
дятся залежи высококачественной железной руды. Продукция этих «сталеваров» из 
Музириса переправлялась в Рим 1 . Строители яваны работали на возведении роскош
ного города Каверипаттинам (Камара в ПЭМ: Manimekalai 19. 107-108), где можно 
предполагать наличие римского поселения (yavanarirukkai: Silappadikaram 5-10). 
Понятие «плотник» или «каменщик» даже передавалось как «yavanatachar». Судя по 
данным «Сангама», сочинениям античных авторов и археологическим находкам, среди 
предметов вывоза из Лимирики в Рим имелись специи (перец и кардамон), благовония, 
хлопок, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, шелк (Silappadikaram XIV. 
104-112; Ahananuru 149. 7-11). 

(b) Археология. 
Индия сравнительно хорошо изучена в археологическом отношении. Во всяком 

случае, несмотря на обилие «темных пятен», работы по изучению отношений Индии 
с западными регионами в археологическом отношении ведутся уже более 200 лет и 
дали значительные результаты. Больше всего находок приходится на территорию 
современного штата Тамилнад на юге и юго-востоке Индии, правда, Дамирика ан
тичных авторов охватывала и территорию соседнего штата Керала (страна Черов) с 
запада. Но крупнейшее из ныне известных городищ, часто именуемое «индо-римской 
торговой стоянкой» — Арикамеду, находится на Коромандельском побережье на 
востоке Индии. Судя поданным ПЭМ, порт Подука, соответствующий Арикамеду, 
был лишь одним из рядовых торговых центров на восточном побережье Индии (60: 
20.6), возможно, будущие раскопки выявят не менее значительные и впечатляющие 
поселения. 

6. Предметы материальной культуры 
К настоящему времени материальные свидетельства о торговых связях Индии и 

античного мира происходят из 54 городищ, расположенных в 11 штатах и областях: 
Гуджарат — 15, Андхра-Прадеш — 11, Махараштра — 10, Тамилнад — 8, Карната
ка — 2, Мадхъя-Прадеш — 2, Западный Бенгал — 2, Орисса — 1, Пондишери — 1, 
Раджастхан — 1, Уттар-Прадеш — I 2 . Только в конце I — начале I I в. н. э. торговый 
путь вокруг Индостана и соответственно включение в систему торговых отношений 
портов на побережье Андхры-Прадеш стал свершившимся фактом 3 . Распределение 
находок римских монет в Индии показывает, что север и Западный Декан (за исклю
чением Таксилы, где была найдена монета Тиберия) были практически tabula rasa4. 
Различные области Индии характеризуются разной степенью археологической изу
ченности. Если юг изучен относительно хорошо, то еще 10 лет назад для Западной 

xSuresh 1992: 13. 
2 Gupta 1993а: 75-91. Относительно Западного Декана см. также Margabandhu 1965: 

319-322. 
3 Ray 1993b: 455-477; Ray 1995a: 85. 
4 MacDowall 1996: Fig. 7-9. 



Индии (Гуджарат-Саураштра, Махараштра, часть Андхра-Прадеш) было вполне 
уместно следующее высказывание: «Свидетельства из Западной Индии являются или 
результатами случайных находок, например, монет, или мелкомасштабных раскопок 
в Невасе и Колхапуре... К сожалению, эти городища не дали большого количества 
материала» 1 . 

I . Монеты. 
Первым упоминанием о находке римских монет в Индии является письмо Алек

сандра Дэвидсона, опубликованное в Калькутте во втором выпуске «Азиатских 
исследований» в 1788 г.2 Клаус Карттунен указал, что это письмо вышло в первом 
номере 3; но эта ссылка неверна. 

Трудности работы с нумизматическими источниками в целом и с римскими моне
тами, найденными в Индии, определяются следующими взаимосвязанными обстоя
тельствами: 1) относительность выводов: количество находок возрастает, меняется 
интерпретация монет, обнаруженных ранее, их географическое распределение, хотя 
с течением времени сенсационных изменений все меньше; 2) случайность находок: 
часто начальное местоположение монет — единичных или кладов — не может быть 
определено в точности 4; 3) нежелание декларировать властям факт находки, так как 
это влечет за собой изъятие находок; значительная часть монет оседает в частных 
коллекциях; 4) зависимость исследователей монет от «доброй воли» чиновников «на 
местах»: часто невозможно или трудно получить доступ к фондам тех или иных хра
нилищ 5; 5) неаккуратность в публикациях находок, сделанных до середины XIX в. 6 

Трудно определить точное количество римских монет, обнаруженных в Индии; 
к 1995 г. было обнаружено приблизительно 60007 денариев (из них — только один 
относится ко времени после 64 г. — времени монетной реформы Нерона) и 1000 ау-
реусов (ауреус — золотой денарий, равный 100 сестерциям). Римские монеты, 
найденные в Индии, относятся ко времени II—I вв. до н .э . до V в. н .э . Республи
канские монеты (так для простоты будут определяться монеты, выпущенные до 
Августа) отчеканены из серебра и известны из пяти кладов: из Каллакинара, Иййала 
и Лаккадивских о-вов 8 — на юге, Пакли и Маникъяла — на севере 9 . Древнейшая 

1 Deo 1991: 39. 
2 Davidson 1790:331-332. Дж. С. Ставроний сообщал, что еще в 1574 г. находки римских 

монет были отмечены в Сурате [Stavronius 1798 (Vol. Ill): 11 ]. К сожалению, документальных 
свидетельств о находках такого рода до 1790 не сохранилось. С. П. Кандасвами сообщает, что 
первая римская монета была найдена 1787 г. (Kandaswami 1984:41). Но ссылок на источник 
своей информации он не дает. 

3 Karttunen 1995: 82-83 (п. 3). 
4 Turner 1989: 13. Из последних матриалов см. публикацию трех денариев Тиберия 

(Berghaus 1992а: 95-97). 
5 См. жалобы Паулы Тернер (Turner 1989: 1). 
6 Turner 1989: 2-3. 
7 Turner 1989: 23. 
8 На Лаккадивские о-ва монеты могли попасть в результате кораблекрушения, что говорило бы 

о существовании средиземноморско-южноазиатской морской торговли и до периода Августа. 
9 Turner 1989: 17. Μ. Г. Рашке полагает, что эти монеты попали в Индию не в результате 

торговых операций (Raschke 1978: 630-631). Неясно, однако, как еще эти монеты могли ока
заться в Индии [Turner 1989: 17 (п. 1)]. 



римская монета, открытая в Индии, относится к 187-175 гг. до н .э . 1 Значительная 
часть находок была сделана в западной части Тамилнада (Коимбатур, Перияр, Са-
лем) — там, где находились берилловые шахты и располагалось Палгатское ущелье, 
выводившее в восточные регионы страны в ту пору, когда навигация вокруг п-ва не 
была достаточно развита. Можно предположить, что большая часть обнаруженных 
на Коромандельском побережье находок монет I в. н. э. попала туда через это ущелье. 
Это обстоятельство говорит также и о развитии сухопутной торговли. Практически 
все монеты из района Коимбатура, относятся к эпохе Юлиев-Клавдиев 2 . 

Среди особенностей монет эпохи Юлиев-Клавдиев, найденных в Индии, можно 
отметить следующие: 80 % серебряные, 20 % — золотые. Среди монет преобладают 
выпуски Августа и Тиберия. Единичные находки редки. Начиная со времени Калигулы, 
постепенно возрастает количество монет из золота. Среди ауреусов монеты Августа 
немногочисленны, преобладают монеты Тиберия и Клавдия. Видимо, изначально 
использовалось только серебро, затем вытесненное золотом. После Тиберия доверие 
к серебряной монете у индийцев падает: причины упадка популярности серебра в 
период между Тиберием и Нероном пока неясны 3 . Находки серебряных монет, отче
каненных после реформы Нерона 64 г., снизившей содержание серебра в денарии на 
11 %, а золота в ауреусе на 4%, — очень редки; во всяком случае, неизвестен ни один 
клад серебряных монет, отчеканенных после Юлиев-Клавдиев 4, а клады серебряных 
и золотых монет этой поры отличаются по составу (золотые монеты более поздние, 
среди них встречается большее разнообразие типов, ауреусы, как правило, находятся 
в лучшем состоянии 5). Находок времени Юлиев-Клавдиев со Шри Ланки неизвестно. 
Монеты II в. характеризуются более широким географическим разбросом и меньшим 
количеством находок, а в период между Нероном и Траяном наблюдается упадок 
поступления золотой монеты 6. СIII в. прослеживается значительное количество мед
ной монеты, среди монет, выпущенных после Константина I , более 90 % — медные. 
Количество их значительно: из одного только Карура (KaruvOr — древней столице 
царства Чера, расположенной в современном районе Тричи в центре южной части 
Тамилнада) — места находок большинства римских монет в Индии — их известно 
более 5 тысяч 7 (большая часть монет, обнаруженных в Каруре, относятся к эпохе 
Тиберия 8 ) . 

1 Radhakrishnan 1999: 13. Plate I . № 1. П. Дж. Тернер в свою очередь указывает, что из
вестны только три точно определяемые находки римских монет республиканского времени: 
две — на севере Индии в Пакли и Маникаяла, сделанные в 1830 г., и одна в Каллакинаре — на 
юге. Самая ранняя монеты из клада в Пакли относится к 63 г. до н.э. (Turner 1989: 6). 

2 Turner 1989: 5. 
* Turner 1989: 43. 
4 Turner 1989: 6-11, 19-20. 
5 Соответственно уместна постановка вопроса о ведении торговли с Индией в период Юли

ев-Клавдиев в основном золотом, так как индийцы отказывались принимать «разбавленные» 
медью серебряные монеты, тогда как денарии эпохи Августа и Тиберия были очень чистыми 
(Turner 1989: 24, 26). 

67Wm?rl989: 17-28, 43. 
7 Nagaswami 1995: 26. 
8 Nagaswami 1995: 63. 



Свыше 99,9% монет обнаружены в Индии на территории южных штатов Майсора, 
Кералы, Мадраса и юга Андхра-Прадеш, а все денарии падают на время правления 
императоров от Августа до Нерона. На северо-востоке Индии найдено так мало рим
ских монет именно потому, что там их и было немного 1. Республиканские денарии 
редки. Большая часть денариев датируется временем Августа и Тиберия, они довольно 
быстро вышли из обращения, но неясно пока, на какой стадии, вероятно, ко времени 
Нерона. Монеты Нерона относятся к начальным годам его правления и не переходят 
рубеж 63 /64 гг. н. э . 2 

Уменьшение содержания драгоценных металлов происходило следующим обра
зом: при Адриане в серебряную монету было добавлено 30 % меди, Септимий Север 
поднял содержание меди до 50 %, при Галлиене денарий стал практически «медным», 
содержание серебра варьировалось от 5 до 20 %. Содержание золота в ауреусе при 
Нероне было уменьшено на 4,5%, при Каракалле оно опустилось еще на 20 %. 

В основном монеты обнаруживаются в виде кладов 3. Трудно сказать, почему ин
дийцы предпочитали так хранить римские монеты (до времени Константина I , более 
поздние находки носят штучный характер). Возможно, это делали из страха перед 
нашествием врагов или из-за уже свершившейся агрессии, или какого-либо стихий
ного бедствия 4; тем не менее, кроме того, что клады были своего рода «копилками», 
ничего определенного сказать нельзя. Нельзя даже с уверенностью утверждать, кому 
принадлежала та или иная «копилка» — римлянам или индийцам. Во всяком случае, 
римская монета не использовалась как средство ежедневного хождения в Индии. 

Как считал Стуре Болин, исключительная степень сохранности римских монет, 
найденных в Индии, говорит об их отправке туда сразу после чеканки 5 , а Майкл Кро-
уфорд, развивая его мысль, предположил, что только члены императорской семьи или 
лица очень высокого ранга, имевшие доступ на монетный двор, могли организовать 
вывоз монеты в Индию 6. По мнению П. Дж. Тернер, более поздние монеты находились 
в циркуляции недолго перед тем, как они стали кладами 7. Последние нумизматические 
исследования показали, что этот тезис нуждается в корректировке: среди ауреусов 
встречаются монеты в весьма плачевном состоянии, говорящем о долгой циркуляции 
внутри Империи 8 . 

То, что в Индии до сих пор был обнаружен всего один клад, где золотые и се
ребряные монеты находились вместе, говорит о различии в роли, которую золото и 
серебро играли в торговле с Востоком. В местах, где клады денариев встречаются чаще 
всего, например, на территории штата Керала и в районе Коимбатур (Тамилнад), там 

1 Raschke 1978: 632. 
2 Raschke 1978: 665-667, 993 (η. 1393,1397), 1000 (η. 1440). 
3 Состав 35 кладов, обнаруженных на территории современных Индии и Пакистана, в виде 

таблицы по чеканам и локализации, см.: Шеркова 1991: 105-108. 
4 Raman 1992: 28. 
5 Bolin 1958: 72-77. 
6 Crawford 1980: 207-208. 
7 Turner 1989: 15. 
8 Berghaus 1991:108-121; Berghaus 1992b: 226-247; Berghaus 1993:547-549; Gupta 1991: 

122-137; MacDowalt 1990a; MacDowall 1990b: 71; MacDowall 1991: 145-163. 



практически нет находок римских амфор, и наоборот, например, в Гуджарате. Един
ственный случай, когда эти находки обнаружены вместе представляет собой столица 
царства Чера Карур. Очевидно, в разных районах Индии потребителями товаров, 
привозимых римскими торговцами, были совершенно непохожие слои населения. 

I I . Римские монеты как товар, но не средство платежа. 
Римским торговцам было выгодно ведение торговых операций с Индией, где 

римская монета ценилась на вес, а не как «штучное» средство платежа. Сам об
мен римской монеты на местную валюту, о чем говорит ПЭМ (49: 16. 24), имел бы 
смысл только в том случае, если римские денарии, воспринимаемые как слитки, 
использовались бы тем же Нахапаной (Манбаном) для собственной чеканки, а по
лучаемая царем прибыль делилась бы с поставщиками, т . е . римляне должны были 
выступать, как поставщики драгоценных металлов ко двору Нахапаны 1 . Можно 
утверждать, что монеты были единственным «ценным» товаром, который римляне 
могли предложить на индийский рынок 2, частью более широкой системы торговли 
Рима с Индией металлами, указывающими на период, когда экспорт металла в виде 
монет был более выгоден, чем в слитках, а именно: ауреусы и денарии, отчеканен
ные до реформы Нерона, — в 70-117 гг., республиканские денарии — при Траяне и 
Адриане в 98-138 гг. 3, ауреусы, отчеканенные после реформы Нерона — от середи
ны до конца I I в. н.э. , позднеримские монеты — до V в. н.э . Использование свинца 
Раджувулой и последующими сатаваханскими царями, введение золотой чеканки 
кушанами и серебряной Западными кшатрапами напрямую связаны с подъемом 
торговли металлами Рима с Индией. Можно полагать, что импорт металлов из Рима 
в Индию был столь интенсивным и масштабным, что приобретение металлов для 
местной индийской чеканки, таким образом, было более дешевым, чем развитие 
местных полезных ископаемых 4. Этим можно разрешить затруднение, высказанное 
Л. Кассоном при попытке объяснить необходимость импорта металлов в Индию при 
наличии собственных ресурсов 5 . 

1 MacDowall, Wilson 1970: 234-236. 
2 Raschke 1978: 666-667; Turner, Cribb 1996: 312. Вряд ли оправдано включение в сис

тему торговли монетами птолемеевского Египта на том основании, что в Индии находки 
птолемеевских монет очень редаи, и следовательно, торговля осуществлялась при помощи 
бартера или монеты переплавлялись на местную валюту (Sidebotham 1986b: 11). Скорее всего 
в данном случае, исходя из отсутствия сведений о прямых контактах из других источников, 
можно сделать вывод о действительном отсутствии прямых контактов между птолемеевским 
Египтом и Индией [Это отмечает и сам Сайдботам (Sidebotham 1986b: 11)], что и обусловило 
незначительное количество находок монет в Индии. Далее и С. Сайдботам предполагает, что 
жители юга Индии, в отличие от населения Южной Аравии, предпочитали платежи монетами, 
а не слитками (Sidebotham 1986b: 19). 

3 С мнением о вывозе республиканских монет только после реформы Траяна в 107 г. не 
согласен С. Суреш. Он полагает, что уже в период Юлиев-Клавдиев эти монеты активно 
вывозились в Индию, так как индийские торговцы были очень заинтересованы в них из-за 
высокого содержания в них серебра (Suresh 1992: 12). Он также утверждает: так как индо-
римская торговля достигла своего апогея до времени правления Нерона, то и донероновские 
ауреи вывозились в Индию до 64 г. н. э. 

4 MacDowall 1996: 79-95. 
bCasson 1989а: 27-29. 



I I I . Новейшая датировка ввоза римских монет в И н д и ю . 
Согласно одной из современных точек зрения, ввоз республиканских монет 

в Индию может быть датирован не ранее I I в. н. э. Монеты, вывозившиеся из Рима в 
Индию, не были произвольным выбором; они были специально отобраны для торговли 
с Индией 1 . Золотые и серебряные клады монет эпохи ранней империи из Индии на 
первый взгляд значительно отличаются: имеется относительно большое количество 
монет Калигулы, Клавдия и Нерона, так как серебряной чеканки в Риме при этих им
ператорах было очень немного. Но в главном «имеются сходства между серебряными 
и ранними золотыми кладами: они — выборочны ... и включают выбор, сделанный 
одинаковым способом и покрывающий один и тот же период... часто включают изно
шенные монеты, и оба происходят из той же самой области, особенно Тамилнада» 2. 
В течение I I в. произошли определенные изменения: область находок распространя
ется на Андхра-Прадеш, Тамил над и Кералу. Больше нет данных для утверждения об 
отборе определенных типов монет, и в целом они в лучшем состоянии 3 . В следующий 
период — после 200 г. н. э. — импорт римских монет прекращается и не начинается 
до IV в. н. э. Затем ввозят бронзовые монеты на Шри Ланку в течение I V - V вв. н. э. 

До настоящего времени датировка кладов временем чеканки монет может быть 
правильна, если обращаться к золотым монетам I I и ІѴ-Ѵ вв. н .э . Относительно 
римских денариев не существует доказательств, что они доставлялись в Индию уже 
при Августе, так как они оставались в обращении вплоть до I I в. н. э. Соответственно, 
находки денариев период римской Республики не могут являться доказательством 
существования торговых отношений между Средиземноморьем и Индией уже в пе
риод Республики. Вряд ли между временем их ввоза в Индию и переходом в составл 
того или иного клада проходил большой период времени. Эти монеты специально 
отбирались из всего объема монет, ходивших на территории Римской империи. Ин
дийских торговцев не заботоил вес каждой монеты, они обращали внимание только 
на чистоту металла. Противоположный подход, применявшийся при определении 
ценности монет в Риме, способствовал тому, что из Рима вывозились монеты изно
шенные, но с высоким содержанеием серебра. Этот вывод подтверждает и данные 
письменных источников (Paus. 3. 12.3-4) 4 . Этим можно объяснить то, что в составе 
кладов шире других представлены серебряные монеты Юлиев-Клавдиев, за которыми 

'Burnetii 998: 181. 
2 Burnett 1998: 182. 
3 Д. У. МакДауэлл указывал, что римские серебряные денарии, выпущенные в период Юли

ев-Клавдиев, вывозились в Индию в период Флавиев ок. 70-100 гг. н.э., а республиканские 
денарии II—I вв. до н. э., вывозились в эпоху Траяна и Адриана в 100-140 гг. н. э. (MacDowall 
1991: 145-164). 

4 Этот тезис наиболее последовательно отстаивается во всех цитированных работах 
Д. У. МакДауэлла. См. также MacDowall 1990b: 63, 65-71. Как считает А. Черниа, находка 
в Будинатамском кладе (район Коимбатур, штат Тамилнад) денария, выпущенного при Авгус
те и перечеканенного при Веспасиане, говорит о том, что он попал в Индию в начале эпохи 
Флавиев. А находка клада республиканских денариев и денариев выпуска 2 г. н.э. должна 
свидетельствовать о значительном количестве римской монеты, которые начали поступать в 
Индию в последнее десятилетие правления Августа (Tchernia 1995а: 1004). 
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следуют республиканские монеты, затем монеты иных императоров, уменьшаясь 
пропорционально понижению чистоты металла. 

Вероятно, большая часть римских денариев (республиканских, Юлиев-Клавдиев 
и Флавиев) была привезена в Индию в первой половине I I в. н. э., во всяком случае, 
после реформ Нерона в 63 г., но ранее чем в 96 г., когда большинство денариев Августа 
и Тиберия было изъято из обращения в Римской империи 1 . Можно было бы скорее 
предположить, что рассматриваемые монеты привезли в Индию после их изъятия из 
обращения, когда они больше не были необходимы в Риме, поскольку принимались 
в Индии в качестве слитка золота или серебра. Это предположение выглядит более 
логичным 2 . Однако это не должно означать, что ни одна римская монета не могла 
достичь Тамилнада ранее эпохи Тиберия (14-37 гг.) или начала христианской эры, 
как полагает Р. Нагасвами 3 . 

Относительно механизма появления монет в Индии, А. Барнетт утверждает, что 
монеты прибывали скорее благодаря случайным поставкам, чем постоянному обеспе
чению. Это, кстати, отчасти противоречит данным ПЭМ, по которым монеты состав
ляли значительную по важности и по объему часть римского экспорта в Индию [(49: 
16.23-24 — в Баригазу; 56:18.18 — вНелькинду и Музирис; 60:20. 11 — вКамару, 
Подуку и Сопатму — порты на восточном побережье Индии)]. Процесс оттока монет 
был усилен в соответствии с постоянными денежно-кредитными преобразованиями 
Рима ІѴ-Ѵ вв. Другой принцип, обозначенный Барнеттом, — недавно обнаруженные 
бронзовые монеты, использовались как средства оплаты, а более ранние золотые и 
серебряные — не для каждодневной торговли, но как запас богатства, ритуальные 
депозиты и драгоценности. По его мнению, нумизматические данные не могут исполь
зоваться как показатель интенсивности торговли 4, а разница в количестве находок 

1 См. критику теории о вывозе монет в Индию после 98-99 гг. н. э.: Turner 1989: 26-28. 
2 Тезис о попадании римских монет в Индию значительно позже даты из выпуска был на

иболее полно представлен в неопубликованном докладе Д. У. МакДауэлла MacDowall 1990а. 
Основной тезис состоит в том, что датировка любого клада не может быть установлена по дате 
выпуска наиболее поздней монеты. Клады должны относиться к более поздней эпохе. 

3 Nagaswami 1995: 23, 77. 
4 Как, например: Mookerji 1912: 83-84, 88; Cimino 1994с: 28 (пик торговой активности 

определяется количеством найденных монет императоров династии Юлиев-Клавдиев); 
Nagaswami 1995: 26,33, 69. Этот тезис, и тот, что археология вообще — плохой помощник в 
изучении истории торговли Рима с Индией, высказывался также С. Е. Сайдботамом и X. П. Рей 
[Sidebotham 1986b: 28, 30 (хотя сам исследователь использует нумизматические данные 
для датировки первых прямых контактов Индии со Средиземноморьем (Sidebotham 1986b: 
29)]. Он же утверждает, что после Каракаллы торговля с вовлечением римских монет угасла 
(Sidebotham 1986b: 31) и, совершенно противореча себе, делает следующие заявления: «Объем 
товаров, задействованных в торговле между Цейлоном и римским миром с I по III в. — неиз
мерим, но, судя по большему числу монетных находок... в IV в. он вырос» (Sidebotham 1986b: 
38); «...торговля между Римом и Индией, судя по нумизматическим данным из Индии, резко 
возросла в период Августа» (Sidebotham 1986b: 141); «Тот факт, что ни одна римская монета не 
была найдена в... районах, где римляне проявляли торговую активность во II в. н. э., что очень 
небольшое количество монет римских императоров после Каракаллы найдено в Индии в целом, 
говорит, что римская торговля монетами с Индией ... оборвалась после второго или третьего 
десятилетия III в. н.э.» (Sidebotham 1986b: 127); Ray 1995а: 90-91; Ray 1993b: 455-477). 



в тех или иных регионах Индии не должна говорить о том, что, например, Западная 
Индия имела менее тесные отношения с Римом, чем Южная 1 . Тезис о неразвитости 
никаких-либо прямых контактов между Шри Ланкой и Римом принят повсеместно. 
Несмотря на это, отсутствие римских монет на Шри Ланке может свидетельствовать 
только о том, что золото того времени не использовали в торговых целях. При этом 
мы не можем утверждать, что при Августе и Тиберии торговля была столь интен
сивна 2 . 

Хотя из Южной Аравии известна всего одна римская монета (ауреус Адриана 3), 
этот подход нашел свое приложение и к этому региону: данные ПЭМ дают основание 
утверждать, что римские монеты ввозились в Аравию по пути в Индию только после 
того, как монетная масса, циркулировавшая в империи, разделилась на дорефор
менную, неденоминированную и новую послереформенную, что и повлекло за собой 
вывоз старых более «ценных» на вес монет 4. 

Естественным следствием и слабым местом такого рода теории является вывод о 
том, что сама торговля Средиземноморья с Южной Аравией и Азией началась только 
в эпоху Флавиев. Тогда остается неясным, каким образом велась торговля при Пто
лемеях, чем был обусловлена резкость ее всплеска, начиная с первых лет правления 
Августа: уже для того времени есть свидетельства письменным источников о нали
чии торговой активности (например, Strabo. I I . 5. 12). Постепенно увеличивается и 
количество находок монет республиканского времени: не так давно стало известно о 
находке на территории Махараштры ауреуса Юлия Цезаря, отчеканенного в Галии в 
49 г. до н. э., а также денария из Мадхъя-Прадеш, хранящегося в частной коллекции, 
отчеканенного ок. 125 г. до н. э . 5 Конечно, вывод о существовании развитых торговых 
отношений Индии с Римом в эту пору был бы чрезмерно смелым, но появляющиеся 
находки позволяют со все большей уверенностью говорить о самом факте таких 
контактов в республиканское время. 

IV. Керамика. 
Римская керамика, обнаруживаемая в Индии, относится к двум главным типам: 

terra sigillata и амфоры, с одной стороны, и опоясывающей (RW) — местным подра
жаниям, с другой. Термин «Rouletted Ware» — опоясывающая керамика — относится 
к предметам керамики, имеющим декор, нанесенный вращением зубчатого колеса по 
влажной поверхности и состоящий из крошечных треугольников, прямоугольников, 
овалов и точек. Этот тип керамики имеет исключительно гладкую поверхность, тонкие 
хрупкие стенки, сосуды хорошо обожжены. Венчики могли быть загнуты как внутрь, 
так и вовне. RW была очень широко распространена по всему Коромандельскому 
побережью до Каньякумари, а также на Шри Ланке в I—IV вв. н. э., а появилась она 
в Арикамеду в конце I I I в. до н. э. RW практически отсутствует на Малабарском 
побережье. 

Одно из предложенных объяснений сводится к тому, что пик прямых контактов 
этого региона с Римом пришелся на время до I в. н. э., когда большая часть предметов 

lDeo 1991:39, 43. 
2 Burnett 1998: 179-189. 
3 Седов 1998: 180. 
4 Potts 1994а: 219-221. 
5КиШаті\Ш: 37. 



материальной культуры Рима и достигла Индии, а монеты, выпущенные до Августа, 
также были обнаружены именно на юго-западе, но — не на юго-востоке Индии 1. Это 
объяснение совершенно неудовлетворительно, так как далее 2 сам его автор С. Суреш 
говорит, что слои, в которых встречается RW, относятся, как к I , так и ко I I в. н.э. , 
да и датировка «пика» торговой активности очень сильно занижена, да и сама ссыл
ка на метса находок монет, отчеканенных до Августа, опровергает это объяснение. 
На целом ряде городищ— таких, как Ванагири, Канчи, Карур, Кодуманал, Колкай, 
Маниграмам и др., встречается RW местного, индийского производства, изготавли
вавшаяся в «промышленных масштабах» как для внутреннего, так и для внешнетор
гового употребления в прибрежных юго-восточных регионах Индии. 

Городищ, где встречается RW, меньше, чем тех, где обнаруживают находки мо
нет. Это, по мнению С. Суреша, говорит о том, что приток керамики в Индию был 
лишь побочным следствием торговой деятельности, в которой монеты играли более 
важную роль. Более широкое распространение RW по Индии, как береговой, так и 
континентальной (интересно, что все городища, где встречается RW, расположены 
на берегах рек), чем монет, миграция техники изготовления RWno стране в ранний 
период, отсутствие находок RW в Северо-Западной Индии и Пакистане, — все эти 
факты говорят о том, что она могла попасть в Индию только по морю, но не через 
Центральную Азию 3 . 

Terra sigillata — красноглиняная лощеная керамика италийского производства. 
Важность ее для изучения экономической истории в целом и индо-средиземноморских 
отношений в частности заключается в том, что Terra sigillata представляла собой 
типичный пример массового городского производства, противопоставленный массо
вым выпускам сельской керамики 4 . Она встречается в Индии на шести городищах: 
Алаганкулам, Арасанкуппам, Арикамеду, Карур (все в Тамилнаде) и Раджамундри 
(Андхра-Прадеш). Terra sigillata отличается исключительной очисткой глины, 
тонкими стенками, наличием на донце внутри сосуда штампованного орнамента из 
крошечных наклонных линий без желобков. Из всех типов средиземноморской ке
рамики Terra sigillata встречается в Индии в наименьшем числе городищ и в очень 
ограниченных количествах. Terra sigillata — тип средиземноморской керамики, 
позднее других достигший Южной Индии и ранее других прекративший поступать 
туда. Арретинская керамика не была предметом торговли, но привозилась торговцами 
с Запада для собственных нужд. В Италии Terra sigillata italica (этот тип следует 
отличать от Eastern sigillata — ее восточных подражаний) появилась в 35-30 гг. 
до н. э . 5 , а в Индию попала между 10 и 30 гг. н. э. в Арикамеду, а оттуда распростра
нилась в Арасанкуппам, Карур и Кодуманал 6. 

V. Амфоры. 
В отличие от RW находки амфор в основном (исключение составляет Арикамеду) 

относятся к более северным регионам: Махараштре и Гуджарату. С. Суреш объяс-

lSuresh 1992:37. 
2 Suresh 1992: 39. 
3 Suresh 1992: 37-39. Последние данные о RW см.: Begley 1988: 427-440. 
*Fulle 1997: ИЗ. 
5Gysens 1994: 148-150. 
6 Begley 1983:461-481; Comfort 1991:149; Suresh 1992:44; Colazingari 1994a: 151-152. 



няет это тем, что жители Северо-Западной Индии предпочитали бартер расчету 
наличными деньгами 1 . Против этого прямолинейного объяснения можно возразить 
тем, что римляне активно ввозили в этот регион и собственно монеты, о чем говорит 
и ПЭМ (49: 16. 24). Согласно другому мнению, начало возросшему спросу на вино 
положило распространение буддизма махаяны в I в. н.э . , якобы снявшего жесткие 
ограничения на употребление вина 2 . Отчасти это мнение может быть подтверждено 
тем, что места находок амфор были крупными буддийскими и в целом религиозными 
и политическими центрами, где имелась местная элита, на которую и был ориенти
рован ввоз вина. Датируются находки амфор от рубежа II—I вв. до н .э . до рубежа 
II—III вв. н. э. Основным рынком сбыта итальянского вина в I в. до н. э. была Алексан
дрия, уже оттуда часть его перепродавалась в Индию 3 . 

7. Прочие предметы торговли 

Главная проблема при исследовании мелких предметов обихода, найденных в 
«римских» слоях в Индии, состоит в необходимости различить собственно римские 
изделия и их местных подражаний. Находки такого рода включают в себя: предметы 
из металла (в том числе, бронзовые фигурки), стеклянную посуду, светильники, 
терракотовые фигурки, многочисленные украшения; лучше всего представлены бусы 
из Арикамеду, а также кольца и украшения из золота. 

Судя по данным тамильской поэзии, тамилы активно использовали опыт римлян 
в производстве ламп и ваз 4 . Лампы вообще впервые были ввезены в Индию именно 
«яванами» (Perumbanatruppadai: 316-318). Другой важной статьей в товарообмене 
между Римом и Индией были рабы: индийские поступали в Рим, если не напрямую, 
то через аравийских работорговцев. Но работорговля шла в основном с Запада на 
Восток, но не наоборот 5 . 

Несмотря на расхожее мнение о том, что Великий шелковый путь был активно 
задействован в поставках шелка в Римскую империю, более взвешенными выглядят 
выводы М. Г. Рашке: ни дальновидное планирование со стороны государства, ни агрес
сивный «торговый капитализм» не привели к развитию торговли шелком между Кита
ем и Римом. Основным ее катализатором явилось развитие степного кочевничества, 
и как результат — рост объема китайских товаров у образовавшейся кочевой знати 
в Сибири, а через них — проникновение китайских товаров в Восточный Туркестан, 
а затем и на Запад. Социальные и политические факторы на землях кочевников стали 
определяющими 6 . Главные способы товарообмена на Дальнем Востоке — грабеж во 
время войн, межплеменные браки, межплеменной обмен и обмен дарами — не могли 
способствовать развитию товарных отношений 7. 

Помимо упоминаний об Индии в поэзии золотого века, о прочных связях Рима 
с ней говорит и одна из самых примечательных находок предметов индийского 

lSuresh 1992:46, 57. 
2Aie/ital983: 139-148. 
3 Colazingari 1994b: 158. 
4 Warmington 1928: 270. 
5 Warmington 1928: 146-147, 261. 
*Raschke 1978: 605-606, 621-622. 
7 Raschke 1978: 609. О торговле Рима с Дальним Востоком см.: Casson 1988: 149-153. 



искусства, сделанная в 1938 г. Амедео Майури, в то время — Директором службы 
древностей Кампании и Национального музея Помпеи и Геркуланума. Это статуэтка 
из слоновой кости, найденная при раскопках в Помпеях в «Доме четырех стилей» 
(юго-западный угол сада), названном так из-за разнообразных стилей настенной 
живописи и расположенном в одном из наиболее густо населенных кварталов. Она 
представляет собой женщину, поправляющую волосы, с богатыми украшениями на 
голове, две служанки помогают ей совершить туалет. Дом, где была обнаружена 
статуэтка, — типичный пример жилища купца 1. Вероятно, по своим стилистическим 
особенностям эта статуэтка относится к искусству сатаваханов и была произведена 
на территории Махараштры, а в Италию попала в правление Нерона через Южную 
Аравию и Набатею 2 . 

8. Предметы роскоши 

Одно из наиболее распространенных заблуждений касательно предметов рим
ского импорта состоит в том, что многие из них считаются «предметами роскоши», 
в их число попал даже перец, ввоз которого якобы являлся приоритетом в торговле с 
Индией 3 . Следуя такой теории, эти товары были доступны лишь верхушке общества 
и ввозились в небольших количествах: трудно вообразить себе предмет роскоши, 
массово представленный на рынке. Один из крупнейших специалистов по истории 
торговли Средиземноморья в целом и с Востоком в частности А. Черниа считает, что 
взгляд на Индию, как на активно используемый греками и римлянами рынок, требует 
пересмотра. Как он полагает, рынок этот был очень узким, даже в эпоху расцвета 
торговли нацеленным только на удовлетворение нужд элиты 4 . Пожалуй, лишь в ра
боте С. Е. Сайдботама была высказана мысль, что ладан, мирра, благовонные травы и 
специи служили кулинарным, медицинским, религиозным целям и не могут считаться 
предметами роскоши и что римские аристократы считали их предметами ежедневного 
пользования 5 . Для того, чтобы принять этот вывод, необходимо убедиться в том, что 
специи и благовония были действительно широко использовались в обществе и не 
только в среде аристократов, а соответственно были достаточно дешевы: стоимость 
товара удваивалась от одной только уплаты налогов 6 . 

Растения из Индии широко использовались в медицине 7, кулинарии 8 , косметике 9 . 
Растения для медицинских целей поставлялись и аравийскими купцами 1 0 . Конечно, 
помимо трав и благовоний ввозились и диковинные животные и птицы, содержание 
которых не могло быть широко распространено — тигры, пантеры, леопарды, попугаи, 
павлины и др. (Plin. ΝΗ. 8. 29, 71; Columella. De Re Rustica. 8. 8. 10; Dio Chrysostom. 

1 Maiuri 1938-1939: 111-115; Maiuri 1946: 1-9; During-Caspers 1979b: 342 (Fig. 1). 
2 During-Caspers 1979b: 345. Подробнейшая библиография по изучению этой фигурки 

приведена Р. М. Чимино (Cimino 1994d: 120-121). 
3 Pirenne 1970: 116. 
4 Tchernia 1995b: 152-156. 
5Sidebotham 1986b: 15, 24,45. 
*Raschkel978: 670. 
7 Salza Prina Ricotti 1994a: 88-98. 
ѣ Salza Prina Ricotti 1994b: 101-108. 
9 Salza Prina Ricotti 1994b: 110-113. 
10 Warmington 1928: 221. 



3 Disc. 3. 130; Dig. 39. 4. 16. 7). Из-за отсутствия статистических данных нельзя 
судить о количестве ввозимых обычных предметов и предметов роскоши. Трудно 
также сказать, что преобладало в римско-индийской торговле: предметы роскоши 
или первой необходимости 1. 

Именно новые требования торговли, основанные на спросе на определенные виды 
товаров, стали фактором развития торговых путей, а не наоборот 2. С. Суреш полагает, 
что политическая неразбериха, начавшаяся после Нерона, вызвала упадок спроса 
на роскошь. Об этом свидетельствует то, что находки римских монет времени после 
Нерона перемещаются из «богатых» берилловых районов юга (в радиусе 30 км. вокруг 
бериллового района обнаружено несколько кладов монет) в хлопкопроизводящие в 
современных штатах Андхра-Прадеш, Махараштра и Гуджарате 3 . Но в Северо-За
падной Индии предметы роскоши с Запада находили хороший сбыт и обменивались 
на товары, которые перевозились в те регионы; напротив, в Центральной и Южной 
Индии, предметы роскоши, в частности, статуи воспринимались с любопытством и с 
небольшим интересом к их художественным достоинствам: их влияние на местную 
продукцию было небольшим 4 . 

9. Венский папирус 
В 1980 г. источники по истории торговли в древности в целом и отношений Индии и 

Средиземноморья, в частности, пополнились благодаря купленному в Египте папиру
су, хранящемуся в одном из крупнейших собраний папирусов в мире — Австрийской 
национальной библиотеке в Вене. Ректо и версо папируса написаны разными почерка
ми, но оба они относятся к середине I I в. н. э. и оба текста говорят о транспортировке 
грузов из Индии. Начало и конец папируса утеряны, особенно пострадало начало, 
в котором должны были значиться имена торговых агентов. Версо упоминает стан
дартный набор товаров, вывозимых из Индии, отмеченных, в том числе, и в ПЭМ: 
гангитийский нард, слоновую кость и ткани. 

Этот папирус уже выдержал несколько изданий. Споры относительно трактовки 
его содержания и восстановления исторического контекста, представленного в нем, 
идут весьма активно 5 , но мнения относительно предмета заключения сделки весьма 
разнятся. Первые его издатели сделали следующие выводы: на ректо речь идет о дого
воре займа, который был заключен в Музирисе и описывал путь перевозки грузов из 
Индии через необозначенный в сохранившейся части папируса порт на красноморском 
побережье Египта в Копт и Александрию. На версо, составленном в Александрии, 
представлена общая процедура налогообложения товаров, прибывавших в этот порт 
двадцатипятипроцентной пошлиной. 

Конечной целью доставляемых товаров был Рим 6 . Ситуация, зафиксированная в 
папирусе, восстанавливается ими следующим образом: некий судовладелец, чье имя 

1 Sidebotham 1986b: 24. 
2 de Romanis 1982-1987: 148 (η. 5 = de Romanis 1996b: 129. n. 5). 
3Suresh 1992: 13. 
ACimino 1994h: 182. 
5 Harrauer, Sijpesteijn 1985: 124-155; Casson 1986a: 73-79; Thur 1987: 229-245; Thiir 

1988:229-233; Casson 1990: 195-206; de Romanis 1996a: 183-196; de Romanis 1998:13-14, 
56-58 (текст и фото). 

6 Harrauer, Sijpesteijn 1985: 124, 129, 136,150. 



было обозначено в утерянной части папируса, заключил договор о грузоперевозке с 
неким купцом или его представителем (или представителями), чьи имена также не 
сохранились. Грузоперевозчик обязался доставить товары, приобретенные судовла
дельцем в Музирисе, через Копт в Александрию. Там он должен был передать товары 
другим купцам и получить свое вознаграждение за выполненную перевозку. Условия 
оплаты оговаривались в утерянной части папируса. Одновременно перевозчик брал 
у судовладельца заем и оставлял ему в залог корабль. Часть этих денег должна была 
пойти на приобретение других товаров, которые необходимо было доставить вместе с 
первыми. Если заем не возвращался к определенному времени, залог и перевозимые 
товары поступали заимодавцу. Как только судовладелец доставлял товары в Алексан
дрию и возвращал заем, контракт, составленный на ректо, считался выполненным 
и терял силу 1 . 

В ходе развернувшейся дискуссии были предложены следующие точки зрения: 
обе стороны, упомянутые в документе, — торговцы: один — египтянин, совершивший 
вояж в Индию, второй — индиец, возможно, житель Музириса, первый взял заем 
у второго с тем, чтобы купить товары в Индии и доставить их в Египет, он заложил 
эти товары; по прибытии в один из портов Красного моря он должен был доставить 
эти товары в Александрию, но сам договор был составлен не в Музирисе, а в одном 
из красноморских портов, куда должны были прибыть корабли 2; договор не являлся 
документом о морском кредите, но перечислением условий уплаты залога, которым 
не был корабль, но — предметы торговли, подлежавшие обложению двадцатипяти
процентной пошлиной. Сам договор, к которому настоящий документ являлся допол
нением, мог быть заключен в Музирисе или, что менее вероятно, в Александрии 3 . 

По мнению Герхарда Тюра, данный папирус составлен в Александрии, чьи ректо и 
версо являют собой два разных документа (о займе и залоге). В первом «ты», житель 
Александрии, берет у «я» — также александрийца — в Александрии же заем для 
поездки в Музирис и транспортировки оттуда товаров; документ отражает окончание 
вояжа в Александрию. Он не мог быть заключен в Музирисе, так как такие докумен
ты назывались не по месту их заключения, а по цели назначения (Музирис); заем 
взял не судовладелец, а торговец; в качестве страховки были заложены перевозимые 
товары 4. 

Ф. де Романис полагает, что на ректо записан контракт о займе для финанси
рования торгового вояжа в Музирис, откуда индийские товары должны были быть 
доставлены в один из портов Красного моря, затем в Копт и далее по Нилу в Алек
сандрию. На версо указан расчет налогообложения ввозимых товаров. В Венском 
папирусе отмечено, что товары подвергались налогообложению дважды: в Копте и 
Александрии 5 . 

Автор последнего на настоящий момент специального исследования Венского 
папируса Доминик Ратбоун пришел к следующим выводам: папирус содержит на 

1 Harrauer, Sijpesteijn 1985: 145-146, 150. 
2Casson 1986а: 76-78. 
3 Casson 1990:202,206. В этом точка зрения Л. Кассона несколько отличается от мнения, 

высказанного в предыдущей статье. 
4 Thur 1987: 240-242; Thur 1988: 230. 
sdeRomanis 1996а: 183-196; de Romanis 1998: 13-14. 



ректо и версо два различных текста, написанных разными людьми. Он соглашается 
с Кассоном и Тюром в том, что данный документ является частью контракта между 
«торговцем» («я» в папирусе) и «инвестором» («ты»). Контракт был составлен не в 
Музирисе, а для плавания в Музирис. Местом заключения контракта была Алексан
дрия, а инвестор, помимо Александрии, имел своих представителей еще в Копте и 
Музирисе. Отсутствие многих «пояснительных» деталей (дат, имен, пунктов назна
чения и т.д.) говорит, скорее о том, что перед нами не дополнение к основному конт
ракту, а сам основной текст договора, небрежно составленный одним из помощников 
«инвестора». Последний, действовавший в одиночку, должен был быть чрезвычайно 
богат, в частности иметь своих караванщиков, что должно было дать ему возможность 
проследить за безопасной транспортировкой груза от Красного моря до Копта. Фи
нальной целью путешествия должна была перепродажа «торговцем» доставленного 
товара по заранее оговоренной цене. Масштаб торговой операции, зафиксированной 
Венским папирусом, подводит автора к мысли об исключительно высоком значении 
восточной торговли в римской экономике 1 . 

Во всяком случае, с появлением этого папируса и началом споров по его интер
претации возможности для историко-юридических реконструкций индо-средиземно-
морских отношений значительно расширились. Ниже приводится его перевод. 

Ректо, колонка I I : 
1) ...если остались твои другие управляющие или представители, и, взвесив (вы

грузив?), 
2) выдам твоему караванщику другие 170 талантов 50 драхм для дороги в Копт, 
3) и проведу через пустыню под защитой и в безопасности 
4) в расположенные в Копте общественные таможенные склады, 
5) и предоставлю в твою или во власть твоих управляющих или присутствующего 

из них 
6) и под печать вплоть до погрузки на реке, и погружу 
7) в надлежащее время на надежный речной корабль, и отвезу 
8) в расположенные в Александрии таможенные склады, берущие четвертую 

часть, 
9) и также предоставлю под власть и печать твою или твоих управляющих 

10) все расходы с нынешнего времени вплоть до уплаты четвертой части 
11) и по перевозу через пустыню и речные, 
12) и корабельные, и все другие из долевых 
13) расходов на ... в случае, когда в Музирисе 
14) заключенными договорами о ссуде в нужное время, если 
15) справедливо не погашу вышеупомянутый займ на мое имя, то да будет тогда 
16) тебе и твоим управляющим или представителям выбор и полная 
17) власть, как ты изберешь, завладеть предметами торговой сделки без 
18) претензии и присуждения, и иметь право на 
19) вышеупомянутый залог и уплатить четвертину и остальные имеющиеся 

части 

Rathbone 2001:39-49. 



20) три, и перевезти, куда ты захочешь, и продать, или перезаложить, 
21) и другому передать, как ты захочешь, и на свое усмотрение распоряжаться 
22) тем образом, каким ты захочешь, и самому купить 
23) по цене, которая окажется на тот момент, и удерживать и вычитать расходы 
24) на выше упомянутый залог. Доверие о расходах 
25) да будет к тебе и к управляющим и представителям твоим. Да не будет между 

нами клеветнических обвинений 
26) никаким образом. Что касается недостатка вклада 
27) или переизбытка да будет на мой счет — должника и закладчика... 

Версо, колонка I сохранилась очень плохо: чтению поддаются лишь единицы 
измерения веса (мины, таланты) и денежные единицы (драхмы). 

Версо, колонка I I : 
1) гангитийского нарда 60 корзин, из которых также 
2) цена рассчитывается за корзину 4500 драхм 
3) серебра 45 талантов; 
4) кости слоновой действительно высшего качества на вес 78 талантов 

54/г мины, 
5) чья цена также рассчитывается на вес 78 талантов 43 мины, 
6) если пересчитать на вес при уплате четвертины, 
7) считая талант за 65 литр, получится 7478 литр, 
8) из которых вычитается, считая за талант 70 литр, 
9) как обычно считается торговцами, получается на вес 

10) 76 талантов 45 мин, так что по 100 драхм за мину получается 76 талантов 
4500 драхм; 

11) из остального же то, что арабархами больше 
12) подлежащих уплате четвертины по числу бивней 
13) берется и облагаемых четвертиной бивней 1 РА мин, 
14) так за мину те же 100 драхм, серебром 1175 драхм 
15) получается в целом 70 талантов 5675 драхм; 
16) 54 отреза весом 13 талантов 9% мин, 
17) цена которых также рассчитывается на вес: 12 талантов 47 мин, 
18) которые, как выше сделано, если пересчитать в мерах веса при уплате четвер

тины, 
19) получается 1214 литр, как и у торговцев 
20) считается на вес 12 талантов 27 мин, если считать в мине 70 драхм 
21) серебра — 8 талантов 4290 мин; 
22) что же до остального, превосходящего подлежащее уплате четвертины, 
23) 22ѴА М И Н Ы , считая, как указано выше, за мину 
24) те же 70 драхм серебра — 1529 мин 3 обола; 
25) получается за отрезы 8 талантов 5882 драхм 3 обола; 
26) получается цена за слоновую кость серебра 76 талантов 5675 драхм; 
27) итого стоимости 6 частей привезенных 
28) на корабле «Гермаполлон» грузов серебром 
29) 1154 талантов 2852 драхмы. 



Рим и Шри Ланка 
Шри Ланка играла в древности огромную роль в истории международных отно

шений в целом и торговли в частности. Объяснение этому заключается в том, что Шри 
Ланка занимает центральное положение в Индийском океане: она соединяла берега 
Красного моря, Персидского залива и Юго-Западной Азии с юго-востоком Азиатского 
континента, а последний — с Дальним Востоком. Ее многочисленные заливы, при
родные гавани, судоходные реки, способствовали развитию навигации и приморской 
торговли. Кроме того, Шри Ланка исключительно богата природными ископаемыми, 
самое главное, —драгоценными камнями и продуктами, пользовавшимися огромным 
спросом в Средиземноморье: специями, древесиной, жемчугом, черепаховым панци
рем, слоновой костью, тканями. Археологическое исследование острова длится уже 
весьма долго: начало работам в одном из основных портов на северо-востоке остро
ва — Мантай — было положено в 1887 г.1 Тем не менее, именно этот регион остается 
наименее изученным на Шри Ланке, следовательно, можно ожидать поступления 
новых материалов и изменения сложившихся точек зрения. 

Еще Э. X. Уормингтон полагал, что Шри Ланка не знала прямых контактов с рим
лянами, так как первые два века нашей эры прямая торговля с Цейлоном находилась 
в руках тамилов, занимавших северную часть острова 2. В работах О. Бопераччи этот 
тезис получил дополнительное археологическое обоснование 3. В научной литературе 
упоминались восемь римских республиканских денариев 144-149 гг. до н. э., найден
ных на Шри Ланке 4 , однако, об их судьбе ничего неизвестно 5 . Монет эпохи ранней 
империи известно всего 146, недавняя находка — денарий Августа, отчеканенный 
в Лионе между 2 г. до н .э . и 4 г. н . э . 7 Если считать монеты, хранящиеся в частных 
коллекциях, то количество монет эпохи ранней римской империи доходит до 178, 
это может свидетельствовать в пользу правоты тех утверждений, согласно которым, 
в первые три века нашей эры римляне не имели прямых контактов со Шри Ланкой 
или они носили чисто эпизодический характер. Современные исследователи также 
полагают, что торговцы с Запада не нуждались в прямых связях со Шри Ланкой, 
чтобы закупать продукты, легкодоступные на юге Индии 9 . Это значило бы, что греки 
и римляне не могли непосредственно получать информацию о Шри Ланке. Однако и 
наличие колоссального количества римских монет I V - V вв . 1 0 на Шри Ланке можно 

1 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 12 (η. 8). 
2 Warmington 1928: 10, 120; а также: Dihle 1978: 571. 
3См., например: Bopearachchi 1996:65-69; Bopearachchi 1997: xviii-xix; см. также: Turner 

1989: 20. Можно привести возражение А. Барнетта, согласно которому вывод об отсутствии 
связей между Римом и Шри Ланкой не может быть оправдан отсутствием римских монет на 
острове. Этот факт может говорить только о том, что в данный конкретный момент металл не 
был важным предметом торговых операций (Burnett 1998: 179-189). 

4 Codrington 1924: 36, 240-241. 
5 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 24. 
6 Codrington 1924: 36-37, 240-241. 
1 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 24. 
8 Bopearachchi 1998a: 160. 
9 Weerakkody 1997: 3; Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 41. 
1 0 Если следовать имеющимся нумизматическим данным, то, признавая всю относительность 

такого рода данных — распределение монет по периодам может измениться благодаря буду-



объяснить посреднической ролью аксумских, химйаритских и персидских торговцев 
и переносом центра тяжести торговой активности с юга Индии на Шри Ланку 1 . Таким 
образом, в современной историографии присутствию римлян на Шри Ланке вовсе 
не находится места. 

Римские торговцы не могли не иметь прямой информации о Шри Ланке. Автор 
ПЭМ не упоминает ее гаваней, но он знает о товарах оттуда. Можно согласиться 
с тем, что купцы с Запада получали товары со Шри Ланки уже в Индии, но они не 
могли сами не знать острова: автор ПЭМ описал даже его размеры и северная часть 
как вполне мирную. 

В поисках ответа на вопрос о факторах, способствовавших началу прямого выхо
да на Шри Ланку, можно предположить, что постоянно возрастающий спрос на так 
называемые предметы роскоши на Западе, привел к резкому количественному росту 
римских торговцев в Индии: они перестали там «вмещаться», и на всех индийского 
рынка уже не хватало. Растущий спрос на товары из Индии и присутствие там все боль
шего числа средиземноморских торговцев привели к естественному «выталкиванию» 
на Шри Ланку новых волн негоциантов. Южная Индия, видимо, не могла обеспечить 
всех нуждавшихся в специях и прочих предметах первой необходимости на Западе, 
а южноиндийские купцы не успевали снабжать всех желающих и за счет островного 
соседа, так что греко-римлянам пришлось самим включиться в поиск товаров для 
своего потребителя, осваивая новые территории и новые рынки. Этот процесс впол
не мог занять три столетия. Нелишне напомнить, что одних только позднеримских 
монет, найденных на острове и их «индо-римских» имитаций, значительнейшая часть 
которых не опубликована, насчитывается около 200 тысяч 2 . 

Последние археологические и эпиграфические свидетельства по организации 
морской торговли Шри Ланки дают возможность пересмотреть уже устоявшиеся 
схемы и составить представление о наиболее ранних этапах торговых контактах 
Шри Ланки с античным миром, Индией и Китаем. Одна из наиболее примечательных 
особенностей портов на восточном и южном берегу Шри Ланки — их расположение 
в устьях рек. Еще недавно считалось, что начало торговых контактов в них может 
быть датировано рубежном нашей эры (например, в таких поселениях, как Нариягама, 
Келания, Диягама). Уже тогда торговые контакты с восточным побережьем Индии 
были хорошо установлены, что подтверждается значительным количеством находок 
бус и керамики, аналогичной южноиндийской 3. 

Летом 1997 г. в Пилапитие (рядом с Келанией в семи километрах от устья реки 
Келани) были обнаружены фрагменты «опоясывающей керамики» (RW), завезенные 
на остров в IV—III вв. до н. э . 4 Монеты из Северной Индии, известные как karshapana 
(punchmarked coins), поступали на остров, начиная с конца I I I в. до н. э . 5 Серединой 
II I в. до н .э . датируется древнейшая известная монета, попавшая на Шри Ланку и 

щим находкам — пик активности римско-цейлонской торговли приходится на 383-408 гг. 
(Krishnamurthy 1994: 114). 

1 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 25. 
2 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 25. 
3 Deraniyagala 1972: 48-169. 
A Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 14 (n. 14). 
5 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999:20-21. 



обнаруженная в ходе раскопок цитадели в Анурадхапуре 1. То, что древнейшие монеты 
типа sri lanka vibhu, ходившие на Цейлоне во II в. до н .э . - I I в. н.э. , были сделаны 
из свинца, говорит о прочных связях острова с Южной Индией (район Карура, Рад
жастхан, Бихар) и Юго-Восточной Азией (Бирма), так как сам он не богат свинцом 2. 
На Шри Ланке также обнаружены монеты Менандра (драхма индийского стандарта, 
выпущенная Менандром, является древнейшей после каршапан монетой на Шри 
Ланке) , индо-греческого царя Гермея (найдена в Тиссамахараме, 20-40 гг. н .э . ) , 
индо-скифского Азеса II (из Акуругоде), Сотера Мегаса (Вимы I Такто), его внука 
Канишки I , не говоря уже о более поздних монетах Васудевы I и I I , Канишки I I , 
Вирадамана (династия Западных кшатрапов), римского императора Траяна и т. д., 
кушано-сасанидская монета Пероза I I (300-325), Шарпура I I (309-379) 3 . Во всяком 
случае, как и памятники палиийской литературы, находки предметов материальной 
культуры говорят о том. что Шри Ланка не пребывала в изоляции от Южной и Вос
точной Индии задолго до начала нашей эры. 

То же может быть сказано и о северо-западе Индии, откуда на Шри Ланку должны 
были прибыть первые буддийские миссионеры. На южной оконечности острова был 
обнаружен лазурит, попавший туда из Бадахшана. Это, а также наличие значительно
го количества римского импорта делает устаревшей «изоляционистскую» концепцию 
К. У. Николаса 4 , Ж. Делоша 5 , Р. Сильвы (сложный ландшафт морского дна, делавший 
путь к югу от Шри Ланки непреодолимым для древних мореходов) 6, К. Расанаягама 
(отсутствие навыков ориентации без компаса) 7 . По меньшей мере с I I I в. до н.э . 
древние мореходы имели представление о навигации вокруг Шри Ланки, и даже риск 
кораблекрушения не останавливал их. Маршрут через Манарский залив, по которому 
осуществлялась торговля с восточном побережьем Индии, может считаться хорошо 
установленным: местные корабли могли достигать южных и восточных берегов Шри 
Ланки, отправляясь за специями, драгоценных камней и других товаров. 

Вопрос о степени влияния посреднической роли южноиндийских купцов в от
ношениях между римлянами и ланкийцами на установление контактов между пос
ледними и самими индийцами, оставляемый без ответа 8 , не столь уж неразрешим: 
сами отношения должны были существовать задолго до прихода римлян, но именно 
они значительно усилили установившиеся связи. Стоит подчеркнуть, что торговые 
контакты Шри Ланки с Персией, Центральной Азией и Северо-Западной Индией 
не прекращались, что следует из недавних находок сасанидских монет, керамики и 
печатей в Мантай, Анурадхапуре и Тиссамахараме 9 . 

1 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 12 (η. 4). 
2 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 15-17. 
3 Bopearachchi 1997-1998: 275-279; Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 22-23. 
4 Nicolas 1961: 1-9; Nicolas 1990: 271-276. 
sDeloche 1985b: 168. 
6 Silva 1990: 3. 
7 Rasayanagam 1922: 17-54; Rasayanagam 1926: 85. 
8 Bopearachchi 1998a: 158. 
9 Bopearachchi, Wickremesinhe 1999: 23-24. 



Теория заговора 

Э. X. Уормингтоном был сделан еще один стереотипный вывод об истории ин
дийской торговли: «Можно с определенностью утверждать, что ни в коем случае ни 
при каких обстоятельствах сами греки не собирали продукты в Аравии, Африке или 
Индии; поэтому они плохо знали корицу, перец и кардамон. Плиний едва ли дает 
точную локализацию индийских продуктов, и даже Птолемей добавляет немного, 
а Филострат говорит, что перец собирают обезьяны» (Apoll. I I I . 4) 1 . До сих пор это 
мнение воспринимается как должное, некритически 2. Другой стороной этой теории яв
ляется утверждение о том, что муссонная навигация и само существование муссонов 
держались в строгом секрете аравийскими и индийскими мореходами 3. Существует 
и еще одна неоднозначная точка зрения, представленная У. Брюннером: отсутствие 
морской торговли благовониями вплоть до 1-го в. н. э . — результат сознательной по
литики южноаравийцев по защите их благосостояния от иноземцев. Все изменилось 
после похода Элия Галла в Южную Аравию, когда места произрастания благовоний 
стали известны античному миру и была организована их морская транспортировка 
на рынки Средиземноморья 4 . 

Начало споров на эту тему восходит к локализации страны Офир библейской 
традиции (3 Царств 10. 11; 2 Хрон. 8.18; 9. 10, 17). Одно лишь можно сказать с точ
ностью: она лежала на морском пути, ведшем из Акабского залива через Красное море, 
поддерживала контакты с южноаравийскими обществами, и можно предположить, 
что основная масса офирского золота поступала в Палестину при посредничестве 
южноаравийских купцов 5. Где бы ни находились страна Офир, в ней встречались ин
дийские товары: пряности и благовония, например, касия 6 . Вопрос о происхождении 
касии, несмотря на безапелляционные утверждения о том, что она была завезена в 
Южную Аравию и Восточную Африку из Индии, нельзя считать решенным в пользу 
такой простой схемы. Но это возражение не означает, что аравийские или индийские 
моряки не могли осуществлять торговые контакты по морю, начиная, по меньшей 
мере, с середины I тысячелетия до н.э. , например, смешанная торговая колония на 
о-ве Сокотра, о которой говорит ПЭМ (30:10.9-11), могла образоваться в результате 
именно таких контактов 7 . 

Арриан говорил о вывозе корицы и других специй из Индии (7. 32. 7). Поскольку 
птолемеевский Египет не имел прямых контактов с Индией, это приводило к тому, 
что происхождение даже типично аравийских продуктов, как, например, мирра, 
зачастую относилось к Индии 8 , а типично индийские — кост (Strabo. X V I . 4. 22), 
шелк, поступавший от серов [«пес si quando Arabo lucet bombyce риеііа...» (Propert. 

1 Warmington 1928: 260. 
2 Ray 1993b: 455-477; Ray 1995a: 83. 
3 Thiel 1939; Thiel 1966: 12. 
4 Седов 2002: 224. 
ъШифман 1985:256. 
6 Casson 1984a: 225-246; Salles 1996a: 255. 
7vanBeek 1958a: 146, 
8 См., например, посвящение «индийской» мирры в храм Пана и Аполлона в Эль-Канаисе 

на дороге Эдфу-Беренике {Бегnana 1972:145-147. No. 72). 



2. 3. 15)], — к Южной Аравии, т. е., по мысли современных исследователей 1 , и сами 
составители источников могли быть неверно проинформированы. Вряд ли разумно 
стремление проследить в данном случае «заговор» южноаравийских купцов-посредни
ков, желавших ввести в заблуждение жителей Средиземноморья в их поисках бла
говоний — отправить их в Индию и сохранить, таким образом, свое монопольное 
положение на рынке этих товаров, как это широко принято 2 . Хотя примеры путаницы 
такого рода имеются, но они не являются результатом сознательного введения в за
блуждение. Например, слово saccaron, видимо, стало столь привычным в Риме, что 
им обозначался и аравийский сахар (Plin. 12. 32), хотя в начале своего сочинения 
Плиний, перечисляя области его произрастания, называет и Ариану (1 . 12). 

Такого рода теории не имеют прочных оснований в источниках и являются лишь 
предположениями современных исследователей. Никто не возьмется утверждать 
в наши дни, что факт присутствия этого слова в том или ином виде в большинстве 
европейских языков говорит о плохой информированности потребителей этого 
продукта относительно его происхождения. Странным было бы держать секрет от 
тех римлян и жителей Египта, которые с Южной Аравией приблизительно до I в. до 
н.э . и не торговали регулярно, а сухопутная торговля с Индией через Центральную 
Азию была налажена вполне основательно: помимо археологических данных 3 об 
этом прямо говорят Страбон (П. 1. 15) и Плиний Старший (6. 52). То, что мирра рас
тет в Гедрозии рядом с Индией было известно, по меньшей мере, со времен похода 
Александра, которого сопровождали финикийские торговцы, собиравшие там нард 
и мирру, причем, как писал Аристобул, размерами она превосходила все остальные 
подобные деревья (Arr. Anab. 6. 22. 4). Плиний говорит, что два сорта мирры — ин
дийской и аравийской — заметно отличались по качеству (в пользу последней), и это 
было хорошо известно (12. 71), а то, что корица, мирра, касия, нард, ладан растут и 
в Аравии, было известно уже Александру (Arr. Anab. 7. 20. 2). Неарх же сообщал, 
что корица рождается и в Кармании (Ind. 32. 7). Птолемеевский же Египет, начиная 
с IV в. до н.э. , имел прямые морские торговые контакты с Южной Аравией, а сама 
история регулярных торговых взаимоотношений этих регионов уходит корнями, 
по меньшей мере, в середину I I тысячелетия до н.э. (первые контакты такого рода 
датируются VI тысячелетием до н.э.; см. выше). Поэтому возможностей узнать то, 
что Аравия является родиной тех или иных товаров, у египтян было предостаточно. 
Неубедительно и такое предположение: многие индийские товары стали восприни
маться как аравийские потому, что в ожидании юго-западного муссона индийские 
торговцы были вынуждены многие месяцы проводить в аравийских портах 4 . Эти 
товары поступали в Средиземноморье задолго до того, как было налажено муссонное 
мореплавание, а для каботажного перехода к устью Инда муссоны не были нужны. 
Тогда, когда римляне еще не имели прямого сообщения с Южной Аравией, возможно, 
название «индийский» придавалось всему, что прибывало из-за Адена 5 . 

1 Например: Sideboiham 1986b: 2; Casson 1995: 215. 
2 Например: van Beek 1958a: 147; Sidebotham 1986b: 2, 39. 
3Ставиский 1964: 166-187. 
4 Sidebotham 1986b: 41. 
5 Schwartz 1960:21. 



Экономическая политика Рима. 
Влияние торговли с Востоком на Рим 

По утверждению Стивена Сайдботама, до сих пор система государственного 
регулирования, налогообложения и поощрения торговли Рима в районе Красного 
моря не стала объектом исследования; в противовес общепринятому мнению изуче
ние объема торговли до сих пор не дало ответа на вопрос, кому было более выгодно 
ведение торговой деятельности: Риму или его партнерам — Южной Аравии, Южной 
Индии, Шри Ланке. Нельзя также ответить на вопрос, преобладал ли импорт над 
экспортом или наоборот 1 . 

Эта совершенно традиционная постановка вопроса представляется некорректной. 
Ответ на этот, как кажется, чрезвычайно сложный вопрос на самом деле прост: тор
говая деятельность была выгодна тем, кто ее вел, т. е. самим торговцам, иначе она не 
началась бы и не расцвела. Была ли эта деятельность выгодна Риму как государству, 
какое влияние она оказывала на развитие местных экономических систем — в такой 
форме этот вопрос имеет право на существование. А в том, что государство активно 
участвовало в организации торговли на Красном море, защищая самих торговцев 
(укрепленные водные станции, морские патрули), регулируя ее с помощью налогов, 
и получало с этого немалую выгоду, как через налоги, так и через прямое участие в 
торговых операциях, сомневаться не приходится. Но нельзя упускать из вида также 
следующее: выгода того или иного частного торгового предприятия не обязательно 
должна была совпадать с государственными интересами; это обстоятельство особенно 
актуально при анализе «выгодности» и «благотворности» последствий тех или иных 
торговых операций для государства. 

Птолемеевское государство устанавливало монополии на определенные виды 
товаров, например, благовония, и отдавало их на откуп частным лицам, чья роль, 
вероятно, была более важной, чем принято полагать 2. После присоединения Египта 
к Риму, интересы последнего в районе Красного моря были как государственного, 
так и частного характера фискально-торговой и политико-дипломатической направ
ленности. Частные лица брали на себя финансовые риски и стремились к получению 
колоссальных прибылей. Государство стремилось способствовать, регулировать и 
облагать налогами частную торговую деятельность, но о прямой вовлеченности рим
ского государства в торговые операции можно говорить только применительно к I в. 
и, возможно, II в. н. э . 3 Можно ставить вопрос об участии в них членов императорской 
семьи 4 , однако нет данных о размере прибыли, получаемой государством от прямого 
и косвенного участия в торговых операциях с Востоком 5. 

М. Г. Рашке со своей стороны отмечает, что римское государство не делало ни
чего для облегчения вывоза монеты в Индию, поэтому рассуждения о большой роли 
центральной власти в развитии индийской торговли должны быть оставлены как 
спекулятивные. Вероятно, со стороны государства вообще не проводилось никакой по-

1 Sidebotham 1986b: 1, 13, 24; Sidebotham 1989а: 210; Sidebotham 1991а: 22-23. 
2Sidebotham 1986b: 5-10. 
3 Sidebotham 1996: 289-290. 
'Crawford 1980:217. 
5 Sidebotham 1996c: 295. 



литики в этом отношении. Во всяком случае, монетные находки в Индии не отражают 
состояние циркуляции денежной массы в Риме 1 . Иной точки зрения придерживается 
В. А. Сираго: «Можно легко себе представить, что.. . торговые операции оказывались 
пассивными: их можно было поддерживать только благодаря правительственным 
вложениям, воле первых императоров, стремившихся к значительному прогрессу. 
Но после того, как платежный баланс был уравновешен, новая политика правитель
ства имела тенденцию свернуть субвенции и переложить все риски на плечи частных 
лиц. Момент изменения в политике настал между временем правления Нерона и 
Веспасиана, когда Плиний упомянул о 100 миллионах сестерциев ежегодно утекав
ших из империи. Это признание Плиния отражало стремление не оборвать торговые 
отношения, но лишь переложить их тяжесть на частных лиц...» 2. 

Для анализа возможных последствий для Рима торговли с Востоком нельзя не 
привести знаменитое высказывание Плиния Старшего: «Minimaque computatione 
miliens centena milia sestertium annis omnibus India et Seres et paeninsula ilia imperio 
nostro adimunt...» [«По наименьшим расчетам, Индия, серы и Аравийский полуостров 
вытягивают из нашей империи 100 миллионов сестерциев каждый год...» (12. 84)]. 
Из утверждений такого рода делается, как правило, довольно стереотипный вывод: 
главной особенностью римского экспорта был вес и объем, но не разнообразие ассор
тимента. Своими собственными продуктами Рим не мог сбалансировать торговлю с 
Востоком. Торговый баланс был в пользу Аравии и Востока 3 , возможно, ко I I в. н. э. 
его удалось слегка выправить за счет более активного вывоза товаров собственного 
производства для оплаты индийских специй 4. Еще дальше в оценке пагубности вли
яния восточной торговли на экономику Рима пошел Дж. Сорли: «Вероятно, самой 
крупной экономической ошибкой римлян было то, что большую часть [заработанных 
на восточной торговли] средств, вместо того, чтобы инвестировать в развитие соб
ственной промышленности, направлялась на приобретение предметов роскоши» 5. 

М. Г. Рашке не без оснований утверждает, что шелк не вывозился из Индии и Китая 
за счет опустошения римской казны, а Плиний Старший, чьи данные привлекаются 
для иллюстрации этого тезиса 6, является крайне сомнительным источником: он не был 
в курсе развития финансовой политики Рима на Востоке. Фактически нет никакой 
возможности реально оценить, каков был баланс Рима в торговле с Востоком 7. Как 
полагает Поль Вейн, хотя данные Плиния о том, сколько денег уплывало на Восток, 
верны, так как ему должны были быть доступны сведения таможенных отчетов 8 , они 
все же не могут использоваться для определения торгового баланса Рима с Востоком, 
поскольку не принимают в расчет стоимость восточных товаров, попадавших в Рим, 

1 Raschke 1978: 668, 1007-1008 (η 1440). 
2 Sirago 2000: 246-247. 
3 Warmington 1928: 273, 276; Thorley 1969: 223; Needham 1971: 518-519; Kumar 1973-

198 ff; Deo 1991: 39. 
4 Ковалев 1948: 596. 
5 Thorley 1969: 209. 
6 См., например, о невыгодном балансе Рима в торговле с Индией на основе полного доверия 

данным Плиния: Gairola 1955: 291; Берзина 1992: 248. 
7 Raschke 1978: 634,637. 
8 См. также: Хвостов 1907: 410 (прим. 2). 



а его замечания носят характер морализаторства 1. Кроме того, изменение торгового 
баланса и потеря страной драгоценного металла — разные политэкономические кате
гории, во всяком случае, даже учитывая, что «ужасающие» данные Плиния отражали 
всего 2 % 2 монетной массы Рима, торговый баланс империи не мог быть серьезно скло
нен в пользу Индии 3. Стивен Сайдботам считает: «Нет никаких оснований утверждать, 
что римляне прилагали понятие торгового баланса к своей красноморский торговле... 
нет никаких оснований полагать, что римское правительство было озабочено утека-
нием золота или положительным платежным балансом» 4. 

Между тем, два утверждения можно считать вполне обоснованными: почти 
повсеместной практикой финансирования какого-либо коммерческого предприятия в 
римской Италии был заём; финансовая стратегия сенаторов ограничивалась выбором 
между владением сельскохозяйственными землями и займом денег под проценты. 
Если италийские торговцы пускались в коммерческое предприятие, связанное с 
доставкой товаров из Индии, резко возрастал спрос на займы, и, несмотря на риски, 
прибыли оказывались колоссальными. Заём, как средство увеличения состояния, 
в результате победил, быстро уничтожив традиционные представления о коммер
ческой добродетели 5 . 

1 Ѵеупе\979: 225. 
2 По оценкам П. Тернер, даже принимая в расчет, что значительная часть поступавших в 

Индию монет переплавлялась сразу «по прибытии», известное количество находок (6000 де
нариев) позволяет говорить, что данные Плиния — сильно завышены (Turner 1989: 23). 

3Ѵеупе 1979: 219-220, 223. 
ASidebotham 1986b: 46, 176. 
bTchernia 1995a: 1009. 



Династии, упоминаемые в тексте 
и комментариях К ПЭМ: 

Цари эллинистического Египта1: 

Птолемей I Сотер 305 (323)-282 гг. до н. э. 
Птолемей I I Филадельф 282-246 гг. до н. э. 
Птолемей II I Эвергет I 246-222 гг. до н. э. 
Птолемей IV Филопатор 222-205 гг. до н. э. 
Птолемей V Эпифан 204-180 гг. до н. э. 
Птолемей V I Филометор 180-145 гг. до н. э. 
Птолемей VI I Неос Филопатор 180-145 гг. до н. э. 
Птолемей VI I I Эвергет I I Физикой 145-116 гг. до н. э. 
Клеопатра I I I + Птолемей IX Сотер I I (Латир) 116-107 гг. до н. э. 
Клеопатра I I I + Птолемей X Александр 107-101 гг. до н. э. 
Птолемей X Александр + Клеопатра Береника 101-88 гг. до н. э. 
Птолемей IX Сотер I I 88-81 гг. до н. э. 
Птолемей X I I Авлет 80-58 гг. до н. э. 
Береника IV 58-55 гг. до н. э. 
Птолемей XI I Авлет 55-51 гг. до н. э. 
Клеопатра VI I + Птолемей XI I I 51-47 гг. до н. э. 
Клеопатра VI I + Птолемей XIV 47-44 гг. до н. э. 
Клеопатра VI I + Птолемей XV 44-30 августа 31 г. до н. э. 

Селевкиды2: 

Селевк I Никатор 311 -281 гг. до н. э. 
Антиох I Сотер 281-261 гг. до н. э. 
Антиох II Теос 261-246 гг. до н. э. 
Селевк I I Каллиник 246-225 гг. до н. э. 
Селевк III Сотер 225-223 гг. до н. э. 
Антиох II I Великий 223-187 гг. до н. э. 
Селевк IV Филопатор 187-175 гг. до н. э. 
Антиох IV Эпифан 175-164 (?) гг. до н. э. 
Антиох V Евпатор 163-162 гг. до н. э. 
Деметрий I Сотер 165-150 гг. до н. э. 

1 Bickermann 1968: 158-159. 
2 Bickermann 1968: 159-160. 



Александр Балас 150-145 гг. до н. э. 
Деметрий I I Никатор 145-140 гг. до н. э. 
Антиох V I Эпифан 145-142 гг. до н. э. 
Антиох VI I Сидет 138-129 гг. до н. э. 
Деметрий I I Никатор 129-125 гг. до н. э. 
Клеопатра Tea 128 г. до н. э. 
Клеопатра Tea и Антиох VI I I Грип 125-121 гг. до н. э. 
Селевк V 125 г. до н. э. 
Антиох VII I Грип 121 -96 гг. до н. э. 
Антиох IX Кизикен 115-95 гг. до н. э. 
Селевк V I Эпифан Никатор 96-95 гг. до н. э. 
Деметрий I I I Филопатор 95-88 гг. до н. э. 
Антиох X Эвсеб 95-83 гг. до н. э. 
Антиох X I Филадельф 94 г. до н. э. 
Филипп I Филадельф 94-83 гг. до н. э. 
Антиох X I I Дионис 87-84 гг. до н. э. 
(Тигран 83-69 гг. до н. э.) 
Антиох XII I Азиатик 69-64 гг. до н. э. 
Филипп I I 65-64 гг. до н. э. 

Римские императоры: 

Август 27 г. до н. з . — 14 г. н. э. 
Тиберий 14-37 гг. 
Калигула 37-41 гг. 
Клавдий 41-54 гг. 
Нерон 54-68 гг. 
Гальба 68-69 гг. 
Отон 69 г. 
Вителлий 69 г. 
Веспасиан 69-79 гг. 
Тит 79-81 гг. 
Домициан 81-96 гг. 
Нерва 96-98 гг. 
Траян 98-117 гг. 
Адриан 117-138 гг. 
Антонин Пий 138-161 гг. 
Марк Аврелий 161 -180 гг. 
ЛуцийВер 161-169 гг. 
Коммод 180-192 гг. 
Пертинакс 193 г. 
Дидий Юлиан 193 г. 
Септимий Север 193-211 гг. 
Клодий Альбин 193-197 гг. 

Песцениий Нигер 193-194 гг. 
Каракалла 211 -247 гг. 
Гета 211-212 гг. 
Макрин 217-218 гг. 
Элагабал 218-222 гг. 
Александр Север 222-235 гг. 
Максимин 235-238 гг. 
Гордиан I 238 г. 
Гордиан I I 238 г. 
Пупиен 238 г. 
Альбин 238 г. 
Гордиан II I 238-244 гг. 
Филипп Араб 244-249 гг. 
Филипп Младший 247-249 гг. 
Деций 249-251 гг. 
Деций (младший) 251 г. 
Гостилиан 251 г. 
Требониан Галл 251 -253 гг. 
Волусиан 251 -253 гг. 
Эмилиан 253 г. 
Валериан 253-260 гг. 
Галлиен 253-268 гг. 



Постум 258-268 гг. 
Викторин 268-270 гг. 
Клавдий II Готский 268-270 гг. 
Тетрик 270-273 гг. 
Квинтилл 270 г. 
Аврелиан 270-275 гг. 
Тацит 275-276 гг. 
Флориан 276 г. 
Проб 276-282 гг. 
Кар 282-283 гг. 
Карин 283-285 гг. 
Нумериан 283-284 гг. 
Диоклетиан 284-305 гг. 
Максимиан 286-305 гг. 
Галерий 293-311 гг. 
Констанций I 293-306 гг. 
Караусий 286-293 гг. 
Аллект 293-296 гг. 
Флавий Север 305-307 гг. 

Максимин Дая 305-313 гг. 
Максенций 307-312 гг. 
Александр 308-311 гг. 
Лициний 308-324 гг. 
Константин I 306-337 гг. 
Константин I I 337-340 гг. 
Констант 337-350 гг. 
Констанций I I 337-361 гг. 
Магненций 350-353 гг. 
Юлиан 361-363 гг. 
Иовиан 363-364 гг. 
Валентиниан I 364-375 гг. 
Валент 364-378 гг. 
Грациан 367-383 гг. 
Валентиниан I I 375-392 гг. 
Магн Максим 383-388 гг. 
Флавий Виктор 384-388 гг. 
Евгений 392-394 гг. 
Феодосии I 379-395 гг. 

Парфянские цари 1: 

Аршак I ок. 238-215 гг. до н. э. 
Аршак I I ок. 190 г. до н. э. 
Фриапит ок. 190-176 гг. до н. э. 
Фраат І ок. 176-171 гг. д о н . э. 
Митридат I ок. 170-139 гг. до н. э. 
Фраат I I ок. 139-129 гг. до н. э. 
Артабан I ок. 128-124 гг. до н. э. 
Митридат I I ок. 124-88 гг. до н. э. 
Готарз I ок. 90-80 гг. до н. э. 
Ород I ок. 80-78 гг. до н. э. 
Синатрус ок. 77-70 гг. до н. э. 
Фраат I I I ок. 70-58 гг. до н. э. 
Ород I I 58-39 гг. до н. э. 
Митридат I I I ок. 37-55 гг. до н. э. 
Пакор I 38 г. до н. э. 
Фраат IV ок. 40-3 гг. до н. э. 
Тиридат ок. 30-25 гг. н. э. 
Фраат V 3 г. до н. э.-З г. н. э. 
Ород II I 4 -7 гг. н. э. 
Вононес I 7-12 гг. н. э. 

Артабан II 10-ок . 38 гг. н. э. 
Вардан I ок. 39-45 гг. н. э . 
Готарз I I ок. 43-50 гг. н. э . 
Вологез I 50-76 гг. н. э. 
Вологез I I 77-78 гг. н. э. 
Пакор I I 77-86 гг. н. э. 
Артабан III 79-80 гг. н. э. 
Вологез I I 89-90 гг. н. э. 
Ороз 89-90 гг. н. э. 
Пакор I I 92-95 гг. н. э. 
Ороз 108-127 гг. н. э. 
Вологез I I I 111 -146 гг. н. э. 
Пакор I I 113-114 гг. н. э. 
Митридат IV ок. 130-147 гг. н. э. 
Вологез IV 148-190 гг. н. э. 
Вологез V 190-206 гг. н. э. 
Вологез V I 207-221 гг. н. э . 
Артабан IV 213-227 гг. н. э. 
Артавазд ок. 226-222 гг. н. э. 

1 Bickermann 1968: 160-161. 



Сасаниды1 

Ардашир I 240 гг. 
Шарпур 240 -ок . 272 гг. 
Хармузд Ардашир 272-273 гг. 
Варахран I 273-276 гг. 
Вархран I I 276-293 гг. 
Варахран I I I 293 г. 
Нерсех 299-302 гг. 
Хармузд I I 302-309 гг. 

Шарпур I I 309-379 гг. 
Ардашир I I 379-383 гг. 
Шарпур I I I 
Варахран IV 
Йаздагирд I 
Варахран V 
Йаздагирд I I 
Хармузд I I I 

383-388 гг. 
388-399 гг. 

399-421 гг. 
421-439 гг. 
439-457 гг. 

457-459 гг. 

(далее — до арабского завоевания в 665 г. 

Индо-
Диодот I 256-248 гг. до н. э . 
Диодот I I 248-235 гг. до н. э. 
Эвтидем I 235-200 гг. до н. э. 
Деметрий I 200-185 гг. до н. э. 
Антимах I 190-180 гг. до н. э. 
Панталеон 185-175 гг. до н. э. 
Аполлодот I 180-160 гг. до н. э. 
Деметрий I I 180-165 гг. до н. э. 
Агафокл 180-165 гг. до н. э. 
Эвкратид I 171-155 гг. до н. э. 
Менандр 155-130 гг. до н. э. 
Платон 155-??? гг. до н. э. 
Гелиокл I 155-140 гг. до н. э. 
Эвкратид I I 140-??? гг. до н. э. 
Антимах I I 130-125 гг. до н. э. 
Стратон I 130-95 гг. до н. э. 

греческие цари 2: 
Архебий 130-120 гг. до н. э. 
Филоксен 125-115 гг. до н. э. 
Зоил ???-125 гг. до н. э. 
Гелиокл I I 120-115 гг. до н. э. 
Лисий 120-110 гг. до н. э. 
Антиолкид 115-100 гг. до н. э. 
Аполлодот I I 115-95 гг. до н. э. 
Зоил, Дионисий, Аполлофан 95-80 гг. 

до н. э. 
Никий 95-85 гг. до н. э. 
Аломед 95-85 гг. до н. э. 
Телеор 95-80 гг. до н. э. 
Гиппострат 85-70 гг. до н. э. 
Аминта 85-75 гг. до н. э. 
Теофил ???-75 гг. до н. э. 
Гермей 75-55 гг. до н. э. 

Кушане: 

Аспаварма 
Сатавастр 
Куджула Кадфиз 30-80 гг. 
Вима I Такто 80-90 /100 гг. 
(= Сотер Мегас) 
Вима I I Кадфиз 90-100/100-120 гг. 
Канишка I 100-126/126-146 гг. 
Хувишка 126-164/146-184 гг. 

Васудева I 164-200/184-220 гг. 
Канишка II 200-222/220-242 гг. 
Васишка 222-240/242-260 гг. 
Канишка II I 2 4 1 - о к . 2 7 0 / 2 6 1 - 2 9 0 гг. 
Васудева I I ок. 270-310/290-330 гг. 
Шака ок. 310-345/330-365 гг. 
Современник Самудрагупты 
Кипунада ок. 345-365/365-385 гг. 

1 Bickermann 1968: 162. 
2Bickermann 1968: 166-167. 



Династия Кардамака: 

Чаштана 
Джаядаман (сын Чаштаны) 
Рудрадаман I (внук Ч., отец жены Васиштхипутра Шри Шатакарни) 
сакский сатрап Удджайна 
Бхартридаман 
Вишвасена (его сын, начало IV в. н. э. , видимо, последний представитель динас
тии) 

Саки (кшахарата): 

Бхумака 
Нахапана 40-70 гг. 
Ршабхадатта (пасынок Нахапаны) 
Ушабхадатта (сын Диники, дочери Нахапаны, зять Нахапаны) 
Рудрасена 1 145-168 гг. 
Дамасена 169-182 гг. 

Третья династия кшатрапов Саураштры 

Дживадаман 
Рудрасимха II (его сын) 
Рудрасена I I I (ок. 294 или 324 гг.) 
Индо-парфяне: 
Гондофар ( - 2 0 - 4 5 / 4 6 гг. н. з.) 
Абдагас (-50-55 гг. н. э.) 
Сатавастр ( -55-60 гг. н. э.) 
Саса (=60-?) 

Андхры (сатаваханы)1: 

Симука Сатавахана, Шатакарни I I в. до н. э. 
Готамипутра Шри Шатакарни (ок. 50-70 гг.) 
Васиштхипутра Шри Пулумави (ок. 70-95) — его сын 
Шри Сундара Шатакарни (вторая половина 83 — первая половина 84 гг.) 
Васиштхипутра Шри Шатакарни (ок. 95-105 гг.) — его брат 
Шива Скандха Шатакарни 
Готамипутра Яджьня Шри 
Шатакарни (ок. 105-132 гг.) 

Составлено по: Cribb 1992: 131-145; Ріерег 1999:37-41. 



Традиционный список по Матсья-пуране (273. 1 

Шишука Андхра 23 года 
Кришна (его младший брат) 18 лет 
Шри Шатакарни (его сын) 10 лет 
Пурнотсанга 18 лет 
Шатакарни 56 лет 
Ламбодара 18 лет 
Ампилака (его сын) 18 лет 
Мегхасвати 18 лет 
Свати 18 лет 
Скандасвати 7 лет 
Мригендра Сватикарна 3 года 
Кунтала Сватикарна 8 лет 
Сватикарна 1 год 
Пуломави 36 лет 
Риктаварна 25 лет 

- 1 6 ) 

Хала 5 лет 
Мандулака 5 лет 
Пуриндрасена 21 год 
Сундара Шатакарни 1 год 
Чакора Шатакарни 6 месяцев 
Шивасвати 28 лет 
Шаутамипутра 28 лет 
Шивашри Пулома 7 лет 
Шива Скандха Шатакарни (его сын) 

Згода 
Яджня Шри Шатакарни 29 лет 
Виджая 6 лет 
Чандрашри Шатакарни 10 лет 
Пуломави 7 лет 

Аравийские царства 

Набатея 

Арета I ок. 169 г. до н. э. Малих I 47-30 гг. до н. э. 
АретаІІ 110-96 гг. д о н . э. Обода II I 30 г. д о н . э. — 9 г. н . э . 
Обода I ок. 90 г. до н. э. Арета IV 9-40 гг. 
Рабэль I ок. 71 г. до н. э. Малих I I 40-75 гг. 
Арета III Филэллин ок. 87-62 гг. до н. э. (Малих ПЭМ) 
Обода I I ок. 62-47 гг. до н. э. Рабель I I 70-106 гг. 

Саба'и 3$ Райдйн / 

Химйар 
Кариб'ил Ватар 
Йухан'им I 
50-??? гг. (Харибаил) 

Хадрамаут 

'Илл'азз Йалит, сын 
Йада"ила 50-??? гг. 
(Элеаз) 

Область Ма'афир 

Кулайб Йухан'им 
50-??? гг. (Холеб) 



Товары, упоминаемые в ПЭМ 
Порты и рынки Товары 

Птолемаида Охотничья 
(§3) 

Имеется: черепаха — настоящая и немного земной, и светлой 
с меньшими пан цирями; немного слоновой кости, похожей на 
адулинекую 

Колоэ (§ 4) Первый рынок слоновой кости 

Аксомита (§ 4) Вся слоновая кость из {мест}, лежащих на той стороне Нила 

Адулис (§ 4) Вся слоновая кость из Аксомиты 

Залив Хоачил (§ 5) Обсидиан 

«Эти места», 
ввоз из Египта 
(§6): 

Варварские гиматии, производимые в Египте, арсионитские 
столы, броские цветные аболлы, полотенца, подшитые с двух 
сторон {изделия}, много разновидностей прозрачного стекла, 
и другого — морринового, из Диосполя, латунь, для украшения 
и для разрезания на кусочки вместо монет, и медные кувшины 
медового цвета — для приготовления пищи или разрубания 
на ручные и ножные браслеты для женщин, железо на стрелы 
против слонов, и других зверей, и врагов, топоры, скребки, 
ножи, большие круглые медные кувшины, немного денариев 
для иностранцев, немного италийского и лаодикийского вина, 
немного оливкового масла. Для царя — серебряные и золотые 
{изделия} в местном стиле, и аболлы и гаунаки без рисунка — 
недорогие, из Ариаки индийское железо и сталь и индийскую 
хлопковую ткань довольно широкого покроя, называемую 
монахе, и сагматогены, и набедренные пояса, и гаунаки, 
и одежду из мальвы, и немного полотна, и цветной краситель 

вывоз: Слоновая кость, черепаха, носорог 

Авалит (§ 7), ввоз: Различные виды цветного стекла, диополитийский сок из моло
дого винограда, различные валяные варварские гиматии, хлеб, 
вино, и немного олова 

вывоз Ароматы, немного слоновой кости, черепаху, совсем немного 
мирры, превосходящей всякую другую 

Малао (§ 8), ввоз: Все выше названное, много хитонов, арсиноитские накидки 
валяные и окрашенные, чаши, небольшие кувшины медового 
цвета, железо, немного денариев, золото, серебро 

вывоз: Мирра, немного привозного ладана, довольно жесткая касия, 
дуака. канкамон, макейр — в Аравию, иногда — рабы 

Мунду (§ 9), ввоз: То же самое 



Порты и рынки Товары 

вывоз: То же самое + благовоние мокроту 

Мосилл (§ 10), 
ввоз: 

Все выше названные товары, изделия из серебра, меньше — 
из железа, драгоценные камни 

вывоз: Огромное множество касии, другие благовония, ароматы, 
немного черепашьего панциря низшего качества, мокроту, 
хуже, чем из Мунду, привозной ладан, слоновая кость, иногда 
мирру 

Аканны (§11) Растет «привозной» ладан 

Рынок Ароматов 
(§ 12). ввоз: 

Все выше названное; есть: корица, гизейр, асифе, арома, магла, 
мото, ладан 

Опоиа (§ 13), ввоз: Выше названное; имеется: корица, арома, мото, самые сильные 
рабы, которых вывозят в Египет, много черепахи, лучшего каче
ства, чем вся остальная 

Все эти рынки «на том 
берегу» (§ 14), ввоз: 

Хлеб, рис, масло топленое и сезамовое, хлопковую одежду — 
монахе и сагматогены, набедренные пояса, тростниковый мед 
сахари 

О-вМенутий (§ 15) Имеется: птица, горная черепаха, крокодил 

Рапта (§ 16) Имеется: слоновая кость и черепаха 

«На эти рынки» (§ 17), 
ввоз: 

Сделанные в Музе на местный манер копья, топоры, ножи, 
шилья, много видов драгоценных камней, в некоторые же 
места — немало вина и хлеба, но не для торговли, а на завоева
ние расположения варваров 

вывоз: Слоновая кость в огромном количестве — хуже адулитийской, 
и носорог, черепаха, наилучшего качества после индийской, 
немного рыбы-ракушки 

Левке Коме (§19) Товары нз Аравии по морю 

Муза (§ 24), ввоз: Пурпурные одежды — роскошные и обычные, аравийская 
одежда с рукавами, без рисунка, с обычным {рисунком} и 
в клетку, и прошитая золотой нитью, шафран, кипер, хлопко
вая ткань, оболлы, немного покрывал, как без рисунка, так и 
с местным орнаментом, пояса в полоску, некоторое количество 
мирры, достаточно монет, немного хлеба и вина (страна при
носит некоторое количество пшеницы), вин; царю и тирану — 
лошади и вьючные мулы, изделия из золота и чеканного 
серебра, роскошная одежда, изделия из бронзы 



Порты и рынки Товары 

вывоз: Отборная мирра и мирровое масло, Аберайское и Минайское, 
белый мрамор, все упомянутые грузы из «лежащего на том 
берегу» Адулиса 

Саубата (§ 27), 
ввоз: 

Ладан со всей страны (Хадрамаут) 

Кана' (§ 28), ввоз: Немного пшеницы, вино, также, как и в Музу, аравийская 
одежда — с обычным рисунком, без рисунка, броская в огром
ном количестве, медь, олово, коралл, стиракс и все остальное, 
что и в Музу: множество чеканного серебра и золотых монет 
для царя, лошади, и статуи, и роскошные одежды без рисунка 

вывоз: Ладан и алоэ, и все остальное, что поступает с других рынков 

Диоскуриду (§ 30) Имеется: черепаха — настоящая, и земная, и светлая, и гор
ная, киноварь, называемая индийской 

ввоз: Из Лимирики и Баригазы для обмена: рис, зерно, индийская 
хлопковая ткань, женщины-рабыни на черепаху в огромном 
количестве 

Мосха (§ 32), ввоз: Из Лимирики и Баригазы: в обмен на хлопковую ткань, хлеб, 
и оливковое масло на ладан 

О-в Сарапис (§ 33) Имеется: отличная черепаха 

Спасиной Харакс 
(§ 35), Оммана 
(§ 36), ввоз: 

Из Баригазы: медь, тиковое дерево, балки, молодые побеги, 
бревна сезамового и эбенового дерева; в Оману из Каны — 
ладан 

вывоз: Из Оманы в Аравию — местные сшитые лодки, называемые ма-
дарате, в Баригазу и в Аравию — много жемчуга, но худшего, 
чем индийский, местная одежда, вино, финики, золото, рабы 

Страна персов 
(§37) 

Имеется: хлеб, вино, рис, финики, бделла 

Миннагар (§ 39), ввоз: Одежда без рисунка, немного броской, разноцветной, перидот, 
коралл, стиракс, ладан, стеклянные сосуды, изделия из сереб
ра, монеты, немного вина 

вывоз: Кост, бделла, крушина, нард, бирюзовый камень, лазурит, 
сирикские шкуры* хлопковая ткань, сирикская пряжа, индиго 

Ариака (§41) Имеется: хлеб, рис, масло — сезамовое и очищенное, хлопок, 
обычные индийские одежды из него, много стад скота; из Бари
газы в Миннагару — одежда 



Порты и рынки Товары 

Озене (§ 49), ввоз: Вино — италийское, лаодикийское, аравийское, и медь, олово, 
свинец, коралл, топаз, одежда — без рисунка и броская всех 
видов, разноцветные пояса в локоть длинной, стиракс, клевер, 
необработанное стекло, реальгар, сурьма, золотые и серебря
ные денарии, мазь — и недорогая, и в небольшом количестве; 
царю — дорогие изделия из серебра, музыкантов, красивые 
девушки, прекрасное вино, дорогая одежда без рисунка, отлич
ная мазь 

вывоз: В Баригазу: камни, похожие на оникс, агат, индийское полот
но, одежды из мальвы и достаточно много простых; 
в Египет из Озене: и из выше расположенных мест привозимый 
через Проклаиду, и привозимый через рядом лежащую Ски
фию нард — каттюбуринский, патропапигский, кабалитский, 
кост, бделла; 
в Египет из «этих мест»: нард, кост, бделла, слоновая кость, 
камни, похожие на оникс, мирра, крушина, хлопковая ткань 
всех видов, серикская, мальва, пряжа, длинный перец и то, что 
привозят с других рынков 

Пайтана, Тагара 
(§51), вьТвоз: 

Из Пайтаны в Баригазу множество камней, похожих на оникс; 
из Тагары -хлопковая ткань, лен, мальва и некоторые другие 
товары, привозимые из приморских мест 

Рынки Лимирики 
(§ 56), ввоз: 

Огромное количество монет, топаз, немного одежды без рисун
ка, разноцветной, коралл, необработанное стекло, медь, олово, 
свинец, немного вина, реальгар, мышьяк, хлеб 

вывоз: Из Коттанарики: перец; 
из внутренних мест: жемчуг, слоновая кость, сирикские 
хлопковые одежды, гангитийский нард, малабатр, прозрачные 
камни всех видов, алмазы, аквамарины, черепаха — с Золотого 
острова, и пойманная возле островов, лежащих перед самой 
Лимирикой 

Паралия (§ 58) Имеется: жемчуг 

От Комара до Колхов, 
Аргалу 
(§ 59) 

Имеется: жемчуг; вывозится полотно, называемые аргаритид-
ским. 

Камара, Подука, Сопатма 
(§60), 
ввоз: 

То, что доставляется в Лимирику, монеты, привозимые из 
Египта, и множество видов всего, вывозимого из Лимирики, 
и поставляемого по морскому побережью 

Палайсимунду 
(§61) 

Имеется: жемчуг, прозрачные камни, полотно, черепаха 



Порты и рынки Товары 

Масалия 
Десарена (§ 62) 

Полотно 
Слоновая кость 

Ганг (§ 63), вывоз: Малабатр, гангитийский иард, жемчуг, тонкое полотно, самое 
роскошное, называемое гангитийским 

Тины (§ 64), вывоз: В Баригазу через Бактры: шерсть, пряжа и тонкий серикский 
хлопок по суше; в Лимирику — по Гангу 



Дистанции между пунктами назначения в ПЭМ 

В таблице приведены расстояния между топонимами, упомянутыми в ПЭМ. Кур
сивом обозначены расстояния, «уходящие в сторону» от основного курса плавания: 

Отрывок 
ПЭМ Маршрут 

Дистанция 
в стадиях/ 
переходах/ 

днях 

1: 1.3 Миос Гормос — Берника 1800 1: 1.3 

Старый Кусейр — мыс Ра'с Бенас (Умм эль-Кетеф) 

3:1.13 Конечный пункт возвращения — Птолемаида Охотничья 4000 3:1.13 

Миос Гормос — Акик/Суакин/о-в Эр-Рих 

4:1.19-20 Птолемаида Охотничья — Адулис 3000 4:1.19-20 

Акик/Суакин/о-в Эр-Рих — Зула 

4:1.22 Внутренняя часть залива, где расположен Адулис — 
о-в Гористый 

200 4:1.22 

Залив Зула — о-в Дахлак/о-в Диссей 

4:2.5 Берег моря — Адулис 20 4:2.5 

Берег моря — г. Зула 

4:2.7 Адулис — Колоэ 3 дня 4:2.7 

Зула — Кохайто 

4:2.8 Адулис — Аксомита 5 дней 4:2.8 

Зула — Аксум 

5:2.16 Адулис — Глубокий залив 800 5:2.16 

Зула — залив Хоачил 

7:3.9 Глубокий залив — Авалит 4000 7:3.9 

залив Хоачил — г. Ассаб/Зейла 

8:3. 24 Авалит — Малао 800 8:3. 24 

г. Ассаб/Зейла — г. Бербера/Бул л ахар 
9: 4. 1 Малао — Мунду 2 перехода 9: 4. 1 

г. Бербера/Буллахар — г. Хейс 

10:4. 7 Мунду — Мосилл 2 или 3 перехода 10:4. 7 

г. Хейс — Бендер Касим/Кандала /Элайо 



Отрывок 
ПЭМ Маршрут 

Дистанция 
в стадиях/ 
переходах/ 

днях 

11:4. 11-17 Мосилл-«Птолемеев Нил», Тапатеге, Малая лавровая 
роща, Мыс «Слоновый» 

2 перехода 11:4. 11-17 

Бендер Касим/Кандала /Элайо — Долина Нил, Мыс Ра'с 
Филук 

12: 4.21 мыс «Слоновый» — рынок Ароматов, Мыс Табы 12: 4.21 

мыс Ра'с Филук — дер. Дамо/Олок, Мыс Хенариф/ 
п-ов Ра'с Хафун, Мыс Джерад, Мыс 'Алй 

13: 5. 1 мыс Табы — Опона 400 13: 5. 1 

Мыс Хенариф/п-ов Ра'с Хафун, Мыс Джерад, 
мыс 'Алй — Мыс Хафун 

15:5. 19 Опона — Малые и Большие Обрывы Азании 6 переходов 15:5. 19 

мыс Ра'с Маббер — мыс Ра'с эль-Хейль 

15: 5.20 Малые и Большие Обрывы Азании — Берег Малый 
и Большой 

6 переходов 15: 5.20 

мыс Ра'с эль-Хейль — мыс Ра'с Асвад 

15:5. 23-24 Берег Малый и Большой — Пиралайские о-ва /«Канал» 7 переходов 15:5. 23-24 

мыс Ра'с Асвад — архипелаг Ламу 

15: 5.25 «Канал» — о-в Менутий 2 перехода 15: 5.25 

архипелаг Ламу/о-ва Пемба, Мафийя или Занзибар 

15:5. 27 о-в Менутий — берег 300 15:5. 27 

о-ва Пемба, Мафийя или Занзибар — берег 

16: 6.3 о-в Менутий — Рапта 2 перехода 16: 6.3 

о-ва Пемба, Мафийя или Занзибар — 
Дар-эс-Салам/устье р. Пангани или Руфиджи 

19: 6. 27-28 Миос Гормос — Левке Коме 2 или 3 перехода 19: 6. 27-28 

Старый Кусейр — Айнуна/Хаура/Янбу/Эль-Ваджх 

21:7.21 Берника — Муза 12000 21:7.21 

мыс Ра'с Бенас — дер. Мауза 



Отрывок 
ПЭМ Маршрут 

Дистанция 
в стадиях/ 
переходах/ 

днях 

22: 7. 24 Муза — Савэ 3 дня 22: 7. 24 

дер. Мауза — Савва/Удайн 

23: 7. 27 Муза — Сафар 8 дней 23: 7. 27 

дер. Мауза — Зафар 

25: 8. 13 Муза — Окелис 300 25: 8. 13 

дер. Мауза — дер. Шейх Сайд 

26: 8.22-23 Окелис — Счастливая Аравия 1200 26: 8.22-23 

дер. Шейх Сайд — Аден 

27: 9. 2 Счастливая Аравия — Кана' 2000 27: 9. 2 

Аден — бухта Би'р 'Али 

27: 9. 6 Кана' — о-ва Птичий и Труллас 120 27: 9. 6 

бухта Би'р *Алй — о-в Сиха и о-в аль-Баррака 

29: 9. 23-
30: 9.31 

Кана' — мыс Сиагр Большое 
расстояние 

29: 9. 23-
30: 9.31 

бухта Би'р 'Али — мыс Фартак 

32:10.28 мыс Сиагр — Скалистые горы 600 32:10.28 

мыс Фартак — горная цепь Джабаль Камар 

32: 10. 29 мыс Сиагр — гавань Мосха 1100 32: 10. 29 

мыс Фартак — Хор Рори 

33: 11.8-9 гавань Мосха — Асихон, о-ва Зенобия 1500 33: 11.8-9 

Хор Рори — Мыс Ра'с Хасик, о-ва Куриа Муриа 

33: 11. 13 о-ва Зенобия — о-в Сарапис 2000 33: 11. 13 

о-ва Куриа Муриа — о-в Масира 

33: 11. 14 о-в Сарапис — берег 120 33: 11. 14 

о-в Масира — берег 

34: 11.20 — о-ва Калайя 34: 11.20 

— о-ва Ормуз, Ларек, Кешм и Хенгам 



Отрывок 
ПЭМ Маршрут 

Дистанция 
в стадиях/ 
переходах/ 

днях 

34: 11.22 о-ва Калайя — берег 2000 34: 11.22 

о-ва Ормуз, Ларек, Кешм и Хенгам — берег 

36: 12. 13 Персидский залив — Омана 6 переходов 36: 12. 13 

Персидский залив — Кувейт 

37: 12. 13 залив Терабды — Рамбакийа 7 дней 37: 12. 13 

залив Сонмиани — ??? 

41: 14. 12 Барбарикон — мыс Папика 300 41: 14. 12 

??? — мыс рядом современным городом Дехедж 

44: 15. 12 устье Нармады — Баригаза 300 44: 15. 12 

устье Нармады — Броач 

48: 16. 12 Баригаза — Озене 48: 16. 12 

Броач — Удджайн 

51:17.9 Баригаза — Пайтана Здня 51:17.9 

Броач — Пайтан 

51: 17. 10 Пайтана — Тагара 10 дней 51: 17. 10 

Пайтан — Тер 

51: 17. 15 Миос Гормос — Лимирика 7000 51: 17. 15 

Старый Кусейр — побережье Кералы и Тамилнада 

54: 18.3 Тиндис — Музирис 500 54: 18.3 

Понани? — Muzirikkottam/Коннамуру 

54: 18.3 устье реки Перияр — Музирис 20 54: 18.3 

устье реки Перияр — Muzirikkottam/Коннамуру 

54: 18.4-5 Музирис — Нелькинда 500 54: 18.4-5 

Muzirikkottam/Коннамуру — 
Nilagunda (Neelgoond) 

54: 18.7 берег моря — Нелькинда 120 54: 18.7 

берег моря — Nilagunda (Neelgoond) 

П Зак. 4225 



Датировка ПЭМ 

Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1629,1689 Вторая половина I в. н. э. К. Салмазий 

1698 После 161 г. н. э. X. Додвелл 

1717,1786 Между временем Траяна и Антонина Пия Й. А. Фабрициус 

1791,1818 Незадолго перед составлением 
«Естествознания* Плинием Старшим 

У. Робертсон 

1793 Около 161 г. н. э. Α. X. Л. Хеерен 

1797 Немного раньше написания «Естествознания» 
Плинием Старшим 

К. Маннерт 

1800,1807 64 г. н. э., немного позже времени правления Клавдия У. Винсент 

1816 Время Клавдия, но не позже Ф. А. Укерт 

1817 I—II в. н. э. Α. X. Л. Хеерен 

1820,1835 Время Флавия Арриана (I—II в. н. э.) К. Риттер 

1824 І-ІІ в. н. э. Α. X. Л. Хеерен 

1832 Около 217 г. н. э. А.-Ж. Летронн 

1830 После 161 г. н. э. П. фон Болен 

1840 60 г. н. э. Т. Бенфей 

1842,1877 После 161 г. н. э. А. Форбигер 

1842,1852 Немногим позже I в. н. э. X. Лассен 

1847 Около 217 г. н. э. А. фон Гумбольдт 

1846 Первая половина II в. н. э. К. Кюльб 

1846 После написания «Географии» Клавдием Птолемеем К. Гиллэн 

1849 Современник императора Клавдия Б. Фабрициус 

1850 Непосредственно перед составлением 
«Естествознания* Плинием Старшим 

Е. А. Шванбек 

1852 70-75 гг. н. э. Г. фон Бунсен 

1855, 1863 80-89 гг. н. э. К. Мюллер 

1861 Ранее напсиания «Географии* Страбоном Э. Штрёйбель 

1861,1863, 
1864 

246 г. н. э. М.-Т. Рено 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1861, 1873 Несколько лет после смерти Плиния Старшего В. де Сен-Мартэн 

1865, 1877 246 г. н. э. (не раньше 225 г. н. э.) О. Пешель 

1868 246 г. н. э. О. Блау 

1869 40-70 гг. н. э. М. де Вогюэ 

1869 246 г. н. э. А. Вебер 

1879 70-75; 76-89 гг. н. э. А. Дилльманн 

1879 80-89 гг. н. э. Дж. У. Мак-
Криндл 

1879 Близко к времени составления «Естествознания» 
Плинием Старшим 

Ε. X. Банбери 

1883 40-70 гг. н. э. Б. Фабрициус 

1884 Вторая половина I в. до н. э. Р. Сигизмунд 

1890 56-71 гг. н. э. (26 г. до н. э.?) Э. Глазер 

1891 56-67 гг. н. э. Э. Глазер 

1894 Последняя четверть I в. н. э. М. Р. Хейг 

1897,1951 10 лет после написания «Естествознания» 
Плинием Старшим 

X. Ф. Тозер 

1897 Вторая половина I в. н. э., после написания 
«Естествознания» Плинием Старшим 

А.-М. Бойер 

1900, 1906 До 77 г. н. э. (56-71 гг. н. э.) Э. Шпек 

1901 70 г. н. э. Э. Шурер 

1904 83-84 гг. н. э. Ч. Р. Уилсон 

1910 Конец 1 в. н. э. Ж. Кёдэ 

1911.1925 70-75 гг. н. э. В. В. Бартольд 

1911 I в. н. э. Ж. Блок 

1912 Около 60 г. н. э. В. X. Шофф 

1912 Около 85 г. н. э. Дж. Ф. Флит 

1912 100г. н.э. Р. К. Мукерджи 

1913 Вторая половина I в. н. э. В. X. Шофф 

1913 80-100 гг. н. э. Дж. Кеннеди 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1913 Около 90 г. н. э. А. Херманн 

1914 40-51 (скорее всего 40-45) гг. н. э. Я. Ткач 

1916, 1918 Середина I в. н. э. — 70 г. н. э. Дж. Кеннеди 

1916 Ранее написания «Естествознания» Плинием Старшим О. Веккер 

1916 Время правления Веспасиана Й. Парч 

1916 80-90 гг. н. э. (ближе к 80 г. н. э.) X. Г. Роулинсон 

1917 70-89 гг. н. э. В. Шофф 

1918 80-89 гг. н. э. Б. Лауфер 

1921 87-105 гг. н. э. Е. Корнеманн 

1922 Конец I в. н. э. Э. Дж. Рапсон 

1923,1926 Время правления Домициана В. Шур 

1924 70 г. н. э. О. Лёйзе 

1924 70 г. н. э. В. А. Смит 

1926 Вторая половина I в. н. э. Э. Литтманн 

1926 81-96 гг. н. э. М. И. Ростовцев 

1927 Вторая половина I в. н. э. X. Фриск 

1927 89 г. н. э. Э. О'Лири 
де Ласи 

1927 I в. н. э. С. М. Састри 

1928,1951 40-70 гг. н. э. М. П. Чарльсворт 

1928 Время правления Нерона Э. X. Уормингтон 

1929,1963 Середина I в. н. э. М. Кери, 
Э. X. Уормингтон 

1930 Время правления Нерона — terminus ante quern А. Сарасин 

1930 70 г. н. э. А. Бертело 

1931 60 г. н. э. Дж. Н. Л. Бейкер 

1931 60 г. н. э. У. X. Инграмс 

1931 81-96 гг. н. э. Дж. Мордтманн, 
Е. Миттвох 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1932 70 г. н. э. X. Кортенбейтель 

1932 Время правления Домициана Ε. Е. Херцфельд 

1932 Вторая половина I в. н. э. А. Г. Роос 

1934 Середина I в. н. э., ранее написания «Естествознания» 
Плинием Старшим и времени правления Домициана 

Дж. Г. К. Андер
сон 

1936 50-100 гг. н. э. (время жизни Плиния Старшего) С. Леви 

1936, 1944 89-100 гг. н. э. В. Б. Хеннинг 

1940 Конец I в. н. э. (до составления «Естествознания» 
Плинием Старшим) 

С П . Кондратьев 

1941 89 г. н. э. К. А. Наллино 

1947 Около 60 г. н. э. Р. Браддэлл 

1947 Около 80 г. н. э. (возможно, время правления Нерона) В. В. Хайд 

1947 110-115 гг. н. э. Дж. А. Б. Палмер 

1948 После 50 г. н. э. Дж. О. Томсон 

1948 89 г. н. э. Н. В. Пигулевская 

1949 Вторая половина I в. н. э. Дж. И. ван 
Лохёйзен-де Леев 

1949 110 г. н. э. Дж. А. Б. Палмер 

1950 Середина I в. н. э. У. Ф. Олбрайт 

1951 Середина I в. н. э. У. У. Тарн 

1951 50-60 гг. н. э. Дж. Ф. Хоурани 

1951 Немногим позже составления «Естествознания» 
Плинием Старшим 

П. Пари 

1952 Середина 1 в. н. э. X. фон Виссманн, 
М. Хёфнер 

1953 Около 50. г. н. э. X. фон Виссманн 

1956 Середина I в. н. э. Ж. Доресс 

1958 Середина I в. н. э. Д. У. ван Бейк 

1958 Середина I в. н. э. Р. Бовен 

1958 81-96 гг. н. э. X. фон Виссманн 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1960 30 г. н. э. П. X. Л. Эггер-
монт 

1960 54 г. н. э. Г. Ст.-Дж. Б. 
Филби 

1960 До 63 г. н. э. Ж. Шварц. 

1960 103-125 гг. н. э. А. К. Нарайн 

1961 Позже времени правления Траяна Ф. Коарелли 

1961,1975 225-230 гг. н. э. Ж. Пиренн 

1962 Около 100 г. н. э. Г. С. П. Фриман-
Гренвилль 

1962 II — начало III в. н. э. Э. Билль 

1962 225-230 гг. н. э. А. И. Дрюэс 

1962 225-230 гг. н. э. Ф. Альтхайм 

1962 III в. н. э. (225-230 гг. н. э.) Р. Ч. Маджумдар 

1962 225-230 гг. н. э. П. Левек 

1963 50-70 гг. н. э. А. Громанн 

1963 Не позднее I в. н. э. Д. Ч. Сиркар 

1963 Около 100 г. н. э. Р. А. Джайраз-
бхой 

1963,1971 Около 110 г. н. э. Дж. Мэтью 

1963 Начало III в. н. э. Ж. Леклан 

1963 Около 238 г. н. э. П. Левек 

1964 40-70 гг. н. э. Р. де Во 

1964 Середина I в. н. э. С. Хабле-Зеласси 

1964 89-100 гг. н. э. Дж. М. Мораэс 

1964 120-130гг. н.э. Дж. У. Мак-
Доуэлл 

1964 Позже времени правления Траяна Ж. Рикманс 

1964, 1968, 
1977 

201(207)-214(220) или 207-230 или после 201 гг. н. э.; 
70 лет позже составления «Географии» 
Клавдием Птолемеем 

X. фон Виссманн 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1964 210-225 гг. н. э. А. Г. Л ундин, 
Ж. Рикманс 

1964 208-210 гг. н. э. Ф. Альтхайм, 
Р. Штиль 

1965 До середины I в. н. э. А. Диле 

1965 Вторая половина I в. н. э. М. Уиллер 

1965 225-230 гг. н. э. А. К. Ирвин 

1966 Середина I в. н. э. (до 50 г. н. э.) М. Кери, 
Э. X. Уормингтон 

1966 Вторая половина I в. н. э. П. X. Л. Эггермонт 

1966 Время правления Нерона Дж. С. Киркман 

1966 80 г. н. э. Г. X. Джонстон 

1966 Около 80 г. н. э. Д. Ч. Сиркар 

1966 Около 238 г. н. э. П. Левек 

1967 I в. н. э. О. Мюррей 

1967,1988 210-225 гг. н. э. Ж. Дессанж 

1969 I в. н. э. Ж. Шварц 

1968 I в. н. э. Г. К. Хансен 

1968 1-150 гг. н. э. Б. Н. Мукерджи 

1969 Время правления Нерона Дж. Сор л и 

1969 I в. н. э. X. Плекет 

1969 79-84 гг. н. э. Дж. И. Миллер 

1970 Время правления Веспасиана (69-76 гг.) Э. Дж. Ашер 

1970 79-84 гг. н. э. Е. У. Грей 

1970 Вторая половина I в. н. э. В. Payниг 

1970 Около 100 г. н. э. Д. У. МакДауэлл, 
Н. Дж. Уилсон 

1970 208-210 гг. н. э. Ж. Пиренн 

1971. 1983, 
1994 

Середина I в. н. э. Г. У. Бауэрсок 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 

1971 110 г. н. э. Дж. Нидхам 

1972 I в. н. э. П. М. Фрезер 

1972 Определить невозможно Ф. Ляссерр 

1972 II в. н. э. Л. П. Кирван 

1975 60-е годы I в. н. э. М. Г. Рашке 

1975 76-100 гг. н. э. Дж. Мэтью 

1975 Конец I в. н. э. М. Родинсон 

1976 Конец I в. н. э. М. Родинсон 

1978 Около 50 г. н. э. Ж. Десанж 

1978 Около 70 г. н. э. М. Г. Рашке 

1978, 1994 I в. н. э. с вкраплениями материала III в. н. э. И. Ш. Шифман 

1979, 1981 
1989 

Третья четверть 1 в. н. э. Г. М. Бауэр 

1979 95-130 гг. н. э. Б. Г. Гокхале 

1980, 1991, 
1993,1996 

Около 30-50 гг. н. э. Ж. Фюссман 

1980 Конец I в. н. э. Ж. Андре, 
Ж. Филлиоза 

1980 95-130 гг. н. э. Дж. У. Б. Хан-
тингфорд 

1980 III в. н. э. Ю. М. Кобищанов 

1980 III в. н. э. Ф. Анфрей 

1981 I в. н. э. Ж. Филлиоза 

1981 40-71 гг. н. э. А. Ф. Л. Бистон 

1981 100-130гг. н.э. Л. П. Кирван 

1981 II — начало III в. н. э. R Грум 

1981 III в. н. э. со вставками из I и II вв. н. э. Г. М. Бауэр 

1981 III в. н. э. Н. Читтик 

1982 60 г. н. э. Ф. П. Олбрайт 

1983 Вторая половина I в. н. э. Л. Кассой 



Год издания Датировка текста ПЭМ Автор 
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И. Пушкаш 

1985 Третья четверть I в. н. э. Г. М. Бонгард-Ле-
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282-284, 291-293 
Ариянкурана — 189 
аррабиты— 100,281 
Арсиноя Клеопатрида — 76, 101, 258 
аршакиды — 280 
Арьянкуппам, р. — 189 
Асабон, гора — 56, 131 
Асир — 256 
Асихон. мыс — 55 
Ассаб г. — 81 
Ассур — 259 
Астакапры — 57,143 
Атбара р. — 268 
Атлантический океан — 97 

'Аусан — 97 
Афганистан — 138,216 
Афиджи — 92 
Афонская гора — 18 
Африка — 8-9,13-14,25-28,52,68,84, 

89, 204, 224, 245, 251, 279-280, 302 
- Восточная — 11,26,28,81,85-86, 

90-91,94,110,116-117,201,212, 
216, 220, 249, 252, 255, 261-262, 
265-267, 269, 271-273, 277, 302 

- Центральная — 71 
- Южная —97,221,253 
- Западная — 97, 268 
- Северная — 97, 277. 280 
- Северо-Восточная — 80, 84 
- Юго-Восточная — 92, 94, 245, 

264 
Ахмедпур — 142 
Ашар (Ashar) — 131 
Аэас, гора — 243 
Бабат — 207 
Баб-эль-Мандебский пролив — 81, 83, 

ПО, 249,257 
Бадахшан — 138, 301 
Базель— 17 
Байон, о. — 57, 143 
Бакара —60, 170 
бактриане [(индо-)бактрийцы] — 58,145, 

147,181,214, 224, 237-238 
Б а к т р и я — 139, 148, 1 5 0 - 1 5 1 , 207, 

214-216, 262 
Бактры — 61 
Балита —60, 188 
Бамбхар — 134 
Бангладеш — 197 
Бандар Виккар — 134 
Банкот— 164 
Барава — 92 
Бараке —57, 134 — 140 
Барбария — 205 
Барбарикон — 56-57, 134-135, 211 
баргюсы — 61, 196 
Баригазы, зал. — 57. 90, 144, 166 
Баригаза, порт — 51 ,53-61 , 72,90,129, 

135,141,144.149-150,153,158-164, 
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172, 180, 204, 211 , 213, 216, 238, 
240-242, 244-245, 260,290 

Баркару— 167 
аль-Баррака о. — 118 
Басра — 131-132, 235 
Бахардипур— 134 
Бахрейн — 116, 119, 223, 249,252-254 
бега (беджа) — 249 
Б е г р а м — 1 3 6 , 1 5 0 - 1 5 1 
Бейт, зал. — 66 
Бекара: см. также Бакара — 241-242 
Белая Гавань (Левкое Лимен) — 66,103, 

262, 264 
Белуждистан — 119 
Белый остров — 59,166 
Бенадирский берег — 92 
Бенгал Западный (штат) — 284 
Бенгалия— 197 

- Восточная — 11 
- Западная — 197 
- Юго-Западная — 197 

Бенгальский залив — 14,189 
Бендер Касим — 88 
Б е п у р — 167 
Бербера — 83 
Берег Большой — 51 
Берег Малый — 51 
Береника (Берника) — 15,25,28,49,52-

53,63-65,67-69,71-72,99,102-103, 
109, 135, 234, 243, 262-267,278 

бесаты — 198 
Би'р 'Али, бухта — 83,116-117 
Бирикау, р. — 92 
Бирма —91,173,301 
Бихар — 300 
Блемми —280-281 
Ближний Восток — 261, 272 
Большая лавровая роща (= Аканны) — 

51,89 
Большие Обрывы Азании — 51, 91-92 
Бомбей— 156, 163-164, 166 
Бомбейский залив — 166 
Б р а м м е — 197 
Брахманабад — 135 
Британия — 8 

Броач (Бхаруч = др. Баригаза) — 90, 
160, 203 

Бубастис — 258 
Аль-Бувайб — 265 
Буллахар — 83 
Бур Гао — 92, 267 
Бурк, п-ов — 74 
Буруг, о. — 165 
Бхавнагар —143,150 
Б х и р — 1 5 6 
Бхубанешвар — 196 
Вавилония — 10, 119, 256, 258-259, 

272 
Эль-Ваджх — 98,102-104 
Вади Б а н а — 107 
Вади Биша — 99 
Вади Гайл — 83 
Вади Дарбат — 126 
Вади Ирма — 118 
Вади Минайх — 265-266 
Вади Сафаджа — 66 
Вади Хаджар (Обнэ) — 117 
Вади Хадрамаут — 83, 118 
Вади Хаммамат — 278 
Вади эль-Афаль — 98 
Вади эль-Халед — 99, 102 
Вади эль-Хамд — 99 
Вади-бан-Нагаа — 268 
Вайгай, р. — 188, 283 
Вайккарай — 170 
Валкейт — 74 
Ванагири — 292 
Ванга — 197 
Варварская страна — 50 
Варкаллай — 187 
Варшейк, гавань — 92 
Вашишти, р. — 164 
Ватопеди — 18 
Вембанад, оз. — 168 
Венгурла скалы —165 
видарбха— 156 
Византион — 59, 165-166 
Визиадург (Visadrog) — 165 
Виндхъя, горы — 79, 196 
Вирампаттинам — 189 



Восточная пустыня — 68, 264 
Восточный Туркестан — 293 
Габаза — 73 
Гадес — 8 , 177 
Газа —118-119, 272 
Галлия — 291 
Гамбия — 8 
Ганг, р . — 58-59 , 6 1 , 148, 151, 165, 

190-191, 196-197, 247, 267 
Ганг, рынок — 61 , 197 
гандарайи — 58 
Гандхара— 136,144-145,148,150-151, 

238 
Гаты Западные — 160-161, 217-218 
Гвардафуй, мыс — 84, 90, 123, 244, 262, 

273 
Гвинея — 9 
Гедрозия — 83, 129, 136, 303 
Гейдельберг— 17-18 
Геркуланум — 294 
Геркулесовы Столбы — 8 
Германия — 9 
Герры —118, 260,271 
Гидасп— 144, 188 
Гидраот, р. — 151 
Гималаи, горы — 79,136, 138-139, 171 
Гиндукуш — 148 
Гипанис, р. — 8 
Гиппалийское море — 175 
Гоа — 165, 236 
Гогха — 150 
Годаври, р. — 195 
Гондерша, гавань — 92 
Горбанд, р. — 150 
Гористый, о. — 49, 74 
греки (эллины) — 55 
Греция — 153 
Гуджарат— 141,142,144,149-150,203, 

215, 260, 284-285,288,292,295 
Дабхол — 164 
Даванагере— 169 
Дакар — 9 
Дальний Восток — 86,189,201.261,268, 

293, 299 
Дамао — 236 

Дамаск — 235 
Дамиетта — 76 
Дамирика (см. также Лимирика) — 284 
Дамо, дер. — 90 
Данане, гавань — 92 
Дарур — 156 
Дар-эс-Салам — 7, 94 
Даулатабад— 156 
Дахинабад — 59 
Дахлак, арх. — 74 
Дахлак, о. — 74 
Дварака— 140, 170 
Дварка — 140 
Двуречье — 118,251 
Девгарх— 156, 165 
Дедан —104, 116, 259 
Дейра — 71 
Декан —215,219,279, 284 
Декаполь — 205 
Дели — 24 
Делос, о. —265,271 
Дельгадо, мыс — 244 
Десарена — 6 1 , 103,195 
Д е х е д ж — 143 
Джабаль ат-Та'ир, о. — 106 
Джабаль Ахдар —131 
Джабаль К а м а р — 126 
Джабаль аль-Кара — 128 
Джабаль Кензан — 270 
Джабаль Самхан — 129 
Джабаль Qa6Hp — 106 
Джазайр Дайманият , о-ва ( Ж а з , Жун, 

Суади) — 130 
Джайгарх, г. — 164 
Джайгарх, р. — 164 
Джанджира, бухта — 164-165 
Джелалабад — 151,254 
Джелум, р. (= др. Гидасп) — 136, 144, 

188 
Джерад, мыс — 90 
Джибути — 75 
Джона, о. (= Зебергед, о.) — 135, 264 
Эль-Джоуф, оазис — 271 
Джубба, р. — 92 
Эль-Джунайз, мыс — 251-252 



Д ж у н н а р — 141-142, 156,160, 163, 209 
Д и б б а - 1 3 1 
Дидора, о. — 49, 73 
Дизмар — 138 
Дилапур.дер. — 197 
Дильмун — 249,252-254,256 
Диодора, о. — 53 
Диоскуриада, о. — 9 
Диоскуриду, о. — 54,126,128,240,242, 

245 
Диосполь Большой — 50,77 
Диосполь Малый — 76, 182 
Дира, город — 81 
Дира, мыс — 81 
Диридотис — 272 
Диссей, о. — 74 
Диу, о. — 140, 143 
Диягама — 300 
Д о а д — 142 
Досарон, р. — 195-196 
Дофар — 83,85, 121,126,128, 272 
Дура-Европос — 262 
Дхамар (Замар) — 107 
Дхаули — 196 
эд-Дур—119-120,130.270 
Европа —121,191 
Евфрат, р. — 56,132.255-256.261,272, 

279 
Египет — 7,11,14.49-51.54,59-61,63, 

65, 68, 70 -71 , 75-77, 80, 82, 96, 109, 
115,133,172,174,177-179,181-183, 
186,192-193,201,230,233-234,245, 
251.255-256,263-265,267-272,278, 
280,282-283, 288,296,303-304 

Женская гавань — 188 
эль-Задин — 92 
Занзибар, о. — 7,14,91,93-94,244 
Западное море ( = Атлантический океан) 

— 52,97 
Зафар — 107-108, 225, 228 
Зебергед, о. (= Джона, о.) — 135 
Зейла. г . — 81,83 
Зенобия, о - в а — 55, 128, 225, 235 
Змеиный, о. — 135 
Золотой остров — 6 0 - 6 1 , 173, 191 

Зула, г. — 73 
Зула, залив — 73-74 
3_у Райдан — 96.107-108, 220,226.231 
Иамбе — 243 
Иамбия, см.: Янбу аль-Бахр 
Иййал — 285 
Илак (Карамазар), горы — 137 
Инд(=Синт) , р. —8,11.56-57,91,134, 

139, 144, 166, 181-182, 186, 188, 
203-205,214,225,229-230.237-239, 
245,249,251,253-256,258-259,272. 
303 

Индийский океан — 8,10,13-14,27,92, 
112,114-115.131,169,177-180,182, 
185-186,191,208,210,241,249,252. 
257.259,269,272,299 

Индия — 8, 10, 12-16, 24-25, 27-28, 
54, 62, 68. 71, 75, 80. 84. 89. 91, 96, 
109,112-117,120,124,126,132-133, 
135-138,151,153-156,166-167,169, 
171-172,174,176-193.197,201,203. 
205,207,209,211,214.218,220-221. 
224,226,228,230,234-242.245,247. 
249. 251-257, 259-270, 272-275, 
277-280,282-296,300, 302-306 
- Восточная — 11, 14, 125, 146, 154, 

191, 196,267, 284, 290,301 
- З а п а д н а я — 138,141,146.160,169, 

181,211,218, 253.267, 285,291 
- Северная — 139,196-197,300 
- Южная — 58, 124, 136, 158, 167, 

182. 187-188, 190, 201, 245, 257. 
275. 283. 291-292, 295, 299-301, 
304 

- Юго-Западная — 181 
- Юго-Восточная — 283-284,292 
- Северо-Западная — 119, 141, 146, 

201, 203-204, 216, 224, 228, 237, 
249, 255-256, 267, 292-293. 295, 
301 

- Северо-Восточная — 153, 190 
- Центральная — 182, 196, 275,295 

индо-парфяне —146, 236-238 
Индонезия — 85 
Индор — 142 



Индоскифия — 134 
(индо-)скифы — 134 
Иордания — 104, 263 
Ирак — 252, 255 
И р а н — 137, 251,253, 257 

- Восточный — 229, 266 
- Юго-Восточный — 236 
- Южный — 13, 248-249 

Иранское плато — 261-262 
Исландия — 8 
Испания — 8-9, 75, 270 
Истабэль-Антай — 99 
Италия — 294 
ихтиофаги (см. также рыбоеды) — 49,54, 

69,97,115,129 
Йарим — 107 
Йемен — 84, 106, 109, 116, 249-250, 

256, 270 
Кабул, г. —151-152 
Кабул, р. — 153 
Каваери, р. — 188 
Каверипаттинам — 188, 284 
Кадалунди — 167 
Кадис — 8 
Кайнейтов, о. — 59 
Какайентопам — 189 
Калайя, о-ва — 11, 55, 73, 120, 130-131 
Калабасти (Kalabasti) — 168 
Каласигама — 150 
Калат аль-Бахрейн — 260 
Каликут— 173 
Калинга — 195-196 
калинги — 154 
Каллакинар — 285-286 
Каллиена — 59, 64, 73, 156-159, 162-

167, 240 
Калькутта — 197 
Кальхат— 130 
Кальян — 157, 160, 167 
Камар, залив — 121, 126, 128, 236 
Камара (см. также Карикал) — 11, 61, 

188-189,191, 193, 274, 284, 290 
Камбейский залив — 90, 140,143, 257 
Каммони — 57, 143 
Кампания — 283, 294 

Камредж, дер. — 143 
Кана' (Хадрамаут) — 54-56, 60, 115-

118,120-121,128,150.153,211,221, 
235,240-241,260,270-271,273,278, 
281 

Кана Галилейская — 116 
Канал — 52, 72, 93 
Канарские о-ва — 111 
Кандала — 88 
Каннануру — 166,173 
канраиты —53, 97, 105 
Канчи — 292 
Каньякумари — 188, 291 
Каппадокия — 9 
Капуя — 283 
Кара, горы — 84 
Каранис — 136 
Карачи — 133-134 
Карвар— 165 
Кардамон, горы — 169 
Карикал (см. также Камара) — 188, 274 
Карле — 141,160, 163 
Кармания — 119-120, 129, 153, 228, 

303 
Карнатака — 284 
Карнау — 106, 271 
Карур (КашѵОг) — 170, 181, 286, 288, 

292,301 
каруши — 155 
Карфаген — 9 
Каспатира— 147, 237 
Каспийское море — 61 
Катабан — 107, 221-222 
Катар — 116 
Катхъявар, п-ов — 140, 142, 170, 205, 

215 
кауравы — 154 
Кач, з а л и в — 140 
Каччи — 161 
Кашгар — 139 
Кашмир — 136, 138-139, 152 
Кашьяпапура — 152 
Карн аль-Маназил — 106 
Карнау — 271 
Катабан — 83, 97, 110, 271-272 



Кедар — 259 
Келани, р. — 300 
Келания — 300 
Кен —76 
Кения — 26, 92, 94 
Керала — 139,168,187, 284,287,289 
Кералапутра — 166 
Кешм, о. — 130 
Кидония (г. на Кипре) — 121 
Киенион — 49, 74 
кинана, племя — 100 
Кисмайо, зал. — 92 
Килва-Кисивани — 94 
Килиманджаро, гора — 216 
Килон— 187 
Ким, дер. — 143 
Кимбиджи, мыс — 93 
Кинамолги — 69 
кинейдоколпиты — 98-100, 281 
Кипр — 121 
Киренаика — 282 
Кирман— 137 
киррады — 196 
фль-Кисар— ПО 
Кистна, р. — 195 
Китай — 14-15, 86, 139, 172, 178, 197-

198, 207, 214, 268, 279, 293,300 
Киш —254 
Клейсобора — 155 
Клисма (Клеопатрида) — 69, 76, 262, 

264 
Кодангалуру — 168 
Кодуманал — 284, 292 
Коимбатур — 167, 286-287, 289 
Кокайентопе, дер. — 189 
Колкай — 274, 292 
Колоэ — 49, 74, 244 
Колхапур— 156, 164, 261, 285 
Колхи — 60,188, 282 
Комар —60, 188 
Комарин, мыс — 126, 188 
Коннамуру — 168 
Константинополь— 17-19 
Копар — 99 

Копт (= совр. Кифт) — 67, 71, 89, 115, 
262, 264-266, 280, 295-297 

Коромандельское побережье — 190,284, 
286, 291 

Коттанарика — 60, 171, 173, 241 
Кохайто — 74 
К о ч и н — 1 6 8 , 170 
Коэйн — 74 
Красивая, гора — 55, 131 
Крангануру — 167-168 
Красная гора — 60 
Красное море (см. также Эритрейское 

море) — 8, 10, 14-15, 27, 61 , 63, 
66-68, 75, 81, 89, 91 , 101, 103-104, 
106,113-114,135,175-176,178,190, 
226,233-234,245,249-250,258-259, 
262-265, 267-269, 271 , 278, 281, 
296-297, 299,302, 304 

Красные рифы — 187 
Крит — 121 
Крокодилополь — 76 
крупнолицые — 61, 197 
Ктесифон — 262 
Куда-Мандад— 164 
Кульбурга — 156 
Кумари, мыс — 27 
Кунар, р. — 144 
Куриа Муриа, о -ва — 128 
Кусейр — 66-67 
Кусейр Старый (Qusayr al-Qadim) — 64, 

66-67, 89, 103, 190, 233, 235, 266-
267 

Кувейт — 120, 178, 249, 259, 263 
Кух-э Мобарак, гора, 131 
Куш — 269 
Аль-Кхурайба — 98 
Кызылкум — 137 
Лагаш — 254 
Ладаноносная страна — 54-55, 128, 

236 
Лаккадивские, о-ва — 173, 285 
Ламнай, р. — 57, 143 
Ламу, арх. — 93, 268 
Ламу, о. — 93 
Ларек, о. — 130 



Левант Южный — 249-250 
Левке Коме — 13,15, 28,52, 72,97-105, 

231,235, 264 
Лейпциг — 23 
Либерия — 9 
Ливия — 52, 97 
Лидия — 110 
Ликия — 136 
Ликополь — 277 
Лимирика —55,58-61,79,126,129,164, 

166,172,180,186,192-193,240-242, 
245,284 

Линди — 94 
Лион — 299 
Лондон — 18, 26 
Лотхал — 252 
лошадолицые — 61,197 
Лоянь — 279 
Луристан — 252 
Ма'афир (Мафаритида) — 53,55,70,96, 

106. ПО 
Ма'ин —118, 271 
Магадха — 156 
Мадрас — 191,287 
Мадхъя-Прадеш — 142, 284, 291 
Мазандеран — 138 
Ма'ин — 270-272 
Маис, р . — 57, 143 
Майсар I — 255 
Ма йсар -30 — 250 
Майсор — 287 
Македония — 151 
Маккан — 249, 253-254, 256-257 
Макран — 249 
макробии — 154 
Малабар — 173 
Марабарский округ — 164 
Малабарское побережье — 168-169, 

190-191,210, 242, 267,291 
Малага — 26 
Малазия — 179 
Малайский п-ов — 125, 171, 173, 178-

179, 198 
Малао — 50,83-84, 87 
Малая лавровая роща — 51 

Малая Азия — 121, 138, 153, 263, 270 
Малый А д е н — 116 
Малый Диосполь (см. Диосполь 

Малый) 
Малейба — 255 
Малинди — 93 
Мальван — 165 
Малые обрывы Азании — 51, 92 
Манарский зал. — 301 
Мангалуру — 166,168 
Манда, о. — 93 
Мандагора — 59, 164, 166 
Мандангарх— 164 
Мандасор— 140, 142 
эль-Мандеб, гавань — 82 
манды— 154 
Маниграмам — 292 
Маникъял (Маникаял) — 285-286 
Маннар, о-ва — 195 
Мантай —299, 301 
Манфия, о. — 93-94 
Марамангалам (Maramangalam) — 188 
Ма'риб —82, 107, 271 
Марса Акик — 71 
Марсель — 8 
Масира, залив — 129 
Масира ,о . — 128-129 
Маскат— 130 
Масалия — 61, 195 
Массалия — 8 
Масулипатам — 195 
Матора — 74 
Матхура— 151,155, 279 
Махараштра — 156, 291-292, 295 
Махи, р. (см. также Мофис) — 143 
Меда'ин Салих (= Эгра) — 104-105 
Медина — 99 
Мединет эль-Харас — 68 
Мекка — 106 
Мелизегирис— 164 
Мелизейгара — 59,164,167, 240 
(см. также Сигерус) 
Мелухха — 253-254,256-257 
Менутий, о. — 52, 93-94,244 
Меотийское болото — 61 



Мерв — 262 
Мерка — 92 
Мерос, гора — 188, 272 
Мероэ — 49, 71, 74-75, 205, 267-269, 

271 
Месена — 132 
Месопотамия — 132,137,226,247-254, 

256-258, 271,279-280, 282 
М е х р г а р х— 137 
Мина, р. — 142 
Миннагар — 56, 134, 141 
Миннагара —57,135,142,158,215-216, 

229,244 
Миос Гормос — 11,28,49,52,63-68,71 -

72, 99, 101-103, 109, 190, 233-235, 
243,245, 262, 264, 266-267 

Мирбат, мыс — 121, 126-127 
Млейха— 130, 270 
Мовилла — 98 
Могадишо — 92 
Модура(й)— 170, 241,243 
Монолеум, оз. — 243 
Морунга — 196 
Мосилл — 5 1 , 8 8 , 216, 221 
Мосха, гавань (Мосха Лимен) — 55, 

63-65, 117, 126, 128-129, 172, 221, 
270, 279 

мосхофаги — 49, 70, 205 
Мофис, р. (см. Махи) 
Мохенджо-Даро — 137, 248, 254 
Мсасани, дер. — 94 
Муза — 50,52-55,64,70, 72-73,83,96, 

107,109,114-115,119,221,231,240, 
245, 273 

Музирис — 59, 72, 135, 164, 168-170, 
211,240-241,263,274,282,284,290, 
295-297 

M y кал л а — 83 
аль-Муха — 106 
Мунду —5 1 , 8 1 , 8 3 , 88, 268 
мунды — 197 
Мурмагом, п-ов — 165 
Мусавварат-эс-Суфр — 268 
Мыс Ароматов — 54, 60, 70, 115, 211, 

241,273 

Набатея — 7,99,104,201,207,212-213, 
219,222,230-231,235,262^263,269, 
274,294 

Нагаа — 268 
Нагарджунаконда — 266 
Наджран — 271 
Нала Сопара (Совира) — 156 
Н а н а г х а т— 160 
Нани Р а й а н / Мандви — 142 
Нанды — 91 
Напата — 271 
Н а р а в у— 166 
Нариягама — 300 
Нармада р. — 90, 143, 153 
Насик — 141, 159, 161-163,209 
Наура — 5 9 , 126, 166-167 
Наус, мыс — 123, 128 
Эль-Нашам — 106 
Нашк — 2 7 1 
Невас — 285 
Некинды — 241 
Неллора, р. — 188 
Нелькинда — 13-14, 59-60, 135, 167-

170, 172, 282,290 
Непал — 196 
Нетрани, о. — 166 
Нечистый, зал. (the Foul Bay) — 68 
Никон — 5 1 , 92 
Нила долина (местечко) — 88-89 
Нил, р. — 15, 49, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 

101,103, 204,247, 255, 257, 262, 264, 
268,296 

Н и л г и р и— 139 
Нилешвара — 168 
Налкунда — 169 
Ниппур — 254,256, 258 
Н и с а — 1 8 8 
Нитриас — 241 
Н и ш а п у р— 137 
Но-Амон — 77 
Нубия — 80, 250, 256 
Оаракт, о. — 10 
Обдаллах — 223 
Обок — 81 



Объединенный Арабские Эмираты — 
116, 252-253 

Озене —58, 152, 158,215, 244 
Ойстер, скалы — 165 
Океан — 61 
Окелис — 50, 53-54, 81-82, 211, 221, 

240-241,273, 282 
Оке, р. — 255 
Оксиринх — 277 
Олок — 89 
Оман — 84, 116, 126, 208, 223, 249, 

251-253, 255 
Оманитская страна — 56, 119 
Оманский залив — 55, 123,130 
Оманский п-ов — 119,249-250,252-253, 

255-256 
Оммана, порт — 54-56, 119-120, 178, 

219, 228, 260 
Опона — 51,89 
Орайа —56, 133 
Орисса — 195,284 
Ормуз (Хармозия) — 119, 130 
Ормуз, о. — 130 
Ормузский пролив — 130, 249 
Остия — 171,262 
Офир — 106, 142, 156, 179,302 
Пайтан(а) — 59, 156, 160-161, 163 
Пакистан — 138, 144, 287, 292 
Пакли — 285-286 
Пактика— 147, 237 
Палайпатмы — 59, 164, 167, 194 
Палайсимунду — 61, 193 
Палгатское ущелье — 286 
Палестина — 111, 251, 255, 268, 270-

271,302 
паллавы — 160 
Палтан (см. также Palayatthana) — 164 
Пальмира — 262-263, 265, 269, 279-

281 
Памир — 138 
Пангани, р. — 94 
Панджшир, р. — 150 
Пандъя — 169-170, 187-188, 243-244, 

274 
панды — 154-155, 187 

Пано, дер. — 90 
Папика, мыс — 57 143 
Паравур— 168 
Парадена — 223 
Паралия —60, 187 
Парапамисады — 151-152, 238 
Париж — 17 
Парфия — 205, 262, 264, 269 
парфяне — 119, 205, 225, 228 
Паситигр— 132 
Патала — 91, 111, 151, 164, 181, 240-

242 
Паталипутра — 151,154, 169, 197 
Пате, о. — 93 
Паттанам — 168 
Пемба, о. — 93-94 
Пенджаб — 139, 144.148,150-151,205, 

237-238 
Пеннар — 188 
Пенсильвания— 191 
Перим, о. — 81, ПО 
Перияр— 168-169, 286 
Перияр, р. — 168 
Персеполь —262, 269 
Персидский залив (= Персидское море) — 

9-11,13-14,55-56,89,91,118-120, 
130-131,153,201,205,223,229-230, 
236, 249-252, 254-257, 259-262, 
268-271,281-282, 299 

Персия (Персида) — 54-56, 120, 128-
129,153,166.186,208,219,235-236, 
261,268,280, 301 

Петра — 52, 98, 101-102, 104, 209, 223, 
225, 228, 235, 262-263, 269, 271,274 

Пешавар— 152 
Пижон, о. — 166 
Пилапития — 300 
Пиралайские, о - в а — 52, 93, 244 
Пиренейский, п-ов — 8 
Подука — 11, 61 , 189, 191, 193, 274, 

283-284, 290 
Полуостров — 59, 166 
Помпеи — 294 
Пондишери — 189, 274, 284 
Поннани— 167, 274 



Понт Эвксинский — 61 
Поракад— 170, 274 
Порт-Судан — 71 
прасии— 194 
Причерноморье Северное — 261 
П р о к л а и д а— 58, 144-145 
проклаиды народ — 58 
Птичий, о . — 54, 117 
Птолемаида Охотничья — 49, 71, 125, 

233,243 
Птолемеев Нил — 51 
П у к а р — 188-189 
Пунт — 8 6 , 89,123, 250 
Пурали, р. — 133 
Путеолы — 262, 283 
Рабатак— 135 
Рави, р. — 151 
Рагма — 259 
Раджамундри — 292 
Раджапур— 164 
Раджастхан — 284,301 
Р а д ж п у т— 164 
Раджпутана — 137 
ар-Радрад — 109 
Раема — 116 
Райсут, бухта 
Райсут, мыс — 123 
Ракуф, городище — 124 
Раманатхапур — 283 
Рамбакийа — 133 
Рамлат ас-Саб'атейн — 118 
Рапта — 11, 52, 70, 92,94-95, 244-245 
Раптон, мыс — 93 
Рас Асвад, мыс — 92 
Рас Бенас, мыс — 68-69, 135 
Рас М'Рути, мыс — 92 
Рас Маббер, мыс — 92 
Рас Мусандам, мыс — 131, 257 
Рас Филук, мыс — 88-89 
Рас Хасик, мыс — 128-129 
Рас Хафун, п-ов — 89-92 
Рас эль-Кух, м ы с - 131 
Рас эль-Хейль, мыс — 91-92,251 
Рахман-Дхери — 137 
ризофаги — 70 

Рим (Римская империя) — 7, 14-15, 24, 
89, 104-105, 108, 114-115, 117, 120, 
133,183,189,204-205,219,221,222, 
228,230-231,235,241-242,261-262, 
264,268-269,272-277,280-282,284, 
288-293, 295, 299-301, 304-306 

Рим, совр. г о р о д— 17-18 
Ричел — 134 
Руб-аль-Хали — 118 
Руфиджи, р. — 94 
рыбоеды (см. также ихтиофаги) 
Рынок Ароматов — 51,89-90 
Саар — 252 
Саба' — 7, 70, 83, 96, 99, 101, 107-108, 

116, 118, 178, 204, 210, 219-223, 
225-226,228,231,235,259,270-271, 
281 

сабаиты, сабеяне — 53, 110, 115, 178 
Эль-Саббайха — 106 
£абир (археол. культура) — 250, 255 
Савитри, р. — 164 
Савэ — 53, 106 
Саджир, мыс — 123,128 
С а й д а п а т— 191 
Ас-Сайл аль-Кабир — 106 
£айхад, пустыня — 271 
саки — 9 1 , 134, 159-162,167,217 
Салала — 126 
С а л и к е — 194 
Самния — 75 
Самхарам — 64,126, 128 
Сана'а' — 109 
Санабар — 25 
Сангала — 151 
Спаирине, о. — 243 
Сарапион — 51 
Сарапис, о. — 55,128 
Сарасвати, р. — 166 
Сар-и С а н г — 138 
Сарикол — 139 
Саубата — 54 
ас-Сауда — 271 
Саудовская Аравия — 116, 118 
Саураштра — 119,142,203, 253, 285 
Сафар — 53 



Сахалит — 55, 121,128 
Сахалитский залив — 54, 123 
Сахара — 70 
Сват, область — 151 
Сват, р. — 144 
Св. Георгия, о. — 165 
Св. Иоанна, о. (= О. Джона = Зебер-

гед, о . ) — 1 3 5 , 264 
Семирамиды гора — 56, 131 
Семилла — 59, 160. 163, 165 
Сенегал — 8 
Сеннар — 74 
Сеннималай — 284 
Серапеум — 265 
Сериндия — 139 
серы — 138, 244 
сесаты —62,199-200 
Сесекрейены, о-ва — 59,165 
Сиагр, мыс — 54-55 , 123, 126, 128, 

240-242 
Сибирь — 293 
Сигерус — 164, 240-242 
Сиги, о. — 165 
Сикким — 196 
Симунду— 194 
Синай — 256 
С и н д — 1 4 1 , 1 5 1 
Синт, р.; см. Инд 
Синьцзян— 139 
Сиппар — 256 
Сирия — 121, 185-186, 251, 256, 262-

263, 268, 278, 280, 282 
Сиф эль-Тауил — 92 
Сиха, о . — 117 
Сицилия — 270 
Скандинавия — 9 
Скитала, о. — 243 
Скифия — 54, 56-58, 60, 142, 164, 180, 

229, 237, 240-242, 245 
скифы —138 
Слоновая, р. — 5 1 
Слоновый, мыс — 51 
собакоголовые — 59, 154-156 
Совира — 152 
Сожженные, о-ва — 165 

Сожженный, о. — 53, 106 
Сокотра, о. — 111, 121, 123-126, 128, 

178, 240, 245, 260, 282 
Сомали — 83-87, 89-90, 268, 282 
Сон, р. — 165 
Сонмиани, залив — 133 
Сопатма — 11,61,191, 193,290 
Сорайяппатту — 280 
Сохар — 260, 279 
Спасиной Харакс — 56, 119, 132, 279 
сперматофаги — 70 
Средиземное море — 8-9, 184, 186, 272 
Средиземноморье — 14, 25, 28, 83, 85, 

108,126, 137,139,153, 156, 163, 168, 
172,176,178,181.183-185,190-191, 
193,201,239, 247,259,261, 263-264, 
267,269-270,272,275-276,279-281, 
283, 289-290, 294, 299, 302-303 
- Восточное — 249, 260, 271, 276 

Страна варваров — 49, 53 
Суади, о. — 131 
Суакин, о-ва — 71 
Судан —71.74, 250 
Сузиана — 132 
С у з ы — 1 0 , 254, 262 
Суматра, о-в — 173, 179, 194-195 
Суппара — 59, 156, 160 
Qyp— 130 
Сурат — 142, 285 
Суэц — 67 
Суэцкий зал. — 14, 97, 102-103, 262 
Суэцкий канал — 8 
Суэцкий перешеек — 258, 262, 264 
Счастливая Аравия — 53-54, 60, 96, 

102,110-115,181,202-203,206,211, 
219, 226, 228, 230, 235, 238, 240, 246, 
272-273 

Счастливые острова — 111 
Сырдарья, р. — 137 
Сюнрастрене — 14, 57-58 
Т а ' и з з — 106 
Табис, горы — 138 
Табы, мыс — 51, 90 
Тавр, горы— 138 
Тагара —59,156, 160-161, 163 



Таджур — 81 
ат-Та'иф — 106 
Така, мыс — 126 
Таксила — 148, 151, 238, 284 
Т а м а л и т— 197 
Тамил над — 275,280,283-284,286-287, 

289-290, 292 
Тамлук — 190, 197 
Тамралипти — 197 
Тамрапарни — 188 
Тана — 166 
Танга — 94 
Танганьика — 94 
Танзания — 94, 119 
Т а н у р — 167 
Тапара — 23 
Тапатеге — 51 
Тапи, р. — 143 
Тапробана — 6 1 , 193-195 
Тарим — 139 
Тарна — 134 
Татнос, источник — 243 
Теадельфия 
Тебтюнис — 277 
Тейма — 256 
Телличери — 173 
Телль-Абрак — 252 
Телль-Асмар — 254 
Т е р ( = Т а г а р а ) — 156, 160 
Терабды, залив — 56, 133 
Т и б е т — 1 3 9 , 197 
Тигр, р. — 8 , 132, 255 
Тимна - 271-272 
Тимула — 163 
Тиндис — 59, 126, 167, 241, 244 
Т и н н е в е л л и— 187-188 
Тираннос Боас — 59, 165 
Тины — 6 1 - 6 2 , 198 
Тир — 258 
Тиссамахарама — 301 
Тихама — 115, 250 
Токар, р. — 71 
Топаз, о-в 
Топарон — 59, 165 
Тосали — 196 

Траванкуру — 170, 187 
Тричи — 286 
Трогодитика — 135 
трог(л)одиты (троглодуты) — 70 
Труллас, о-в — 54, 118 
Турция — 251 
Тхаттха — 134 
Тхируккойилур — 280 
ал ь-У булла — 131 
Удайн — 106 
Удджайн — 142, 152, 161, 205, 213, 

215-216, 230 
'Указ — 106 
ал ь-У к а й р — 118 
аль-'Укла — 278 
аль- 4Укм — 150 
аль-'Ула — 104 
Улубурун — 251 
Ульхас, р. — 157,164, 167 
Умм ан-Нар — 253 
Умм Ладжж — 99 
Умм эль-Кетеф — 68 
Умм эль-Кайвайн — 120, 130, 252 
Ур — 248,254 
Урайур — 188 
Урук — 256 
У с м а н а б а д— 156 
Уттар-Прадеш — 284 
У т т у р а к у р у— 188 
Фазайх, зал. — 128 
Файлака, о-в (Икарос) — 259 
Фарасан аль-Кабир, о-в — 110 
Фартак, мыс — 121, 123, 128 
Фаюмский оазис — 76 
Фивы — 77 
финикийцы — 8,83, 178-179 
Финикия — 121,271 
Эль-Фоск — 92 
Франция — 8 
Хабб, р. — 1 3 3 
Хаббан — 84 
Хагарайн — 278 
Хаддас, р. — 73 
Хаджар — 83 
Хаджря, городище — 124 



Хадир — 106 
Хадрамаут — 7, 84-85, 107, 116-118, 

121-122,127,150,203,208,226,231, 
235,265,269,271-272,276,278-279, 
281 

Хайдарабад 
Халлания, о-в — 116 
Ханна — 259 
Ханой — 189 
Хараппа — 249 
Х а р а п п с к а я ( .Индская) цивилизация 

— 248, 251-256 
Харасена— 120, 132, 270 
аль-Хардж — 120 
Харман — 259 
Харран — 259 
Хасик, мыс и район в Дофаре — 84 
Хаура — 99 
Хафун, п-ов; см. также Ра'с Хафун 
Хиджаз — 9 9 , 106, 256 
Химйар — 7, 82-83, 106-108, 110, 219, 

221-222, 226, 279-281 
химйариты — 110, 115 
Хейс (Bandar Hais) — 81, 83, 88 
Хенариф, мыс — 90 
Хенгам, о-в — 130 
Херона — 57 
Хоачил, зал. — 75 
Х о д ж е н т— 137 
Хонавар — 166 
Хор Гурайра — 81 
ХорРори — 128, 223 
Хор Умейра — 116 
Хусн аль-Гураб — 116-117 
Хусн аль-'Урр — 277 
Эль-Хугария— 106 
Цейлон — 13, 86, 257, 282, 290, 299, 

301 
Чагай, горы — 138 
Чандракетугарх — 190, 197 
Чарсадда — 144 
Чарур (Ванджи) — 282 
Чаул — 163, 165 
Ченаб, р. — 136 

Чера — 166-167,169-170,244,274,282, 
284, 286, 288 

Черное море — 9 
Чираккал, талук — 164 
Ч о л а — 170, 188, 244, 274 
Ч х и т р а д у р г— 169 
Шабва — 117-118, 150, 227, 269-271, 

276-278 
Шарджа — 252 
Шарм эль-Ваджх — 97, 102-103 
Шейх Сайд, дер. — 81 
Шейх Сайд, лагуна — 81 
Шеншеф — 69 
Шербедад, мыс — 123 
Шри Ланка — 119-120, 195, 197, 266, 

268, 289,291,299-301,304 
Шумер — 248,250-251, 256,286 
Эгейское море — 184 
Эгра— 104 
Эдфу — 6 8 , 262,264 
Эйрин Большой — 57, 140 
Эйрин Малый — 57, 140 
Экбатаны — 262 
Элайо — 88 
Элам — 248 
Эр-Рих, о-в — 71 
Эраннобоас, р. — 165 
Эриош — 124 
Эритрейское море — 10, 49, 52, 56, 

64-65, ПО, 119,211,214, 244 
Эритрея — 71, 74-75, 86, 250, 255 
Эфиопия — 52, 73, 75, 85-86, 97, 133, 

177,250, 255-256, 268 
Эшнунна — 254 
Юлиополь — 262 
юэ-чжи — см. кушане 
Ява, о-в. — 178 
яваны — 169 
Я з д — 137 
Ямуна, р. — 151 
Янбу аль-Бахр — 99-101 
abhiras — 142 
al-'AS*ar — 221 
arattas— 144-145 
Bar el-Khazaine — 91 



Bharukaccha (см. т а к ж е Баригаза) 
90-91 

Dasarana— 196 
Dav/at — 100 
Elisaroi — 226 
Exusta, о -в— 106 
Hastakavapra — 143 
Hathab—143 
Heruka — 134 
Herukaccha— 134 
Jabal Khayabir — 132 
Kalasi—151 
Kalikat—188 
Karkh Maisan (Naisan) — 132 
Katyapapura — 152 
Kavisi— 151 
KavirippOmpattinam — 188 
khun-lun — 192 
korKai — 188 
Kottayam — 168 
Meikinda— 168 
Mons Maximianon — 98 
Mulgund(a)— 169 
Musiyagere — 168 
Neelgoond — 168 
Needgoondee — 169 
Negapatam — 191 
Nelkunda— 169 
Nidagundi — 169 
Nilakantha — 168 
Niranom — 168 

Nirugumda — 168 
Noura — 166 
Nowohur— 166 
oppidum Athene — 111 
Padugupadu — 189 
Padukkar-adhisthana — 189 
Palikat — 191 
Pambiyar— 169 
Paraliyaru p. — 187 
Peram / Piram, о-в — 143 
PukSr (Pugar см. также Пукар) 

189 
Satyaputra — 166 
Sawwa — 106 
Shatshashti-vishaya — 166 
Sigerus— 164-165 
Sopattinam— 191 
St. Thomas, о-в — 168 
Thule, о-в — 8 
Tondamanad дер. — 168 
Tondi (Tonti) — 167 
Tundigrama — 168 
Tundikera — 167 
Tundira — 168 
Turu Vancikkalam — 170 
Vanj i /Vanc i— 170 
Varkkallai —188 
Zangenae — 91 
Zanj — 9 1 
Κανραΐται — 105 

— 188-

Указатель терминов 

аболлы —50,53, 78,313 
агат — 58, 77 
аквамарин — 60 
алебастр — 77 
алмаз —60, 190 
алоэ —54,121,126,137 
арома — 51 
ароматы — 5 0 - 5 1 , 107, 109, 186, 190, 

265 
асифе —51,90 
бамбук— 144 

бделла — 56, 58-59,133 
берилл — 295 
бирюза —56, 137, 262 
благовония — 51, 85, 104, 117, 136, 185, 

221,251,261,265,271-272,278,284, 
294,302 

браслет — 50 
бронза — 53 
верблюд — 53,251 
вино — 50-54, 56, 58-60,153,262, 294 
гаунака — 50 



гиацинт — 259 
гизейр — 51, 90 
гиматии варварские — 25, 50, 75 
граи — 56 
драгоценные камни — 51-52, 76 
дуака — 50, 87 
железо — 50-51 , 79,262 
жемчуг — 56, 60 -61 , 284, 299 
Золото — 50,53, 56, 61, 121, 254, 302 
индиго — 56,140 
кальтис —61 ,197 ,218 
камни прозрачные — 60 
канкамон — 50, 87 
кардамон — 284,302 
карпес — 167 
касия — 50-51,84-87, 90, 171,302 
к в а р ц — 189 
киноварь — 55, 125 
кипарис — 259 
кипер — 53 
клевер — 59, 153 
кокосовая пальма — 130 
кокосовый орех — 267 
коландиофонта — 61, 192 
коралл — 54, 56, 58,60,120-121 
корица — 7, 85, 171, 179, 302-303 
кост — 5 6 , 59, 136,302 
котюмба — 58, 144 
краситель цветной — 50 
крокодил — 52, 54, 94 
крушина — 56, 59 
лавр —8 9 , 1 3 7 , 171 
ладан — 50-51,54-56,84,110,115,118, 

122,127,236,251,256,268,271 -272, 
278,294, 303 

лазурит — 56, 137-138, 253,262,301 
латунь — 50, 77 
лен — 80 
магла — 51, 90 
мадарате —5 6 , 1 2 0 , 133 
мазь — 59 
макейр — 50, 87-88 
малабатр — 60-62, 170-172,196 
мальва — 50, 58-59, 79 
мангровое дерево 

масло мирровое — 53 
масло оливковое — 50 
масло сезамовое — 51, 57 
масло топленое — 51,91 
мед — 51, 77 
медь — 54, 56, 58,60,78 
мото — 51, 90 
мтумбви — 94 
муррины — 76-77 
муссон — 177-179, 182-184, 211, 260, 

263,272, 302-303 
олово — 50,54, 58,60,253 
мирра — 50-51,53,59,83,268,271 -272, 

294, 302-303 
мокроту — 51,88 
монахе — 5 0 - 5 1 , 79 
мрамор белый — 53 
мтепе — 94 
мышьяк — 60,153 
накидка — 50 
нард — 56, 58-61 , 136, 295,298, 303 
носорог — 52 
обсидиан — 50, 75, 249-250 
оливин — 135 
олово — 50, 54,58,60 
оникс —5 8 - 5 9 , 1 5 2 
опал — 77 
панцирь черепаший — 51, 55, 299 
перец — 60,170-171,241,267,274,284, 

302 
перец длинный —5 9 , 1 5 3 . 171 
перец черный — 172, 266 
перидот — 56, 135 
плавиковый шпат (флюорит) — 77 
полотенце — 50 
полотно — 58,61 
просо — 251 
пряжа сирикская — 56 
пурпурные одежды — 53 
пшеница — 53-54 
рабы — 50-51 , 54-56, 126,254,293 
р а н т — 136 
реальгар — 59, 60,153 
рис —5 1 , 5 6 - 5 7 , 267 
рубин — 262 



рыба-ракушка — 52 
рынок законный — 49, 53 
сагматогена — 50-51 , 79 
сангара — 61,191 
сандал— 132 
сапфир —137 
сардоникс — 77 
сахар —91 
с в и н е ц — 5 8 , 60, 132 
сезамовое дерево — 56 
сердолик — 189,254-255 
серебро — 50-51 , 53, 56, 59, 109, 121, 

298 
скальный дуб — 256 
слоновая кость — 49-52, 5 9 - 6 1 , 190, 

253-254,262, 295,298-299 
сорго — 251 
сосуды стеклянные — 56 
специи — 7,262,274, 294, 299,301 
сталь — 50 
статуи — 54 
стеатит — 77 
стекло — 77 
стекло морриновое — 50, 76-77 
стекло необработанное — 59-60 
стекло прозрачное — 50 
стиракс —54, 56, 59, 121 

стола — 50 
сурьма — 59-60,153 
тиковое дерево — 56, 132 
топаз —58, 60,135 
траппага — 58,143-144 
фарфор — 77 
финики — 56 
халцедон — 189 
хитон — 50 
хлеб — 50-53, 55-57, 60, 172, 283 
хлопок — 51, 53, 55-57, 59-61 , 79-81 , 

142,269, 276 
хризолит — 135 
хрусталь горный — 262 
черепаха — 49-52, 55 ,60-61 , 94, 125 
шафран — 53,109 
шелк —79, 138-140,284 
шерсть — 61 
шкуры сирикские — 56, 140 
эбеновое дерево — 56, 133 
янтарь — 77 
ящерица — 54, 94 
hydreuma — 82, НО 
praesidium — 82 
αποδεδειγμένος — 64-65, 73 
έμπόριον ένθεσμον — 64, 73, 163 
έμπόριον νόμιμον — 64, 72-73 



I N D E X L O C O R U M 

Комментарии к ПЭМ1 

1.1:1.1 — 63 39.6: 3.2 — 79 77.15: 5.26 — 93 
2 . 1 : 1.2 — 65 40.6: 3. 2 — 79 78. 15:5.28-29 — 94 
3 .1:1 .3 — 67 41.6:3 .3 — 79 79. 15: 5.30 — 94 
4. 1:1.3-4 — 67 42.6 :3 .3 — 80 80. 15:6. 1 —94 
5.2: 1.7 — 69 43. 6:3.3 — 81 81. 16: 6.4 — 94 
6 .2 :1 .9 — 69 44.6 :3 .9 — 81 82. 16:6.5 — 95 
7 .2 :1 .9 — 70 45. 7:3. 19 -- 8 1 83. 16:6.6-7 — 95 
8.2:1.9-10 — 70 46. 7: 3 . 2 0 -- 8 3 84. 16: 6. 7-8 — 95 
9. 2 :1 .11—71 47. 7:3.20 -- 8 3 85. 16: 6.8-9 — 96 
10.3: 1. 13 — 71 48. 8: 3. 24 -- 8 3 86. 16: 6.9 —97, 111 
11.3: 1.14 — 71 49. 8:3. 30 -- 8 3 87.17:6.20 — 97 
12.4: 1.20 — 72 5 0 . 8 : 3 . 3 0 -- 8 4 88. 18: 6. 23 — 97 
13.4: 1.20 — 73 5 1 . 8 : 3 . 3 0 -- 8 4 89. 18: 6.24 — 97 
14.4:1.20 — 74 52.8:3 .31 -- 8 7 90. 18:6.25 — 97 
15 .4 :1 .21—74 53.8: 3.31 -- 8 7 91. 19:6. 26-27 — 97 
16.4:2.2 — 74 54. 8:3.31 -- 8 7 92.19: 6.28 — 98 
17.4: 1.23 — 74 55 .9 :4 .1 — 88 93. 19:6. 28-29—104 
18.4:2.2 — 74 56. 9: 4. 4 — 88 94.19: 6. 29— 104 
19.4:2.6 — 74 57. 1 0 : 4 . 7 -- 8 8 95. 19: 7. 1-2—104 
20. 4: 2. 8 — 74 58. 11:4. 15 — 88 96. 20: 7. 4-6—105 
21.4:2. 10 — 74 59.11:4.16 — 89 97.20: 7. 7-8 — 105 
22.4: 2. 13-14 — 74 60. 11:4. 16 — 89 98. 20: 7. 11 — 105 
23. 5:2. 16 — 75 61. 11:4. 18 — 89 99. 20: 7. 14— 106 
24.5:2.18 — 75 62. 12:4.21 — 89 100.20: 7. 15-16 — 106 
25. 5: 2. 20 — 75 63. 12:4.21 — 90 101.22:7. 24 — 106 
26.5: 2.21-22 — 75 64. 12:4.26 — 90 102. 22: 7. 25 — 106 
27.6: 2.23 — 75 65. 12:4.28 — 90 103. 22: 7. 26—106 
28. 6: 2. 24 — 76 66. 12:4.28 — 90 104. 23: 7. 27 — 107 
29.6:2 .24 — 76 67.13:5.1 -- 9 0 105.23: 7.27-29 — 107 
30.6: 2.25-26 — 76 68. 14:5.9 -- 9 0 106. 23: 7. 29-30 — 108 
31.6: 2.26 — 77 69.14: 5.11 — 91 107. 24: 8 .3—108 
32.6:2.26 — 77 70. 14:5.13 — 91 108.24:8.3 — 109 
33.6: 2. 27 — 77 71.15: 5. 18 — 91 109. 24: 8 .4— 109 
34.6:2. 35 — 78 72. 15: 5.20 - 9 2 ПО. 24 :8 .5—109 
35.6:2.35 — 78 73.15:5.22 — 92 111.24: 8 .7—109 
36. 6: 2. 35-6: 3.1 — 78 74. 15:5.22 — 92 112. 24 :8 .7—110 
37 .6 :3 .1 — 79 75.15: 5.22 - 9 2 113.24:8. 10—110 
38.6: 3. 1 — 79 76. 15: 5.24 — 93 114. 24: 8. 10—110 

1 Первая цифра обозначает порядковый номер комментария, затем следует ссылка на отры
вок ПЭМ по изданию Л. Кассона (номера параграфа, листа, строки), затем номер страницы. 



115. 25:8 .15—110 
116. 25: 8. 17—110 
117.25:8. 19—110 
118.25: 8 .20— 110 
119. 26: 8. 23— 110 
120.26:8.24-25 — 111 
121.26: 8. 26— 112 
122. 26: 8. 28—112 
123.26:8.31-32—112 
124.27:9.2-3— 115 
125.27: 9 .3—116 
126.27: 9 .4—116 
127. 27: 9 . 4 — 116 
128. 2 7 : 9 . 5 — 117 
129.27:9.6—118 
130. 27:9. 7-8 — 118 
131.27: 9 .9—118 
132.27:9. 11 —119 
133. 28: 9. 16 — 120 
134.28:9.16—121 
135.28: 9 .17—121 
136. 28: 9. 19 — 121 
137.29: 9. 23—121 
138.29:9.24 — 122 
139. 29:9.28-29 — 122 
140.29: 9 .30—122 
141.29: 9.31 — 123 
142.30:9. 33— 123 
143.30:10.2-3—123 
144.30:10.3 — 123 
145.30:10.5 — 124 
146.30: 10.7-11 — 124 
147.30: 10. 11-12—125 
148.30: 10. 13-14 — 125 
149. 30: 10. 17—125 
150.31: 10.20—126 
151.31: 10. 19-20—126 
152.31:10.21 — 126 
153.31:10.23-24—126 
154.31:10. 24-25— 126 
155.32:10. 26-28—126 
156.32:10.30—126 
157. 32 :11 .7—129 
158.33:11.9— 129 
159.33: 11.9—129 

160.33:11.10—129 
161.33: 11. 13—129 
162.33: 11.16—129 
163.33: П . 17—130 
164.33:11. 18-19—130 
165.34:11.20-21 — 130 
166.34:11.21-22 — 130 
167.34: 11.23-24 — 130 
168. 35:11.25—131 
169. 35:11.26—131 
170.35:11.28—131 
171.35:11.29 — 131 
172.35:12. 1 — 131 
173.35:12.1 — 132 
174.36:12.6—132 
175. 36:12.6—132 
176.36:12.7—132 
177.36:12.6—133 
178. 36:12.9— 133 
179.37: 12.14—133 
180.37:12. 16—133 
181.37: 12. 18—133 
182.37:12.20—133 
183. 38: 12.21-22 — 133 
184. 38: 12.22-23— 134 
185.38:12.24 — 134 
186.38:12.29—134 
187. 38:12.29-30—134 
188.38: 13.2—134 
189.38:13.3—134 
190. 38: 13.3-4 — 135 
191.39: 13.5—135 
192.39:13.8—135 
193.39:13.8—135 
194.39: 13.9— 136 
195.39:13.10—136 
196. 39:13.10—136 
197.39:13.10— 136 
198.39:13.10—137 
199. 39:13.11 — 137 
200.39: 13. 11 — 138 
201.39:13.11 — 140 
202. 39: 13. 11-12 — 140 
203.40: 13. 16-17—140 
204.40:13.22—140 

205.40: 1 3 . 2 8 -- 140 
206.41: 14.1 — 140 
207.41: 14.2 — 141 
208.41: 14.4 — 142 
209.41: 14.4 — 142 
210.41:14.6 — 142 
211.41: 14.8 — 142 
212.41: 14. 10-11 — 143 
213.41: 14. 1 3 --143 
214 .41 :14 .12 - -143 
215.42: 14. 1 4 --143 
216. 42: 1 4 . 1 5 --143 
217. 42: 14. 1 6 --143 
218.42: 1 4 . 2 0 --143 
219. 43: 14. 2 5 --143 
220. 44: 15.4 — 143 
221.44: 15.5 — 143 
222. 44:15.5 — 144 
223.44: 15.8-9-- 144 
224.45: 1 5 . 1 7 -- 144 
225. 46: 15.23-24 — 144 
226.47: 16.4 — 144 
227. 47: 16.4 — 144 
228. 47: 16.4 — 144 
229. 47: 16.5 — 144 
230. 47: 16.5 — 144 
231.47:16.5-6- - 144 
232. 47:16. 6-7-- 148 
233.47: 16.9 — 149 
234.47:16.9 — 150 
235. 47:16.10-11 — 150 
236. 47: 16. 11 --150 
237.48: 1 6 . 1 2 --152 
238. 48: 16. 14-15— 152 
239.48: 16. 17-18—152 
240.49: 1 6 . 2 3 --153 
241.49: 1 6 . 2 3 -- 153 
242.49: 16. 23 -- 153 
243.49: 1 6 . 2 5 --153 
244. 49: 16.26-27— 153 
245.49: 1 6 . 3 0 --153 
246.50:17.2-3- - 1 5 3 
247.50: 17.6 — 154 
248.51: 17.9 — 156 
249.51: 17.11 --156 



250.52:17.17—156 
251.52:17.17—156 
252.52:17.18-21 — 156 
253.53:17.22 — 163 
254.53:17.22—164 
255.53:17. 23 — 164 
256.53:17.23 — 164 
257.53: 17.23—165 
258.53:17.23—165 
259.53:17.23-24—165 
260.53:17.24—165 
261.53:17.24— 165 
262.53:17.24-25— 165 
263.53:17.25—165 
264.53: 17.25-26— 166 
265.53:17.26—166 
266.53:17.26—166 
267. 53:17. 26— 167 
268.53:17.27 — 168 
269.53:17.27—168 
270. 54:17.29—169 
271. 54: 17. 30-18. 1 — 

169 
272.54:18. 1-2 — 169 
273. 54:18.3—169 
274.54:18.6—169 

275.54:18.6—169 
276.55:18.8—170 
277.55:18.11 — 170 
278.55:18.11-12 — 170 
279.56:18.16 — 170 
280. 56: 18. 17— 171 
281.56:18.17 — 171 
282.56:18.20 — 172 
283.56:18.21-22 — 172 
284.56:18.22 — 172 
285.56:18.23 — 173 
286.56:18.27 — 173 
287.56:18.27-28 — 173 
288.57:19.2-3 -•173 
289.57:19.3-4-•173 
290.57:19.6-7-•174 
291.57:19.8-9-•186 
292.58:19. 13 — 187 
293.58:19.14 — 187 
294.58:19.14 — 187 
295.58:19.15 — 187 
296.58:19.16 — 188 
297. 58:19. 16 — 188 
298. 58:19. 18— 188 
299.58:19.21 — 188 
300.59:20.1 — 188 

301.60: 20.6—188 
302.60:20.6—189 
303.60:20.6—191 
304.60:20.8—191 
305.60:20. 9-10— 192 
306.60: 20.10-13 — 192 
307.61:20.16—193 
308. 61:20. 16—195 
309.61:20.17-19—195 
310.62:20.21 — 195 
311.62:20. 23 — 195 
312.62: 20.24 — 196 
313.62:20.25—196 
314.62:20. 26—196.198 
315.62:20. 26-27—196 
316.62:20.27 — 197 
317. 63:21.4—197 
318.63:21.7—197 
319.63:21.9— 198 
320.64:21. 13— 198 
321.65:21.21-23—198 
322.65:21.23-27—199 
323.65:21.28 — 200 
324. 65:22. 1 — 200 

Нарративные источники 

Аврелий Виктор 
«О знаменитых мужах» 

79.5 — 275 
«Книга о Цезарях» 

1.7 — 275 
15.4 — 275 

Агафархид Книдский 
«Об Эритрейском море» 

30а —70 
3 0 а - 5 0 —69 
31а —69.129 
32а-Ь — 69 
38Ь— 129 
39а —129 
4 1 а - Ь — 129 
43а-Ь —69 

45а — 69 
45а-Ь — 129 
49—129 
62а-67 — 70 
81—65 
103—111, 115 

'Аджа'иб ад-дунийа» («Чудеса мира») 
521:209а —121 

Аммиан Марцеллин 
«Римская история» 

22. 7.10 — 275 
Анаксандрид 

F 1 4 — 1 2 5 
«Ангавидджа» 

33.5—144 



Антифан Афинский 
Фрагменты 

17-18.1,3; 227.1;279.1 — 153 
Аполлодор 

F.G. Hist. 779F7—138 
Аристофан 
«Птицы» 

144-145— 110 
АррианФлавий 
«Анабасис» 

4. 22 .7—144 
4 .28 .6—144 
6.21.1 — 180 
6.21.2 — 178,259 
6 .21 .5—111 
6.22.4 — 83,303 
6.22.4-5 — 261 
6. 22 .5—136 
7.20.2—111,136,303 
7.32. 7 — 302 

«Индика» 
2 .9—156 
4 .3—165 
8 .5— 155 
8 . 6 - 13 — 187 
9. 1-8 — 187 
1 6 . 1 — 80 
2 0 . 3 - 5 — 1 8 5 
21. 1 — 180 
2 2 . 5 — 188 
2 4 . 9 — 129 
27.4 — 185 
32. 7 — 303 
34.7 — 185 
3 7 . 2 - 3 — 1 0 
4 1 . 6 - 7 — 272 
41.7 — 261 
43.11-12 — 9 

«Артхашастра» Каутильи 
1.21.1 — 196 
2. 11.28—194 
2.28. 1 — 143-144 
2.28. 11 — 166 

«Атхарваведа» 
6.102. 3 — 137 

19. 28—133 
«Брихат-самхита» 

XIV. 16—164 
Бхадрабаху 
«Авашьякасутраниръюкти» 
Вергилий Публий Марон 
«Георгики» 

I . 57 — 261 
I I . 1 —138 
I I . 115-117 — 261 

«Энеида» 
7.605—113 

Геродот 
«История» 

I . 180—10 
I I . 75—129 
И. 158 — 258 
I I I . 97 — 236 
I I I . 98—144 
I I I . 99—154 
I I I . 102—147. 237 
I I I . 106—142 
I I I . 107 —85,121,129 
I I I . 108 — 271 
I I I . 112 —84 
IV. 4 — 1 0 
IV. 37 —10 
IV. 42 — 8 
IV. 43 — 9 
IV. 44 — 8,185 
IV. 191 — 154 
V I I . 65—142 

Гораций Флакк Квинт 
«Юбилейный гимн» 

55-56 — 275 
«Оды» 

I . 12. 53 -57— 138 
1.29. 1-3—113 
1.29. 25 -28— 138 
I I I . 24. 2 — 261 
IV. 15.21-24—138 

«Послания» 
1.6.6 — 261 

Демосфен 
Contra Phormionem 

141 



51.4—193 
Pro Phormionem 

44. 2; 51 — 193 
6; 58 .3—193 

Contra Eubulidem 
32 .6—193 

In Neaeram 
26. 2 :30 .3—193 

Джатака о Супараге 
§ 3 — 90-91 

Дигесты 
34.2.9 — 77 
39. 4.16. 7 — 79,295 

Диодор Сицилийский 
«Историческая библиотека» 

I . 33. 8-12 — 258 
И. 5.2 — 233 
I I . 39 .2—187 
I I I . 32-33 — 70 
I I I . 39 .1 -2 — 65,233 
I I I . 43. 5—105 
I I I . 46. 1 — 111 
I I I . 46.3 — 84 
I I I . 47.9 — 111 
X V I I . 106.4—134 

Дион Кассий 
53. 29 .3-8—101,112,114, 235 

Дион Хризостом 
3Disc. 3. 130 — 295 

Дионисий Периегет 
752 —138 

Диоскурид 
«О медицине» 

І . Р г . З — 121 
1.12.1 — 172 
1.24. 1 —87 
1.26.1 — 109 
1.64. 1—83 
1.66. 1 — 121 
1.67. 1 — 133, 140 
1.97. 1-4 — 84 
3.22.1 — 121 
3 .89 .2—153 
4 .170 .3— 121 
5. 104.2—153 

Еврипид 
«Вакханки» 

16—110 
Евтропий 
«Краткая история от основания Рима» 

7.5 — 275 
8. 2 — 279 

Иосиф Флавий 
«Иудейские войны» 

2 .4 .2 — 204 
«О древностях иудейского народа» 

8.163.3 — 67 
15.317— 101,112,114, 235 

Квинт Курций Руф 
V I I I . 9.14 — 10,80 
X. 1.13-14—10 

Клавдий Птолемей 
«География» 

1.13.9 — 173 4 . 8 . 1 - 2 — 93 6 .7 .42—106 
1.14.1 — 173 6 . 3 . 2 — 132 6 .7 .44— 106 
1.17.3—123,163 6.7.3 — 98 6 .7 .45—123 
4 .5 .8 — 65 6.7 .5 — 98 6 .13—138 
4 .7 .10 — 81 6 .7 .9—115 6 .21 .2—188 
4 .7 .11 —90 6 .7 .10—118 6.23.82 — 173 
4 .7 .11-12 — 244 6 .7 .12—131 7.1.2 — 134 
4.7.12 — 94 6.7.23 — 98 7.1 .4 — 143 
4.7.25 — 74 6 .7 .38—118 7 . 1 . 5 — 143 
4.7.27 — 70 6.7.41 — 107 7 . 1 . 6 — 156,163 



7.1.7 — 79,164,166 7 .1 .46—188 7 .1 .86—169-170 
7 . 1 . 8 — 167 ,168 ,170 , 7.1.44 — 144 7 .1 .93— 195 

244 7.1.55—134,142 7 .1 .94—140 
7 1.8-9—126,168 7.1.59 — 134 7 .1 .95—164-166 
7 . 1 . 9 — 173,188 7.1.62 — 90,143 7 . 2 . 5 — 173 
7 .1 .10— 188 7 . 1 . 6 3 — 142,152,158, 7 .2 .12—173 
7.1.11 — 169,188 215,244 7 .2 .15— 198 
7 .1 .13— 187 7 .1 .65—143 7 .2 .16—172 
7 .1 .14— 189,283 7 .1 .73— 197 7 .2 .25—173 
7 .1 .15— 195 7 .1 .74—197 7 .3 .6—198 
7.1.17 — 196 7.1.81 — 197 7 .4 .1 — 193-195 
7.1.31 — 143 7.1 .82—156,159-160 8.15.18 — 65 
7 .1 .40—196 7 .1 .85—126 8 .22.17— 123 

Книги «Ветхого Завета» 
Бытие 

37 .25— 121 
3 Царств 

10. 11 — 302 
2 Хрон. 

8.18 — 302 
9.10,17 — 302 

Книга пророка Иезекииля 
27. 17 — 85 
27.20-24 — 258-259 
27. 23 — 116 

Книга пророка Исайи 
42.3 — 80 

«Песнь песней» 
I . 11 — 137 
4. 13-14—137 

Книги «Нового Завета» 
Евангелие от Матфея 

6.22-23 — 78 
9.16 — 75 
12. 20 — 80 
27. 59 — 80 

Евангелие от Марка 
2 .21—75 
9.3 — 75 
14.51-52 — 80 
15. 46 — 80 

Евангелие от Луки 
7.2 — 105 
I I . 34 — 78 

13.7—174 
13.25-26—174 
23.53 — 80 

Евангелие от Иоанна 
4 .46—105 
11.48—148 
12 .3 -5—137 
19.12 — 108 
19.40 — 79 

Деяния апостолов 
1.25—148 
4. 32—148 

Послание к Филиппянам 
1.23—111 

Кодекс Феодосия 
15. 7. 11 — 109 

Колумелла 
De Re Rustica. 

8. 8.10 — 294 
Ктесий Книдский 

F41 .45—142 
F. 45.30—155 

Σκιόποδες 
•Персика» 

I . 14.2 — 143 
Марциал Марк Валерий 
«Эпиграммы» 

10. 80 — 77 
Овидий Назон 
*Amores» 

1. 14. 5 -6—138 



«Искусство любви» 
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